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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебно-методическое пособие входит в методическое обеспечение дисци-

плины «Теория государства и права». Данная дисциплина направлена на фор-

мирование ряда компетенций, предусмотренных действующим ФГОС, в част-

ности, для направления «Юриспруденция», «Правовое обеспечение националь-

ной безопасности», «Правоохранительная деятельность». В рамках изучения 

данного курса создается основа для последующего изучения тех правовых дис-

циплин, которые направлены на формирование профессиональных компетен-

ций в таких предусмотренных ФГОС видах профессиональной деятельности. 

Предлагаемое учебно-методическое пособие содержит комплекс методи-

ческих рекомендаций, теоретических положений, практических заданий, пред-

назначенных для достижения планируемых результатов обучения по дисци-

плине – знания, умения, навыки. В результате освоения дисциплины «Теория 

государства и права» обучающийся должен: 

знать: объект, предмет, методологию теории государства и права, место 

теории государства и права в системе социальных и юридических наук; приро-

ду и сущность государства и права; основные закономерности возникновения, 

развития и функционирования государства и права, исторические типы и фор-

мы государства и права, их сущность и функции; теоретические подходы 

в исследовании возникновения государства и права, теории происхождения 

права и государства; механизм государства, систему права, механизм и сред-

ства правового регулирования, реализации права; особенности государственно-

го и правового развития России; роль государства и права в политической 

системе общества, в общественной жизни; 

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализиро-

вать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать ква-

лифицированные юридические заключения и консультации; правильно состав-

лять и оформлять юридические документы; выявлять обстоятельства, способ-

ствующие совершению правонарушений; 

владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми 

актами; навыками анализа различных правовых и иных социальных явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной 

и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; 
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реализации норм материального и процессуального права; принятия необходи-

мых мер защиты прав человека и гражданина; методикой квалификации и раз-

граничения различных видов правонарушений. 

Современное правоведение является частью обществоведения (системы 

наук об обществе) и представляет собой целостный комплекс различных юри-

дических наук. В его составе выделяются две основные группы: отраслевые 

юридические науки и науки историко-теоретические. Все входящие в состав 

правоведения юридические науки имеют общий объект изучения. Таковым 

для правоведения, в отличие от иных общественных наук (экономической тео-

рии, политологии, социологии и др.), является государственно-правовая систе-

ма общества. Она изучается юридическими науками в различных аспектах.  

Отраслевые юридические науки, такие как конституционное право, граж-

данское право, административное право, уголовное право, уголовный процесс, 

гражданский процесс и другие, изучают в государственно-правовой системе 

отдельные сферы правового регулирования общественных отношений или дея-

тельность отдельных государственных институтов, непосредственно связанных 

с применением права. В отличие от отраслевых и иных юридических наук, 

теория государства и права изучает государственно-правовую систему обще-

ства в целом, в единстве всех ее структурных компонентов. Предметом ее 

исследований являются необходимое содержание и формы государственно-

правовой системы общества, закономерности ее развития и функционирования. 

Важная часть работы по данному курсу состоит в овладении понятиями 

теории права, теории государства. Обучающийся должен разобраться с тем, 

что такое право и правовая система, какова их связь с государственной властью 

и роль в системе нормативного регулирования. Необходимо осмыслить процесс 

воздействия права на общественные отношения через механизм правового 

регулирования, включающий такие составные элементы, как нормы права 

и их источники (формы), юридические факты и правоотношения, реализацию 

и применение права, юридическую ответственность за правонарушения и дру-

гие. Кроме того, обучающийся должен четко представлять, в чем состоит 

диалектическая связь права и государства, иметь представление о функциони-

ровании государства, его аппарата. Понятия теории государства и права – это 

в основном абстракции высокого уровня обобщения, требующие для усвоения 

значительного напряжения мышления. 

Следует также иметь в виду, что разнообразные правовые и государствен-

ные явления реально существуют в рамках единой системы. Поэтому каждое 

из них может быть понято лишь тогда, когда осознано их соотношение друг 

с другом, последовательная связь в процессе правового регулирования обще-

ственных отношений.  
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Поэтому необходимо выяснять содержание юридических понятий, обозна-

чаемых теми или иными терминами, не доверяя обыденным, непрофессиональ-

ным представлениям о тех или иных юридических явлениях.  

На практических занятиях закрепляется лекционный материал по данной 

дисциплине. 

Подготовку к занятиям рекомендуется начать с повторения лекционного 

материала и изучения содержания соответствующего раздела учебника и дан-

ного пособия. В пособии содержится комплекс заданий, которые помогут 

обучающимся в рамках своей самостоятельной работы проработать, закрепить 

теоретический материал, сформировать результаты обучения – знания, умения, 

владения. Некоторые из этих заданий и аналогичные им будут выполняться 

на практических занятиях. В качестве опоры предлагаются таблицы, термино-

логический словарь. 

Для подготовки к занятиям и в целях изучения дисциплины в целом целе-

сообразно использовать основную и дополнительную литературу, указанную 

в рабочей программе, изучить рекомендованные нормативные правовые акты. 

Для наилучшего закрепления теоретического материала, развития абстрактного 

мышления, критического осмысления окружающей государственно-правовой 

действительности, развития и закрепления навыков сравнительно-правового 

исследования, навыков по поиску дополнительной информации и ее анализу 

обучающимся предлагается по каждой теме, содержащейся в рабочей програм-

ме по дисциплине «Теория государства и права», подготовить ответы на пред-

ставленные задания.  
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1.  ТЕОРИЯ ПРАВА 

 

Тема 1.1.  Предмет и методология теории государства и права 

 

Методические рекомендации 

При изучении теории государства и права следует иметь в виду, что она 

является социальной (гуманитарной) наукой, т.к. изучает социальные явления 

(государство и право), в центре ее внимания человек с его правами и свобода-

ми, группы людей с их потребностями и интересами, удовлетворение которых 

возможно через опосредование правом и государством. Кроме того, теория 

государства и права – наука юридическая, т.к. государство рассматривается 

как социальный институт, происхождение, развитие и функционирование кото-

рого тесно связано с правом, законами, опосредовано ими. По отношению 

к другим юридическим наукам теория государства и права выступает в каче-

стве фундаментальной, методологической науки, т.к. она: а) изучает базовые 

социальные явления – государство и право, без которых не может существовать 

человеческое общество; б) в сжатом виде представляет все знания юриспруден-

ции в виде теоретических моделей, закономерностей, принципов, категорий 

и понятий; в) вырабатывает единый юридический язык. Теория государства 

и права – это единая наука о государстве и праве, несмотря на то, что государ-

ство и право – явления разнопорядковые, они тесно связаны друг с другом: 

государство не существует без прав, в праве государство получает свое юриди-

ческое оформление; право не существует без государства, поскольку монопо-

лия на создание права, обеспечение права принадлежат государству. У каждой 

науки есть предмет, объект исследования, соотносятся эти категории как часть 

и целое. Объектом теории государства и права выступают государство и право, 

а предметом – наиболее общие закономерности возникновения, развития, 

функционирования государства и права и связанных с ними явлений. Значение 

теории государства и права проявляется в функциях, под которыми понимают 

основные направления воздействия данной науки на общество в целом и госу-

дарство и право, в частности. Можно выделить следующие основные функции 

теории государства и права: 1) онтологическая функция (онтология – учение 

о бытии) позволяет ответить на вопросы: что есть государство и право, какова 

их сущность, социальное назначение, генезис (возникновение), действие 

в обществе; 2) гносеологическая функция (гносеология – учение о познании) 

состоит в обосновании того, как возможно истинное знание о государстве 

и праве и выработке научного инструментария такого познания (теоретических 

подходов, концепций, понятий, категорий, приемов, способов); 3) эвристиче-

ская функция (эвристика – нахождение нового истинного знания) проявляется 
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в открытии новых закономерностей в развитии, функционировании государства 

и права, новых понятий, категорий, создании новых моделей государственно-

правовой организации общества; 4) прогностическая функция теории государ-

ства и права помогает выдвигать гипотезы о характере развития государства 

и права в среднесрочной и долгосрочной перспективе, осуществлять предвиде-

ние изменений государственно-правовой организации общества в будущем; 

5) методологическая функция реализуется в выработке фундаментальных, 

общих для всех юридических наук понятий, категорий, способов и методов 

познания государства и права; 6) идеологическая функция теории государства 

и права осуществляется в формировании системы государственных и правовых 

ценностей, идей в сознании людей, в формировании их правовой культуры 

и правового сознания; 7) праксеологическая (практически-организаторская) 

функция проявляется в разработке научных рекомендаций и предложений 

для реформирования государственно-правовой практики, для конструктивного 

решения проблем государственного управления и правового регулирования 

в обществе. 

При изучении вопроса о методологии теории государства и права следует 

иметь в виду, что этот вопрос относится к числу дискуссионных, ученые 

по-разному подходят к группе методов, которые использует теория государства 

и права для познания своего предмета. Как правило, методы, используемый 

данной наукой, представляются как система следующих групп методов: всеоб-

щие методы, общенаучные методы, частнонаучные (междисциплинарные) 

методы, специальные правовые (частноправовые) методы. Всеобщие методы – 

философские, мировоззренческие подходы, выражающие наиболее общие, 

универсальные закономерности человеческого мышления на пути к истине 

и пронизывающие все знание. Среди мировоззренческих подходов различают 

диалектику и метафизику. Общенаучные методы – приемы, не охватывающие 

всего научного знания, но применяемые на отдельных его этапах: анализ, син-

тез, системный подход, метод социального эксперимента и др. Частноправовые 

(междисциплинарные) методы являются следствием усвоения теорией государ-

ства и права научных достижений технических, естественных и гуманитарных 

наук. Это математический, кибернетический, статистический, социологический 

и другие методы. Специальные правовые (частноправовые) методы – это такие 

приемы. Которые выработала сама теория государства и права, они позволяют 

достигнуть конкретного, детального знания о государстве и праве с помощью 

методологической функции специальных юридических понятий, дефиниций, 

конструкций. К ним относятся формально-юридический, сравнительно-право-

вой (метод компаративистики), юридическая герменевтика, метод государ-

ственно-правового моделирования.  
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Задание для самостоятельной работы 

Определите общие и отличительные черты, особенности теории государ-

ства и права как юридической науки и как учебной дисциплины. 
 

 

Тема 1.2.  Происхождение государства и права 
 

Методические рекомендации 

Приступая к изучению вопросов данной темы следует иметь ввиду, что госу-

дарство и право существовали не всегда, их появление – результат развития 

человека и общества. В историческую эпоху существования родового (перво-

бытнообщинного) строя человек не имел представления ни о праве, ни о госу-

дарстве. Формирование государства и права – длительный процесс, который 

у различных народов протекал по-разному, исходя из природно-климатических, 

этнических, экономических, географических и других особенностей. При этом 

необходимо определить те общие черты, которые свойственны всем народам, 

когда речь идет о возникновении государства и права. Государство и право 

возникли на определенной стадии исторического развития общества – в период 

от присваивающей экономике к производящей. Поэтому для уяснения вопроса 

о происхождении государства и права необходимо изучить особенности 

присваивающей и производящей экономики. Кроме того, важно исследовать 

вопросы: о форме социальной организации первобытного общества, об органи-

зации руководства в таком обществе, о специфике принуждения, специфике 

нормативного регулирования, особенностях мононорм, о значении социального 

расслоения, возникновения классов, появления частной собственности. Тради-

ционно выделяют несколько путей образования государства: восточный (азиат-

ский) и западный (европейский). Следует подчеркнуть, что проблема возникно-

вения государства и права является дискуссионной, а современная наука дает 

новые знания о причинах этого происхождения. Обучающимся необходимо 

ознакомиться с теориями происхождения государства и права, выделить 

как достоинства, так и недостатки существующих теорий. Среди теорий проис-

хождения государства следует рассмотреть: патриархальную теории, связыва-

ющую происхождение государства с разрастанием семьи; теологическую тео-

рию, объясняющую создание государства Богом; договорную теорию, обосно-

вывающую создание государства людьми в результате заключения договора; 

марксистскую (материалистическую или классовую), выдвигающую в качестве 

первопричины образования государства разделение труда, появление частной 

собственности и классов; теорию насилия, связывающую образование государ-

ства с завоеванием одного племени другим; органическую, проводящую парал-

лели между государством и организмом и др. Среди теорий, объясняющих 
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происхождение права, необходимо ознакомиться с теорией естественного права, 

исходящей из дуализма естественного права, представленного комплексом 

неотъемлемых прав человека, и позитивного права, установленного государ-

ством; с психологической теорией, отождествляющей право с особого рода 

эмоциями человека; с исторической школой, усматривающей в праве результат 

проявления национального духа общества; с марксисткой теорией, определяющей 

право как возведенную в закон волю экономически господствующего класса. 

 

Задание для самостоятельной работы 

Назовите одну из теорий происхождения государства или права, которая 

кажется вам наиболее убедительной. Аргументируйте научность выбранной 

теории: назовите ее особенности, которые для вас оказались наиболее верными, 

доказанными, подтвержденными историческим ходом развития общества. 

 

 

Тема 1.3.  Понятие права. Проблемы правопонимания. 

Принципы и функции права 

 

Методические рекомендации 

Вопрос о понимании права является достаточно дискуссионным, посколь-

ку право – это уникальное, сложное и многозначное явление, именно поэтому 

и нет однозначного ответа на вопрос: что такое право? Следует иметь ввиду, 

что правопонимание заключает в себе теории, представления и взгляды, харак-

теризующие признаки, сущность, социальное назначение права. В юридической 

науке представлены несколько теорий правопонимания, которые необходимо 

рассмотреть. Традиционно интерес представляют следующие теории правопо-

нимания: 1) социологическая теория (представители: Е. Эрлих, С.А. Муромцев, 

Р. Паунд) исходит из того, что право надо искать не столько в юридических 

источниках, сколько в самой жизни, хотя и с учетом действующего законода-

тельства, поэтому главное не «буква», а «дух» закона, нормы права без их во-

площения в поведении субъектов права остаются «книжным» («мертвым») 

правом, в связи с чем правоотношения первичны, а нормы права – вторичны; 

2) психологическая теория (Л. Петражицкий, А. Росс) отождествляет право 

с переживаниями, чувствами человека (интуитивное право), на основе которых 

создаются законы (позитивное право); 3) теория естественного права (Т. Гоббс, 

Д. Локк) разграничивает два уровня права – естественное (это идеалы, которые 

стремится достичь человек, следуя своей разумной природе, это право неиз-

менно для всех времен и народов) и позитивное ( это право, созданное и охра-

няемое государством). При этом позитивное право вытекает из естественного 
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и др. Однако господствующей теорией правопонимания выступает нормати-

вистский (нормативный) подход (основоположник – Г. Кельзен), который 

отождествляет право с общеобязательными нормами.  

В современной юридической литературе в качестве общепринятого рас-

сматривается определение права, как системы общеобязательных, формально-

определенных правил поведения, установленных или санкционированных 

государством и обеспеченных его принудительной силой. Преимущество при-

веденного определения заключается в том, что в нем представлены базовые 

признаки права, а именно: системность; общеобязательность; формальная 

определенность; нормы права сформулированы в специальных государствен-

ных документах; властно-регулятивная природа. 

Основные ценности, на которые ориентируется право государства, отра-

жены и выражены в принципах права, которые, являясь более стабильными 

правилами поведения по сравнению с юридическими нормами, фиксируются 

преимущественно в конституциях и наиболее важных законах государства. 

Принципы права играют важную роль в процессе правового регулирования, 

поскольку определяют основные направления юридического воздействия. 

О понятии, содержании принципов права смотрите таблицу 1. 

Таблица 1 

Принципы права 

Принципы права – это основные начала, идеи, раскрывающие сущность права и характе-

ризующие его как специфический социальный регулятор. 

В зависимости от того, на какую область принципы распространяются, они подразделяют-

ся на группы:  

Общие принципы права – 

это основные начала, кото-

рые определяют наиболее 

существенные черты права 

в целом 

Отраслевые принципы – 

это основные начала, 

характеризующие суще-

ственные черты конкрет-

ной отрасли права 

Межотраслевые принципы – 

это основные начала, которые 

выражают особенности 

нескольких родственных 

отраслей права 

1) принцип демократизма 
2) принцип справедливости 

3) принцип гуманизма 

4) принцип законности и др. 

1) принцип учета интере-
сов детей (в семейном 

праве) 

2) принцип свободы труда 

(в трудовом праве) 

3) презумпция невиновно-

сти (в уголовном процессе) 

4) принцип разделения 

властей (в конституцион-

ном праве) и др. 

1) принцип состязательности 
(в уголовном процессе 

и гражданском процессе) 

2) принцип осуществления 

правосудия судом 

3) принцип неотвратимости 

ответственности 

4) принцип равенства сторон 

(в гражданском и семейном 

праве) и др. 
 

Право в действии, процесс воздействия права на общественные связи 

иллюстрируют функции права. Анализируя функции права, можно понять его 

предназначение и динамику (понятие и содержание функций права раскрывает-

ся в таблице 2). 
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Таблица 2 

Функции права 

Функции права – основные направления юридического воздействия на социальные 

процессы 

Общесоциальные Специально-юридические 

Экономическая (упорядочивание 

производственных отношений, закрепля-

ет формы собственности, опосредует 

процессы производства, обмена, 

потребления и т.д.) 

Политическая (регламентация полити-

ческих отношений, регулирует политиче-

ские процессы, устанавливает права 

и обязанности субъектов политических 

отношений и т.д.) 

Воспитательная (отражение определен-

ной идеологии, оказывает педагогическое 

воздействие на субъектов, формируя у них 

мотивы для правомерного поведения 

Коммуникативная (содержание опреде-

ленной юридической информации 

и как следствие – выступление способом 

связи между субъектом управления 

(государством) и объектом управления 

(обществом)) др. 

Регулятивная (право выступает регулятором, 

организатором наиболее ценных для государ-

ства и общества социальных отношений. 

Выделяют регулятивно-статическую и регуля-

тивно-динамическую функции права: 

а) регулятивно-статическая (закрепление, 

фиксирование отношений в их статике: 

закрепляется круг субъектов права, их право-

способность, круг прав и обязанностей граж-

дан и т.д.); б) регулятивно-динамическая 

(регулирование движения общественных 

отношений в форме правоотношений (отноше-

ния купли-продажи, перевозки, подряда и др.)) 

Охранительная (правовое воздействие, 

направленное на охрану и защиту наиболее 

значимых общественных отношений. 

Осуществляется главным образом с помощью 

правовых средств ограничивающего характера 

(запретов, приостановлений, ограничений, 

наказаний и т.п.)) 

 

Задания для самостоятельной работы 

1.  Напишите эссе на одно из изречений классиков правовой мысли, опре-

деляющих понятие, признаки и сущность права. 

2.  Проанализируйте положения статей двух-трех кодексов (например: 

Семейного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации и др.) и определите 

какие принципы права в них закреплены, какую видовую принадлежность они 

имеют (относятся ли они к отраслевым, межотраслевым или общим принципам 

права). 
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Тема 1.4.  Право в системе социально-нормативного регулирования 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к занятию по теме необходимо иметь ввиду, что для регу-

лирования общественных отношений исторически возникают и действуют соци-

альные правила (нормы), которые определяют социально значимое поведение 

людей, взаимодействие между собой их различных сообществ, организаций. 

Особое место среди социальных нормативных регуляторов занимают нормы 

права (право в целом). При этом распространенными институтами социального 

регулирования выступают право и мораль. И среди всех нормативных регуля-

торов право выступает в качестве «жесткого», строго регулятора. Социальное 

регулирование может быть представлено в общем виде в следующей схеме 1. 
 

Схема 1 
 

Право в системе социального регулирования 

Регулирование общественных отношений 

- воздействие на общественные отношения, социальные процессы, 

системы, которое придает объекту регулирования обусловленные 

характеристики, параметры 

Нормативное 

регулирование 

Индивидуальное 

регулирование 

Ненормативное регулирование 

ценностный 

директивный 

информационный 
 

 

Задания для самостоятельной работы 

1.  В нормативных правовых актах найдите технические нормы, имеющие 

юридическую форму выражения. 

2.  Найдите в главах 1 и 2 Конституции Российской Федерации нормы 

права, содержащие морально-нравственные категории. 

3.  Определите и запишите соотношение (общее, различное, взаимодействие 

между собой) следующих социальных норм: а) нормы права и корпоративные 

нормы; б) нормы права и религиозные нормы; в) нормы права и нормы морали.  
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Тема 1.5.  Норма права 

 

Методические рекомендации 

Норма права – первичный элемент системы права, поэтому основные 

признаки, характеризующие право в целом, присущи и нормам права в отдель-

ности. Нормы права, как отмечалось выше, являются разновидностью социаль-

ных правил (норм), следовательно, их признаки распространяются и на нормы 

права. Однако нормам права присущи и специфические черты, отличающие 

их от иных социальных норм. И эти черты (признаки) можно установить исходя 

из определения нормы права, согласно которому нормы права представляют 

собой общеобязательные, формально-определенные правила поведения, уста-

новленные или санкционированные государством и обеспеченные его принуди-

тельной силой. Важно понять, в чем состоит общеобязательный характер 

правовой нормы, и каким путем достигается эта общеобязательность. Следует 

обстоятельно раскрыть основные признаки нормы права и показать ее отличие 

от индивидуальных правовых предписаний.  

Рассматривая научную классификацию норм права нужно определиться 

с ее значением и выделить основные подходы. Особое внимание необходимо 

обратить на характеристику типичных норм (регулятивных, охранительных) 

и специальных (норм-принципов, норм-дефиниций, оперативных норм, колли-

зионных норм и т.п.). Целесообразно также выделить виды норм права по от-

раслевой принадлежности, методу правового регулирования, сфере действия, 

времени действия, степени определенности изложения, в зависимости от спо-

соба правового регулирования и др. 

Норме права свойственна внутренняя логическая структура, включающая 

три взаимосвязанных элемента: гипотезу, диспозицию и санкцию. Приступая 

к изучению внутреннего строения нормы права и анализу её отдельных логиче-

ских элементов: гипотезы, диспозиции, санкции, необходимо обратить внима-

ние, что данная трехэлементная структура присуща нормам-правилам поведе-

ния. Нормы-цели, нормы-принципы, нормы-дефиниции и другие специальные 

нормы такой структуры не имеют. Формула логической структуры нормы 

права может быть представлена следующим образом: «если… (=гипотеза), 

то … (=диспозиция) последствие… (=санкция)» (подробнее см. табл. 3). 
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Таблица 3 

Структура нормы права 

Логическая структура нормы права = гипотеза + диспозиция +санкция 

Гипотеза – часть нормы 

права, где указаны условия 

(жизненные обстоятельства) 

наличие которых дает 

возможность исполнять, 

соблюдать, использовать, 

применять правила 

поведения  

Диспозиция – это часть 

нормы права, где указано 

само правило поведения, 

т.е. действие или бездей-

ствие, которое предписывает 

осуществлять норма права 

и которому должны 

или могут следовать 

адресаты нормы права 

Санкция – это обеспечитель-

ный механизм нормы права, 

указывающий, либо на небла-

гоприятные последствия, 

которые могут возникнуть 

у нарушителя правила пове-

дения, либо на благоприятные 

последствия (поощрения) 

для субъекта реализующего 

диспозицию нормы права 

Формула логической структуры нормы права может быть представлена следующим 

образом: 

«если… (=гипотеза), то… (=диспозиция) последствие… (=санкция)» 

Важно знать, что логическая структура нормы права не всегда совпадает с текстом статьи 

нормативно-правового акта. 

Пример: найдем структурные элементы нормы права, содержащейся в статье 25 Конститу-

ции РФ, гласящей: «Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем 

лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного 

решения»: 

если кто-либо проживает 

в жилище (=гипотеза) 

то против воли проживаю-

щего никто не вправе прони-

кать в жилище (=диспозиция) 

иначе к нарушителю могут 

быть применены санкции 

(административного, уголов-

ного, дисциплинарного харак-

тера) = санкция 

Как мы видим из приведенного примера, в статье нормативно-правового акта могут быть 

представлены не все элемента нормы права (в нашем случае нет санкции, мы ее сформули-

ровали самостоятельно исходя из того, что нормы, содержащиеся в Конституции РФ, обес-

печиваются нормами отраслевого законодательства). Кроме того, из текста статьи нам при-

шлось вычленять гипотезу. Следовательно, между нормой права и статьей нормативно-

правового акта мы не можем поставить знак равенства. 
 

Логическая структура нормы права не всегда совпадает с текстом статьи 

нормативно-правового акта. Статья – текстуальное выражение правовой нормы. 

Для более четкого представления о взаимосвязи нормы права и статьи норма-

тивного акта следует рассмотреть различные формы изложения правовых норм 

в статьях нормативных актов: прямой, отсылочный, бланкетный.  

Кратко соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта 

может быть представлено в виде таблицы (см. табл. 4). 
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Таблица 4 

Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта 

Норма права Статья нормативно-правового акта 

1) – это логически завершен-

ное правило поведения 

1) – это форма изложения правила поведения 

2) состоит из трех элементов: 

гипотеза, диспозиция, санкция 

2) может содержать: 

 все три элемента нормы права (т.е. гипотезу, диспози-

цию, санкцию); 

 часть нормы права, например: только гипотезу, либо 

только диспозицию, либо только санкцию, либо гипотезу 

и диспозицию, либо часть диспозиции и т.п.; 

3) норма права может быть изложена в ряде статей одного 

и того же нормативно-правового акта или в нескольких 

нормативно-правовых актах 
 

Развитая правовая система складывается из разных юридических норм, 

которые можно классифицировать по различным основаниям, что наглядно 

демонстрирует схема 2 (см. стр. 17). 

 

Задания для самостоятельной работы 

1.  Вопрос о структуре нормы права относится к числу дискуссионных. 

В литературе были высказано мнение, что не каждая норма права содержит 

обязательно все три элемента, в частности, наличие санкции характерно только 

для норм, устанавливающих юридическую ответственность – уголовную, адми-

нистративную и др. Согласны ли Вы с представленной позицией? Свой ответ 

аргументируйте. 

2.  Используя распространенную позицию о структуре нормы права, изло-

жите в полном объеме норму права, диспозицией которой является положение, 

закрепленное в ч. 3 ст. 43 Конституции РФ о том, что «Каждый вправе на кон-

курсной основе бесплатно получить образование в государственном или муни-

ципальном образовательном учреждении и на предприятии». 

3.  Используя положения любого кодекса (Уголовного, Гражданского , 

Семейного и др.) найдите следующие виды норм права: декларативная, дефи-

нитивная, диспозитивная, императивная, прямая, ссылочная, бланкетная, опе-

ративная, коллизионная. Образец для выполнения: часть 3 ст. 67 Конституции 

РФ содержит диспозитивную норму: «Границы между субъектами Российской 

Федерации могут быть изменены с их взаимного согласия». 
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Схема 2 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Виды норм права 

По отраслям 

права 

По характеру 

регулирования 

По методу правового 

регулирования (по 

степени обязательности) 

По времени 

действия 

По 

функциональной 

роли 

По сфере действия (по 

кругу лиц) 

По юридической силе (по 

субъекту правотворчества) 

В зависимости от 

механизма 
правореализации 

По целям 

регулирования 

По характеру правил 
поведения 

 
По действию в 

пространстве 

 

По степени 

детализации 

Нормы конституционного права 

Нормы административного права И другие 

Нормы уголовного 

права 

материальные 

процессуальные 

рекомендательные 

поощрительные 

диспозитивные 

императивные 

постоянные 

временные 

Охранительные  

Регулятивные  

Нормы-цели 

Нормы начала 

Определительно-установочные нормы 

Нормы-правила 

поведения 

Декларативные нормы 

Дефинитивные нормы 

Нормы-принципы 

Исходные, отправные 

Нормы, касающиеся конкретного 

субъекта права 

исключительные 

специальные 

общие 

Подзаконные  

Законодательные  

Нормы позитивного регулирования 

Правоохранительные нормы 

Дискретного действия 

Непрерывного действия 

абстрактные 

локальные 

казуистические 

Местного действия 

Общего действия 

запрещающие 

обязывающие 

управомачивающие 
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Тема 1.6.  Источники (формы) права 

 

Методические рекомендации 

Источники права – жизненные условия, предопределяющие возникновение 

и развитие права. Принято выделять: а) источники права в материальном смыс-

ле (материальные условия жизни людей); б) источники права в идеальном 

смысле (философские идеи, которые выступают основой правовой системы); 

в) источники права в юридическом (формальном) смысле (способы внешнего 

выражения права). Таким образом, источник права в юридическом смысле – 

это форма выражения, объективизации нормативной государственной воли. 

Источник (форма права) показывает, каким способом государство создает, 

фиксирует ту или иную правовую норму и в каком виде эта норма, принявшая 

объективный характер, доводится до сознания членов общества. 

Следует охарактеризовать основные формы права: нормативный правовой 

акт, правовой прецедент, правовой обычай, договор нормативного содержания, 

юридическая доктрина, принципы права. При ответе на данный вопрос необхо-

димо раскрыть их главные признаки. 

Правовой обычай – исторически первый источник права. Таковым при-

знавался обычай, который в силу многократного применения приобретал обще-

обязательное значение, и соблюдение которого обеспечивалось принудитель-

ной силой государства. Правовыми становились обычаи, которые выражали: 

1) продолжительную правовую практику; 2) единообразную практику, т.е. при-

обретали устойчивый, типичный характер. В России правовые обычаи призна-

ются в форме обычаев, регулирующих имущественные и связанные с ними 

личные неимущественные отношения. 

Судебный прецедент является одним из главных источников права 

в странах, принадлежащих к так называемой системе общего права Англии, 

США, Канаде, Австралии и др. Под судебным прецедентом понимается реше-

ние суда по конкретному делу, которое является обязательным при рассмотре-

нии аналогичных дел нижестоящими судами. В России судебный прецедент 

в качестве источника права не признается. В России судьи ориентируются 

на решения по конкретным делам вышестоящих судов, используют в своей 

деятельности разъяснения Пленума Верховного Суда РФ. Судебная практика – 

это прежде всего совокупность актов толкования права. 

Правовая доктрина представляет собой научно обоснованные, система-

тизированные взгляды ученых на право, и юридическую деятельность. Она 

является источником права в мусульманской правовой семье (иджма). В праве 

континентальной Европы доктрина, хотя и не признается источником права, 

играет определяющую роль в процессе создания права и способствует правиль-

ной реализации правовых предписаний. 
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Принципы права выступают в качестве источников права во многих 

странах мира. В романо-германской правовой семье судебные решения 

при аналогии права могут приниматься на основе принципов права. 

Договор нормативного содержания (нормативный договор) как источник, 

права широко распространен в различных странах. Нормативным договором 

называется соглашение между правотворческими субъектами по поводу уста-

новления, изменения или прекращения их взаимных прав и обязанностей, 

содержащее правовые нормы. В зависимости от сферы действия выделяют 

международные и внутригосударственные договоры. В Российской Федерации 

среди внутригосударственных договоров особое место занимают договоры 

о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государ-

ственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 

субъектов Федерации, а также коллективные договоры, заключающиеся между 

профсоюзами, представляющими рабочих и служащих данной профессии, 

и их работодателями. 

Нормативный правовой акт – это изданный в особом порядке официаль-

ный акт – документ компетентного правотворческого органа, содержащий 

нормы права. Следует особое внимание обратить на признаки нормативного 

акта, отличающие их от всех иных правовых актов: 1) является результатом 

правотворческой деятельности; 2) содержит нормы права; 3) принимается и ре-

ализуется в особом процедурном порядке; 4) имеет документальную (письмен-

ную) форму; 5) является выражением государственной воли. Нормативные 

правовые акты имеют определенную структуру, включающую разделы, главы, 

статьи, кодексы нередко включают части. Каждый акт имеет свое название 

(закон, указ, постановление) и указание на издавший его орган, дату и место 

издания. Четкая структура нормативного акта способствует правильному его 

толкованию и применению. 

По юридической силе нормативные правовые акты делятся на законы 

и подзаконные акты. Законы занимают главное место в системе законодатель-

ства. По юридической силе они подразделяются на: 1) Конституцию РФ; 

2) федеральные конституционные законы; 3) федеральные законы. Следует 

помнить, что субъекты РФ также имеют свои конституции (республики), уста-

вы (другие субъекты Федерации) и собственные законы. Термин «подзаконный 

нормативный правовой акт» указывает на то, что этот акт должен вытекать 

из Конституции и законов и строго соответствовать им. К подзаконным актам 

относятся: нормативные указы Президента, постановления Правительства, акты 

федеральных органов исполнительной власти (министерств и ведомств), акты 

органов местного самоуправления, локальные нормативные правовые акты. 
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Все нормативные правовые акты имеют определенные пределы действия 

во времени, пространстве, по кругу лиц, по предмету регулирования. 

Действие актов во времени предполагает порядок их опубликования 

и вступления в силу; порядок утраты ими силы. Порядок вступления в силу 

федеральных законов регулируется Федеральным законом от 14 июня 1994 года 

№ 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу Федеральных консти-

туционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собра-

ния». Порядок опубликования и вступления в силу подзаконных актов регули-

руется Указом Президента РФ от 23 мая 1996 года № 763 «О порядке опубли-

кования и вступления в силу актов Президента, Правительства РФ и норматив-

ных правовых актов Федеральных органов исполнительной власти». 

К действию нормативных правовых актов во времени относится и вопрос 

об обратной силе. Действие актов в пространстве предполагает их распростра-

нение на всю территорию государства или на ее отдельную часть. Действие 

актов по кругу лиц предполагает их распространение либо на всех, кто нахо-

дится на территории государства, либо на отдельные категории лиц: граждан, 

иностранцев, военнослужащих и т.д. Предметное действие актов состоит в том, 

что они регулируют определенные виды общественных отношений. 

В российской системе источников права центральное основное место 

занимает нормативно-правовой акт, принятие данных актов является, прежде 

всего, монополией государства. Система нормативно-правовых актов РФ стро-

ится на определенных принципах (юридической силы и федерализма), отра-

женных в Конституции РФ. С понятием и видами нормативно-правовых актов 

можно ознакомиться, используя таблицу 5.  

Таблица 5 

Нормативно-правовые акты РФ 

Нормативно-правовой акт – это акт правотворчества, направленный на установление, 

изменение или отмену нормы права 

Виды нормативно-правовых актов по юридической силе  

Закон – это нормативный правовой 

акт, принятый высшим представитель-

ным (законодательным) органом вла-

сти или путем референдума, регули-

рующий наиболее важные вопросы 

общественной жизни и обладающий 

высшей юридической силой 

Подзаконные акты – это нормативно-правовые 

акты, обладающие меньшей юридической силой, 

принятые правотворческими органами в соответ-

ствии с законами, в целях конкретизации, детали-

зации положений закона 

При построении системы нормативно-правовых актов РФ необходимо учитывать 

положения ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 15, ст. 76 Конституции РФ  

К законам Российской Федерации 

относят: 

К подзаконным актам Российской Федерации 

относят: 

1) Конституция РФ – Основной закон 

российского государства; 

1) нормативные указы Президента РФ; 

2) нормативные постановления Правительства 

garantf1://10003000.0/
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2) федеральные конституционные 

законы – законы, прямо указанные 

в Конституции РФ; 

3) федеральные (текущие) законы, 

основанные на Конституции РФ 

и на федеральных конституционных 

законах; 

4) конституции (уставы) и иные 

законы субъектов Российской Феде-

рации, принимаемые субъектами 

Федерации в пределах своих полномо-

чий на основании Конституции РФ, 

федеральных договоров и договоров 

между Российской Федерацией 

и отдельными субъектами (законы, 

принимаемые субъектами Федерации 

по вопросам их исключительного 

ведения, приоритетны перед феде-

ральными актами) 

 

РФ (могут быть приняты на основании 

и во исполнение законов и указов Президента РФ. 

Акты Правительства могут быть отменены 

Президентом РФ); 

3) акты министерств, ведомств, государствен-

ных комитетов и государственных служб 

(данные акты принимаются на основании и в соот-

ветствии с законами РФ, указами Президента РФ, 

постановлениями Правительства РФ); 

4) подзаконные акты субъектов Российской 

Федерации (принимаются компетентными госу-

дарственными органами субъектов Федерации 

(главой субъекта РФ, исполнительными органами 

власти субъекта РФ));  

5) акты органов местного самоуправления – 

это акты представительных органов, городов, 

районов, поселков, сел, а также акты глав 

их администраций (акты органов местного само-

управления, принятые в пределах их компетенции 

не могут быть отменены государственными орга-

нами или органами субъектов Федерации (обжало-

вание только в судебном порядке); 

6) локальные акты – нормативные правовые 

акты предприятий, организаций и учреждений, 

регулирующие вопросы внутренней жизни 

(уставы, трудовые договоры, правила внутреннего 

распорядка и т.п.) 
 

При подготовке к практическим занятиям по данной теме необходимо 

также ознакомиться с нормативным материалом, а именно с положениями 

следующих нормативных правовых актов:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 №1-ФКЗ) // www.pravo.gov.ru  

2. Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опублико-

вания и вступления в силу Федеральных конституционных законов, федераль-

ных законов, актов палат Федерального Собрания» (в действ. ред.) // 

www.pravo.gov.ru 

3. Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликова-

ния и вступления в силу актов Президента, Правительства РФ и нормативных 

правовых актов Федеральных органов исполнительной власти» (в действ. ред.) // 

www.pravo.gov.ru 

Кроме того, обучающимся следует познакомиться с положениями законов, 

определяющих действие нормативно-правовых актов во времени, в простран-

стве и по кругу лиц. В частности, рекомендуется посмотреть положения следу-

ющих федеральных законов РФ: 

garantf1://10003000.0/
garantf1://10003000.0/
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http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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1) статьи 9–11 Уголовного Кодекса РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в действ. 

ред.) // www.pravo.gov.ru 

2) статьи 2–4 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

от 02.08.2019 № 174-ФЗ (в действ. ред.) // www.pravo.gov.ru 

3) статьи 1.7–1.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

от 30.12.01 № 195-ФЗ (в действ. ред.) // www.pravo.gov.ru 

4) статья 5 Налогового Кодекса РФ (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ 

(в действ. ред.) // www.pravo.gov.ru 

 

Задания для самостоятельной работы 

1.  Раскройте принципы построения системы нормативно-правовых актов 

в Российской Федерации (принцип юридической силы и принцип федерализма). 

2.  С учетом положений Конституции Российской Федерации (ст. 15, 76) 

составьте схему «Система нормативно-правовых актов в Российской Федерации». 

3.  В чем состоят, на Ваш взгляд, преимущества нормативно-правовых 

актов перед другими источниками права? 

4.  Используя положения Конституции Российской Федерации (ст. 104–108), 

составьте схемы: «Принятие федеральных законов Российской Федерации»; 

«Принятие федеральных конституционных законов Российской Федерации». 

 

 

Тема 1.7.  Правотворчество. Систематизация законодательства 

 

Методические рекомендации 

Под правотворчеством понимают деятельность компетентных органов 

по принятию (изменению, отмене) нормативных правовых актов. Термин 

«правотворчество» в определенном смысле условен. Следует различать ту дея-

тельность, которую называют правотворчеством и процессы правообразования. 

Дело в том, что государство в ряде случаев не творит право. Процесс правооб-

разования идет в обществе, и государство, по существу, должно надлежащим 

образом оформлять те правовые потребности, которые уже сложились в обще-

стве. Так, С.С. Алексеев считает, что «правотворчество начинается тогда, когда 

потребности общественного развития определились, непосредственно социаль-

ные права сложились, необходимость правовых нововведений назрела и на этой 

основе в процесс правообразования вступают компетентные органы». При под-

готовке к практическому занятию необходимо раскрыть принципы правотвор-

чества: законность, гуманизм, научность, демократизм, гласность, системность, 

профессионализм. Необходимо иметь ввиду, что понятие правотворчества 

охватывает все виды и способы (формы) деятельности по возведению воли 

http://www.pravo.gov.ru/
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общества в закон: а) принятие нормативных правовых актов органами государ-

ства; б) непосредственное принятие правовых актов народом на референдуме; 

в) принятие нормативных правовых актов негосударственными организация- 

ми (органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями); 

г) санкционирование обычаев; д) формирование юридических прецедентов; 

е) договорное правотворчество. Правотворчество выступает основным сред-

ством управления общества, поскольку посредством установленных и санкцио-

нированных государством нормативных правовых актов закрепляются обще-

обязательные правила поведения в нем. Виды правотворчества в зависимости 

от субъекта отражены в таблице 6. 

Таблица 6 

Виды правотворчества 

Правотворчество представляет собой деятельность компетентных органов (государствен-
ных, муниципальных и др.) по разработке и принятию нормативно-правовых актов 

В зависимости от субъекта правотворчества выделяют: 

Референдум 
(= непосред-

ственное 

правотвор-

чество), осу-

ществляется 

путем всена-

родного голо-

сования 

по наиболее 

важным во-

просам госу-

дарственной 

и обществен-

ной жизни, 

отраженным 

в будущих 

нормативных 

правовых 

актах (итоги 

непосред-

ственного 

правотворче-

ства не под-

лежат утвер-

ждению 

и вступают 

в законную 

силу в день 

опубликова-

ния) 

Законотвор-
чество – это 

основная 

форма право-

творчества 

высших 

представи-

тельных (за-

конодатель-

ных) органов 

государства, 

избираемых 

гражданами, 

обладающи-

ми правом 

принимать 

законы – 

акты высшей 

юридической 

силы. Другие 

нормативные 

правовые 

акты обязаны 

не противо-

речить зако-

нам, должны 

осуществ-

ляться на их 

основе и во 

исполнение 

законов 

Подзакон-
ное нормот-

ворчество – 

принятие 

норматив-

ных право-

вых актов 

в развитие 

федеральных 

законов 

Президентом 

РФ, Прави-

тельством 

РФ, мини-

стерствами, 

ведомства-

ми, местны-

ми органами 

государ-

ственного 

управления, 

губернато-

рами, глава-

ми админи-

страций 

и др., т.е. 

органами 

исполни-

тельной го-

сударствен-

ной власти 

Нормотвор-
чество орга-

нов местно-

го само-

управления 

есть деятель-

ность пред-

ставительных 

органов 

местного 

самоуправ-

ления и 

должностных 

лиц муници-

пальных 

образований 

по принятию 

нормативно-

правовых 

акты по во-

просам мест-

ного значе-

ния 

 

Договорное 
нормотвор-

чество – это 

процесс 

заключения 

норматив-

ных согла-

шений (меж-

дународные 

договоры, 

коллектив-

ные догово-

ры, трудовые 

соглашения 

и т.п.)., уста-

навливаю-

щих соответ-

ствующие 

правовые 

правила 

для сторон 

 

Локальное 
нормотвор-

чество – 

издание 

отдельными 

предприяти-

ями, учре-

ждениями 

или органи-

зациями 

нормативных 

правовых 

актов, регу-

лирующих 

производ-

ственные 

задачи, 

трудовую 

дисциплину, 

премирова-

ние и др. 

(уставы, 

положения, 

приказы 

и т.п.) 
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В целях упорядочения действующих законов и иных нормативных право-

вых актов (приведение юридических норм в согласованную систему) на прак-

тике прибегают к систематизации законодательства, которая позволяет: 

1) быстро отыскать нужный документ; проследить его изменение, дополнение 

или отмену; 2) выявить пробелы, коллизии, иные несогласованности в норма-

тивном материале; 3) совершенствовать действующую систему законодатель-

ства. Систематизация – это деятельность по упорядочению нормативного право-

вого материала, приведению его в согласованную целостность. Систематизация 

может быть официальной и неофициальной. Видами систематизации являются 

инкорпорация, консолидация, кодификация и учет. Следует разобраться в осо-

бенностях и практической значимости каждого из перечисленных способов. 

Инкорпорация – это объединение нормативных правовых актов в сборни-

ках, составленных по какому-либо признаку (хронологическому, тематическо-

му, алфавитному и т.д.) без изменения их содержания и с сохранением самосто-

ятельного значения. 

Специфическим видом систематизации является консолидация. Ее цель 

устранение множественности нормативных актов, их унификация и создание 

структуре законодательства крупных однородных блоков в качестве важнейше-

го промежуточного звена между текущим правотворчеством и кодификацией. 

Особую актуальность эта форма систематизации приобрела в сфере ведом-

ственного правотворчества. 

Кодификация – официальная переработка нормативных правовых актов 

и создание единого, логически и юридически цельного нормативного правового 

акта. Данный способ систематизации предполагает как внешнюю, так и внут-

реннюю переработку актов, обновление их содержания. В результате создается 

новый укрупненный нормативный акт. Далее целесообразно привести сравни-

тельный анализ известных видов кодифицированных актов (основ законода-

тельства, кодекса, устава, положения, правила). 

Учет нормативных правовых актов осуществляют государственные орга-

ны, юридические лица сообразно собственным информационным потребно-

стям. Совокупность нормативных актов, взятых на учет, составляет информа-

ционный фонд, в котором нормативные акты хранятся в определенном порядке. 

Основной задачей учета является сбор и поддержание нормативных актов 

в состоянии, позволяющем оперативно находить нужную правовую информа-

цию. Особое внимание следует уделить развитию компьютерной формы учета. 

При подготовке к практическим занятиям по данной теме необходимо 

также ознакомиться с нормативным материалом, а именно с положениями 

следующих нормативных правовых актов:  
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1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 №1-ФКЗ) // www.pravo.gov.ru  

2. Федеральный закон от 14 июня 1994 года № 5-ФЗ «О порядке опубли-

кования и вступления в силу Федеральных конституционных законов, феде-

ральных законов, актов палат Федерального Собрания» (в действ. ред.) // 

www.pravo.gov.ru  

3. Федеральный закон от 4 марта 1998 года № 33-ФЗ «О порядке приня-

тия и вступления в силу поправок к Конституции РФ» (в действ. ред.) // 

www.pravo.gov.ru 

4. Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликова-

ния и вступления в силу актов Президента, Правительства РФ и нормативных 

правовых актов Федеральных органов исполнительной власти» (в действ. ред.)  // 

www.pravo.gov.ru 

5. Указ Президента РФ от 15 марта 2000 года № 511 «О классификаторе 

правовых актов» (в действ. ред.) // www.pravo.gov.ru 

 

Задания для самостоятельной работы 

1.  Определите соотношение понятий «сборник нормативно-правовых 

актов» и «свод законов». 

2.  Какой вид систематизации нормативно-правовых актов является наибо-

лее эффективным? 

3.  Какая форма систематизации законодательства используется при раз-

мещении нормативного материала на портале www.pravo.gov.ru? 

4.  В чем проявляется сходство консолидации и кодификации? 

 

 

Тема 1.8.  Юридическая техника 

 

Методические рекомендации 

Приступая к изучению вопросов данной темы необходимо иметь ввиду, 

что юридической технике отводится существенная роль в механизме правового 

регулирования, в силу того, что юридическая техника используется на всех 

этапах механизма правового регулирования – от издания нормативных актов 

до принятия на их основе правоприменительных актов. Кроме того, юридиче-

ская техника создает условия для рационализации юридической деятельности, 

для оптимизации процесса правового упорядочения общественных отношений. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Поэтому выделяют следующие виды юридической техники: законодательная 

(правотворческая); техника систематизации нормативных актов; правоприме-

нительная и правореализационная, интерпретационная.  

В юридической литературе под юридической техникой понимают: 

1) систему средств, правил и приемов подготовки и упорядочения правовых 

актов, применяемую в целях обеспечения их совершенства и повышения 

эффективности; 2) совокупность методов, приемов подготовки качественно 

совершенных как по форме, так и по содержанию правовых актов (правовых 

документов). В качестве объекта юридической техники выступает текст право-

вых актов: нормативно-правовых актов, нормативных договоров; актов приме-

нения права; гражданско-правовых актов; актов толкования права и др. Значе-

ние юридической техники состоит в том, что она призвана: структурировать 

правовой материал; совершенствовать язык правовых актов, делать его более 

понятным, точным и грамотным; символизирует собой определенный уровень 

правовой культуры конкретного общества. 

При исследовании учебного, научного материала по данной теме необхо-

димо иметь ввиду, что ученые по-разному освещают вопрос об элементах 

(инструментах) юридической техники. Как правило, выделяют следующие 

инструменты: технические средства (юридические термины, юридические 

конструкции); технические правила (ясность, четкость, простота, доступность 

языка правовых актов; последовательность в изложении юридической инфор-

мации и др.); правовые аксиомы (положения, не требующие доказательств 

в юридическом процессе, отражающие уже установленные и достоверные 

знания. Например, «свобода одного человека ограничивается свободой других 

лиц»; «все равны перед законом и судом» и др.); правовые презумпции (пред-

положения о наличии или отсутствии определенных фактов, которые опровер-

гаются или подтверждаются в процессе доказывания. Например, презумпция 

невиновности; презумпция вины владельца источника повышенной опасности 

в случае причинения им вреда; презумпции справедливости закона и др.); пра-

вовые (юридические) фикции (сформулированные в законодательстве положе-

ния, состоящие в возможности признания несуществующего факта юридически 

существующим или наоборот. Например, признание гражданина умершим 

при отсутствии о нем сведений в течение пяти лет); преюдиции (обязательность 

для всех судов, рассматривающих дело, фактов, ранее установленных вступив-

шим в законную силу решением (приговором) по какому-либо другому делу). 

В рамках данной темы традиционно изучается вопрос о правовых (юриди-

ческих) актах, которые по своей природе подразделяются на следующие виды: 

1) нормативные правовые акты (документы правотворческих органов, содержа-

щие юридические нормы, рассчитанные, как правило, на длительное применение 
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и распространяющиеся на неопределенный круг лиц, например: Конституция, 

законы, подзаконные акты); 2) правоприменительные акты (документы компе-

тентных структур, содержащие индивидуальные властные предписания, при-

меняющиеся однократно и адресованные конкретным лицам, например: указ 

Президента о награждении конкретного государственного служащего, приговор 

суда и т.п.); 3) интерпретационные акты (документы, полученные в результате 

официального толкования, содержащие правоположения, разъяснения смысла 

юридических норм, например: постановления Конституционного Суда РФ, 

Пленума Верховного Суда РФ); 4) договоры (документы, возникшие в резуль-

тате соглашения между соответствующими субъектами, содержащие как юри-

дические нормы, например международные договоры, так и индивидуально-

правовые решения, например сделки между гражданами). 

 

Задания для самостоятельной работы 

1.  Найдите, определите в Конституции Российской Федерации основные 

правила юридической техники, использованные при ее оформлении и принятии. 

2.  Определите вид, реквизиты юридического документа, предложенного 

преподавателем. 

 

 

Тема 1.9.  Система права и система законодательства 

 

Методические рекомендации 

Система права – это целостность, образованная взаимодействием правовых 

норм, правовых институтов и отраслей права. Признаками системы права 

являются единство, структурированность и иерархичность. Единство системы 

права обусловливается, в конечном счете, целями государственной власти. 

Структурированность системы права означает ее деление на части (элементы), 

которыми являются правовые нормы, правовые институты (подинституты), 

отрасли (подотрасли) права, общности отраслей. 

Ответ на первый вопрос предполагает подробное освещение всех элемен-

тов системы права. Следует уяснить, что отрасль права – это совокупность 

правовых норм, составляющих самостоятельную часть системы права и регу-

лирующих специфическим методом од неродную сферу общественных отно-

шений. В крупных и сложных по составу отраслях права имеются подотрасли 

права – целостные образования, регулирующие специфическую группу одно-

родных общественных отношений в пределах сферы правового регулирования 

соответствующей отрасли права, например, в гражданском праве в качестве 

подотраслей выделяют: авторское, наследственное, международное частное 

право. В отличие от правового института, подотрасль не является обязательным 
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элементом каждой отрасли права. Правовой институт – это обособленная 

группа юридических норм, регулирующих вид общественных отношений, 

автономно существующих в рамках одной или нескольких отраслей права. 

Поэтому выделяют отраслевые и межотраслевые правовые институты. Крите-

риями обособления правовых норм в правовой институт выступают: 1) юриди-

ческое единство правовых норм (общие положения, правовые принципы, пра-

вовые понятия; 2) полнота регулирования определенной совокупности обще-

ственных отношений (каждый правовой институт выполняет только ему при-

сущие функции; 3) обособление норм, образующих правовой институт в главах, 

разделах, частях и др. структурных единицах нормативных правовых актов. 

Отрасли права различаются по предмету и методу правового регулирова-

ния. Предмет правового регулирования – сфера однородных общественных 

отношений, регулируемая отраслью права. Он является материальным (объек-

тивным) критерием разграничения отраслей права. Метод правового регулиро-

вания – совокупность способов правового воздействия на определенную сферу 

общественных отношений. Он является формальным (субъективным) критери-

ем разграничения отраслей права. Выделяют два основных метода правового 

регулирования: императивный – метод обязываний и запретов, метод властво-

вания и юридического неравенства; диспозитивный – метод равенства и авто-

номии воли (см. табл. 7). 

Таблица 7 

Предмет и метод правового регулирования 
Критерии деления системы права на отрасли: 

Предмет правового регулиро-
вания  

Метод правового регулирования 
 

отвечают на вопросы: 

Какие общественные отношения 
регулируются нормами 
отрасли права? 

Как, каким образом происходит отраслевое 
регулирование?  

включают в себя: 

определенную совокупность 
качественно однородных 
общественных отношений 

способы правового воздействия (в различных комби-
нациях). Существуют два основных метода правового 
регулирования общественных отношений:  

Императивный метод – 
это властный метод, 
основанный на подчи-
ненности субъектов 
общественных отноше-
ний, содержащий 
точные предписания 
о поведении адресатов 
и не предоставляющий 
возможности альтерна-
тивы, выбора варианта 
поведения 

Диспозитивный метод – это 
метод, допускающий актив-
ность сторон, предоставля-
ющий участникам правоот-
ношений самим определять 
круг и объем прав и обязан-
ностей путем соглашения 
сторон (если иное не уста-
новлено договором), предпо-
лагает возможность выбора 
для субъектов в пределах 
правовой нормы 
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в качестве какого критерия деления системы права на отрасли выступают: 

Является материальным кри-
терием, т.к. имеет объективное 
содержание, предопределен 
самим характером общественных 
отношений и не зависит от воли 
законодателя 

Является юридическим критерием, не имеющим 
самостоятельного значения, так как производен 
от предмета правового регулирования 

 

В системе права выделяют также крупные блоки: 1) блок публичного 

и частного права; 2) блок материального и процессуального права; 3) блок 

внутригосударственного права и блок общепризнанных принципов и норма 

международного права, международных договоров РФ. 

Деление права на частное и публичное сложилось в юридической науке 

и практике давно – его проводили еще римские юристы. Частное право связа-

но в первую очередь с возникновением и развитием института частной соб-

ственности и теми отношениями, которые зарождаются на ее основе. Оно обес-

печивает интересы отдельных лиц. Его сущность выражается в таких принци-

пах, как независимость, имущественная самостоятельность и автономия лица, 

формальное равенство, свобода договора. Отрасли частного права основывают-

ся на диспозитивности, связаны с действием общедозволительного типа регу-

лирования. Публичное право составляют нормы, закрепляющие и регулирую-

щие общественные и государственные интересы. Сфера действия публичного 

права – деятельность граждан, их организаций, властных структур по поводу 

достижения ими тех интересов, которые имеют публично-правовой характер. 

В публично-правовых отношениях одной из сторон всегда выступает государ-

ство либо его орган (должностное лицо). При этом стороны всегда юридически 

неравноправные. Для норм, институтов и отраслей публичного права наиболее 

специфичен императивный метод с присущими ему запретами и позитивным 

связыванием, здесь господствует разрешительный тип правового регулирова-

ния. Материальное право непосредственно регулирует предметные, матери-

альные отношения, а процессуальное право – порядок реализации норм мате-

риального права. Международное право занимает особое место, поскольку 

регулирует не внутригосударственные, а межгосударственные отношения. 

Его нормы и институты закрепляются в различных международных договорах, 

соглашениях, уставах, конвенциях, декларациях. Эти акты определяют взаим-

ные права и обязанности государств – участников мирового сообщества, прин-

ципы их взаимоотношений, поведение на международной арене. Российская 

Федерация признала приоритет ряда норм международного права перед внут-

ригосударственными нормами. В Конституции РФ закреплено, что общепри-

знанные принципы и нормы международного права и международные догово-

ры РФ являются составной частью ее правовой системы. Если международным 
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договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, 

то применяются правила международного договора (ч. 4 ст. 15). При этом 

в вопросах взаимодействия внутригосударственного и международного права 

необходимо посмотреть положения Конституции РФ (с учетом изменений 

2020 г.), содержащиеся в ст. 79, в пп. «б» ч. 5.1 ст. 125.  

Под системой законодательства понимается совокупность нормативных 

правовых актов. Между нею и системой права существуют определенные 

различия, выражающиеся в степени объективности формирования и развития, 

структуре, объеме и т.п. Сходства и различия системы права и законодательства 

необходимо подробно раскрыть. 

Анализируя систему права и систему законодательства, как динамичные 

явления следует выделить современные тенденции их развития и совершен-

ствования, пути унификации и специализации, укрепление гуманистических 

начал, процессы интеграции (см. схему 3). 
 

Схема 3 
 

Соотношение системы права и законодательства 

 

 
  

 
Система права Система законодательства 

Первичный элемент – правовая 

норма 

Первичный элемент – 

нормативный акт 

Форма права 

Складывается субъективно 

Имеет производный характер 

Горизонтальное и вертикальное 

(федеративное) строение 

Не охватывает всего 

разнообразия нормативности 

Содержание права 

Складывается объективно 

Имеет первичный характер 

Горизонтальное (отраслевое) 

строение 

Включает в себя преамбулы 

названия разделов, глав, статей 

и т.д. 
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Применительно к вопросу о соотношении системы права и правовой систе-

мы, следует отметить, что они соотносятся как часть и целое. Вопросы о право-

вой системе рассматриваются в теме 20 «Правовые системы современности». 

 

Задания для самостоятельной работы 

1.  Выберите любую отрасль российской системы права и определите 

предмет, метод правового регулирования, назовите базовые отраслевые источ-

ники права; структурные элементы выбранной отрасли. 

2.  Почему деление отраслей права на публичное и частное является 

условным? Свой ответ обоснуйте примерами из отраслевого регулирования. 

3.  Заполните таблицу: 
 

№ Наименование 

отрасли права 

Предмет 

правового 

регулиро-

вания 

Метод 

правового 

регулиро-

вания 

Отрасль 

публично-

го/частного 

права 

Отрасль 

материаль-

ного/про-

цессуально-

го права 

Основные 

источни-

ки права  

1 Конституцион-

ное право  

     

2 Гражданское 

право 

     

3 Гражданское 

процессуальное 

право 

     

4 Уголовное право      

5 Уголовное 

процессуальное 

право 

     

6 Семейное право      

7 Трудовое право      

8 Административ-

ное право 

     

9 Административ-

ное процессу-

альное право 

     

10 Финансовое 

право 
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Тема 1.10.  Правовые отношения 
 

Методические рекомендации 

Человеческая жизнь представляет собой многообразную совокупность 

отношений или связей (например: экономические, политические, семейные, 

религиозные и др.), имеющих разную природу возникновения и неодинаковые 

цели. При этом существуют целые системы отношений, которые с помощью 

норм права оформляются как правовые. 

Правоотношения – это установленные нормами права, возникающие 

на основе юридических фактов правовые связи между субъектами права. 

Следует подчеркнуть волевое содержание правоотношений и отметить прояв-

ление в них воли их участников. Особого внимания заслуживают вопросы 

о соотношении правоотношения и правовой нормы, об особенностях взаимо-

связи участников правоотношений в виде взаимных прав и обязанностей, 

обеспечении их государством. 

Специально следует остановиться на выявлении основных черт правоот-

ношений, показать их многообразие и дать соответствующую классификацию 

(см. схему 4 на стр. 33).  

Возникновение конкретного правоотношения невозможно без: 1) наличия 

определенной правовой нормы, 2) правоспособных субъектов и 3) предусмот-

ренных данной нормой юридических фактов. Эти три указанных явления 

и составляют предпосылки всякого правоотношения. 

В юридической литературе выделяют состав (структуру) правоотношения – 

это то, из чего оно состоит, что его образует. К структурным элементам право-

отношения относят: субъекты правоотношения, содержание правоотношения 

(субъективные юридические права, субъективные юридические обязанности) 

и объекты правоотношения. Первый элемент структуры правоотношения – 

субъект правоотношения (см. табл. 8). 

Таблица 8 

Понятие, виды субъектов правоотношений 

Субъекты правоотношений – участники правовых отношений, которые в соответствии 
с нормами права имеют субъективные права и юридические обязанности 

Индивидуальные субъекты правоот-
ношений 

Коллективные субъекты правоотношений 

 граждане государства; 

 иностранные граждане; 

 лица без гражданства (апатриды); 

 лица с двойным гражданством (бипат-
риды) и с множественным гражданством 
(полипатриды) 

 государственные органы; 

 государственные учреждения и организации; 

 субъекты федерации; 

 административно-территориальные единицы; 

 общественные организации; 

 юридические лица; 

 народ; 

 население региона; 

 трудовой коллектив и др. 
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Схема 4 

 Виды правоотношений 

конституционные 

общие 

регулятивные 

охранительные 

пассивные 

активные 

кратковременные 

долговременные 

разовые (однократные) 

простые (двухсторонние) 

Сложные (многосторонние) 

управленческие 

договорные 

административные 

гражданско-правовые 

финансовые  

и другие 

материальные  

процессуальные 

относительные 

абсолютные 

По методу регулирования 

По количественному 

составу 

По продолжительности 

действия 

По характеру 

обязанностей 

По функциональной роли 

(по целевому назначению) 

По степени 

определенности сторон 

По характеру 

правоотношений 

По предмету правового 

регулирования 

(по отраслевому характеру) 
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Важно разобраться в особенностях таких субъектов, как органы государ-

ства, и дать их отличие от юридических лиц. Следует учесть, что граждане 

являются субъектами всех отраслей права. Государство выступает субъектом 

как внутригосударственных, так и международных правоотношений.  

Необходимо рассмотреть юридические признаки субъектов правоотноше-

ний, выражающиеся в правосубъектности, включающей правоспособность 

и дееспособность. При определении категории правоспособности нужно исхо-

дить, из того, что закон различает общую и специальную (или отраслевую) 

правоспособность. Необходимо иметь ввиду, что в юридической литературе 

помимо субъекта правоотношений используется категория «субъект права». 

Лица, которые по закону могут быть участниками правоотношений, называют-

ся субъектами права. Таким образом, субъект права – это потенциальный 

участник правоотношений, лицо, которое может быть носителем субъективных 

прав и юридических обязанностей, а субъект правоотношения – это субъект 

права, который реализовал свою правосубъектность и стал участником кон-

кретного правоотношения. Следовательно, любой субъект правоотношения – 

это субъект права. 

Субъекты правоотношения наделены государством важным качеством – 

правосубъектностью (=праводееспособность), которая включает в себя три 

элемента: правоспособность, дееспособность, деликтоспособность (см. табл. 9). 
 

Таблица 9 
 

Элементы правосубъектности 

Правоспособность – это 

признаваемая государством 

способность субъекта иметь 

субъективные права и нести 

юридические обязанности 

Дееспособность – это 

способность субъекта 

своими действиями осу-

ществлять права и вы-

полнять обязанности 

Деликтоспособность – это при-

знаваемая государством способ-

ность субъекта нести юридиче-

скую ответственность 

у физических лиц: 

правоспособность наступает 

с момента рождения чело-

века и прекращается с его 

смертью 

зависит от ряда факторов: 

 возраста; 

 состояния (например: 

гражданства, здоровья, 

родства; наличие/отсут-

ствие судимости) и др. 

наступает с разного возраста 

в зависимости от качества (вида) 

юридический ответственности: 

полная гражданско-правовая 

ответственность наступает с 18 

лет; уголовная ответственность 

с 16 лет (по отдельным составам 

преступления с 14 лет); админи-

стративная ответственность 

наступает с 16 лет 

у юридического лица все элементы правосубъектности наступают одновременно с момен-

та его регистрации государством (в лице компетентных органов) в качестве юридического 

лица 
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Второй элемент структуры правоотношения – объект правоотношения 

(см. табл. 10). 

Таблица 10 

Объект правоотношения 

Объект правоотношения – это то, на что направлены субъективные юридические права 
и субъективные юридические обязанности; это то, по поводу чего возникло правоотноше-

ние; это то, что служит удовлетворению интересам управомоченной стороны 

Теории понимания объекта правоотношения: 

Монистическая 

теория,  

согласно кото-
рой объектом 

правоотношения 
выступают толь-

ко действия 
сторон. 

Т.О., у всех пра-
воотношений 

общий объект 

Плюралистическая теория, согласно которой объекты правоотноше-

ний многообразны.  

Объектами правоотношений являются: 

 материальные блага (вещи, деньги, имущество и т.д.); 

 нематериальные блага (имя, тайна переписки и переводов, неприкос-

новенность жилища, равенство мужчины и женщины, равенство наций 
и народностей, пользование произведениями литературы, искусства, 

науки и т.д.) и др.); 

 результаты действий субъектов, услуги и их результаты (построен-
ный жилой дом, музыкальное произведение, учебные занятия, аудиоза-

писи как средство обучения и т.д.); 

 ценные бумаги, официальные документы (паспорт, диплом, вексель 
и др.); 

 информация (государственная, коммерческая, служебная); 

 встречается точка зрения о возможности существования правоотно-

шений (таких, как семейные, служебные) с «невыраженным» объектом. 
При анализе таких правоотношений делается акцент на субъективных 

юридических правах и субъективных юридических обязанностях 
 

Третий элемент структуры правоотношения – содержание правоотношений. 

В юридической литературе выделяют фактическое и юридическое содер-

жание правоотношений. Фактическим содержанием правоотношений принято 

считать реальные действия, например, в договоре перевозки – это доставка гру-

за из одного пункта в другой. Юридическое содержание (основа правоотно-

шения) составляют субъективные юридические права и субъективные юриди-

ческие обязанности. Необходимо разобраться в понятиях и видах субъективно-

го права и юридической обязанности и показать их взаимосвязь. Следует также 

проанализировать взаимосвязь субъективного права, правоспособности и пра-

вового статуса (см. табл. 11). 

Таблица 11 

Юридическое содержание правоотношения 

Субъективное право – это предусмотрен-

ная нормами права мера дозволенного, 

возможного поведения, обеспечиваемая 

государством 

Юридическая обязанность – это преду-

смотренная нормами права мера должного 

поведения, гарантированная государством 

элементы: 

 правомочие на собственные положитель-
ные действия (например, пользоваться 

вещью, находящейся в собственности, 

 обязанность воздерживаться от опреде-
ленных действий, поступков или совершить 

определенные действия конкретного харак-
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включая возможность ее обменять, 

продать); 

 

 правомочие требования от обязанного 

лица определенного поведения, определен-

ных действий, вытекающих из его обязан-

ностей (например: провести капитальный 

ремонт определенного помещения; возвра-

тить долг); 

 правомочие правопритязании, т.е. воз-
можности управомоченного лица обратить-

ся к компетентным государственным 

органам за защитой своего права (с исковым 

заявлением в суд, с жалобой в органы 

прокуратуры, МВД и т.д.)  

тера (выполнение алиментных обязательств, 

уплата налогов, пошлин, штрафов; передача 

вещи из незаконного владения); 

 обязанность отреагировать на законные 

требования управомоченного лица; 

 

 

 

 

 обязанность претерпеть неблагоприятные 
последствия за ненадлежащее исполнение 

требований управомоченного лица 

 

Юридические факты выступают основаниями возникновения, изменения 

и прекращения правоотношений. Они предусмотрены нормами права и чрезвы-

чайно многообразны. Основное внимание должно быть сосредоточено на клас-

сификации юридических фактов. Важно также уяснить, что в большинстве слу-

чаев для возникновения (изменения, прекращения) правоотношений недоста-

точно одного юридического факта, а требуется несколько фактов, образующих 

фактический состав. Под юридическими фактами понимаются конкретные 

жизненные обстоятельства, с которыми нормы права связывают возникновение, 

изменение или прекращение правоотношений (см. табл. 12). Юридические фак-

ты содержатся в гипотезе нормы права. 

Таблица 12 

Виды юридических фактов 

Классификация юридических фактов по отношению к воле субъектов:  

События – это такие юридические обстоя-

тельства, возникновение которых не зави-

сит от воли субъектов правоотношений: 

Деяния (действия, бездействия) – это акты 

волевого поведения людей, внешнее выраже-

ние их воли и сознания: 

Абсолютные 

события – это 

события, которые 

возникают и разви-

ваются независимо 

от воли субъектов 

права (например: 

землетрясение, 

наводнение, удар 

молнии, шторм, 

снегопады, снеж-

ные лавины и т.п.) 

Относительные 

события – это собы-

тия, которые связа-

ны с действием 

человека, его волей 

(например поджег 

дома) 

Правомерные 

деяния– это такие 

действия, бездей-

ствия, которые 

совершаются в соот-

ветствии с предпи-

саниями норм права 

Неправомерные 

деяния – это такие 

действия, бездей-

ствия, которые 

не соответствуют 

предписаниям норм 

права 

 юридические 

акты; 

 юридические 
поступки 

 преступление; 

 административное 
правонарушение; 

 гражданское пра-

вонарушение; 

 процессуальное 
правонарушение; 

 дисциплинарные 
проступки 
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Задания для самостоятельной работы 

1.  Опираясь на свой жизненный опыт необходимо привести примеры пра-

воотношений, определить объект в каждом из них, указать юридические факты, 

определившие их возникновение, изменение или прекращение. Из составленно-

го перечня выбрать одно правоотношение и раскрыть его юридическое и фак-

тическое содержание. 

2.  Необходимо привести пример юридического факта, который бы одно-

временно выступал в качестве правообразующего, правопрекращающего 

и правоизменяющего. 

 

 

Тема 1.11.  Реализация права. Пробелы в законодательстве 

 

Методические рекомендации 

Реализация норм права есть воплощение их предписаний в поведении 

людей. Общественные отношения в процессе реализации права упорядочива-

ются, приводятся в соответствие с потребностями развития общества, государ-

ства и личности. 

Следует усвоить такие формы реализации норм права, как осуществление 

(использование) прав, исполнение обязанностей, соблюдение запретов, приме-

нение норм права. Основными методами реализации права являются убеждение 

и принуждение. В зависимости от характера юридических норм, их содержа-

ния, действий субъектов права, степени их активности выделяют четыре формы 

реализации права (см. табл. 12). 

Таблица 12 

Формы реализации права 

Виды норм права 

Управомочивающие Обязывающие Запрещающие Все виды норм права 

содержат права 
и свободы субъектов 

права 

устанавливают 
обязанности 

субъектов 

права 

устанавливают 
запреты, адресо-

ванные субъектам 

права 

 

Формы реализации права (норм права) 

Использование 
(=осуществление) – 

это осуществлении 

возможностей, дозво-

ленных полномочий, 

предусматривающих 

правомерные дей-

ствия и поступки 

Исполнение – 
это активные 

действия 

по реализации 

субъектами 

права возло-

женных на них 

обязанностей 

Соблюдение –  
это воздержание 

субъекта права 

от совершения 

действий, запре-

щенных нормами 

права, которые 

требуют отказа 

субъектов права 

Применение права – это 
сложная форма реализации 

права, представляющая 

собой властную деятель-

ность государственных 

и иных уполномоченных 

на то органов, состоящую 

в рассмотрении конкретного 

юридического дела и выне-



38 

 

от проявления 

нежелательных 

с точки зрения 

права действий; 

поведение носит 

пассивный характер 

сении по нему индивиду-

ального решения 

Непосредственные формы реализации права (т.к. нормы 

права регулируют поведение субъектов права без каких-либо 

дополнительных механизмов государственных и правовых 

указаний, решений, приказов и т.д.) 

К основаниям применения 

права относятся: 

 ситуации, при которых 

юридические права и обя-

занности не могут возник-

нуть без проявления воли 

уполномоченного органа; 

 случаи спора о праве, 

ситуации, когда стороны 

не могут прийти к соглаше-

нию добровольно, без вме-

шательства компетентного 

органа, например суда;  

 совершение правонару-

шения, влекущего примене-

ние к виновному субъекту 

определенной меры наказа-

ния или воздействия; 

 ситуации, когда не имеет-

ся реальной возможности, 

подтвердить наличие факта, 

имеющего юридическое зна-

чение (юридического факта)  
 

Применение норм права необходимо тогда, когда такие формы реализации 

права, как использование, исполнение и соблюдение недостаточны для полной 

реализации правовых норм и требуется вмешательство в этот процесс специ-

альных компетентных органов. Необходимо охарактеризовать признаки приме-

нения норм права, а также уяснить, кто эту деятельность может осуществлять.  

Важно помнить, что правоприменительная деятельность представляет 

собой сложный процесс, состоящий из ряда последовательных действий – 

стадий. Условно правоприменительную деятельность можно назвать процедур-

ной или процедурно-процессуальной. Это означает, что все правопримени-

тельные действия связаны между собой, одна стадия предполагает другую. 

Под правоприменительной стадией следует понимать систему однопорядковых 

действий, т.е. действий, схожих, взаимосвязанных между собой. К каждой 

из стадий правоприменительного процесса предъявляются требования, вырабо-

танные юридической теорией и практикой: обоснованность (объективность), 

целесообразность, законность. 
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Применение норм права оформляется актом – документом (актом приме-

нения права). Акт применения права – это официальный акт – документ, 

закрепляющий решение компетентного органа по юридическому делу, 

содержащий государственно-властное, индивидуально-определенное правовое 

предписание. К его признакам относят: 1) конкретность (принимается по кон-

кретному делу); 2) государственно-властный характер (содержит государствен-

но-властное веление); 3) формальность (имеет определенную, установленную 

законом форму); 4) индивидуальность (направлен на индивидуальное регули-

рование общественных отношений). 

Акты применения права делятся на виды: по субъектам (акты органов 

исполнительной власти, главы государства, юрисдикционных органов и т.п.); 

по форме (указы, распоряжения, приговоры, приказы, постановления и др.); 

по способу выражения (акты-документы, акты-действия); по способу принятия 

(коллегиальные и единоличные); по времени действия (акты однократного 

действия, например штраф, или длящиеся акты, например регистрация брака); 

по юридическому значению (основные и вспомогательные) (смотрите схему 5 

на стр. 40 и схему 6 на стр. 41). 

В процессе реализации права может обнаружиться пробел в законодатель-

стве (пробел в праве), т.е. обнаружиться отсутствие соответствующей нормы 

права, которая должна быть применена к данной фактической ситуации. Иными 

словами, фактические отношения находятся в сфере правового регулирования 

и подпадают под правовое регулирование, а соответствующей нормы права нет. 

Необходимо сказать, что право, как самоорганизующаяся система, способна сама 

эффективно выходить из данной ситуации. Пробел в законодательстве можно 

либо устранить (ликвидировать) при помощи правотворчества (это основной 

способ восполнения пробелов), либо преодолеть при помощи аналогии закона 

и аналогии права, при этом пробел остается в действующей системе права 

(см. схему 7 на стр. 42). 

 

Задания для самостоятельной работы 

1.  В Конституции Российской Федерации подобрать примеры норм к раз-

личным формам реализации права. 

2.  Определить отличие нормативных правовых актов от актов применения 

права. 

3.  Составьте сравнительный анализ и представьте его в виде таблицы 

«Соотношение нормативно-правового акта и акта применения права». 

4.  В нормативно-правых актах Российской Федерации найдите нормы пра-

ва, напрямую разрешающие или запрещающие применение права по аналогии. 
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Схема 5 

 

 Стадии правоприменительного процесса 
В литературе выделяют различное количество стадий от 3 до 9, приведем 2 

точки зрения: 

1-я точка зрения 

установление 

фактической 

основы дела 

установление 

юридической 

основы дела 

решение дела 

Исполнение 

решения (! данная 

стадия 

выделяется не 

всеми авторами) 

2-я точка зрения 

исследование фактических 

обстоятельств 

выбор нормы права 

проверка подлинности текста нормы  

анализ нормы с точки зрения ее 

законности 

анализ действия нормы во времени, в 

пространстве и по кругу лиц 

анализ содержания нормы (толкование 

нормы) 

Доведение содержания решения до 

сведения заинтересованных лиц и 

организаций 

Вынесение решения компетентным 

органом 
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Схема 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

Виды правоприменительных актов 

по форме  

по субъектам 

По характеру 

решения 

по характеру 

правового 

воздействия 

По характеру 

правоотношений 

по юридической 

природе 

по предмету 

правового 

регулирования 

по времени 

действия 

по юридическим 

последствиям 

акты-документы (указы, постановления, 

решения, приговоры и др.) 

акты-действия (словесные и конклюдентные) 

резолюция на материалах дела 

акты органов государственной власти 

акты органов государственного управления 

акты судебных органов 

акты контрольно-надзорных органов 

акты местного самоуправления 

регулятивные 

охранительные 

основные 

вспомогательные 

конституционно-правовые 

административно-правовые 

и др. 

гражданско-правовые 

уголовно-правовые 

длящиеся акты 

акты однократного действия 

правопрекращающие 

правоизменяющие 

правообразующие 

обязывающие 

управомочивающие 

запрещающие  

процессуальные 

материальные  
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Схема 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пробел в праве 

- это полное или частичное отсутствие в действующем законодательстве 

юридических норм, необходимых для правового разрешения возникших в жизни 

отношений и/или обстоятельств 

условия 

пробельности 

юридических 

норм 

фактические 

обстоятельства 

должны 

находиться в 

сфере 

правового 

регулирования 

должна 

оперировать 

конкретная 

норма права 

происходит 

путем принятия 

недостающей 

правовой нормы 

в процессе 

правотворчества 

! институт 

аналогии не 

применяется в 

случаях 

привлечения к 

юридической 

ответственности 

Применение к 

конкретным 

обстоятельствам 

нормы права, 

рассчитанной на 

сходные 

(аналогичные) 

отношения, при 

отсутствии нормы, 

прямо 

предусматривающей 

данные обстоятельства 

аналогия 

закона 

Принятие 

решения по 

конкретному 

делу, 

руководствуясь 

общими 

началами 

законодательства 

и принципами 

права, при 

отсутствии 

прямой и 

аналогичной 

норм права 

аналогия 

права 

устранение 

пробела 

преодоление пробела 

формы восполнения пробелов 
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Тема 1.12.  Толкование права 

 

Методические рекомендации 

Под толкованием норм права понимается деятельность органов государ-

ства, должностных лиц, общественных организаций, отдельных граждан, 

направленная на установление содержания норм права, на раскрытие выражен-

ной в них воли. Толкование правовых норм – сложное, комплексное явление, 

которое можно рассматривать в двух аспектах, как уяснение (понимание «для се-

бя») и разъяснение (объяснение «для других»): смотрите таблицу 13. 
 

Таблица 13 
 

Понятие толкования права 

Толкование права – уяснение и разъяснение смысла и содержания норм права 

Уяснение содержания (смысла) норм 

права – это первый и обязательный 

элемент толкования, где лицо раскрыва-

ет содержание нормативного предписа-

ния для себя 

Разъяснение – это результат мыслительного 

процесса, который фиксируется в совокупности 

высказываний, отражающих содержание норм 

права 

Форма объективирования: 

сознание субъекта толкования результат толкования объективируется в форме: 

Официальных 

документов, 

(например поста-

новлений Плену-

ма Верховного 

Суда РФ) 

неофициальных актов 

(например научные реко-

мендации юристов-

практиков, ученых (ком-

ментарии к законам и т.д.) 

 

Толкование-разъяснение обеспечивает полную и точную реализацию 

правовых норм, исключает ошибки в практике их применения. Результатом 

толкования должны быть полная ясность и определенность смысла правовой 

нормы. Ясность смысла означает глубокое понимание содержания нормы, 

отсутствие каких-либо сомнений в точности полученных в результате толко-

вания выводов. Определенность смысла – это конкретность содержания 

правовой нормы, не допускающая двух или более решений на основе сделан-

ных выводов.  

Важно охарактеризовать основные способы толкования-уяснения право-

вых норм: грамматическое, логическое, систематическое, историко-политичес-

кое, телеологическое, специально-юридическое, функциональное.  

Следует различать такие виды толкования права по объему, как букваль-

ное, ограничительное и распространительное (см. табл. 14). 
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Таблица 14 
 

Виды толкования права по объему 

Буквальное (= адекватное) Ограничительное Распространительное 

(= расширительное) 

действительное содержание 

нормы права, установленное 

в ходе использования всех 

необходимых приемов 

толкования совпадает 

с результатом 

действительное содержание 

нормы права, установленное 

в ходе использования всех 

необходимых приемов 

толкования уже буквальной 

формулы нормы права 

действительное содержание 

нормы права, установленное 

в ходе использования всех 

необходимых приемов тол-

кования шире буквальной 

формулы нормы права 

«буква» закона совпадает 

с «духом» закона, то есть, 

как закреплено в тексте 

нормы права, так и есть 

«дух» закона уже «буквы» 

закона 

«дух» закона шире «буквы» 

закона 

 

В зависимости от субъектов, разъясняющих правовые нормы, толкование-

разъяснение подразделяется на официальное (которое является обязательным 

и дается только уполномоченными субъектами) и неофициальное (которое 

не является обязательным и дается любым субъектом). В свою очередь офици-

альное толкование может быть нормативным и казуальным. Нормативное 

толкование может давать и сам орган, издавший разъясняемую норму права. 

Такое разъяснение называется аутентичным. Казуальное толкование осуществ-

ляется как в деятельности судов (судебное толкование), так и в процессе 

применения права другими органами (административное толкование). Неофи-

циальное толкование – это разъяснение смысла правовых норм, которое 

не носит обязательного характера. Среди видов неофициального толкования 

надо выделить так называемое обыденное толкование, даваемое гражданами 

в повседневной жизни, а также профессиональное (компетентное), например: 

разъяснение закона адвокатом, юрисконсультом и т.д. Наконец, весьма важным 

видом неофициального толкования является доктринальное толкование, осно-

ванное на научных выводах. 

Акты толкования (интерпретационные акты) относятся к официальным 

вспомогательным правовым актам-документам, обладающим специфической 

структурой, содержанием, формой, реквизитами. Они носят обязательный 

характер и закрепляют результаты разъяснения права. Акты толкования права 

могут быть классифицированы по внешней форме (устные и письменные), 

по субъектам (законодательных, судебных, исполнительных органов, органов 

прокуратуры), по юридической значимости (нормативные, казуальные). 
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Задания для самостоятельной работы 

1.  К какому виду юридического толкования относят: а) разъяснения адво-

ката клиенту по вопросам наследования; б) комментарий научных работников 

по вопросу привлечения экспертов к судебным расследованиям; в) разъяснение 

судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации по конкретному 

юридическому делу? 

2.  Приведите примеры неофициального и официального толкования норм 

права. 

3.  Дайте толкование ст. 38 Конституции Российской Федерации в рамках 

поставленных ниже вопросов: 

а) имеет ли право лицо, достигшее возраста 25 лет, требовать от своих 

трудоспособных родителей исполнения ими обязанности по его содержанию 

(финансовому обеспечению)? 

б) предусматривает ли норма, установленная в ст. 38 Конституции Рос-

сийской Федерации, защиту отцовства государством? 

в) определите, к какому виду толкования относится данное Вами разъяс-

нение (по субъектам; по объему)? Какие способы толкования Вы использовали? 

 

 

Тема 1.13.  Правомерное поведение. Правонарушение 

 

Методические рекомендации 

Правовое поведение занимает особое место среди видов социального 

поведения и представляет собой юридически значимое нормативное поведение, 

порождающее правовые последствия и подконтрольное государству. Основны-

ми видами правового поведения являются правомерное поведение и правона-

рушение. При этом необходимо иметь ввиду, что ряд ученых к правовому 

поведению относят также злоупотребление правом и объективно-противоправ-

ное деяние (см. схему 8 на стр. 46). 

Правомерное поведение – это реализованное право, реализованные 

дозволения, обязывания и запреты. Правомерное поведение различается по его 

мотивации и может быть: а) сознательно-активным; б) привычным; в) конфор-

мистским (мотив – поступать «как все»); г) маргинальным (мотив – страх перед 

наказанием). Все эти виды поведения могут быть активными (действиями) 

и пассивными (бездействием). Следует проанализировать эти виды правомер-

ного поведения. Кроме того, необходимо иметь ввиду, что все формы реализа-

ции права одновременно являются видами правомерного поведения.  
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Схема 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Правовое поведение 

- поведение, урегулированное нормами 

права 

неправомерное 

поведение лица, противоречащее 

требованием 

правомерное  

поведение лица, не 

противоречащее требованием 

норм права 

общественно опасный характер общественная полезность 

противоправность 
соответствие требования норм 

права 

виновность 

подконтрольность сознанию и 

воли лица 

признаки 

применение принудительных мер 

воздействия 

 
Правонарушение – это поведение субъектов права (физических, юри-

дических лиц и др.), противоречащее нормам права, характеризующееся 

определенными признаками:1) деяние в форме действий или бездействия; 

2) противоправность; 3) виновность; 4) общественная опасность (вредонос-

ность); 5) деликтоспособность правонарушителя. Необходимо раскрыть эти 

признаки (см. схему 9 на стр. 47).  

Правонарушения в зависимости от характера и степени общественной 

опасности подразделяются на преступления и проступки. Преступление – 

общественно опасное деяние, нарушающее уголовно-правовую норму и влеку-

щее уголовную ответственность. Проступки делятся на административные, 

дисциплинарные, гражданско-правовые, процессуальные. Необходимо дать 

им общую характеристику.  
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Схема 9 
 

 Правонарушение  
- это общественно опасное, виновное, противоправное деяние (действие или 

бездействие), причиняющее юридическую ответственность 

признаки 

деяние (действие 

или бездействие) 

определена мера 

юридической 

ответственности 

причинная связь 

между деянием 

и вредным 

результатом 

вредный 

результат 

противоправность 

вина 

Виды правонарушений в зависимости от 

степени общественной опасности 

неосторожное 

умышленное 

по формам вины 

небольшой 

тяжести 

средней тяжести 

тяжкие 

особо тяжкие 

преступления 

в зависимости от 

степени тяжести 

преступления 

(уголовные 

правонарушения) 

конституционные 

процессуальные 

материальные 

гражданско-

правовые 

дисциплинарные 

административные 

проступки 

 
 

При подготовке к практическому занятию необходимо обратиться к дей-

ствующим нормативным правовым актам. В частности, следует ознакомиться 

с легальными дефинициями правонарушений, закрепленных в следующих 

федеральных законах РФ: 

1) статья 14 Уголовного Кодекса РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в действ. 

ред.) // www.pravo.gov.ru 

2) статья 2.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

от 30.12.01 № 195-ФЗ (в действ. ред.) // www.pravo.gov.ru 
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3) статья 106 Налогового Кодекса РФ (часть первая) от 31.07.1998 № 146- 

ФЗ (в действ. ред.) // www.pravo.gov.ru 

Применительно к формам вины правонарушений необходимо посмотреть 

положения следующих федеральных законов РФ: 

1) статьи 24, 25, 26, 27, 28 Уголовного Кодекса РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(в действ ред.) // www.pravo.gov.ru 

2) статья 2.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.01 

№ 195-ФЗ (в действ. ред.) // www.pravo.gov.ru 

3) статьи 110–111 Налогового Кодекса РФ (часть первая) от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ (в действ. ред.) // www.pravo.gov.ru 

Идеальной моделью, расчленяющей и объединяющей признаки правона-

рушения, является состав правонарушения. В юридической литературе устоя-

лась точка зрения о том, что структура (состав) правонарушения имеет четыре 

обязательных элемента: объект, объективная сторона, субъект, субъективная 

сторона (см. табл. 15). При этом отсутствие хотя бы одного элемента состава 

свидетельствует о том, что правонарушение отсутствует, а, следовательно, нет 

основания для наложения юридической ответственности. 

Таблица 15 

Состав правонарушения 

Элементы состава правонарушения 

Объект правонарушения – 

это явления окружающего 

мира, на которые направле-

но противоправное обще-

ственно-опасное или обще-

ственно-вредное поведение. 

Выделяют: 

общий объект – это обще-
ственные отношения, кото-

рым наносят вред либо 

пытаются нанести вред; 

непосредственный объект – 

это то, на что конкретно 

направлено общественное 

правонарушение 

Объективная 

сторона – деяние 

(действие или бездей-

ствие), которое 

характеризуется:  

1) противоправно-
стью; 

2) вредными послед-

ствиями;  

3)причинно-след-

ственными связями 

между совершенными 

деяниями и насту-

пившими послед-

ствиями 

Субъект право-

нарушения – 

это деликтоспо-

собный субъект 

права, совер-

шивший проти-

воправное 

поведение 

Субъективная 

сторона – это 

психическое (воле-

вое и эмоциональ-

ное) отношение 

лица к содеянному 

и его последстви-

ям, выраженное 

осознанием 

и предвидением 

наступления 

вредных послед-

ствий 

 

Задания для самостоятельной работы 

1.  Исключите из предложенного перечня термины, нарушающие логиче-

ский ряд: маргинальное поведение, конформистское поведение, привычное 

поведение, социально-активное поведение, правонарушение, злоупотребление 

правом, виновное деяние, общественно-опасное деяние. 

2.  В том же логическом ряду назовите термины, объединенные опреде-

ленными основаниями. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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3.  Проведите сравнительный анализ положений Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации (ст. 24–26) и Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях (ст. 2.2, п. 2 ст. 2.1) и ответьте на вопросы: 

1) как определяются формы умысла и неосторожности в нормах указанных 

кодексов? 

2) как определяется вина юридического лица в Кодексе Российской Феде-

рации об административных правонарушениях? 

 

 

Тема 1.14.  Юридическая ответственность 

 

Методические рекомендации 

Юридическая ответственность представляет собой разновидность соци-

альной ответственности. Кроме юридической ответственности, в обществе дей-

ствуют также иные формы социальной ответственности: моральная, политиче-

ская, организационная, общественная, партийная и иная. В юридической лите-

ратуре юридическую ответственность рассматривают нескольких позиций: 

1. Юридическая ответственность – это мера государственного принуж-

дения, применяемая за совершенное правонарушение, состоящая в лишении 

или ограничении прав виновного. Она характеризуется определенными призна-

ками, позволяющими ее разграничить с другими видами социальной ответ-

ственности. Следует проанализировать эти признаки.  

2. Юридическая ответственность – это охранительное правоотноше-

ние между государством и правонарушителем, при котором государство в лице 

своих органов имеет право наказать правонарушителя, а он обязан претерпеть 

это наказание.  

3. Юридическая ответственность – это обязанность правонарушителя 

претерпеть определенные лишения (физического, морального, имущественного 

и иного характера), установленные государственно-властным путем за право-

нарушение.  

Многие авторы предлагают различать позитивную и негативную, а также 

перспективную юридическую ответственность. Первый вид ответственности, 

как правило, вытекает непосредственно из закона (правовой обязанности) 

и осуществляется в рамках общих правоотношений. Ее назначение – направить 

поведение субъектов права в необходимом для общества и государства направ-

лении. Второй – возникает из факта правонарушения и представляет собой 

неблагоприятные последствия для правонарушителя. Этот вид ответственности 

осуществляется в рамках охранительных правоотношений.  
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Юридическая ответственность возникает только на основе норм нрава. 

Норма права выступает нормативным основанием юридической ответственно-

сти. Юридическая ответственность возникает лишь за совершенное правона-

рушение, которое выступает фактическим основанием юридической ответ-

ственности (см. табл. 16).  

Таблица 16 

Основания возникновения юридической ответственности 
Фактическое 

основание – факт 

совершения правона-

рушения 

Юридические основания: 

1) норма права, предусматривающая возможность возложения 

юридической ответственности; 

2) отсутствие оснований, освобождающих от ответственности 

или исключающих ответственность; 

3) акт применения права 
 

Юридическая ответственность преследует следующие цели: 1) защиту пра-

вопорядка и 2) воспитание граждан в духе уважения к праву, закону; 3) преду-

преждение совершения правонарушений. С целями юридической ответственно-

сти тесно связаны ее функции: карательная, компенсационная, воспитательная, 

предупредительная (профилактическая). Реализации указанных целей служат 

принципы юридической ответственности: законность, обоснованность, спра-

ведливость, целесообразность, неотвратимость. Следует раскрыть данные цели, 

функции и принципы юридической ответственности.  

Меры юридической ответственности предусмотрены санкциями конкрет-

ных правовых норм. Меры юридической ответственности не следует смеши-

вать с другими мерами государственного принуждения – мерами защиты 

нарушенных субъективных прав, мерами пресечения, мерами процессуального 

обеспечения и другими. 

В юридической литературе выделяют несколько оснований для классифи-

кации юридической ответственности. По содержанию санкций выделяют 

штрафную и правовосстановительную юридическую ответственность. По фор-

ме осуществления различают ответственность, осуществляемую в судебном, 

административном, ином порядке. По отраслевому признаку различают консти-

туционную, уголовную, административную, гражданскую, дисциплинарную, 

материальную и некоторые иные виды ответственности. Конституционная 

ответственность имеет специфические черты, главными из которых являются 

основания ее применения и санкции. Данная ответственность применяется 

не только за совершение правонарушения (виновного, общественно опасного 

деяния), но и за нарушение права. Среди мер конституционной ответственности 

можно выделить: отставку Правительства или отдельных его членов; призна-

ние неконституционными правовых актов. Главным в уголовной ответственно-

сти является уголовное наказание. Исчерпывающий перечень наказаний содер-

жится в Уголовном кодексе РФ. Административная ответственность близка 
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к уголовной ответственности, но не является столь жесткой и не влечет за собой 

судимости, как уголовная. Дисциплинарная ответственность применяется 

за нарушение служебной, учебной, трудовой, воинской дисциплины. Основани-

ем ее применения является нарушение дисциплины. Гражданско-правовая 

ответственность – это ответственность, устанавливаемая в основном нормами 

гражданского права. Она наступает за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение обязательств, возложенных на субъекта гражданско-правовых отноше-

ний. Гражданско-правовая ответственность является восстановительной ответ-

ственностью, поскольку предусматривает восстановление нарушенных прав. 

К гражданско-правовой ответственности близко примыкает материальная 

ответственность рабочих и служащих за материальный (имущественный) вред, 

причиненный ими предприятию, учреждению, организации, с которыми они 

состоят в трудовых отношениях. Этот вид ответственности предусматривается 

в трудовом законодательстве. Налоговая ответственность применяется в сфере 

налогообложения и налогового контроля за совершение налогоплательщиком 

налогового правонарушения.  

При решении вопросов реализации юридической ответственности необхо-

димо учитывать обстоятельства, исключающие юридическую ответственность 

и обстоятельства, освобождающие от юридической ответственности. 

Обстоятельства, освобождающие от юридической ответственности 

(основания прекращения юридической ответственности) – это правопре-

кращающие юридические факты, которые связаны с отказом государства в слу-

чаях предусмотренных законом от осуждения виновного и применения мер  

государственного принуждения. Иными словами, факт правонарушения имел 

место, но есть правовые основания, освобождения субъекта от ответственности. 

Под основанием освобождения от юридической ответственности понимается 

наличие возможности, в предусмотренных законом случаях, не применять 

к правонарушителю установленные санкции. Освобождение от юридической 

ответственности является результатом реализации действующих принципов 

права: гуманизма, справедливости, законности, демократизма. Вместе с тем, 

освобождение от юридической ответственности – это исключение из общего 

правила, согласно которому каждое правонарушение должно быть установлено, 

а каждый правонарушитель должен быть привлечен к ответственности.  

К обстоятельствам (основаниям), освобождающие от юридической ответ-

ственности относят: смерть виновного или ликвидация юридического лица; 

истечение срока давности привлечения к юридической ответственности, кото-

рые зависят от вида правонарушения и санкций за него; отбытие наказания; 

реализация в полной мере наложенных мер юридической ответственности; 

ситуация, когда само деяние перестало быть правонарушением; акты амнистии 

и помилования (в уголовном праве) и др. 
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Освобождение от юридической ответственности следует отличать от ее 

исключения (недопущения). Принципиальное различие заключается в том, 

что освобождение от юридической ответственности возможно тогда, когда 

правонарушение имело место, оно было совершено, а исключение (недопуще-

ние) юридической ответственности характеризует правовую ситуацию в случа-

ях отсутствия состава правонарушения, хотя его формальные признаки объек-

тивно имеются. Так, УК РФ прямо предписывает, что не является преступлени-

ем причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, 

при его задержании для доставления органам власти. Не является преступлени-

ем и исключает уголовную ответственность неисполнение заведомо незакон-

ных приказа или распоряжения, неустранимое физическое или психическое 

принуждение, обоснованный риск, крайняя необходимость. 

Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность – это 

факты, действия и явления доказанное существование которых исключают ква-

лификацию деяния субъекта в качестве правонарушения (не допускает наступ-

ления юридической ответственности). Эти обстоятельства условно подразде-

ляются на 2 группы: 

1.  Деяние по внешним признакам (объективной стороне) подпадает 

под правонарушение, но не является таковым в силу общественной полезности: 

необходимая оборона; крайняя необходимость; обоснованный риск, професси-

ональный риск; совершение деяния под психическим или физическим принуж-

дением; исполнение приказа или распоряжения, где субъекты специальные 

категории лиц;  

2.  Само деяние противоправно, но ответственность исключена в силу лич-

ности субъекта, условий совершения деяний: невменяемость; недостижение 

возраста, с которого возможна юридическая ответственность; форс-мажорные 

обстоятельства (непреодолимая сила); малозначительность деяния; казус. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1.  Используя положения Гражданского, Уголовного, Трудового кодексов 

Российской Федерации, положения Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, охарактеризуйте основания прекращения соот-

ветствующей юридический ответственности и обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность. 

2.  Подумайте, почему конституционную юридическую ответственность 

характеризуют как политико-правовую. Можно ли отнести к мерам конститу-

ционной ответственности роспуск Государственной Думы Российской Федера-

ции Президентом Российской Федерации в случае трехкратного отклонения 

Госдумой кандидатуры Председателя Правительства Российской Федерации? 
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Тема 1.15.  Правовое сознание и правовая культура 
 

Методические рекомендации 

Право как социальное явление неразрывно связано с жизнедеятельностью 

человека и общества, а следовательно, с правосознанием и правовой культурой. 

При этом правосознание оценивается как субъективная сторона правовой дей-

ствительности. При исследовании вопросов данной темы необходимо иметь 

ввиду, что правосознание является одной из форм общественного сознания,  

выражает субъективное (психическое) отношение людей, социальной группы, 

общества в целом к праву, юридической практике, правомерному и противо-

правному поведению. Традиционно в структуре правосознания выделяют: 

правовую психологию (эмоциональный иррациональный элемент), представ-

ляющий совокупность правовых чувств (эмоций) и правовую идеологию (идео-

логический, рациональный элемент), представляющий собой совокупность 

правовых идей, правовых взглядов. При этом в юридической науке ряд ученых 

выделяют также волевой (поведенческий) элемент правосознания. Необходимо 

рассмотреть вопрос о видах правосознания и раскрыть их особенности. Так, 

по субъектам (носителям) правосознание подразделяется на индивидуальное, 

групповое, массовое (общественное); по уровню (то есть глубины познания 

правовой действительности) – на обыденное, профессиональное (правосознание 

юристов-практиков), научное (правосознание учёных, преподавателей). С темой 

правосознание тесно связана тема о правовой культуре, ряд ученых характеризу-

ют правовую культуру в качестве наивысшей степени развития правосознания. 

Вопрос о понятии правовой культуры является дискуссионным, в культу-

рологи насчитывается более 200 определений понятия «культура», что наклады-

вает свой отпечаток и на дефиницию правовой культуры. Правовая культура – 

вид культуры в целом, представляет собой качественное состояние права, 

профессиональной юридической деятельности (юридической практики), закон-

ности и правопорядка, правового сознания и поведения личности. Другими 

словами, правовая культура даёт сущностное, содержательное представление 

о правовых явлениях. 

В рамках данной темы рассматривается также вопрос о деформации право-

сознания, то есть – искажении правосознания. Как правило, выделяют три 

формы деформации: правовой инфантилизм, правовой идеализм, правовой 

нигилизм. Однако можно встретить и иной, расширенный подход, в рамках 

которого к отмеченным формам деформации добавляют: правовой догматизм, 

правовой фетишизм. 

Для формирования правосознания, правовой культуры важное значение 

приобретают также правовое обучение и правовое воспитание. Правовое 

обучение – это целенаправленный, планомерный и организованный процесс 
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формирования и развития системных правовых знаний, навыков и умений 

правомерной и активной правомерной деятельности. Правовое воспитание – 

систематическая деятельность социальных институтов, лиц по передаче нрав-

ственно-правовых идеалов, ценностей, опыта правомерного поведения с целью 

формирования и развития правовой активности личности.  

 

Задания для самостоятельной работы 

1.  Подберите из средств массовой информации материал о проблемах 

правосознания и правовой культуры общества. 

2.  Выделите основные задачи в области правового воспитания граждан 

Российской Федерации (в частности обучающихся вашей группы) и возможные 

пути их решения. 

 

 

Тема 1.16.  Законность и правопорядок 

 

Методические рекомендации 

Понятие законности является центральным в условиях становления право-

вого государства: законность обеспечивает реализацию прав, свобод человека, 

функционирование органов государства, государственной власти, местного 

самоуправления, общественных организаций, в рамках их компетенции способ-

ствует пресечению произвола, поддержанию правопорядка. При исследовании 

данной темы необходимо иметь ввиду, что законность – явление многогранное, 

поэтому рассматривается с нескольких сторон: 1) законность – это принцип 

самого права, который заключается в требовании соблюдения правовых норм 

всеми субъектами права, которым эти нормы адресованы; 2) законность – 

это требование точного и неукоснительного соблюдения правовых предписа-

ний всеми адресатами; 3) законность – это принцип государственно-правовой 

жизни деятельности государственного аппарата и функционирования всей 

политической системы в целом; 4) законность – это метод осуществления 

государственной власти способ деятельности государства, осуществления его 

функций, метод государственного руководства обществом, предполагающий, 

что государство осуществляет свои функции, прежде всего, правовыми сред-

ствами и в правовых формах; 5) законность – это режим, состояние обществен-

ной жизни, которое проявляется в реальном исполнении и соблюдении право-

вых предписаний всеми субъектами права.  

В юридической литературе выделяют также принципы законности – это 

основополагающие требования, на которых базируется законность, реализация 

которых обеспечивает ее эффективность. Принципами законности являются: 
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принцип верховенства закона; принцип единства законности (единообразия 

в понимании содержания юридических норм всеми субъектами права и их пре-

творении в жизнь на всей территории государства); принцип равенства всех 

перед законом; принцип недопустимости отступления от закона по мотивам 

целесообразности (недопустимость подмены законности целесообразностью, 

их противопоставления). 

С законностью тесную связи имеет правопорядок, эти правовые явления 

соотносятся друг с другом как причина (законность) и следствие (правопоря-

док). Термин «порядок» означает устойчивое состояние, правильно налаженное 

состояние, расположение чего-либо. Правовой порядок (правопорядок) – это 

такой порядок (состояние) в обществе и государстве, при котором все важней-

шие общественные отношения, которые должны регулироваться правом им 

регулируются, и деятельность всех субъектов права точно соответствует 

требованиям правовых предписаний. Иными словами, правопорядок – это итог 

законность. При этом правопорядок являются частью общественного порядка, 

который обеспечивается всеми социальными нормами права.  

При изучении вопросов темы следует обратить внимание на гарантии 

законности и правопорядка, под которыми понимают условия и средства обес-

печения законности и правопорядка. Гарантии условно можно разделить 

на общие (гарантии-условия – экономические, политические, социальные, 

духовные и др.), и специальноюридические (гарантии-средства), к последним 

можно отнести: юридическую ответственность; меры защиты, превентивные 

(предупредительные) меры, меры пресечения и др. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1.  Соотнесите следующие понятия: «законность», «правопорядок», 

«общественный порядок», «социальные нормы», «нормы права». 

2.  Проанализируйте состояние законности в современной России. 

 

 

Тема 1.17.  Механизм правового регулирования 

 

Методические рекомендации 

Правовое регулирование – это воздействие на поведение субъектов права, 

общественные отношения с помощью специальных юридических средств, 

в целях их упорядочения в интересах развития личности, общества, государ-

ства. Важно знать, что правовое регулирование всегда направлено на достиже-

ние результатов, имеющих юридическое значение. Результаты предусмотрены 
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в принципах и нормах права. При этом правовое регулирование будет эффек-

тивным, если получены результаты, соответствующие целям и задачам, ради 

которых принимались законы или отдельные нормы права. Правовое регулиро-

вание подразделяется на нормативное (проводимое с помощью нормативно-

регулятивных средств – принципов, задач, норм права) и индивидуальное 

(проводимое с помощью актов применения права, актов непосредственной 

реализации права). При исследовании вопросов данной темы необходимо 

вспомнить материал о предмете и методе правового регулирования. Новым 

является вопрос о типах правового регулирования. Выделяют два типа правово-

го регулирования (в зависимости от доминирования способов правового регу-

лирования, то есть доминирования запретов с обязываниями, либо доминиро-

вания дозволений): общедозволительный и разрешительный. При общедозво-

лительном типе правового регулирования дозволено все, что не запрещено 

правом и не противоречит ему, а при разрешительном – запрещено все, 

за исключением того, что разрешено. Общедозволительный тип регулирования 

применяется в отношении граждан, юридических лиц. В рамках разрешитель-

ного типа правового регулирования может определяться поведение, как долж-

ностных лиц, так и граждан. Необходимо иметь ввиду, что правовое регулиро-

вание есть длящийся во времени процесс, проходящий ряд стадий. При этом 

вопрос о стадиях правового регулирования является дискуссионным. Как пра-

вило, выделяют следующие стадии: 1) построение нормативной основы; 2) воз-

никновение правоотношений; 3) реализация субъективных прав и субъектив-

ных обязанностей (в рамках данной стадии достигаются цели правового регу-

лирования, проверяется его эффективность). Технической стороной правового 

регулирования выступает механизм правового регулирования, под которым 

понимают систему юридических средств, организованных наиболее последова-

тельным образом, с помощью которых осуществляется правовое регулирование 

общественных отношений. Элементами механизма правового регулирования 

выступают: норма права, юридический факт, правоотношение, акты реализации 

прав т обязанностей, охранительный правоприменительный акт и др. Правовое 

регулирование имеет свои пределы, обусловленные возможностями юридиче-

ских средств, уровнем развития экономики, культуры, информационными 

технологиями и другими факторами.  

 

Задание для самостоятельной работы 

Определите эффективность правового регулирования в современной России, 

назовите пути повышения. 

 



57 

 

Тема 1.18.  Права человека 

 

Методические рекомендации 

В современных условиях права человека выступают сферой совместного 

правового регулирования как со стороны норм международного права, 

так и со стороны норм внутригосударственного права. В юридическом (пози-

тивном) смысле права и свободы человека – официально признанная общая 

мера возможного поведения. Права и свободы человека являются центральным 

элементом содержания позитивного права. В юридической литературе суще-

ствует дискуссия относительно соотношения «прав» и «свобод» человека. 

Некоторые ученые отождествляют права и свободы человека, другие проводят 

различие и видят в правах возможности на получение каких-то социальных 

благ, т.е. «право на»… получение чего-либо, а свободы связывают с возможно-

стью для человека избежать воздействия со стороны государства, тех или иных 

ограничений. Права, свободы человека можно классифицировать по различным 

основаниям: 1) по содержанию права свободы подразделяются на: личные, 

политические, экономические, социальные, культурные; 2) исходя из историче-

ских этапов формирования – на права первого поколения (личные (граждан-

ские), политические), второго поколения (экономические, социальные, куль-

турные права), третьего поколения (коллективные права). Идет формирование 

четвертого, пятого и последующих поколений прав человека; 3) исходя из при-

надлежности лица к конкретному государству – на права отечественных 

граждан, иностранных граждан, лиц с двойным, множественным гражданством 

и лиц без гражданства и др.  

В рамках данной темы рассмотрению подлежат вопросы о правовом 

статусе личности, под которым понимают положение человека и гражданина 

в обществе и государстве, урегулированное принципами и нормами права. Ядро 

правового статуса личности составляют права и свободы человека и граждани-

на. Помимо прав и свобод к элементам, входящим в структуру правового стату-

са личности относят: правосубъектность; юридические обязанности; юридиче-

скую ответственность; гарантии прав и свобод человека и гражданина; граж-

данство. Правовой статус бывает: общим (правовое положение лица как граж-

данина государства); специальным (правовое положение отдельных, объединен-

ных родовыми признаками категорий граждан (пенсионеров, предпринимателей, 

инвалидов и т.д.)); индивидуальным (правовое положение конкретного лица).  

При рассмотрении вопроса о правах (свободах) человека помимо научного 

материала следует ознакомиться с источниками права и правоприменительны-

ми материалами:  
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1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 №1-ФКЗ) // www.pravo.gov.ru 

2. Федеральный конституционный закон РФ от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Кон-

ституционном Суде Российской Федерации» (в действ. ред.) // www.pravo.gov.ru 

3. Международный Пакт о гражданских и политических правах 

(16.12.1966) // http://www.un.org; Международный Пакт об экономических, со-

циальных и культурных правах (16.12.1966) // http://www.un.org 

4. Всеобщая декларация прав человека (10 декабря 1948 года), принята 

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН // http://www.un.org 

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров Россий-

ской Федерации» (в ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 05.03.2013 № 4). 

 

Задания для самостоятельной работы 

1.  Используя положения Всеобщей Декларации прав человека, принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948, и положения Конституции РФ, 

распределите, заполнив таблицу (по представленному образцу), права, свободы, 

содержащиеся в указанных правовых документах, по предложенным группам, 

указав статью, где соответствующие права, свободы закреплены. 
 

Группы прав и свобод 

человека и гражданина 

Всеобщая Декларация 

прав человека 

Конституция РФ 

гражданские каждый человек имеет право 

на жизнь (ст. 3); 

каждый человека имеет 

право на свободу и личную 

неприкосновенность (ст. 3); 

каждый имеет право на жизнь 

(ч. 1 ст. 20); 

каждый имеет право на свободу 

и личную неприкосновенность 

(ч. 1 ст. 22); 

политические   

экономические   

социальные   

культурные   

 

2.  Напишите эссе по одному из предложенных высказываний:  

 Среди всех ценностей нематериального характера, осознанных чело-

вечеством как действительно универсальные (всеобщие) ценности – права 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
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и свободы человека стоят на одном из первых мест1, а их реализация является 

главным источником социального прогресса и выживания человечества. 

 В Преамбуле Французской Декларации прав человека и гражданина, 

1789 г. закреплено положение следующего содержания: « …невежество, забве-

ние прав человека или пренебрежение ими являются единственной причиной 

общественных бедствий и испорченности правительств… ». 

 

 

Тема 1.19.  Право и государство. 

Право и другие социальные институты 

 

Методические рекомендации 

При изучении вопросов темы следует исходить из того, что социальный 

институт представляет собой исторически сложившуюся устойчивую форму 

организации и деятельности людей. Социальный институт существует для ор-

ганизации совместной деятельности людей ради удовлетворения их потребно-

стей. С исчезновением потребности исчезает и данный институт. Социальный 

институт состоит из 1) системы социальных связей (т.е. структуры, организа-

ции); 2) системы общепризнанных ценностей; 3) системы социальных норм, 

регулирующих деятельность структуры. Социальными институтами являются 

государство, право, семья, политические партии, СМИ, церковь, профсоюзы 

и т.п. В рамках данной темы рассматриваются вопросы о соотношении государ-

ства и права, государственно-правовом воздействии на экономику, религию, 

культуру, исследуется вопрос о влиянии политики на право. Анализ проблем 

взаимоотношений права и экономики, права и политики предполагает характе-

ристику направлений воздействия экономики и политики на право и права 

на экономику и политику. При этом следует исходить из вида экономической, 

политической систем, политического режима государства. Достаточно слож-

ным является вопрос о соотношении государства и права, в юридической науке 

выделяется несколько позиций, моделей по данной проблеме. Так, выделяют 

следующие позиции: 1) этатистская, которая исходит из приоритета государ-

ства перед правом; 2) естественно-правовая – утверждает верховенство права; 

3) дуалистическая – предполагает сложную взаимообусловленность права и госу-

дарства; 4) позитивистская – исходит из самоограничения государства правом; 

5) либерально-демократическая, которая обосновывает идею связанности госу-

дарства правом. Вместе с тем можно встретить тоталитарную, либеральную, 

прагматическую модели соотношения государства и права. 
 

                                         
1 Азаров А., Ройтер В., Хюфнер К. Права человека. Международные и российские 

механизмы защиты. М. : Московская школа прав человека, 2003. С. 8. 
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Задания для самостоятельной работы 

1. Заполните таблицу «Модели соотношения государства и права»: 
 

Вопросы для сравнения Тоталитарная 
модель 

Либеральная 
модель 

Прагматическая 
модель 

Как решается вопрос о первичности 

государства и права? 

   

Чьим «продуктом» является 
государство/право? 

   

Как решается вопрос о приоритете 
государства над правом или права 

над государством? 

   

Сторонники представленных 

моделей  

   

 

2.  В чем, на Ваш взгляд, проявляется влияние политики на право? 

3.  Что представляет собой правовая политика государства? 

 

 

Тема 1.20.  Правовые системы современности 

 

Методические рекомендации 

При работе над вопросами данной темы необходимо иметь ввиду, 

что реально существуют две правовые системы: международная правовая 

система и внутригосударственная правовая система. С особенностями между-

народной правовой системы обучающиеся знакомятся в ходе изучения учебной 

дисциплины «Международное право». Вопрос о понятии и элементах правовой 

системы, видах правовых семей в юридической литературе является дискусси-

онным. В юридической науке под правовой системой понимают совокупность 

всех существующих в обществе правовых явлений, а именно: источников 

права, норм права, системы права, законодательства, правовой культуры 

и правовой доктрины. Внутригосударственные правовые системы, которые 

объединяет общность источников права, основных правовых понятий, системы 

права и исторического пути его формирования, образуют правовые семьи2. 

Как правило, в юридической литературе выделяют романо-германскую; англо-

саксонскую; религиозную (мусульманскую, иудейскую и др.), социалистиче-

скую; традиционную правовые семьи. В качестве опоры для изучения данной 

темы можно использовать следующую таблицу (см. табл. 17), где в схематичном 

виде представлена сравнительная характеристика основных правовых семей. 
 

                                         
2 Термин «правовая семья» был введён в научный оборот немецким учёным Готфридом 

Лейбницем (в 1667 г.). 
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Таблица 17 
 

Правовые семьи 

Правовая 

семья 

Критерии сравнения 

История Источники 
права 

Система права Норма права 

Романо-

германская 

(семья конти-

нентального 

права) 

Формируется 

под влиянием 

римского права 

и естественно-

правовой 

доктрины 

Основной ис-

точник права – 

нормативно-

правовой акт. 

Система зако-

нодательства 

построена 

иерархично, 

основу состав-

ляет Конститу-

ция государ-

ства 

Существует 

деление права 

на публичное 

и частное, суще-

ствует отрасле-

вое деление 

(имеются след. 

отрасли права: 

конституцион-

ное, уголовное, 

гражданское, 

семейное, уго-

ловно-процес-

суальное и др.)  

Нормы права 

носят абстракт-

ный характер 

Социалисти-

ческая (семья 

социалисти-

ческого 

права) – 

ответвление 

от романо-

германской 

правовой 

семьи 

Формируется 

под влиянием 

коммунистиче-

ской идеологии. 

Характерен госу-

дарственный кон-

троль над многи-

ми сферами 

общественной 

и экономической 

жизни в обмен 

на законодательно

е закрепление 

большого числа 

социальных 

гарантий 

+ + + 

Англосаксон-
ская (семья 

общего права) 

Формирование 
права идет в ре-

зультате судебной 

практики по кон-

кретным делам. 

Отсутствует 

влияние римского 

права 

Основной ис-
точник права – 

судебный пре-

цедент. Норма-

тивно-правово-

му акту отво-

дится вспомо-

гательная роль 

Отсутствует 
деление права 

на частное 

и публичное, 

нет как такового 

отраслевого 

деления 

Нормы права 
носят казуисти-

ческий характер 

Религиозная 
(семья му-

сульманского 

права, семья 

индусского 

права) 

Право формиру-
ется под влиянием 

религии 

Основной ис-
точник права – 

религиозные 

тексты. Вто-

ричным источ-

ником права 

Отсутствует 
четко выражен-

ное отраслевое 

деление 

Нормы религи-
озного права 

основываются на 

вере, поскольку 

они считаются 

божественным 
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выступают 

нормативно-

правовые акты 

светской 

власти 

откровением, 

какое-либо их 

изменение, 

отмена, правка 

законодателем 

не допускается 

Традиционная 
правовая 

семья (семья 

обычного 

права) 

Право формиру-
ется из обычаев, 

традиций, 

ритуалов 

Обычаи зафик-
сированы 

в законода-

тельстве 

Система права 
обусловливается 

бывшей колони-

альной принад-

лежностью 

 

 

Задание для самостоятельной работы 

Определите, к какой правовой семье относится российская правовая 

система; представьте аргументы выбранной позиции. 
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2.  ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

 

Тема 2.1.  Понятие государства. Функции государства 

 

Методические рекомендации 

Приступая к изучению данной темы, следует разобраться в многообразии 

подходов к определению государства. В частности, обратить внимание на осо-

бенности классического, юридического и социологического направлений. 

Корни классического подхода уходят в античность, когда сложилось представ-

ление о том, что государство – объединение для построения общественной 

жизни на началах цивилизации, возникшее с целью упорядочения отношений 

людей на определенной территории. В юридическом понимании государство – 

это организация политической власти, располагающая аппаратом управления 

и принуждения, необходимым для решения задач общественного управления. 

Здесь обращается внимание на наличие у государства публичных учреждений 

для осуществления власти. Еще один подход к пониманию феномена государ-

ства можно назвать социологическим. Такого подхода придерживалось боль-

шинство мыслителей прошлого (Кант, Дюринг, Гумплович, Коркунов и др.) 

и он нашел своих продолжателей в современной науке (Поздняков Э.А.). 

С социологических позиций государство представляет собой не столько стоя-

щую над обществом совокупность различных учреждений и слой профессиона-

лов, сколько организацию, ассоциацию всех членов общества, которые объеди-

няются в единое целое при помощи политических управленческих процессов 

и отношений (Лазарев В.В., Липень С.В.). То есть это, прежде всего, специфи-

ческая форма организации жизни общества, способ его интеграции. Государ-

ство – это организация, интегрирующая социально дифференцированное обще-

ство для сохранения его существования и создания условий для его дальней-

шего развития. Всем государствам присущи общие признаки, объединенные 

в понятие государства. Необходимо рассмотреть основные признаки государ-

ства, которые позволяют отличить его от негосударственных организаций 

и других элементов социально-политической системы. Государство – это тер-

риториальная организация публичной политической власти, обладающая суве-

ренитетом, специальным механизмом (аппаратом) и осуществляющая управле-

ние делами общества на правовой основе. Государство и право тесно взаимо-

связаны, их возникновение и развитие идет параллельно, дополняя друг друга. 

Государство является основным субъектом, который формирует право, обеспе-

чивает его. При этом в нормах права государство получает свое юридическое 

оформление. Государство представляет собой главную объединяющую, органи-

зующую и принуждающую силу в обществе. Другими формами организации 
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людей являются: политические партии, профсоюзы, организации социальной 

помощи и др. Особое место государства в системе общественных образований 

обусловлено следующими факторами: 

1. Государство – единственная полновластная организация в масштабе 

всей страны. 

2. Государство определяет основные направления развития общества 

в интересах всех и каждого. 

3. Государство является официальным лицом (представителем) внутри 

страны и на международной арене.  

Основными (классическими) признаками государства являются: 1) терри-

тория (это сухопутное, воздушное, водное пространство в пределах государ-

ственных границ. В качестве территории государства выступают также: 

пространство на борту воздушных и морских судов, космических объектов, 

принадлежащих данному государству, территория консульских учреждений, 

дипломатических представительств, находящихся за рубежом); 2) население 

(характеризует принадлежность людей к данному обществу и государству); 

3) организация публичной власти; 4) организация жизни в обществе на право-

вых началах. При этом монополия на создание норм права (права) принадлежит 

государству; 5) государство представляет собой суверенную организацию 

власти. Суверенитет государства – это свойство государственной власти, кото-

рое выражается в верховенстве, единстве, непререкаемости власти данного 

государства по отношению к любым другим властям внутри страны, а также ее 

независимости на международной арене; 6) установление обязательных нало-

гов, сборов, пошлин с граждан, с населения страны, иных субъектов права 

(для содержания публичной власти (система государственных органов, силовые 

структуры), финансирования основных направлений деятельности (здравоохра-

нение, образование и др.); 7) собственная государственная символика. 

Раскрыть сущность государства – значит, выявить в нем главное, что обу-

словливает его объективную необходимость для общества, уяснить, в чьих 

интересах осуществляется публичная власть. Следует определить классовую 

и общесоциальную природу государства. Рассмотреть изменение сущности 

государства в процессе развития цивилизации. Сущность государства проявля-

ется в его основных функциях, то есть направлениях деятельности государства, 

по решению задач, стоящих перед ним. Функции государства можно классифи-

цировать по различным основаниям. По продолжительности действия функции 

государства подразделяются на: постоянные и временные: постоянные функции 

государства – это такие, которые осуществляются на всех этапах развития 

государства (например функция защиты государственной территории); времен-

ные функции государства – это такие, которые появляются в связи с возникно-
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вением специфических условий и исчезают вместе с ними, как правило, имеют 

чрезвычайный характер (например ликвидация стихийных бедствий). 

В зависимости от того в какой сфере общественной жизни функции государ-

ства протекают) функции государства подразделяются на внутренние и внеш-

ние: внутренние функции государства – это основные направления деятельно-

сти государства по управлению внутренней жизнью общества (например: эко-

номическая, социальная, функция финансового контроля, функция охраны 

правопорядка и др.); внешние функции государства – это основные направле-

ния деятельности государства на международной арене, выражающие внеш-

нюю политику государства и затрагивающие интересы других государств, 

международную жизнь (например: функция взаимовыгодного сотрудничества 

государств; обеспечения международного мира и безопасности; функция защи-

ты прав и свобод человека и др.). При этом необходимо иметь в виду, что неко-

торые функции государства являются одновременно и внешними, и внутрен-

ними, например: защита прав человека, экологическая функция и др. Необхо-

димо также иметь в виду, что функции государства осуществляются в опреде-

ленных правовых формах, связанных с деятельностью органов государства 

по изданию, реализации юридических актов. К правовым формам осуществле-

ния функций государства относят правотворческую и правоприменительную 

деятельности, при этом последняя в свою очередь делится на: оперативно-

исполнительную и правоохранительную. Правотворческая форма осуществле-

ния функций государства  представляет собой деятельность по подготовке, 

принятию, изданию нормативно-правовых актов, способствующих осуществле-

нию той или иной функции государства; оперативно-исполнительная 

(=исполнительно-распорядительная) – деятельность по реализации норматив-

но-правовых актов путем принятия актов применения права; это повседневная 

деятельность по выполнению нормативно-правовых актов и по разрешению 

разнообразных вопросов управленческого характера; правоохранительная 

форма осуществления функций государства – это деятельность по преду-

преждению правонарушений, привлечению к юридической ответственности 

виновных; деятельность по защите прав и свобод человека, защите и восста-

новлению правопорядка. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1.  Проанализируйте главу первую Конституции Российской Федерации 

и определите, конституционные основы каких функций Российского государ-

ства здесь закреплены. 

2.  Назовите основные, внутренние и внешние функции Российского госу-

дарства и формы их осуществления. 
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Тема 2.2.  Типология государства 

 

Методические рекомендации 

При изучении данной темы необходимо иметь ввиду, что вопрос о типоло-

гии государства является одним из сложных и до настоящего времени нужда-

ющимся в дальнейшем исследовании. Под типологией государства понимают 

классификацию государств, которая отражает логику исторического развития, 

позволяет объединить государства в группы на основании определенных кри-

териев. Типология государства включает в себя: исследование оснований деле-

ния на типы государства; характеристику типов государства. Тип государства – 

это 1) совокупность существенных признаков, свойственных правовым, поли-

тическим, организованным в государство системам единой общественно-

экономической формации или конкретному периоду в развитии определенного 

общества; 2) совокупность существенных, наиболее значимых признаков госу-

дарства в определенный исторический период времени. Существенными при-

знаками (факторами), определяющими тип государства являются: принадлеж-

ность государственной власти (отвечает на вопрос: кому принадлежит закреп-

ленная в праве государственная власть); целенаправленность государственной 

власти (отвечает на вопрос: в интересах каких социальных групп власть осу-

ществляется); режим государственной власти (отвечает на вопрос: какими спо-

собами, методами государственная власть осуществляется); государственно-

правовые и бытовые традиции (отвечает на вопрос: какие цивилизованные фак-

торы играют существенную роль). В юридической литературе доминируют два 

основных подхода3 к типологии государств: формационный и цивилизованный. 

Формационный подход к типологии государства разработан в рамках марк-

систкой теории (представители: К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин). В соответ-

ствии с марксисткой типологией все государства проходили жестко заданный 

путь от одного исторического типа государства к другому. Под историческим 

типом государства понимается совокупность общих, существенных черт и при-

знаков, присущих государствам одной общественно-экономической формации. 

Общественно-экономическая формация (далее – ОЭФ) – 1) общество, находя-

щееся на определенной исторической ступени своего развития, определяемое 

характером (типом) производственных отношений; 2) тип общества, основан-

ный на определенном способе производства. Схематично ОЭФ в единстве 

базиса и надстройки представлена в таблице 18. 

                                         
3 Ряд ученых, в зависимости от политического режима, выделяют такие типы госу-

дарств, как демократический и антидемократический. 
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Таблица 18 
 

Общественно-экономическая формация = 

тип общества (в единстве базиса и надстройки) 

Вторичный элемент (отражает 

и закрепляет базис, создает или 

тормозит нормативно-правовые 

условия развития базиса) 

Надстройка – это совокупность социальных (полити-

ческих, правовых) отношений, форм 

общественного сознания 

Первичный элемент (базис 
определяет надстройку) 

Базис – это совокупность экономических 
(= общественных производственных) 

отношений определенного исторического 

типа; совокупность экономических 

отношений 

В рамках формационного подхода выделяют 

Типы производственных 

отношений = базисов 

Общественно-экономические 

формации 

Исторические типы 

государства 

Первобытнообщинный Первобытнообщинная 
(догосударственная) 

– 

Рабовладельческий Рабовладельческая Рабовладельческое 

Феодальный Феодальная Феодальное 

Капиталистический 

(буржуазный) 

Капиталистическая 

(буржуазная) 

Капиталистическое 

(буржуазное) 

Коммунистический Коммунистическая Социалистическое 
 

Следующим подходом к типологии государства является цивилизацион-

ный, который в настоящий период времени является наиболее популярным. 

В основе подхода лежит понятие «цивилизация», которое раскрывается через 

призму понятия «культура». Цивилизация – это своеобразная и целостная 

система (материальных и духовных) ценностей, обеспечивающая устойчивое 

функционирование общества и жизнедеятельность человека. Основные прин-

ципы и подходы в изучении истории при помощи понятия «цивилизация» раз-

работаны английским историком Арнольдом Джозефом Тойнби (1889-1975). 

По Тойнби различие цивилизаций заключается в образе мышления. По мнению 

А.Б. Венгерова, особенностью цивилизационного подхода является то, что «тип 

государства, его социальная природа определяются в конечном итоге не столь-

ко объективно-материальными, сколько идеально-духовными, культурными 

факторами». В зависимости от того, как автор определяет тип культуры, при-

знаки цивилизации, определяется и классификация, а, следовательно, и истори-

ческая типизация государств. Типология государств в рамках данного подхода 

является весьма разнообразной: некоторые ученые выделяют государства пер-

вичных и государства вторичных цивилизаций, государства западной и восточ-

ной цивилизации; светские, клерикальные, теократические и атеистические 

государства и другие. 
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При изучении формационного и цивилизационного подходов к типологии 

государств необходимо раскрыть достоинства и недостатки каждого из подхо-

дов, а также дать характеристику типов государств. 

 

Задание для самостоятельной работы 

Определите тип государства Российской Федерации, используя формаци-

онный, цивилизационный подходы, политический режим как основы типологии 

государства. 

 

 

Тема 2.3.  Форма государства 

 

Методические рекомендации 

В науке совокупность существенных способов организации, устройства, 

осуществления государственной власти, выражающих его сущность представ-

лена такой категорией, как «форма государства». Переходя к вопросам, связан-

ным с изучением формы государства следует обратить внимание на то, что форма  

государства раскрывает особенности его внутренней организации. Согласно 

традиционному подходу, форма государства включает три элемента: 1) форму 

правления; 2) форму государственного (территориального) устройства; 3) госу-

дарственно-правовой режим. Определяющее значение на форму государства 

оказывают политика государства, территориальные размеры страны, историче-

ские и культурные факторы. 

Форма правления – это способ организации высших органов государ-

ственной власти, их структура, компетенция, взаимоотношения друг с другом 

и с населением. Принято различать две формы правления – монархию и рес-

публику. Монархия – форма правления, при которой верховная власть пожиз-

ненно, полностью или частично, принадлежит единоличному главе государства 

и передается по наследству. Она может быть неограниченной и ограниченной 

(дуалистической или парламентской). Республика – форма правления, при ко-

торой высшие органы государственной власти избираются народом на опреде-

ленный срок. Принято выделять три вида республиканской формы правления, 

отличающиеся правовым положением главы государства и взаимоотношениями 

парламента с правительством: президентскую, парламентскую и смешанную. 

Следует внимательно ознакомиться с их особенностями.  

Форма государственного устройства — это территориальная организа-

ция государства, проявляющаяся в федеративной или унитарной разновидно-

стях. Унитарное государство – это государство, составные части которого 

не обладают политической автономией (признаками государственного сувере-
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нитета). Федеративное государство – это сложное государство, составные части 

которого обладают политической автономией. Целесообразно дать характери-

стику основных юридических признаков, отличающих данную форму государ-

ственного устройства. В зависимости от правового положения субъектов феде-

рации выделяют федерации симметричные и ассиметричные; территориаль-

ные, национальные и национально-территориальные. В зависимости от способа 

создания федерации подразделяются на договорные и конституционные, в по-

следних субъекты федерации не обладают суверенитетом, международной пра-

восубъектностью и правом сецессии – правом выхода из состава государства.  

Межгосударственные объединения представляют собой союз государств, 

созданный на основе межгосударственного договора для достижения политиче-

ских, экономических, военных или других целей. К межгосударственным 

объединениям относятся конфедерации, содружества и сообщества. Государ-

ства, входящие в межгосударственное объединение, сохраняют свой суверени-

тет и нового государства не образуют. Следует рассмотреть отличительные 

черты всех форм межгосударственных объединений. 

Государственно-правовой (политический) режим – это совокупность 

приемов, способов и методов осуществления государственной власти. В харак-

теристике режима отражаются приемы воздействия на население, характер 

обеспечения властью прав и свобод граждан. Современный этап развития госу-

дарственности характеризуется преимущественно такими разновидностями 

государственного режима, как демократический и антидемократический (авто-

ритарный и тоталитарный). Важно знать особенности всех разновидностей 

государственно-правового режима. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1.  Чем обусловлена двухпалатная структура Федерального Собрания РФ? 

2.  К какому виду по способу создания относится Российская Федерация? 

3.  Что понимают под нетипичными формами правления в современных 

государствах? 

4.  Заполните следующие таблицы: 
 

Виды монархий и их признаки 

Вопросы для сравнения Абсолютная 

монархия 

Парламентская 

монархия 

Дуалистическая 

монархия 

Принадлежность законодательной 

власти 

   

Осуществление исполнительной 

власти 

   

Назначение главы Правительства    

Права роспуска Парламента    
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Право veto монарха на решения 

Правительства 

   

Чрезвычайно-указное законодатель-
ство монарха 

   

Современные страны    
 

Виды республик и их признаки 

Вопросы для сравнения Президентская 
республика 

Парламентская 
республика 

Смешанная 
республика 

Порядок избрания Президента    

Порядок образования Правительства    

Ответственность Правительства    

Право роспуска Парламента 
у Президента 

   

Наличие поста премьер-министра    

Объем полномочий Президента    

Современные страны    
 

Формы государственного устройства 

Вопросы для сравнения Унитарное 
государство 

Федеративное 
государство 

Конфедерация 

Территория    

Статус административно-
территориальных единиц 

   

Государственный аппарат    

Гражданство    

Правовая система    

Налоговая система    

Судебная система    

Современные государства    

 

 

Тема 2.4.  Механизм государства 

 

Методические рекомендации 

Механизм государства – это система взаимодействующих, функционально 

специализированных органов государства, их структурных подразделений, 

а также иных государственных организаций (государственных предприятий 

и государственных учреждений). Аппарат же государства включает в себя 

только систему органов государства. Кроме того, механизм государства вопло-

щается в государственном аппарате и процессе его деятельности – выполнении 

этим аппаратом функций государств. Однако при подготовке к данной теме 

необходимо иметь ввиду, что по вопросу о соотношении категорий «механизм 

государства» и «государственный аппарат» имеется и иная точка зрения, осно-

ванная на тождестве этих понятий (см. схему 10). 
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Схема 10 
 

Механизм государства и аппарат государства: соотношение понятий 

 

 
 1 

  

 

 состоит 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Существует 3 точки зрения: 

1) Механизм государства = аппарату государства и состоит только из 

государственных органов; 

2) Аппарат государства входит в механизм государства наряду с государственными 

учреждениями и государственными организациями; 

3) Как и вторая точка зрения, рассматривает механизм государства как более широкое 

понятие, нежели аппарат государства, которое включает в себя 4 перечисленных выше 

элемента. 

Механизм государства Аппарат государства 

Государственные органы  

Государственные учреждения 

Государственные организации и предприятия 

Некоторые авторы включают также в механизм 

государства и негосударственные элементы (как 

органы местного самоуправления) 

 
 

Орган государства – это часть государственного механизма, его основное 

звено, обладающее определенными специфическими признаками (наличие 

государственно-властных полномочий; экономическая и организационная 

обособленность и самостоятельность; наличие компетенции и др.). Органы 

государства подразделяются по различным научно-обоснованным критериям: 

по способу образования; по принципу разделения властей; по территориаль-

ному признаку; по времени деятельности; по порядку принятия решений; 

по характеру компетенции. 

Организация и деятельность государственного аппарата осуществляется 

на основе определенных принципов, имеющих объективный характер. Эти 

принципы подразделяются на две группы. Первая группа включает конститу-

ционно закрепленные принципы организации и деятельности государственного 

аппарата: народовластие, гуманизм, федерализм, разделение властей, законность.  
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Принцип разделения властей имеет большое значение для функциониро-

вания государственного аппарата. Впервые наиболее развернутое теоретиче-

ское обоснование данный принцип нашел в трудах французского мыслителя 

Ш. Монтескье. Его теория была дополнена системой сдержек и противовесов, 

реализовавшейся в Конституции США, в соответствии с которой законодатель-

ная, исполнительная и судебная власти не только разделены организационно, 

но и наделены полномочиями, позволяющими им контролировать и ограничи-

вать друг друга. Многие положения, обоснованные в работе Монтескье, нашли 

свое отражение в конституциях демократических государств и по сегодняшний 

день сохраняют свою актуальность. 

Конституционные принципы подкрепляются и конкретизируются теми 

принципами, которые нашли отражение в Федеральном законе «О системе госу-

дарственной службы Российской Федерации» от 27.05.2003 № 58-ФЗ. К ним 

относятся: равный доступ граждан к государственной службе; единство право-

вых и организационных основ государственной службы, предполагающее законо-

дательное закрепление единого подхода к организации государственной служ-

бы; взаимосвязь государственной службы и муниципальной службы и другие. 

В России система государственной службы включает в себя: государ-

ственную гражданскую службу, военную службу, правоохранительную службу. 

Государственная гражданская служба подразделяется на федеральную государ-

ственную гражданскую службу и государственную гражданскую службу субъ-

екта Российской Федерации. Военная служба и правоохранительная служба 

являются видами федеральной государственной службы. Функции государ-

ственной службы выполняют государственные служащие – бюрократия.  

При подготовке к занятиям по данной теме необходимо ознакомиться 

с положениями следующих нормативных правовых актов: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 №1-ФКЗ) // www.pravo.gov.ru 

2. Федеральный закон «О системе государственной службы РФ» 

от 27.05.2003 № 58-ФЗ (в действ. ред.) // www.pravo.gov.ru 

3. Федеральный закон «О государственной гражданской службе РФ» 

от 27.07.2004 (в действ. ред.) // www.pravo.gov.ru 

 

Задания для самостоятельной работы 

1.  Проанализируйте содержание Конституции Российской Федерации и опре-

делите, какие принципы организации и деятельности госаппарата и в каких статьях 

в ней закреплены; как в Конституции определен статус местного самоуправления. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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2.  На основе Конституции Российской Федерации дайте юридическую 

характеристику российской модели разделения властей. 

3.  Как соотносятся понятия «государственный орган» (= «орган государ-

ства») и «орган государственной власти»? 
 

 

Тема 2.5.  Государство в политической системе общества 

 

Методические рекомендации 

Изучение данной темы начинается с уяснения вопроса о том, что следует 

понимать под политической системой. Как правило, политическая система 

представляет собой взаимосвязанное единство четырех сторон – институцио-

нальной (государство, политические партии, общественные организации и др.), 

регулятивной (нормы права, иные социальные нормы), функциональной (мето-

ды политической деятельности), идеологической (политическое сознание, 

идеология). Политическая система имеет ряд характерных черт (признаков): 

посредством нее осуществляется политическая власть; она зависит от уровня 

развития общества, существующего политического режима, социально-эконо-

мической структуры общества; обладает относительной самостоятельностью. 

Элементами (институтами) политической системы являются: государство, 

политические партии, местное самоуправление, общественные и религиозные 

объединения, средства массовой информации. При этом основным элементом 

политической системы выступает государство, поскольку государство: юриди-

чески учреждает остальные институты политической системы общества, прида-

ет им легальность; издает нормы права, регулирующие порядок деятельности 

всех политических институтов общества; определяет основные направления 

развития политической системы; располагает разветвленной системой юриди-

ческих средств, позволяющих использовать различные методы убеждения 

и принуждения. Важно иметь ввиду, что место и роль государства в политиче-

ской системе общества зависит также от господствующего политического 

режима. При работе над вопросами темы необходимо обратиться к положениям 

следующих нормативных правовых актов: 

а) Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // www.pravo.gov.ru 

б) Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 

массовой информации» (в действ. ред.) // www.pravo.gov.ru 

в) Федеральный закон РФ от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (в действ. ред.) // www.pravo.gov.ru 
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г) Федеральный закон РФ от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» (в действ. ред.) // www.pravo.gov.ru 

д) Федеральный закон РФ от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести 

и о религиозных объединениях» (в действ. ред.) // www.pravo.gov.ru 

е) Федеральный закон РФ от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических парти-

ях» (в действ. ред.) // www.pravo.gov.ru 

 

Задания для самостоятельной работы 

1.  Охарактеризуйте политическую систему современной России. Свой ответ 

аргументируйте ссылками как на научный, так и на нормативный материал. 

2.  Подумайте, почему государство является основным элементом поли-

тической системы общества. Свой ответ аргументируйте, используя ссылки 

как на научный, так и на нормативный материал. 

 

 

Тема 2.6.  Правовое государство. Социальное государство 

 

Методические рекомендации 

При исследовании вопросов о понятии, сущности правового государства 

необходимо иметь ввиду, что представление о государстве как об организа- 

ции, подчиняющейся в своей деятельности праву, начали формироваться еще 

в античности. Мыслители того времени считали, что разумно и справедливо 

то государств, где закон одинаков и для граждан, и для представителей власти. 

По мнению Платона в государстве должно существовать «правление закона», 

а не «правление людей», по мнению Аристотеля, там, где отсутствует власть 

закона, не существует и государства. Расцвет идеи правового государства 

пришелся на период становления буржуазии, выразителями этой идеи выступа-

ли Д. Локк (Англия, 17 век), Ш. Монтескье (Франция, 18 век), Т. Джефферсон 

(США, 18 век), И. Кант (Германия, 18 век). В правовой и политической мысли 

России идеи правового государства получили распространение в конце 19 нача-

ле 20 века в трудах российских юристов (Гессен В.М., Кистяковский Б.А., 

Котляревский С.А., Новгородцев П.И., Шершеневич Г.Д., Чичерин Б.Н. и др.). 

Необходимо иметь ввиду, что сам термин «правовое государство» (Rechtstaat) 

появился довольно таки поздно, он встречается в трудах немецких ученых 

К. Велькера (1813 г.), И.Х. Фрайхера фон Аретина (1824 г.). Однако анализ 

правового государства предпринял Р. фон Моль (1832 г.), который охарактери-

зовал его как новый тип конституционного государства, основанный на закреп-

ленных в Конституции государства прав и свобод человека, на обеспечении 

их судебной защиты. В рамках данной темы необходимо исследовать вопрос 
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о признаках правового государства, к которым, как правило, относят: верховен-

ство закона; признание и защита прав и свобод человека и гражданина; разде-

ление власти на законодательную, исполнительную, судебную; взаимная ответ-

ственность личности и государств; развитое гражданское общество. 

При исследовании проблем социального государства необходимо исходить 

из того, что в юридической литературе выделяют несколько моделей социаль-

ного государства, но применительно ко всем моделям социальное государство 

гарантирует материальную обеспеченность на уровне стандартов современного 

общества, выполняет значимые функции: поддержка социально незащищенных 

слоев населения, охрана труда, здоровья людей, перераспределение доходов 

и др. (при разных моделях социального государства соответствующие функции 

выражены либо в большей, либо в меньшей степени). Важнейшими признаками 

социального государства являются: высокий уровень экономического развитие; 

социальная ориентированность экономики; развитое гражданское общество; 

создание государством социальных программ.  

Разделы теории государства и права, посвященные исследованию правово-

го и социального государства, подводят итог проблемам взаимосвязанности 

человека, права и государства. В современной науке сущность современного 

государства раскрывается через категории «правовое государство», «социаль-

ное государство». 

 

Задания для самостоятельной работы 

1.  Проанализируйте предпосылки построения правового государства и сфор-

мулируйте основные проблемы формирования правового государства в России. 

2.  Назовите основные признаки правового государства и подберите факты, 

свидетельствующие об их проявлении или нарушении в реальной политико-

правовой жизни общества. 



76 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Тестовые задания 
 

Целью тестовых заданий является получение ответа, позволяющего 

сделать вывод прежде всего о знаниях обучающегося, а также его умениях, 

способностях, когда задание связано с проведением сопоставления. При выборе 

ответа на вопросы тестового задания, когда варианты ответов являются развер-

нутыми, необходимо внимательно ознакомиться с предложенными вариантами 

и выбрать тот, который соответствует поставленному вопросу. 
 

Решите следующий тест: 

1. Предмет науки – это…  

а) система ценностных ориентиров. 

б) система способов научной деятельности. 

в) часть непознанных явлений и процессов, входящих в содержание объекта. 

г) совокупность методов познания. 

2. Предмет теории государства и права – это… 

а) совокупность приемов, средств, принципов и правил, с помощь кото-

рых получают знания о правовых явлениях. 

б) особенности возникновения и развития государств у различных наро-

дов, возникновение различных правовых систем. 

в) отдельные категории и явления государственно-правовой действитель-

ности, определенная часть окружающей человека реальности. 

г) наиболее общие закономерности возникновения, развития и функцио-

нирования государства и права, и связанных с ними явлений. 

3. Методы теории государства и права – это… 

а) способы и приемы изучения предмета теории государства и права. 

б) основополагающие правовые категории. 

в) способы и приемы изучения нормативных правовых актов. 

г) способы, приемы изучения предмета теории государства и права, нор-

мативных правовых актов. 

4. «Диалектика и есть не более как наука о всеобщих законах движе-

ния и развития природы, человеческого общества и мышления», ‒ писал…  

а) Ф. Энгельс. 

б) Ф. Аквинский. 

в) Г. Еллинек. 

г) Г. Шершеневич. 
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5. Теория государства и права относится к __________ наукам. 

а) отраслевым. 

б) прикладным. 

в) методологическим. 

г) техническим методам научного познания. 

6. К отраслевым юридическим наукам относят…  

а) криминалистика. 

б) судебная медицина. 

в) история политических и правовых учений. 

г) уголовное право. 

7. К прикладным юридическим наукам относят:  

а) криминалистика. 

б) судебная медицина. 

в) история политических и правовых учений. 

г) политология. 

8. Юридическая психология относится к _____________ наукам.  

а) гуманитарным. 

б) отраслевым. 

в) историко-правовым. 

г) прикладным юридическим. 

9. Мировоззренческие позиции теории государства и права выраба-

тываются с помощью…  

а) социологии. 

б) философии. 

в) экономики. 

г) политологии. 

10. К числу всеобщих методов теории государства и права НЕ относят: 

а) диалектический метод. 

б) формально-юридический метод. 

в) кибернетический метод. 

г) сравнительно-правовой. 

11. К числу частноправовых методов НЕ относят: 

а) формально-юридический метод. 

б) сравнительно-правовой метод. 

в) системный анализ. 

г) правового моделирования. 

12. Путями возникновения государства НЕ являются: 

а) азиатский (восточный) путь. 

б) западный путь. 
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в) смешанный путь. 

г) африканский путь. 

13. В юридической науке нормы первобытного общества определяют-

ся как… 

а) полинормы. 

б) позитивное право. 

в) мононормы. 

г) естественное право. 

14. Отличительным свойством социальных норм догосударственного 

периода является…  

а) устная форма передачи из поколения в поколение. 

б) предоставительно-обязывающий характер. 

в) принудительность исполнения. 

г) системность. 

15. Социальными предпосылками возникновения государства явля-

ются:  

а) уменьшение зоны лесов. 

б) возникновение парной семьи. 

в) развитие товарообмена. 

г) рост численности населения. 

16. Государство представляет собой продукт социально-экономическо-

го развития, – считали сторонники ____________ теории происхождения 

государства.  

а) материалистической. 

б) патриархальной. 

в) теологической. 

г) органической. 

17. С точки зрения диалектико-материалистической теории возникно-

вение государства обусловлено… 

а) развитием первобытной семьи. 

б) развитием человека как биологического существа. 

в) появлением частной собственности и классов с антагонистическими 

интересами. 

г) завоеванием одних племен другими. 

18. Основным представителем нормативистской теории права является… 

а) Г. Кельзен. 

б) Г. Гроций. 

в) В. Ленин. 

г) Ж.Ж. Руссо. 
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19. Основоположниками патриархальной теории происхождения госу-

дарства являются:  

а) Т. Гоббс. 

б) Р. Филмер. 

в) Аристотель.  

г) З. Фрейд. 

20. С точки зрения социологической школы права, подлинное право – 

это… 

а) естественные права человека. 

б) совокупность правовых эмоций. 

в) совокупность предписаний, обеспеченных силой государственного 

принуждения. 

г) порядок сложившихся правоотношений. 

21. С точки зрения юридического позитивизма нормы права устанав-

ливаются… 

а) государством. 

б) обществом. 

в) правоприменителями. 

г) политическими акторами. 

22. Согласно исторической школе, право – это… 

а) совокупность нормативно-правовых актов. 

б) продукт развития народного духа, объективированный в обычаях. 

в) порядок общественных отношений, охраняемый силой государственно-

го принуждения. 

г) эмоциональное отношение индивида к праву. 

23. Наиболее распространенными подходами к сущности права явля-

ются:  

а) классовый. 

б) общесоциальный. 

в) исторический. 

г) интегративный. 

24. Что означает формальная определенность как признак права?  

а) Закрепление права в официально-юридической форме (нормативно-

правовой акт, нормативный договор и др.). 

б) Распространение права на всех адресатов правового предписания. 

в) Закрепление права в официально-юридической форме (приговор суда, 

приказ руководителя о награждении, приказ о присвоении звания и др.). 

г) Волевой характер права. 

д) Системность права. 
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25. К общеправовым принципам права относятся принципы:  

а) равенства сторон. 

б) справедливости. 

в) презумпция невиновности. 

г) законности. 

26. Основные направления правового воздействия, выражающие роль 

права в упорядочении общественных отношений, – это _________ права. 

а) задачи. 

б) механизм. 

в) принципы. 

г) функции. 

27. Нормы права в отличие от норм морали… (Укажите не менее двух 

вариантов ответа). 

а) характеризуются многократностью действия. 

б) имеют свой особый объект регулирования. 

в) создаются государством. 

г) оценивают поведение субъектов с точки зрения правомерного и непра-

вомерного. 

28. Выберите варианты согласно тексту задания: установите соответ-

ствие между признаками и разновидностями социальных норм. 

а) Формальная определенность. 

б) Устная форма передачи. 

в) Регулирование организационных отношений внутри отдельной органи-

зации. 

г) Регулирование отношений по поводу отправления культовых меропри-

ятий. 

Варианты ответов: 

1) Религиозная норма. 

2) Норма морали. 

3) Корпоративная норма. 

4) Норма права. 

29. В структуру нормы права НЕ входит… 

а) диспозиция. 

б) санкция. 

в) преамбула. 

г) гипотеза. 

30. Каково назначение гипотезы нормы права? 

а) Указывает на фактические обстоятельства, при которых норма права 

вступает в действие. 
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б) Указывает на правовые последствия. 

в) Определяет государственно-правовые меры, применяемые к правона-

рушителям. 

г) Устанавливает способы осуществления прав и обязанностей. 

31. Какая разновидность норм права закрепляет права участников 

отношений и возлагает на них обязанности? 

а) Регулятивная. 

б) Охранительная. 

в) Специального действия. 

г) Управомочивающая. 

32. Норма права – это ___________ права.  

а) принцип. 

б) форма. 

в) сущность. 

г) содержание. 

33. Бланкетными называются нормы права, составные части которых 

находятся… 

а) в других статьях данного нормативно-правового акта. 

б) в других нормативно-правовых актах. 

в) в отмененных нормативно-правовых актах. 

г) в примечаниях этих же статей. 

34. Норму, изложенную в ч. 4 ст. 15 Конституции РФ («Общепризнан-

ные принципы и нормы международного права и международные догово-

ры Российской Федерации являются составной частью ее правовой систе-

мы. Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора»), можно определить как ________ норму права. 

а) коллизионную. 

б) декларативную. 

в) дефинитивную. 

г) оперативную. 

35. Норму, изложенную в ч. 2 ст. 1 Конституции РФ («Наименования 

Российская Федерация и Россия равнозначны»), можно определить 

как ___________ норму права.  

а) коллизионную. 

б) декларативную. 

в) дефинитивную. 

г) оперативную. 
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36. Структурными элементами нормы права являются: 

а) запрет, дозволение, поощрение. 

б) санкция, приказ, повеление. 

в) стимул, ограничение, поощрение. 

г) гипотеза, диспозиция, санкция. 

37. Условия действия нормы права определяются в… 

а) гипотезе. 

б) диспозиции. 

в) санкции. 

г) преамбуле. 

38. В зависимости от характера санкции правовых норм подразделя-

ются на… 

а) прямые и косвенные. 

б) позитивные и негативные. 

в) прямые и отсылочные. 

г) позитивные и диспозитивные. 

39. В зависимости от способа правового регулирования нормы права 

подразделяются на (выберите несколько вариантов ответа): 

а) управомочивающие. 

б) регулятивные. 

в) обязывающие. 

г) дефинитивные. 

д) запрещающие. 

40. Под источниками права понимают: 

а) внутреннее строение права, выражающееся в единстве составляющих 

ее норм. 

б) внешнюю, официальную форму закрепления (существования) норм права. 

в) оба варианта являются правильными. 

41. К общепринятым источникам права относят: 

а) нормативно-правовой акт. 

б) гражданский договор. 

в) решение суда. 

г) правовой прецедент. 

д) обычай. 

е) правовой обычай. 

42. К источникам права в формально-юридическом смысле не относят: 

а) нормативный договор. 

б) судебный прецедент. 

в) гражданско-правовой договор. 

г) правовой обычай. 
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43. К числу нормативно-правовых актов относят: 

а) конституции. 

б) законы. 

в) правоприменительные акты. 

г) решения суда. 

д) правовые обычаи. 

44. Какие признаки отличают законы от иных нормативно-правовых 

актов? 

а) Издаются высшими органами государственной власти. 

б) Принимаются в особом процедурном порядке. 

в) Имеют общеобязательный характер. 

г) Обладают высшей юридической силой. 

д) Строго соответствуют Конституции РФ. 

45. В чем состоит высшая юридическая сила закона? 

а) Закон имеет общеобязательный характер. 

б) Все иные акты должны строго соответствовать закону. 

в) Закон издается компетентными государственными органами. 

г) Закон принимается в особом процедурном порядке. 

д) Соблюдение закона гарантируется государственным принуждением. 

46. Обязательно ли для действия нормы права, чтобы норма права 

и текст закона (нормативно-правового акта) совпадали? 

а) Необязательно. 

б) Обязательно. 

в) Желательно. 

г) Нежелательно. 

47. Нормативно-правовые акты, издаваемые органами исполнитель-

ной власти, называются…  

а) правоприменительными. 

б) подзаконными актами. 

в) актами толкования норм права. 

г) законами. 

48. По юридической силе все нормативно-правовые акты подразделя-

ются на: (укажите не менее двух вариантов ответа). 

а) законы. 

б) прецеденты. 

в) подзаконные акты. 

г) все варианты правильные. 
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49. Чем обусловлено действие нормативно-правового акта во времени? 

а) Вступлением нормативно-правового акта в силу и утратой им силы. 

б) Принятием нормативно-правового акта. 

в) Ничем не обусловлено. 

50. Что следует понимать под обратной силой нормативно-правового 

акта (обратная сила закона)? 

а) Распространение закона на те отношения, которые уже существовали 

до момента вступления его в юридическую силу. 

б) Распространение закона на те отношения, которые возникли после 

вступления его в силу. 

в) Оба варианта являются правильными. 

51. Действие нормативно-правового акта в пространстве определяет-

ся… 

а) территорией, на которую распространяются властные полномочия 

органа, его издавшего. 

б) территорией конкретного государства. 

в) у нормативно-правового акта нет пространственного предела функцио-

нирования. 

52. Официальными изданиями нормативно-правовых актов в РФ 

являются: 

а) газета «Известия» и журнал «Государство и право». 

б) средства массовой информации. 

в) газета «Российская газета» и «Собрание законодательства РФ». 

г) все центральные газеты РФ. 

53. К кодифицированным нормативно-правовым актам относят:  

а) инструкция. 

б) приказ. 

в) кодекс. 

г) основы законодательства. 

54. Каковы отличительные черты инкорпорации? 

а) Внешняя обработка нормативно-правовых актов. 

б) Отмена устаревших, потерявших значение нормативно-правовых актов. 

в) Внутренняя переработка нормативно-правовых актов. 

г) Объединение нормативно-правовых актов в сборник в определенном 

порядке. 

д) Использование новых обобщающих понятий и юридических конструкций. 

 



85 

 

55. Какие виды систематизации законодательства допускают издание 

новых нормативно-правовых актов? 

а) Кодификация. 

б) Официальная инкорпорация. 

в) Консолидация. 

г) Нет правильного ответа, т.к. в ходе систематизации новый нормативно-

правовой акт не создается. 

56. Наиболее простой формой систематизации законодательства, 

к которой могут прибегать все субъекты права, представляющей собой 

деятельность, не направленную на коренную, как внешнюю, так и внут-

реннюю, переработку действующего законодательства путем подготовки 

и принятия нового акта, называется… 

а) инкорпорация. 

б) кодификация. 

в) правотворчество. 

г) консолидация. 

57. Система права состоит из (выберите несколько вариантов ответа): 

а) отраслей права. 

б) институтов права. 

в) правоотношений. 

г) субъектов права. 

58. Метод правового регулирования – это… 

а) метод подготовки трудового контракта. 

б) система способов и приемов правового регулирования. 

в) приемы подготовки правоприменительного акта. 

г) знание права. 

59. Какие критерии лежат в основе деления системы права на отрасли? 

а) Предмет и метод правового регулирования. 

б) Предмет, метод правового регулирования и методология изучения. 

в) Метод правового регулирования. 

г) Предмет правового регулирования. 

60. Назовите две группы методов правового регулирования. 

а) Авторитарные и диктаторские. 

б) Авторитарные и автономные. 

в) Авторитарные и диспозитивные. 

г) Диктаторские и диспозитивные. 
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61. Определите основные уровни системы права. 

а) Право в целом. 

б) Отрасли права. 

в) Подотрасли права. 

г) Институты права. 

д) Нормы права. 

62. Определите предмет конституционного права России. 

а) Регулирует общественные отношения, складывающиеся в сфере госу-

дарственного управления. 

б) Закрепляет основы общественного и конституционного строя, основы 

правового положения личности. 

в) Регулирует имущественные и личные неимущественные отношения 

физических и юридических лиц. 

г) Определяет порядок рассмотрения и разрешения в суде гражданских 

и уголовных дел. 

63. Какая отрасль российского права регулирует управленческие 

отношения государственных органов между собой, с гражданами и обще-

ственными организациями? 

а) Уголовное право. 

б) Гражданское право. 

в) Трудовое право. 

г) Семейное право. 

д) Административное право. 

64. Материальное право… 

а) определяет порядок разрешения споров, конфликтов, расследования 

и судебного рассмотрения преступлений и иных правонарушений. 

б) сравнительно небольшая устойчивая группа правовых норм, регулиру-

ющих определенную разновидность общественных отношений. 

в) совокупность взаимодействующих между собой норм, идей и основан-

ных на них политических институтов. 

г) регулирует многообразные отношения в обществе, в различных его сферах. 

д) совокупность однородных правовых норм, регулирующих определен-

ную область общественных отношений. 

65. Какова связь правоотношения с нормами права? 

а) Правоотношение не связано с нормами права. 

б) Правоотношение препятствует принятию норм права. 

в) Для возникновения правоотношения во всех случаях достаточно изда-

ния нормы права. 

г) Правоотношение возникают на основе норм права при наличии соот-

ветствующих юридических фактов. 
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66. Какая теоретическая категория охватывает основные элементы 

в их взаимосвязи? 

а) Содержание правоотношения. 

б) Субъекты правоотношения. 

в) Объекты правоотношения. 

г) Состав правоотношения. 

д) Состав правонарушения. 

67. Какие из перечисленных элементов входят в состав правоотношения? 

а) Субъект. 

б) Субъективная сторона. 

в) Содержание. 

г) Объект. 

д) Объективная сторона. 

68. Юридическое содержание правоотношения – это… 

а) действия субъектов правоотношения. 

б) субъективные права и юридические обязанности субъектов правоотношения. 

в) объект, по поводу которого возникает правоотношение. 

г) юридический факт, на основании которого возникают, изменяются, 

прекращаются правоотношения. 

69. Для каких правоотношений характерна точная поименная опреде-

ленность управомоченной и обязанной сторон? 

а) Относительных. 

б) Абсолютных. 

в) Общерегулятивных. 

г) Всех вышеперечисленных. 

70. Для какого вида правоотношений характерна поименная определен-

ность управомоченной стороны и неопределенность круга обязанных лиц? 

а) Относительных. 

б) Абсолютных. 

в) Общерегулятивных. 

г) Двусторонних. 

71. К какому виду относится правоотношение собственности: 

1)  по составу субъектов? 2)  по характеру обязанности? 

а)  Относительное. а) Активное. 

б)  Абсолютное. б) Пассивное. 

в)  Общерегулятивное.  
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72. Как называется способность лица или организации быть субъек-

том правовых отношений? 

а) Правоспособность. 

б) Правосубъектность. 

в) Дееспособность. 

г) Деликтоспособность. 

д) Компетенция. 

73. Как называется способность лица иметь субъективные права 

и нести юридические обязанности? 

а) Правоспособность. 

б) Правосубъектность. 

в) Дееспособность. 

г) Деликтоспособность. 

д) Компетенция. 

74. Как называются юридические факты – действия, прямо направ-

ленные на достижение правового результата? 

а) Юридические акты. 

б) Юридические поступки. 

в) Абсолютные события. 

г) Относительные события. 

д) Действия, создающие объективированный результат. 

75. К какой категории юридических фактов относится приказ о при-

нятии гражданина на работу? 

а) Юридические акты. 

б) Юридические поступки. 

в) Абсолютные события. 

г) Относительные события. 

д) Действия, создающие объективированный результат. 

76. К какой категории юридических фактов относится весенний паводок? 

а) Юридические акты. 

б) Юридические поступки. 

в) Абсолютные события. 

г) Относительные события. 

д) Правонарушение. 

77. К какой категории юридических фактов относится создание худо-

жественного произведения? 

а) Юридические акты. 

б) Юридические поступки. 

в) Абсолютные события. 
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г) Относительные события. 

д) Действия, создающие объективированный результат. 

78. К какой категории юридических фактов относится достижение 

совершеннолетия? 

а) Правонарушение. 

б) Юридические акты. 

в) Юридические поступки. 

г) Абсолютные события. 

д) Относительные события. 

79. В каких случаях необходимо применение права? (Укажите несколько 

вариантов ответа). 

а) Когда правоотношение не может возникнуть без правоприменительно-

го акта компетентного органа. 

б) Для принуждения к исполнению обязанности. 

в) Для использования субъективного права. 

г) Для возложения мер юридической ответственности за совершенное 

правонарушение. 

д) При наличии спора о праве. 

80. Чем отличается применение права от иных форм реализации права?  

а) Осуществляется на основе норм права. 

б) Вызывает правовые последствия (возникновение, изменение, прекра-

щение правоотношений). 

в) Носит активный характер. 

г) Носит государственно-властный характер. 

д) Осуществляется в предусмотренных законом формах. 

81. Какие из норм права реализуются в форме исполнения?  

а) Управомочивающие. 

б) Обязывающие. 

в) Запрещающие. 

г) Декларативные. 

82. Установите соответствие. 

1) Управомочивающая норма права. а) Соблюдение права. 

2) Запрещающая норма права. б) Исполнение права. 

3) Обязывающая норма права. в) Использование права. 

4) Все виды норм права. г) Применение права. 

83. Одним из субъектов правоприменительной деятельности является… 

а) юридическое лицо. 

б) судья. 

в) ученый-юрист. 

г) физическое лицо.  
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84. Какие из перечисленных операций относятся ко второй стадии 

применения права? 

а) Установление фактических обстоятельств. 

б) Выбор нормы права, подлежащей применению. 

в) Проверка подлинности и юридического действия нормы права. 

г) Проверка правильности текста. 

д) Подготовка проекта решения. 

е) Принятие решения и его документальное оформление.  

85. Какие из перечисленных актов являются актами применения права?  

а) Кодексы. 

б) Заявления. 

в) Приговоры. 

г) Инструкции. 

д) Завещания. 

86. К какой разновидности актов применения права относится приказ 

о зачислении студента в вуз: 

А) по правовым последствиям?              Б) по субъекту? 

1) Правообразующие. 1) Акты органов государственной власти. 

2) Правоизменяющие. 2) Акты органов государственного управления. 

3) Правопрекращающие.  

87. К какой разновидности актов применения права относится поста-

новление о наложении штрафа: 

1) по правовым последствиям? 2) по содержанию? 

а) Правообразующие. а) Регулятивные. 

б) Правоизменяющие. б) Охранительные. 

в) Правопрекращающие.  

88. К способу преодоления пробелов в законодательстве относят… 

а) аналогия права. 

б) аналогия договора. 

в) правовая аксиома. 

г) правовая фикция. 

89. При рассмотрении определенной ситуации компетентным органом 

было выявлено, что нормы, регулирующей данный вопрос, нет. В право-

применительной деятельности иногда возникают ситуации, когда в дей-

ствующем законодательстве отсутствуют юридические нормы, требующие 

правового регулирования определенных общественных отношений.  

Закончите предложения: 

1)  Отсутствие правовой нормы в праве называется…  

а) презумпцией. 

б) диспозицией. 
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в) пробелом. 

г) коллизией. 

2)  Способами преодоления недостающих норм в правоприменитель-

ной практике являются: 

а) аналогия поведения. 

б) судебная практика. 

в) аналогия права. 

г) аналогия закона. 

90. Какие из указанных признаков присущи как аналогии закона, 

так и аналогии права? 

а) Является способом восполнения пробелов в законодательстве. 

б) Применяется к общественным отношениям, которые входят в сферу 

правового регулирования. 

в) Применяется при отсутствии конкретной нормы, регулирующей данное 

общественное отношение. 

г) Предполагает применение нормы права, регулирующей сходные обще-

ственные отношения. 

д) Предполагает решение дела на основе общих принципов права. 

91. В каких из перечисленных отраслей российского права не допуска-

ется применение права по аналогии? 

а) В уголовном праве. 

б) В гражданском праве. 

в) В конституционном праве. 

г) В трудовом праве. 

д) В семейном праве. 

92. Разновидностями неофициального толкования являются: ________ 

толкование.  

а) доктринальное. 

б) казуальное. 

в) нормативное. 

г) профессиональное. 

93. В соответствии с Конституцией РФ Конституционный Суд РФ дает 

_______________ толкование положениям Конституции РФ. 

а) обыденное. 

б) доктринальное. 

в) казуальное. 

г) нормативное. 

94. Субъектами официального толкования могут быть: 

а) граждане государства. 

б) Верховный Суд РФ. 
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в) юристы-практики. 

г) мировой судья. 

95. О каком виде толкования права (в зависимости от объема) идет 

речь, когда действительное содержание нормы права, установленное 

в ходе использования всех необходимых приемов толкования уже бук-

вальной формулы нормы права?  

а) Буквальное. 

б) Доктринальное. 

в) Ограничительное. 

г) Телеологическое. 

д) Логическое. 

е) Расширительное. 

96. К толкованию норм права по объёму относят: (выберите несколько 

вариантов ответа). 

а) буквальное. 

б) доктринальное. 

в) ограничительное. 

г) телеологическое. 

д) логическое. 

е) расширительное. 

97. Правомерное поведение и правонарушение являются видами пра-

вового поведения. Данное утверждение является… 

а) истинным. 

б) ложным. 

98. В зависимости от мотивации правомерное поведение подразделяет-

ся на: (укажите не менее двух вариантов ответа). 

а) правовую активность, привычное поведение, конформистское, марги-

нальное. 

б) привычное поведение, конформистское, маргинальное, злоупотребле-

ние правом. 

в) объективно-противоправное поведение, привычное поведение, кон-

формистское, маргинальное. 

г) правовое поведение, привычное поведение, конформистское, марги-

нальное. 

99. Общественные отношения, регулируемые и охраняемые правом, 

являются ______________ правонарушения.  

а) объектом. 

б) объективной стороной. 

в) субъектом. 

г) субъективной стороной. 
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100.  Противоправное деяние, вредоносный результат, причинная 

связь – это элементы… 

а) объекта правонарушения. 

б) субъективной стороны правонарушения. 

в) субъекта правонарушения. 

г) объективной стороны правонарушения. 

101.  Гражданин П. предложил гражданину С. поохотиться, зная, 

что охотничий сезон еще не открыт. Гражданин С., поколебавшись, отка-

зался, ссылаясь на то, что в данное время силами правоохранительных 

органов и егерей проводятся рейды по задержанию браконьеров. Ссылаясь 

на нежелание иметь конфликты с правоохранительными органами, граж-

данин С. предложил перенести охоту на начало охотничьего сезона. Граж-

данин П. согласился. 

Действия этих граждан можно отнести к ___________ поведению.  

а) конформистскому. 

б) противоправному. 

в) обыденному. 

г) маргинальному. 

102.  Фактическим основанием привлечения субъекта права к юриди-

ческой ответственности является… 

а) вина. 

б) нормативный правовой акт. 

в) факт совершения правонарушения. 

г) акт применения права, налагающий юридическую ответственность. 

103.  Ответственность должна быть следствием правонарушения, 

содержащего в себе все признаки его состава и необходимые доказатель-

ства – это принцип _____________ юридической ответственности.  

а) позитивности. 

б) обоснованности. 

в) гуманизма. 

г) индивидуализации. 

104.  Обстоятельствами, освобождающими от юридической ответ-

ственности, являются:  

а) возмещение вреда. 

б) незнание закона. 

в) признание вины. 

г) амнистия. 
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105.  Юридическим основанием возникновения, изменения и прекра-

щения всех правоотношений является… 

а) воля субъекта правоотношения. 

б) юридический факт. 

в) решение компетентного органа. 

г) событие. 

106.  К обстоятельствам, исключающим юридическую ответствен-

ность, относится: 

а) крайняя необходимость. 

б) отсутствие умышленной вины. 

в) состояние аффекта. 

г) истечение срока давности привлечения к юридической ответственности. 

107. Установите соответствие. 

1) К обстоятельствам 

(основаниям), освобож-

дающим от юридической 

ответственности, относят: 

 

2) К обстоятельствам, 

исключающим юридиче-

скую ответственность, 

относят: 

а) истечение срока давности привлечения 

к юридической ответственности, которые 

зависят от вида правонарушения и санкций 

за него. 

б) необходимая оборона. 

в) недостижение возраста, с которого 

возможна юридическая ответственность. 

г) отбытие наказания; реализация в полной 

мере наложенных мер юридической 

ответственности. 

108.  Разновидностями карательной (штрафной) юридической ответ-

ственности являются: 

а) уголовно-правовая ответственность, административная ответствен-

ность, дисциплинарная ответственность. 

б) международно-правовая ответственность, административная ответ-

ственность, дисциплинарная ответственность. 

в) административная ответственность, дисциплинарная ответственность, 

гражданская ответственность. 

г) репарационная ответственность, административная ответственность, 

дисциплинарная ответственность. 

109.  Правовая идеология является… 

а) эмоциональным элементом правосознания. 

б) рациональным элементом правосознания. 

в) все выше указанные характеристики являются правильными. 
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110.  Чувства, эмоции, переживания, в которых отражаются представ-

ления индивида, социальной группы, общества в целом о праве, государ-

ственно-правовой действительности представляет собой такой элемент 

правосознания, как… 

а) правовая идеология. 

б) правовая психология. 

в) правовое поведение. 

г) правовая культура. 

111.  В зависимости от уровня правосознание подразделяется на: 

а) обыденное, профессиональное, научное. 

б) адекватное, профессиональное, научное. 

в) обыденное, профессиональное, научное. 

г) обыденное, профессиональное, массовое (общественное). 

112.  Каким видом правосознания (по уровню) обладает судья?  

а) Профессиональным. 

б) Обыденным. 

в) Индивидуальным. 

г) Научным. 

113.  Обыденный уровень правосознания характеризуется преобла-

данием… 

а) правовой идеологии. 

б) правовой психологии. 

в) правовой культуры. 

г) деформации. 

114.  Формами деформации правосознания являются: 

а) правовой инфантилизм. 

б) правовая фикция. 

в) правовой нигилизм. 

г) правовая коллизия. 

115.  Верно ли утверждение: правовая культура – это высшая степень 

развития правосознания? 

а) Да. 

б) Нет. 

116.  Строгое и неуклонное соблюдение и исполнение законов всеми 

государственными органами, должностными лицами, общественными 

организациями и гражданами – это…  

а) правосознание. 

б) законность. 

в) политико-правовой режим. 

г) правопорядок. 
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117.  Субъектами законности являются… 

а) физические лица. 

б) юридические лица. 

в) должностные лица. 

г) органы государства. 

д) все вышеперечисленные субъекты. 

118.  Законность и правопорядок соотносятся друг с другом как… 

а) причина и следствие. 

б) целое и часть. 

в) форма и содержание. 

119.  Верно ли утверждение: правопорядок – это итог законности, итог 

реализации норм права в правомерном поведении субъектов права? 

а) Да. 

б) Нет. 

120.  Верно ли утверждение: с точки зрения законодателя все действу-

ющие в государстве нормы права являются целесообразными? 

а) Да. 

б) Нет. 

121.  Понятия «правопорядок» и «общественный порядок» соотносят-

ся как…  

а) причина и следствие. 

б) форма и содержание. 

в) цель и задача. 

г) часть и целое. 

122.  Одной из стадий правового регулирования является… 

а) правотворчество. 

б) правопорядок. 

в) правовое сознание. 

г) состав правонарушения. 

123.  Способами правового регулирования являются:  

а) запрет. 

б) правомочие. 

в) обязывание. 

г) убеждение. 

124.  Общедозволительный тип правового регулирования характери-

зуется… 

а) доминированием дозволений. 

б) доминированием обязываний и запретов. 



97 

 

125.  Формула «Разрешено (дозволено) все, кроме того, что запрещено» 

является характеристикой _____________ типа правового регулирования. 

а) Разрешительного. 

б) общедозволительного. 

126.  В структуру механизма правового регулирования входят: 

а) норма права. 

б) юридический факт. 

в) система права. 

г) юридическая техника. 

127.  Аспект механизма правового регулирования, при котором рас-

сматривается целостная система правовых средств, призванная обеспе-

чить результативное правовое воздействие на общественные отношения, 

называется...  

а) инструментальным. 

б) социальным. 

в) психологическим.  

г) эмоциональным. 

128.  К правам человека «первого поколения» относят… 

а) гражданские и политические права. 

б) социально-экономические и культурные права. 

в) культурные и экологические права. 

г) коллективные права. 

129.  К правам человека «второго поколения» относят… 

а) гражданские и социальные права. 

б) социально-экономические и культурные права. 

в) культурные и политические права. 

г) коллективные права. 

130.  К правам человека «третьего поколения» относят… 

а) гражданские и социальные права. 

б) социально-экономические и культурные права. 

в) культурные и политические права. 

г) коллективные права. 

131.  Верно ли утверждение, что права и свободы человека являются 

предметом совместного правового регулирования международного  и внут-

ригосударственного права? 

а) Да. 

б) Нет. 
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132.  К политическим правам человека относятся: право на… 

(Укажите не менее двух вариантов ответа). 

а) проведение публичных мероприятий. 

б) защиту от безработицы. 

в) образование. 

г) участие в отправлении правосудия. 

133.  Право на получение бесплатной медицинской помощи относится 

к ___________ правам человека.  

а) политическим. 

б) социальным. 

в) экономическим. 

г) личным.  

134.  Реализация права на получение бесплатной медицинской помо-

щи – осуществляется в форме...  

а) использования. 

б) соблюдения. 

в) исполнения. 

г) применения. 

135.  Юридически закрепляемое положение лица в обществе, выра-

жающееся в определенной системе его прав и обязанностей, – это…  

а) правоспособность. 

б) правовой статус личности. 

в) правосубъектность. 

г) дееспособность. 

136.  Одними из разработчиков теории «правовой системы общества» 

являются:  

а) Л.И. Петражицкий. 

б) А.Я. Вышинский. 

в) В.Н. Синюков. 

г) Н.И. Матузов. 

137.  Автором широкой трактовки понятия «правовая система», 

включающего, помимо трех основных структурных элементов, правоохра-

нительные органы и юридическую инфраструктуру, является…  

а) А.Ф. Черданцев. 

б) В.Н. Синюков. 

в) С.С. Алексеев. 

г) М.И. Байтин. 
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138.  Доминирующее место среди источников права занимают обычаи 

в ____________ правовой семье. 

а) религиозной. 

б) традиционной. 

в) континентальной. 

г) англо-саксонской. 

139.  Установите соответствие. 

1) Романо-германская 

правовая семья (семья 

континентального права). 

а) Право формируется под влиянием 

римского права и естественно-правовой 

доктрины, основной источник права – 

нормативно-правовой акт. 

2) Традиционная право-

вая семья (семья обычно-

го права). 

б) Право формируется под влиянием 

религии, основной источник права – религи-

озные тексты. Вторичным источником права 

выступают нормативно–правовые акты 

светской власти. 

3) Англосаксонская 

правовая семья (семья 

общего права). 

в) Формирование права идет в результате 

судебной практики по конкретным делам, 

основной источник права – судебный преце-

дент. Нормативно-правовому акту отводится 

вспомогательная роль. 

4) Религиозная правовая 

семья (семья мусульман-

ского права, семья индус-

ского права). 

г) Право формируется из обычаев, традиций, 

ритуалов, обычаи зафиксированы в законода-

тельстве. Система права обусловливается 

бывшей колониальной принадлежностью. 

140.  Какой из переводов понятия «рецепция права» является наибо-

лее точным? 

а) Возрождение права. 

б) Восприятие права. 

в) Распространение права. 

г) Трансформация права. 

141.  Для какой их правовых семей характерны следующие черты: 

право формируется под влиянием римского права и естественно-правовой 

доктрины; основным источником права выступает нормативно-правовой 

акт; система законодательства построена иерархично; нормы права носят 

абстрактный характер?  

а) Религиозной. 

б) Традиционной. 

в) Континентальной. 

г) Англо-саксонской. 
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142.  В каком из государств религия официально имеет статус государ-

ственной, а религиозное учреждение имеет широкие права в вопросах 

участия в политической жизни? 

а) В светском. 

б) В клерикальном. 

в) В неополитарном. 

г) В деспотическом. 

143.  Рецепция римского права повлияла на формирование правовых 

систем: (укажите не менее двух вариантов ответа). 

а) Болгарии. 

б) Австралии. 

в) Франции. 

г) Англии. 

144.  Государство как организация политической власти, создающая 

условия для компромисса интересов различных классов и социальных 

групп, определяется в рамках __________ подхода к сущности государства.  

а) классового. 

б) общечеловеческого. 

в) цивилизационного. 

г) формационного. 

145.  Государственную власть от общественной власти родового строя 

отличает… (укажите не менее двух вариантов ответа). 

а) отсутствие легитимности. 

б) наличие системы налогов. 

в) классовый характер. 

г) отсутствие аппарата управления. 

146.  К числу существенных признаков государства относят:  

а) территория. 

б) вооруженные силы. 

в) публичная (политическая) власть. 

г) верховенство в международных отношениях.  

147.  Сущность государства проявляется в… 

а) форме государства. 

б) территориальной организации власти. 

в) функциях государства. 

г) политической власти.  

148.  Свойство государственной власти, связанное с признанием власти 

населением страны, называется… 

а) легитимностью. 

б) легальностью. 
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в) демократией. 

г) правомерностью. 

149.  К правовым формам осуществления функций государства отно-

сятся:  

а) регламентирующая. 

б) идеологическая. 

в) правоприменительная. 

г) правотворческая. 

150.  Функция государства, связанная с охраной окружающей среды, 

является… 

а) внутренней. 

б) внешней. 

в) и внутренней, и внешней. 

151.  Взимание налогов и сборов (фискальная функция) относится 

к ____________ функциям государства. 

а) внутренней. 

б) внешней. 

в) и внутренней, и внешней. 

152.  С точки зрения формационного подхода изменение типа государ-

ства обусловлено… 

а) изменением формы правления. 

б) изменением общественного сознания. 

в) изменение политического режима. 

г) изменением способа производства. 

153.  Подходом к типологии государства, в основу которого положены 

особенности социально-экономических отношений, является ____________ 

подход.  

а) религиозный. 

б) цивилизационный. 

в) формационный. 

г) расовый. 

154.  В основу формационного подхода к типологии государства поло-

жены… 

а) экономико-культурные ценности. 

б) религиозные, национальные и культурные ценности. 

в) демографические отношения. 

г) экономические отношения. 
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155.  В основу цивилизационного подхода к типологии государства 

положены… 

а) экономические ценности. 

б) религиозные, национальные и культурные ценности. 

в) политические ценности. 

г) международные ценности. 

156.  Согласно формационному подходу к типологии государства 

выделяют 4 типа государства: рабовладельческий, буржуазный, социали-

стический. Какой тип государства не указан?  

Ответ: _____________ тип государства. 

157.  На основе формационного подхода к типологии государства 

выделяют _____________ тип политической системы.  

а) цивилизационный. 

б) капиталистический. 

в) традиционный. 

г) смешанный. 

158.  Элементом формы государства является… 

а) государственный механизм. 

б) государственный суверенитет. 

в) государственный орган. 

г) государственный режим. 

159.  К элементам формы государства НЕ относится… 

а) политический режим. 

б) функция государства. 

в) форма правления. 

г) форма государственного устройства. 

160.  Политический (государственный) режим – это… 

а) совокупность всех форм государства. 

б) категория, характеризующая способы и методы осуществления госу-

дарственной власти. 

в) категория, характеризующая территориальное устройство государства. 

г) категория, характеризующая порядок формирования органов государ-

ственной власти.  

161.  Ответственность правительства перед парламентом, избрание 

главы государства парламентом либо специальной коллегией, образуемой 

парламентом, характерны для... 

а) президентской республики. 

б) парламентарной монархии. 

в) конституционной монархии. 

г) парламентской республики. 
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162.  Для республиканской формы правления НЕ характерно… 

а) разделение государственной власти на законодательную, исполнитель-

ную, судебную. 

б) концентрация законодательной, исполнительной, судебной государ-

ственной власти в одних руках. 

в) верховенство закона. 

г) взаимная ответственность государства и личности. 

163.  Система «сдержек и противовесов» является основой… 

а) теории разделения властей. 

б) правового статуса личности. 

в) механизма правового регулирования. 

г) рыночной системы. 

164.  Государство, состоящее из государственных образований, наде-

ленных элементами государственного суверенитета, называется… 

а) федерацией. 

б) конфедерацией. 

в) унитарным государством. 

г) наднациональным государственным образованием. 

165.  Форма правления, при которой глава государства является 

выборным и сменяемым, его власть считается производной от представи-

тельного органа или избирателей, называется…  

а) республикой. 

б) деспотией. 

в) конституционной монархией. 

г) демократией. 

166.  К теократическим государствам в настоящее время могут быть 

отнесены:  

а) Франция. 

б) Норвегия.  

в) Пакистан. 

г) Иран. 

167.  Высшим исполнительным и распорядительным органом госу-

дарственной власти в РФ является… 

а) Государственная Дума Российской Федерации. 

б) Правительство Российской Федерации. 

в) Конституционный Суд Российской Федерации. 

г) Президент Российской Федерации. 
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168.  Элементами механизма государства являются:  

а) органы местного самоуправления. 

б) государственные служащие. 

в) политические партии. 

г) материальная база. 

169.  Статья 96 Конституции Российской Федерации устанавливает: 

«1. Государственная Дума избирается сроком на пять лет. 2. Порядок фор-

мирования Совета Федерации и порядок выборов депутатов Государ-

ственной Думы устанавливаются федеральными законами». 

К какому виду государственных органов по порядку формирования 

относится Государственная Дума? 

а) Назначаемый государственный орган. 

б) Выборный государственный орган. 

в) Коллегиальный государственный орган. 

170.  Элементом механизма государства НЕ является… 

а) политическая партия. 

б) государственное предприятие. 

в) государственное учреждение. 

г) государственный орган. 

171.  Звено государственного аппарата, участвующее в осуществлении 

функций государства и наделенное для этого государственно-властными 

полномочиями, – это… 

а) государственный орган. 

б) политическая организация. 

в) общественное объединение. 

г) механизм государства. 

172.  Единоличным органом государства является… 

а) Президент Российской Федерации. 

б) Министерство внутренних дел Российской Федерации. 

в) Федеральное Собрание Российской Федерации. 

г) Министр иностранных дел Российской Федерации. 

173.  В зависимости от политического режима политические системы 

подразделяются на: 

а) демократические. 

б) антидемократические. 

в) монархические. 

г) республиканские. 
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174.  Политическая система, основанная на принципе политического 

плюрализма, характеризуются в качестве… 

а) однопартийной. 

б) многопартийной с одной доминирующей политической партией. 

в) многопартийной. 

г) закрытой. 

д) открытой. 

175.  Основным элементом политической системы является… 

а) политические партии. 

б) государство. 

в) граждане. 

г) общественные объединения и общественные организации. 

176.  Политические системы, активно контактирующие с внешним 

миром, именуются… 

а) открытыми. 

б) закрытыми. 

в) традиционными. 

г) жесткими.  

177.  Взаимная ответственность государства и личности характерна для… 

а) местного самоуправления. 

б) правового статуса личности. 

в) правового государства. 

г) рабовладельческого государства. 

178.  В структуру гражданского общества входят…  

а) правовое государство, свободная личность, органы местного само-

управления. 

б) свободная личность, общественные объединения, экономические, 

культурные. 

в) информационные, политические отношения. 

г) личность, политические партии, государство. 

д) органы местного самоуправления, свободная личность. 

179.  Предпосылками формирования правового государства являются: 

(укажите не менее двух вариантов ответа). 

а) высокий уровень общей и правовой культуры. 

б) наличие институтов гражданского общества. 

в) господство официальной церковной доктрины. 

г) появление частной собственности и раскол общества на классы. 
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180.  Современное российское государство, в соответствии с Конститу-

цией, по своей сущности является… 

а) правовым и социальным. 

б) демократическим и федеративным. 

в) президентской республикой. 

г) смешанной республикой. 

181.  В соответствии со ст. 7 российской Конституции «Российская Фе-

дерация – социальное государство, политика которого направлена на… ».  

а) создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека. 

б) создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека и общества. 

в) создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека, общества и государства. 

г) создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие всех.  

 

Работа с терминами 

 

Теория государства и права выступает методологической юридической 

наукой, благодаря которой формируется единый универсальный юридический 

язык, поэтому важно уделить пристальное внимание юридическим терминам. 

Благодаря данному блоку практических заданий закрепляются навыки работы 

с юридическими понятиями.  
 

Задание: там, где это требуется, вставьте пропущенные слова или юриди-

ческий термин, которому соответствует предлагаемое определение.  

1. Официальный акт, документ, закрепляющий решение компетентного 

органа по юридическому делу, содержащий государственно-властное, индиви-

дуально-определенное правовое предписание называется _________________.  

2. Аналогия закона – это применение к спорному отношению, которое 

не урегулировано конкретной нормой права, __________, регулирующ____ 

подобные _____________. 

3. Аналогия права – это применение к спорному отношению, которое 

не урегулировано конкретной нормой права и на которое нельзя распростра-

нить действие регулирующей подобные отношения нормы, _______________ 

законодательства (права). 

4. Объединение нормативных правовых актов в сборниках, составленных 

по какому-либо признаку (хронологическому, тематическому, алфавитному 
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и т.д.) без изменения их содержания и с сохранением самостоятельного 

значения – это ____________________. 

5. Нормативный правовой акт, принятый высшим представительным 

законодательным органом власти или путем референдума, регулирующий 

наиболее важные вопросы общественной жизни и обладающий высшей юриди-

ческой силой называется ____________________. 

6. Дееспособность – это признаваемая государством _______________ 

субъекта своими действиями _______________ права и выполнять обязанности. 

7. Соглашение между правотворческими субъектами по поводу установ-

ления, изменения или прекращения их взаимных прав и обязанностей, содер-

жащее правовые нормы представляет собой _______________.  

8. Признаваемая государством способность субъекта нести юридическую 

ответственность называется _________________. 

9. Официальная переработка нормативных правовых актов, создание 

единого, логически и юридически цельного нормативного правового акта 

представляет собой ______________.  

10. Метод правового регулирования – совокупность _______________ 

правового воздействия на определенную сферу ________________ отношений. 

11. Объективное право (право в объективном смысле) выступает 

как ___________ формально-определенных, общеобязательных и обеспеченных 

государственным принуждением ___________, установленных или санкциони-

рованных _____________ для регулирования общественных ________________.  

12. Изданный в особом порядке официальный акт – документ компетент-

ного правотворческого органа, содержащий нормы права – это ______________.  

13. Совокупность правовых норм, составляющих самостоятельную часть 

системы права и регулирующих специфическим методом од неродную сферу 

общественных отношений – это___________________.  

14. Подзаконный нормативно-правовой акт – это __________________, 

обладающий меньшей _________________ силой, принятый правотворческими 

органами в соответствии с _________________, в целях конкретизации, детали-

зации положений _______________. 

15. Упорядочение общественных отношений при помощи нормативных 

регуляторов – социальных норм (норм права, норм морали, религиозных норм 

и др.) представляет собой _________________. 

16. Исполнение – это ____________ действия по реализации субъектами 

права возложенных на них ______________. 

17. Осуществление возможностей, дозволенных полномочий, предусмат-

ривающих правомерные действия и поступки, представляет собой ___________.  
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18. Объект правоотношения – это то, на что направлены ____________ 

юридические права и субъективные юридические ___________________; это то, 

что служит удовлетворению интересам __________________ стороны. 

19. Целостное образование, совокупность норм права, регулирующая 

специфическую группу однородных общественных отношений в пределах 

сферы правового регулирования соответствующей отрасли права, представляет 

собой _________________. 

20. Правоотношение – это установленные _______________, возникаю-

щие на основе юридических _______________ общественные _______________ 

между субъектами права.  

21. Система общеобязательных, формально-определенных правил пове-

дения, установленных или санкционированных государством и обеспеченных 

его принудительной силой, представляет собой ______________. 

22. Правотворчество – деятельность ______________ органов по приня-

тию (изменению, отмене) ________________.  

23. Установленное нормами права положение субъектов, совокупность 

их прав и обязанностей представляет собой ________________. 

24. Правовой обычай – исторически сложившееся _________________, 

вошедшие в _____________________ людей, которому государство придало 

________________ характер. 

25. Признаваемая государством способность субъекта иметь субъектив-

ные права и нести юридические обязанности представляет собой ____________. 

26. Правовой институт (=институт права) – это обособленная группа 

_______________, регулирующая ________________ общественных отношений, 

автономно существующих в рамках одной или нескольких отраслей права.  

27. Сложная форма реализации права, представляющая собой властную 

деятельность государственных и иных уполномоченных на то органов, состоя-

щую в рассмотрении конкретного юридического дела и вынесении по нему 

индивидуального решения, называется _________________. 

28. Принципы права – это основные _________, раскрывающие сущность 

___________ и характеризующие его как специфический __________ регулятор. 

29. Отсутствие соответствующей нормы права, которая должна быть 

применена к конкретной фактической ситуации, находящейся в сфере правово-

го регулирования, представляет собой _______________.  

30. Санкция нормы права – это часть нормы права, ее ______________ 

механизм, указывающий, либо на _____________ последствия, которые могут 

возникнуть у нарушителя правила поведения, либо на благоприятные 

__________________ для субъекта, реализующего диспозицию нормы права. 
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31. Предусмотренная нормами права мера дозволенного, возможного 

поведения, обеспечиваемая государством, представляет собой ______________ . 

32. Судебный прецедент – решение ____________ по конкретному делу, 

которое является _______________ при рассмотрении ______________ дел 

нижестоящими судами.  

33. Юридический факт – это жизненное обстоятельство, с которым 

___________  ____________ связывает возникновение, изменение, прекращение 

___________. 

34. Решение судебного органа по конкретному делу, которое является 

образцом при рассмотрении аналогичных дел нижестоящими судами 

называется ________________.  

35. Мораль – это такая _______________ норма, в которой выражено 

представление людей о добре, зле, ________________. 

36. Деятельность компетентных органов по созданию, изменению, пре-

кращению действия норм права называется ________________. 

37. Упорядочение общественных отношений при помощи социальных 

норм называется _________________. 

38. Дееспособность – это способность субъекта права своими действиями 

___________________ прав и _______________. 

39. Претворение правовых предписаний в правомерном поведении 

субъектов права называется ________________. 

40. Норма права – это общеобязательное, формально-________________ 

правило _________________, установленное и обеспеченное ______________. 

41. Часть нормы права, содержащая правило поведения, называется 

_______________. 

42. Гарантии законности и правопорядка – это _____________, обеспечи-

вающие соблюдение ______________, беспрепятственное осуществление прав 

граждан и интересов общества и государства. 

43. Разновидность монархической формы правления, для которой харак-

терна неограниченная государственная власть, принадлежащая одному лицу – 

монарху, называется _______________. 

44. Систематизация законодательства (= систематизация нормативно-

правовых актов) – это деятельность по ________________ нормативного право-

вого материала, приведению его в _________________.  

45. Совокупность предусмотренных законом объективных и субъектив-

ных признаков деяния, которые характеризуют (определяют) его как правона-

рушение и являются основанием привлечения субъекта правонарушения 

к юридической ответственности, называется _______________. 
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46. Суверенитет государства – это ____________ и верховенство государ-

ственной власти внутри страны и _____________ ее на международной арене. 

47. Способ организации высших органов государственной власти, их 

структура, компетенция, взаимоотношения друг с другом и с населением 

называется ____________.  

48. Форма государственного устройства – это _____________ организация 

государства, которая раскрывает характер взаимоотношений между его составны-

ми частями, между ___________ и местными органами государственной власти.  

49. Функции права – это основные направления ___________ воздействия 

на ____________ процессы. 

50. Основные направления деятельности государства по решению стоя-

щих перед ним задач, в которых проявляется сущность государства, называют-

ся ______________. 

51. Юридическая ответственность – это мера государственного принуж-

дения, применяемая за _______________, состоящая в лишении или ограниче-

нии прав виновного.  

 

Кейс-задания 

 

Кейс-задания направлены на анализ конкретных практических ситуаций, 

предполагают переход от метода накопления знаний к практико-ориенти-

рованной деятельности. Работа над предлагаемыми заданиями призвана 

научить обучающихся анализировать информацию, выявлять ключевые пробле-

мы, выбирать варианты решения с учетом имеющихся теоретических знаний.  
 

1.  В представленных статьях нормативно-правовых актов определите:  

1) структурные элементы нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция; 

2) способ изложения нормы права; 

3) адресата нормы права; 

4) вид нормы права по следующим основаниям:  

а) по отраслевой принадлежности; 

б) в зависимости от роли нормы права в регулировании общественных 

отношений (регулятивные, охранительные, специализированные); 

в) по характеру правила поведения (управомочивающие, запрещающие 

обязывающие); 

г) в зависимости от их характера (материальные, процессуальные); 

д) в зависимости от методов правового регулирования (императивные, 

диспозитивные. 
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Нормы права для разбора 

Статья 686 Гражданского Кодекса РФ: «Замена нанимателя в договоре 

найма жилого помещения»: (ч. 2). В случае смерти нанимателя или его выбытия 

из жилого помещения договор продолжает действовать на тех же условиях, 

а нанимателем становится один из граждан, постоянно проживающих с преж-

ним нанимателем, по общему согласию между ними. 

Статья 687 Гражданского Кодекса РФ: «Расторжение договора найма 

жилого помещения»: (ч. 3). Договор найма жилого помещения может быть 

расторгнут в судебном порядке по требованию любой из сторон в договоре: 

если помещение перестает быть пригодным для постоянного проживания, 

а также в случае его аварийного состояния». 

Статья 107 Уголовного Кодекса РФ (ч. 1): «Убийство, совершенное 

в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), 

вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны 

потерпевшего либо иными противоправными или аморальными действиями 

(бездействием) потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуа-

цией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным 

поведением потерпевшего, – наказывается ограничением свободы на срок 

до трех лет или лишением свободы на тот же срок». 

Статья 106 Уголовного Кодекса РФ: «Убийство матерью новорожденно-

го ребенка во время или сразу же после родов, а равно убийство матерью ново-

рожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии 

психического расстройства, не исключающего вменяемости, – наказывается 

лишением свободы на срок до пяти лет». 

Статья 419 Трудового кодекса РФ: «Лица, виновные в нарушении трудо-

вого законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами, а также 
привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответ-

ственности в порядке, установленном федеральными законами». 

Пункт 1 ст. 6 Семейного кодекса РФ устанавливает, что: «В случае явки 

супруга, объявленного судом умершим или признанного судом безвестно 

отсутствующим, и отмены соответствующих судебных решений брак может 

быть восстановлен органом записи актов гражданского состояния по совмест-

ному заявлению супругов». 

Пункт 2 ст. 33 Семейного кодекса РФ: «Права супругов владеть, пользо-

ваться и распоряжаться имуществом, являющимся совместной собственностью 

членов крестьянского (фермерского) хозяйства, определяются статьями 257 

и 258 Гражданского кодекса Российской Федерации». 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_469771/3a3bad3e8cac339021393236fd85d5a46a357735/#dst101183
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4f0106af76f2124131f9251230ffefb940389a6a/?ysclid=ltcjzo6f5i57553124
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4f0106af76f2124131f9251230ffefb940389a6a/?ysclid=ltcjzo6f5i57553124
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4f0106af76f2124131f9251230ffefb940389a6a/?ysclid=ltcjzo6f5i57553124
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4f0106af76f2124131f9251230ffefb940389a6a/?ysclid=ltcjzo6f5i57553124
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_452991/fe1742dd6d6a881b685bad67dcfea8956245cffb/#dst101349
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_452991/faa1d146348b1ced10eabfa204199bdd3ed1e98c/#dst101353
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Пункт 4 ст. 30 Семейного кодекса РФ: «При вынесении решения о при-

знании брака недействительным суд вправе признать за супругом, права кото-

рого нарушены заключением такого брака (добросовестным супругом), право 

на получение от другого супруга содержания в соответствии со статьями 90 

и 91 настоящего Кодекса, а в отношении раздела имущества, приобретенного 

совместно до момента признания брака недействительным, вправе применить 

положения, установленные статьями 34, 38 и 39 настоящего Кодекса, а также 

признать действительным брачный договор полностью или частично». 
 

2.  В ст. 89 Уголовного Кодекса РФ закреплено: «1. При назначении нака-

зания несовершеннолетнему, кроме обстоятельств, предусмотренных стать-

ей 60 настоящего Кодекса, учитываются условия его жизни и воспитания, 

уровень психического развития, иные особенности личности, а также влияние 

на него старших по возрасту лиц. 2. Несовершеннолетний возраст как смягча-

ющее обстоятельство учитывается в совокупности с другими смягчающими 

и отягчающими обстоятельствами». 

Задание: 

1) Определите способ изложения данной нормы в статье нормативного 

правового акта. 

2) Определите вид данной нормы по функциональной направленности. 

3) Кто является адресатом данной нормы права? 

4) Определите отраслевую принадлежность данной нормы права. 
 

3.  Статья 105 (ч. 1) Уголовного Кодекса РФ (далее – УК РФ) устанавли-

вает: «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, – 

наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с огра-

ничением свободы на срок до двух лет либо без такового». 

Задание: 

1) Найдите структурные элементы нормы права. 

2) Определите к какому виду источников права относят УК РФ. 

3) Назовите форму реализации нормы права, закрепленной в ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

4) В рамках какой формы реализации права осуществляется привлечение 

к ответственности лица, совершившего деяние, предусмотренное в ч. 1 ст. 105 

УК РФ? 

5) Определите способ правового регулирования, закрепленный в данной 

норме права. 

6) В рамках какого вида правотворчества (законотворчество, подзаконное 

правотворчество, непосредственное правотворчество или др.) был принят УК РФ? 

7) Какой орган государственной власти Российской Федерации принял УК РФ? 
 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_453483/6862910114b47d2bd1f33b39f7026b38c230a42b/#dst100426
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_453483/1d1081fee497098a2f22f867a2adfa46903b373b/#dst100433
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_453483/57d1c84a547cfe1569a406f58a5b3ef183001ebd/#dst100155
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_453483/ff4380f81fa499927e7dc1d442880aa81e558b05/#dst100170
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_453483/4c013b3361ecb92fd4726e329819b847e8378546/#dst100180
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4.  Гражданка Российской Федерации А. Калинкина написала в роддоме 

отказ от своего новорожденного ребенка. Свой отказ она мотивировала 

трудными жизненными обстоятельствами, в которых оказалась (является 

студенткой, жилья не имеет, не работает).  

Задание: 

1) Оцените данную ситуацию с точки зрения норм морали и норм семей-

ного права России. 

2) Оцените поведение гражданки А. Калинкиной с точки зрения обеспе-

чения режима законности и правопорядка. 

3) К какой форме реализации права соответствует поведение гражданки 

А. Калинкиной? 

4) Что можно сказать о правосознании гражданки А. Калинкиной? 
 

5.  В 2022 г. супружеская пара усыновила 2-летнего ребенка. В 2023 г. 

у ребенка были обнаружены некоторые отклонения в психическом развитии. 

Поскольку супружеская пара рассчитывала на усыновление здорового ребенка, 

а не ребенка с «дурной» наследственностью, усыновители решили отказаться 

от усыновленного ребенка.  

Задание: 

1) Оцените данную ситуацию с точки зрения норм морали и норм семей-

ного права России. 

2) Оцените поведение родителей-усыновителей с точки зрения обеспече-

ния режима законности и правопорядка. 

3) К какой форме реализации права соответствует поведение родителей-

усыновителей? 

4) Какой форме реализации права относят решение компетентного органа 

об отмене усыновления? 
 

6.  Охранник А. Сидоров, дежуривший на вахте корпуса гуманитарных 

факультетов одного из российский ВУЗов, не пустил студента В. Воронова 

в здание корпуса, в связи с непредставлением последним студенческого билета. 

Задание: 

1) Определите объект данного правоотношения. 

2) Определите вид данного правоотношения по следующим основаниям: 

по отраслевой принадлежности; по степени определенности сторон правоотношения. 
 

7.  Гражданка Г. Азарова обратилась к работодателю с заявлением 

о предоставлении ей отпуска за свой счет на три дня с 27.01.23 по 29.01.23. 

Работодатель пошел навстречу работнику и издал приказ о предоставлении 

отпуска за свой счет. Гражданка Г. Азарова ушла в отпуск.  
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Задание: 

1) Определите вид данного правоотношения по следующим основаниям: 

по функциональной направленности, по отраслевой принадлежности. 

2) Найдите юридические факты, встречающиеся в описанной ситуации. 

3) Присутствует ли в описанной ситуации акт применения права? 

4) К какому виду правовых актов относится приказ работодателя о предо-

ставлении отпуска работнику? 

5) Используя фактический материал описанной выше ситуации, назовите 

то, что имеет отношение к непосредственным формам реализации права, 

к правоприменению. 
 

8.  Определите форму реализации норм права в представленных правовых 

отношениях в таблице: 

Примеры правовых отношений Форма реализации 

Получение высшего образование гражданином «А»  

Составление протокола осмотра места происшествия 
сотрудником полиции Российской Федерации 

 

Участие в голосовании на выборах Президента 
Российской Федерации 

 

 

9.  Установите соответствие 

Юридическое содержание правоотношения 

Субъективное право (элементы) Юридическая обязанность (элементы) 

1) правомочие на собственные положитель-

ные действия (например, пользоваться ве-

щью, находящейся в собственности, вклю-

чая возможность ее обменять, продать) 

А) обязанность отреагировать на законные 

требования управомоченного лица 

2) правомочие требования от обязанного 

лица определенного поведения, определен-

ных действий, вытекающих из его обязан-

ностей (например: провести капитальный 

ремонт определенного помещения; возвра-

тить долг) 

Б) обязанность претерпеть неблагоприятные 

последствия за ненадлежащее исполнение 

требований управомоченного лица 

3) правомочие правопритязания, т.е. воз-

можности управомоченного лица обратить-

ся к компетентным государственным орга-

нам за защитой своего права (с исковым 

заявлением в суд, с жалобой в органы 

прокуратуры, МВД и т.д.) 

В) обязанность воздерживаться от опреде-

ленных действий, поступков или совершить 

определенные действия конкретного харак-

тера (выполнение алиментных обязательств, 

уплата налогов, пошлин, штрафов; передача 

вещи из незаконного владения) 

Номер элемента субъективного права Корреспондирующая обязанность 

(под соответствующей буквой) 

1  

2  

3  
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10.  Часть 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации устанавливает: 

«Органы государственной власти, органы местного самоуправления, долж-

ностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию 

Российской Федерации и законы».   

Задание: 

1) Определите адресатов данной нормы права. 

2) Определите способ правового регулирования, установленный в данном 

правовом предписании. 

3) Определите тип правового регулирования. 
 

11.  Часть 1 ст. 43 Конституции Российской Федерации закрепляет сле-

дующее право человека: «Каждый имеет право на образование».  

Вопросы: 

1) К какому поколению прав человека относится указанное право человека? 

2) К какому виду прав человека в зависимости от сферы общественных 

отношений, в которых они реализуются, относится указанное право человека? 
 

12.  Часть 2 ст. 21 Конституции Российской Федерации устанавливает: 

«Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому 

или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто 

не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным 

или иным опытам». 

Задание: 

1) Определите способ правового регулирования. 

2) Определите тип правового регулирования. 

3) Какое отношение имеет ч. 2 ст. 31 Конституции Российской Федерации 

к правам (свободам) человека? 
 

13.  Статья 31 Конституции Российской Федерации закрепляет следую-

щее право человека: «Граждане Российской Федерации имеют право соби-

раться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, 

шествия и пикетирование».  

Задание: 

1) Определите, к какому поколению прав человека относится указанное 

право. 

2) Определите, к какому виду прав человека в зависимости от сферы обще-

ственных отношений, в которых они реализуются, относится указанное право. 
 

14.  10 июля 2011 г. около 13 часов на 1406 км реки Волги затонул прогу-

лочный теплоход «Булгария» с пассажирами на борту. В результате крушения 

десятки терпящих бедствие человек оказались в воде, на расстоянии 3 км 
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от берега. Капитан буксира «Дунайский 66» Егоров, управляя судном в районе 

места крушения, имел реальную возможность оказать помощь людям , терпя-

щим бедствие. Однако он, в нарушение требований Кодекса внутреннего 

водного транспорта Российской Федерации, Правил плавания по внутренним 

водным путям РФ, не принял меры для спасения людей. 

Вопросы: 

1) Определите форму вины капитана буксира «Дунайский 66», ответ 

обоснуйте. 

2) В чем выразилось противоправное поведение капитана буксира «Ду-

найский 66»? 

3) К какому виду правового поведения относится поведение капитана 

буксира «Дунайский 66»? 

4) Нарушен ли действиями капитана буксира «Дунайский 66» режим 

законности, правопорядок? 

5) Можно ли относить привлечение виновного к юридической ответ-

ственности в качестве юридической гарантии законности и правопорядка? 
 

В качестве методической опоры предлагается использовать таблицу 

форм вины, а также положения ст. 25, 26 Уголовного кодекса РФ. 

Формы вины 

Умысел Неосторожность 

Прямой 

умысел 

Косвенный 

умысел 

Легкомыслие 

(= самонадеянность) 

Небрежность 

(= халатность) 

1) субъект осознает общественную 
опасность, общественную вредность 

своего деяния; 

2) субъект предвидел возможность 

или неизбежность наступления обще-

ственно-опасных, общественно-вредных 

последствий 

1) субъект предвидел 
возможность наступ-

ления общественно-

опасных или общест-

венно-вредных 

последствий; 

2) субъект самонаде-

янно (легкомысленно) 

рассчитывал 

на предотвращение 

последствий 

1) субъект не предви-
дел возможности 

наступления обще-

ственно-опасных или 

общественно-вредных 

последствий; 

2) субъект должен был 

и мог предвидеть 

общественную опас-

ность, вредность 

последствий своего 

деяния 

3) субъект 

ЖЕЛАЛ 

наступления 

последствий  

3) субъект НЕ желал, 

но сознательно допус-

кал эти последствия, 

либо относился к ним 

безразлично  
 

15.  Гражданин И. Петров предложил гражданину А. Соколову поохо-

титься, зная, что охотничий сезон еще не открыт, гражданин А. Соколов, 

поколебавшись, отказался, ссылаясь на то, что в данное время силами право-

охранительных органов и егерей проводятся рейды по задержанию браконье-

ров. Ссылаясь на нежелание иметь конфликты с правоохранительными орга-

нами, гражданин А. Соколов предложил перенести охоту на начало охотничь-

его сезона. Гражданин И. Петров согласился. 
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Вопросы: 

1) К какому виду правового поведения можно отнести поведение граждан 

И. Петрова и А. Соколова? 

2) Является ли маргинальное поведение разновидностью правонарушения? 

3) Нарушен ли действиями граждан И. Петрова и А. Соколова режим 

законности и правопорядок? 

4) Можно ли говорить о том, что правосознание граждан И. Петрова 

и А. Соколова характеризуется деформацией? 
 

16.  (Из статьи III Федеративного договора от 31 марта 1992 г.): Респуб-

лики (государства) в составе Российской Федерации обладают всей полнотой 

государственной (законодательной, исполнительной, судебной) власти на сво-

ей территории, кроме тех полномочий, которые переданы (отнесены) в веде-

ние федеральных органов государственной власти Российской Федерации 

в соответствии с настоящим Договором. Территория и статус республики 

в составе Российской Федерации не могут быть изменены без ее согласия. 

Задание: 

1) Определите, к какому виду источников права в формально-юриди-

ческом смысле относится Федеративный договор от 31 марта 1992 г. 

2) Относится ли Федеративный договор от 31 марта 1992 г. к междуна-

родному договору. 

3) Можно ли говорить о том, что республики в составе России обладают 

полным суверенитетом? 

4) К какому виду федераций в зависимости от способа создания относится 

Российская Федерация? 

5) Имеются ли в составе России субъекты федерации, с которыми Россия 

заключила международный договор? 
 

17.  В произведении «Всеобщая история» Полибий писал о форме правле-

ния, соединившей «все преимущества наилучших форм правления, дабы ни одна 

из них не развивалась без меры и не превращалась в родственную ей обратную 

форму, дабы все они сдерживались в проявлении свойств взаимным противо-

действием и ни одна не тянула бы в свою сторону, не перевешивала бы прочих, 

дабы таким образом государство неизменно пребывало бы в состоянии равно-

мерного колебания и равновесия наподобие идущего против ветра корабля».  

Задание:  

1) Определите, о чем идет речь в данном отрывке: о функциях государ-

ства; разделении властей; политическом режиме; государственном устройстве. 

2) Назовите признак (принцип) правового государства, который встреча-

ется в представленном отрывке. 
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3) Назовите органы государственной власти в соответствии с критерием, 

который представлен в данном отрывке.  
 

18.  Норвегия – страна, в которой глава государства получает власть 

по наследству, и территория которой делится на 18 фюльке (графств), управ-

ляемых губернаторами. 

Ответьте на вопросы: 

1) В отношении государственного устройства Норвегия является…  

а) унитарным государством. 

б) демократией. 

в) конституционной монархией. 

г) федеративным государством. 

2) В отношении формы правления Норвегия является…  

а) унитарным государством. 

б) демократией. 

в) конституционной монархией. 

г) федеративным государством. 

3) В отношении политического режима Норвегия является… 

а) демократическим государством. 

б) тоталитарным государством. 

в) авторитарным государством. 

4) Верно ли утверждение: все монархические государства являются 

антидемократическими? 

а) Да. 

б) Нет. 
 

19.  «А», 28 марта 1963 года рождения, уроженец г. Ленинграда, ранее 

несудимый. 6 мая 2000 года «А» оказал пособничество «З»., который пытался 

похитить автомашину «Б» стоимостью 851400 руб., но не смог, поскольку они 

были задержаны работниками милиции. Решив вопрос о юридической оценке 

действий виновного, суд 1-й инстанции квалифицировал их по уголовному 

закону, действовавшему на момент постановления приговора (т.е. на дату – 

15 июля 2003 года) в редакции Федерального закона № 133-ФЗ от 31 октября 

2002 года, по ст. 33 ч. 5 и ст. 158 ч. 4 п. «б» УК РФ и осудил «А» к лишению 

свободы: по ст. 33 ч. 5, ст. 158 ч. 4 п. «б» УК РФ на 6 лет за пособничество 

в покушении на кражу чужого имущества в крупном размере. По делу осужден 

также «З». Суд кассационной инстанции (определением от 18 марта 2004  г.), 

изменил приговор, переквалифицировал действия осужденного на ч. 5 ст. 33, 

ч. 3 ст. 30 и п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (в редакции Федерального закона № 133-ФЗ 

от 31 октября 2002 года), по которым «А» назначено 5 лет лишения свободы. 
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В надзорной жалобе осужденный «А» просит переквалифицировать его 

действия с п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ на ч. 3 ст. 158 УК РФ и снизить наказа-

ние, ссылаясь на то, что он оказал пособничество покушению на кражу чужо-

го имущества не в особо крупном, а в крупном размере. 

Вопросы: 

1) Что понимают под юридической квалификацией? Какие вопросы сле-

дует выяснить при осуществлении юридической квалификации? 

2) К какому виду правовых актов можно отнести решения, вынесенные 

по делу «А», а именно: Приговор суда Санкт-Петербургского городского суда 

от 15 июля 2003 года, Определение Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации (от 18 марта 2004)? В чем проявляется 

отличие нормативно-правовых актов от правоприменительных актов? Почему 

правоприменительные акты называют также индивидуально-правовыми актами?  

3) Какое решение должна была принять надзорная инстанция по жалобе 

«А»? При подготовке ответа необходимо оценить соответствующие санкции, 

содержащиеся в ст. 158 УК РФ (в редакции ФЗ от 8 декабря 2003 года) и ст. 158 

УК РФ (в редакции ФЗ от 31 октября 2002 года). 

4) Оцените Определение Судебной коллегии по уголовным делам Вер-

ховного Суда Российской Федерации (от 18 марта 2004 г.) с точки зрения прин-

ципа законности;  

5) Какие последствия (в отношении вынесенного решения) возникают 

при неправильном применении норм материального права; что понимают под 

материальными нормами права; можно ли нормы уголовного права (содержа-

щиеся, в частности, в УК РФ) отнести к материальным нормам права? 

6) К какому виду (в зависимости от уровня) относят правосознание судьи? 

7) В чем проявляется значение правосознания для реализации права? 
 

Дополнительные материалы для решения задачи: 

I.  Статья 158 «Кража» УК РФ (в ред. Федерального закона № 133-ФЗ 

от 31 октября 2002 года): 

1.  Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, – 

наказывается штрафом в размере от пятидесяти до двухсот минимальных 

размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до двух месяцев, либо обязательными работами на срок 

до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести 

месяцев до одного года, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет… 

4.  Кража, совершенная: 

а) организованной группой; 

б) в крупном размере; 
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в) лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо вымогатель-

ство, – 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфис-

кацией имущества или без таковой. 

Примечания. 1. Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются 

совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие 

и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 

причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. 

2. Значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы определя-

ется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее 

пятикратного минимального размера оплаты труда, установленного законода-

тельством Российской Федерации на момент совершения преступления. 

3. Под помещением в статьях настоящей главы понимаются строения 

и сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для вре-

менного нахождения людей или размещения материальных ценностей в произ-

водственных или иных служебных целях. 

Под хранилищем в статьях настоящей главы понимаются хозяйственные 

помещения, обособленные от жилых построек, участки территории, маги-

стральные трубопроводы, иные сооружения независимо от форм собственно-

сти, которые оборудованы ограждением либо техническими средствами 

или обеспечены иной охраной и предназначены для постоянного или времен-

ного хранения материальных ценностей. 

4. Крупным размером в статьях настоящей главы признается стоимость 

имущества, в пятьсот раз превышающая минимальный размер оплаты труда, 

установленный законодательством Российской Федерации на момент соверше-

ния преступления. 

5. Неоднократным в статьях 158–166 настоящего Кодекса признается 

совершение преступления, если ему предшествовало совершение одного 

или более преступлений, предусмотренных этими статьями, а также статьями 

209, 221, 226 и 229 настоящего Кодекса. 

6. Лицом, ранее судимым за хищение либо вымогательство, в статьях 

настоящей главы, а также в других статьях настоящего Кодекса признается 

лицо, имеющее судимость за одно или несколько преступлений, предусмотрен-

ных статьями 158–164, 209, 221, 226 и 229 настоящего Кодекса. 

II.  Статья 158 «Кража» УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003  

№ 162-ФЗ): 

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, – 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
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месяцев, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, 

либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением свободы 

на срок до двух лет… 

3. Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище либо 

в крупном размере, – 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до шести 

лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев 

либо без такового. 

4. Кража, совершенная: 

а) организованной группой; 

б) в особо крупном размере, – 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом 

в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или ино-

го дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового. 

Примечания. 1. Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются 

совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие 

и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 

причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. 

2. Значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы определя-

ется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее 

двух тысяч пятисот рублей. 

3. Под помещением в статьях настоящей главы понимаются строения 

и сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для вре-

менного нахождения людей или размещения материальных ценностей в произ-

водственных или иных служебных целях. 

Под хранилищем в статьях настоящей главы понимаются хозяйственные 

помещения, обособленные от жилых построек, участки территории, маги-

стральные трубопроводы, иные сооружения независимо от форм собственно-

сти, которые оборудованы ограждением либо техническими средствами 

или обеспечены иной охраной и предназначены для постоянного или времен-

ного хранения материальных ценностей. 

4. Крупным размером в статьях настоящей главы признается стоимость 

имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным – 

один миллион рублей. 
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III.  Статья 10 «Обратная сила уголовного закона» УК РФ (во всех редак-

циях): 

1. Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий 

наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего 

преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совер-

шивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том 

числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих 

судимость. Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усили-

вающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной 

силы не имеет. 

2. Если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое 

отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, преду-

смотренных новым уголовным законом.  
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

 

Акт применения права (= индивидуально-правовой акт = правопри-

менительный акт) – это официальный акт, документ, закрепляющий решение 

компетентного органа по юридическому делу, содержащий государственно-

властное, индивидуально-определенное правовое предписание.  

Акт толкования права (=интерпретационный акт) – это официальный 

вспомогательный правовой акт-документ, обладающий специфической струк-

турой, содержанием, формой, реквизитами, носящий обязательный характер 

и закрепляющий результаты разъяснения права.  

Аналогия закона – это применение к спорному отношению, которое 

не урегулировано конкретной нормой права, нормы, регулирующей подоб-

ные отношения. 

Аналогия права – это применение к спорному отношению, которое 

не урегулировано конкретной нормой права и на которое нельзя распростра-

нить действие регулирующей подобные отношения нормы, общих начал 

и смысла (то есть принципов) законодательства (права). 

Аппарат государства – это система органов государства.  

Вина – это определенное психическое отношение лица к своему противо-

правному деянию и его общественно опасным или вредоносным последствиям 

(результату). 

Гарантии законности и правопорядка — средства и условия, обеспечи-

вающие соблюдение законов и подзаконных актов, беспрепятственное осу-

ществление прав граждан и интересов общества и государства. 

Гипотеза – часть нормы права, где указаны условия (жизненные обстоя-

тельства) наличие которых дает возможность исполнять, соблюдать, использо-

вать, применять правила поведения 

Государство – это организация политической власти, располагающая 

аппаратом управления и принуждения, необходимым для решения задач обще-

ственного управления; это территориальная организация публичной политиче-

ской власти, обладающая суверенитетом, специальным механизмом (аппара-

том) и осуществляющая управление делами общества на правовой основе. 

Государственная власть – это способность государства, его структур 

с помощью легитимных средств подчинять поведение отдельных индивидов, 

групп людей или всего общества общей (государственной) воле. 

Государственная служба – это профессиональная деятельность в аппара-

те государственного управления.  

Государственно-правовой режим (политический режим) – это совокуп-

ность приемов, способов и методов осуществления государственной власти.  
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Государственный аппарат – система органов, призванных осуществлять 

задачи и функции государства.  

Государственное принуждение – осуществляемое организованно, персо-

нифицированно и в пределах юридических предписаний физическое, психоло-

гическое либо идеологическое воздействие государственной власти на субъек-

тов права, обеспечивающее при помощи государственного аппарата безуслов-

ное утверждение государственной воли в области охраны и защиты прав 

и свобод человека и гражданина, безопасности общества, борьбы с правона-

рушениями и наказания виновных в их совершении.  

Действие права – содержательно-динамическая сторона права, характери-

зующая его фактически реализуемую способность осуществлять регулятивное 

(специальноюридическое), информационно-психологическое (мотивационное), 

воспитательное (идеологическое, педагогическое) и социальное воздействие 

на участников общественных отношений. 

Дееспособность – это признаваемая государством способность субъекта 

своими действиями осуществлять права и выполнять обязанности. 

Деликтоспособность – это признаваемая государством способность 

субъекта нести юридическую ответственность. 

Динамизм права – способность права изменяться адекватно изменившим-

ся общественным отношениям, реагировать на появление новых или прекраще-

ние отживших социальных связей в различных сферах жизнедеятельности.  

Диспозитивный метод правового регулирования – способ воздействия 

норм права на общественные отношения, связанный с равноправием сторон, 

координацией, основанный на дозволениях.  

Диспозиция – это часть нормы права, где указано само правило поведе-

ния, т.е. действие или бездействие, которое предписывает осуществлять норма 

права и которому должны или могут следовать адресаты нормы права 

Закон – это нормативный правовой акт, принятый высшим представитель-

ным законодательным органом власти или путем референдума, регулирующий 

наиболее важные вопросы общественной жизни и обладающий высшей юриди-

ческой силой. 

Законность – система требований общества и государства, состоящая 

в точной и неуклонной реализации норм права всеми субъектами права.  

Законный интерес – отраженная в объективном праве либо вытекающая 

из его общего смысла, гарантированная государством юридическая дозволен-

ность, выражающаяся в стремлениях субъекта пользоваться определенным 

социальным благом, а также в возможности обращаться за его защитой к ком-

петентным органам государства или общественным организациям – в целях 

удовлетворения своих потребностей, не противоречащих общегосударственным . 
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Законодательство – система действующих в конкретно-исторический 

период развития государства законов и основанных на них подзаконных актов. 

Императивный метод правового регулирования – способ воздействия 

норм права на общественные отношения, связанный с властными предписани-

ями, субординацией, основанный на запретах, обязанностях, наказании. 

Инкорпорация – это объединение нормативных правовых актов в сборни-

ках, составленных по какому-либо признаку (хронологическому, тематическо-

му, алфавитному и т.д.) без изменения их содержания и с сохранением самосто-

ятельного значения. 

Исполнение – это активные действия по реализации субъектами права 

возложенных на них обязанностей. 

Использование (=осуществление) – это осуществление возможностей, доз-

воленных полномочий, предусматривающих правомерные действия и поступки.  

Источник права (в широком смысле) – жизненные условия, предопреде-

ляющие возникновение и развитие права (материальные условия жизни людей; 

философские идеи, которые выступают основой правовой системы; способы 

внешнего выражения права). 

Источник (форма) права (в юридическом смысле) – это форма выраже-

ния, объективизации нормативной государственной воли; официальная внеш-

няя юридическая форма закрепления нормы права.  

Кодификация – официальная переработка нормативных правовых актов, 

создание единого, логически и юридически цельного нормативного правового акта.  

Компетенция – совокупность законодательно закрепленных полномочий 

(прав и обязанностей), предоставленных конкретному органу или должностно-

му лицу в целях надлежащего выполнения им определенного круга государ-

ственных или общественнозначимых задач и осуществления соответствующих 

функций.  

Метод правового регулирования – совокупность способов правового 

воздействия на определенную сферу общественных отношений. 

Метод теории государства и права – совокупность приемов, принципов, 

средств, с помощью которых постигается предмет теории государства и права, 

получаются новые знания.  

Метод правового регулирования – совокупность юридических средств, 

при помощи которых осуществляется правовая регламентация качественно 

однородных общественных отношений.  

Методология – учение о структуре, методах и средствах деятельности; 

методология науки – учение о принципах построениях, формах и способах 

научного познания.  
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Механизм правового регулирования – система юридических средств, 

организованных наиболее последовательным образом в целях преодоления 

препятствий, стоящих на пути удовлетворения интересов субъектов права.  

Монархия – форма правления, при которой высшая власть не избирается 

и не назначается, а передается по наследству и осуществляется бессрочно.  

Мораль – система норм и принципов, регулирующих поведение людей 

с позиций добра, справедливости и честности.  

Мотив поведения – внутреннее побуждение лица совершить какое-либо 

деяние, причина поступка. 

Механизм государства – это система взаимодействующих, функциональ-

но специализированных органов государства, их структурных подразделений, 

а также иных государственных организаций (государственных предприятий 

и государственных учреждений). 

Норма права – это общеобязательное, формально-определенное правило 

поведения, установленное или санкционированное государством и обеспечен-

ное его принудительной силой. 

Нормативный договор – соглашение между правотворческими субъекта-

ми по поводу установления, изменения или прекращения их взаимных прав 

и обязанностей, содержащее правовые нормы.  

Нормативно-правовой акт – это изданный в особом порядке официаль-

ный акт – документ компетентного правотворческого органа, содержащий 

нормы права.  

Нормативное регулирование – это упорядочение общественных отноше-

ний при помощи нормативных регуляторов – социальных норм (норм права, 

норм морали, религиозных норм и др.). 

Объективное право (право в объективном смысле) выступает как система 

формально-определенных, общеобязательных и обеспеченных государствен-

ным принуждением норм, установленных или санкционированных государ-

ством для регулирования общественных отношений.  

Обратная сила закона – распространение действия закона на случаи, 

имевшие место до вступления его в силу.  

Общественный порядок – состояние урегулированности общественных 

отношений, которое достигается с помощью не только правовых норм и их со-

блюдения (законности), но и других социальных норм и их соблюдению. 

Отрасль права – это совокупность правовых норм, составляющих само-

стоятельную часть системы права и регулирующих специфическим методом 

однородную сферу общественных отношений.  

Объект правоотношения – это то, на что направлены субъективные юри-

дические права и субъективные юридические обязанности; это то, по поводу 
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чего возникло правоотношение; это то, что служит удовлетворению интересам 

управомоченной стороны. 

Объект правонарушения – это явления окружающего мира, на которые 

направлено противоправное общественно-опасное или общественно-вредное 

поведение. 

Объективная сторона – деяние (действие или бездействие), которое 

характеризуется противоправностью, вредными последствиями, причинно-

следственными связями между совершенными деяниями и наступившими 

последствиями. 

Орган государства – это часть государственного механизма, его основное 

звено, обладающее определенными специфическими признаками (наличие 

государственно-властных полномочий; экономическая и организационная 

обособленность и самостоятельность; наличие компетенции и др.).  

Парламентская республика – разновидность республиканской формы 

правления, характеризующаяся тем, что парламент формально является  полно-

властным органом, который формирует политически ответственное перед ним 

правительство и избирает (непосредственно или же в составе особой коллегии 

выборщиков) президента, являющегося главой лишь государства, но не испол-

нительной власти. 

Подзаконный нормативно-правовой акт – это нормативно-правовой 

акт, обладающий меньшей юридической силой, принятый правотворческими 

органами в соответствии с законами, в целях конкретизации, детализации 

положений закона. 

Подотрасль права – целостное образование, совокупность норм права, 

регулирующая специфическую группу однородных общественных отношений 

в пределах сферы правового регулирования соответствующей отрасли права. 

Политическая система общества – упорядоченная на основе права и иных 

социальных норм совокупность институтов (государственных органов, полити-

ческих партий, движений, общественных организаций и т.п.), в рамках которой 

проходит политическая жизнь общества, и осуществляется политическая власть.  

Политический режим – система методов, приемов и средств, с помощью 

которых осуществляется политическая власть, и характеризуется политическая 

система данного общества.  

Полномочие – комплекс прав и обязанностей, предоставленный субъекту 

в соответствии с занимаемой должностью и необходимый для разрешения 

какого-либо вопроса.  

Право – система общеобязательных, формально-определенных правил 

поведения, установленных или санкционированных государством и обеспечен-

ных его принудительной силой. 
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Правовое регулирование – это процесс целенаправленного воздействия 

государства на общественные отношения при помощи норм права и специаль-

ных юридических средств, методов, которые направлены на их стабилизацию 

и упорядочивание. 

Правовой статус – это установленное нормами права положение субъек-

тов, совокупность их прав и обязанностей. 

Правомерное поведение – это сознательное, волевое поведение физиче-

ских и юридических лиц, соответствующее нормам права; это реализованное 

право, реализованные дозволения, обязывания и запреты.  

Правонарушение – это поведение физических и юридических лиц, проти-

воречащее нормам права. 

Правоотношение – это установленные нормами права, возникающие 

на основе юридических фактов правовые связи между субъектами права.  

Правовой обычай – исторически сложившиеся правила поведения, во-

шедшие в привычку людей, которым государство придало юридически обяза-

тельный характер. 

Правоспособность – это признаваемая государством способность субъек-

та иметь субъективные права и нести юридические обязанности. 

Правотворчество – деятельность компетентных органов по принятию 

(изменению, отмене) нормативных правовых актов.  

Правовой институт (=институт права) – это обособленная группа юри-

дических норм, регулирующая вид общественных отношений, автономно суще-

ствующих в рамках одной или нескольких отраслей права.  

Предмет правового регулирования – это определенная совокупность 

качественно однородных общественных отношений. 

Применение права – это сложная форма реализации права, представляю-

щая собой властную деятельность государственных и иных уполномоченных 

на то органов, состоящую в рассмотрении конкретного юридического дела 

и вынесении по нему индивидуального решения. 

Принципы права – это основные начала, идеи, раскрывающие сущность 

права и характеризующие его как специфический социальный регулятор. 

Пробел в законодательстве – это отсутствие соответствующей нормы 

права, которая должна быть применена к конкретной фактической ситуации, 

находящейся в сфере правового регулирования.  

Правовая семья – совокупность правовых систем, выделенная на основе 

общности источников, структуры права и исторического пути его формирования.  

Правовая система общества – конкретно-историческая совокупность 

права, юридической практики и господствующей правовой идеологии отдель-

ного государства.  
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Правовая фикция – несуществующее положение, признанное законода-

тельством существующим и ставшее в силу этого общеобязательным.  

Правовое воздействие – взятый в единстве и многообразии весь процесс 

влияния права на социальную жизнь, сознание и поведение людей.  

Правовое воспитание – целенаправленная деятельность государственных 

органов и общественности по формированию у граждан и должностных лиц 

правосознания и правовой культуры.  

Правовое государство – организация политической власти, создающая 

условия для наиболее полного обеспечения прав и свобод человека и гражда-

нина, а также для наиболее последовательного связывания (с помощью права) 

государственной власти с целью избежать злоупотреблений.  

Правовые средства – все те юридические инструменты (явления), с по-

мощью которых удовлетворяются интересы субъектов права, обеспечивается 

достижение поставленных целей.  

Президентская республика – разновидность республиканской формы 

государственного правления, в которой верховная власть принадлежит прези-

денту как главе государства, избираемому всенародным голосованием (либо 

парламентом или же особым институтом) и выступающему в системе разделе-

ния властей субъектом координации всех ветвей государственной власти. 

Реализация норм права (=реализация права) – это воплощение право-

вых предписаний в поведении субъектов права.  

Республика – форма государственного правления, характеризующаяся 

выборностью власти, ее срочностью и зависимостью от избирателей. 

Санкция – это часть нормы права, ее обеспечительный механизм, указы-

вающий, либо на неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть 

у нарушителя правила поведения, либо на благоприятные последствия (поощ-

рения) для субъекта, реализующего диспозицию нормы права. 

Система права – это внутреннее строение права, выражающееся в един-

стве составляющих его норм и одновременной их дифференциации на относи-

тельно самостоятельные части. 

Система законодательства – совокупность нормативно-правовых актов.  

Систематизация законодательства (= систематизация нормативно-

правовых актов) – это деятельность по упорядочению нормативного правово-

го материала, приведению его в согласованную целостность.  

Соблюдение – это воздержание субъекта права от совершения действий, 

запрещенных нормами права, которые требуют отказа субъектов права от про-

явления нежелательных с точки зрения права действий. 

Состав правонарушения – это совокупность предусмотренных законом 

объективных и субъективных признаков деяния, которые характеризуют (опре-
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деляют) его как правонарушение и являются основанием привлечения субъекта 

правонарушения к юридической ответственности. 

Социальные нормы – это общие правила поведения, регулирующие 

взаимоотношения внутри общества. 

Способ толкования – это специальные приемы, правила и средства, 

при помощи которых устанавливается смысл и содержание норм права. 

Субъект правонарушения – это деликтоспособный субъект права, совер-

шивший противоправное поведение. 

Субъективное право – это предусмотренная нормами права мера дозво-

ленного, возможного поведения, обеспечиваемая государством 

Субъективная сторона – это внутренняя сторона правонарушения, кото-

рая характеризует психическую деятельность субъекта права в момент совер-

шения правонарушения; это психическое (волевое и эмоциональное) отноше-

ние лица к содеянному и его последствиям, выраженное осознанием и предви-

дением наступления вредных последствий. 

Субъекты правоотношений – участники правовых отношений, которые 

в соответствии с нормами права имеют субъективные права и юридические 

обязанности. 

Суверенитет государства – это независимость и верховенство государ-

ственной власти внутри страны и независимость ее на международной арене. 

Судебный прецедент – решение суда по конкретному делу, которое явля-

ется обязательным при рассмотрении аналогичных дел нижестоящими судами.  

Сущность права – внутренний смысл права как регулятора общественных 

отношений, который выражается в единстве общесоциальных и групповых 

интересов через формальное (государственное) закрепление меры свободы, 

равенства и справедливости. 

Тип правового регулирования – общая направленность юридической 

регламентации общественных отношений, выражающая специфику лежащего 

в основании его способа правового регулирования (дозволения, обязывания, 

запрета) либо различных вариантов сочетания этих способов. 

Толкование норм права (= толкование права) – это деятельность орга-

нов государства, должностных лиц, общественных организаций, отдельных 

граждан, направленная на установление содержания норм права, на раскрытие 

выраженной в них воли.  

Унитарное государство – простое, единое государство, части которого 

являются административно-территориальными единицами и не обладают 

признаками государственного суверенитета (здесь существует единая система 

высших органов и единая система законодательства). 
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Фактический (юридический) состав – это совокупность юридических 

фактов, с которыми связано наступление юридических последствий.  

Федеративное государство – сложное государство, части которого явля-

ются государственными образованиями и обладают той или иной мерой суве-

ренитета и другими признаками государственности (в нем наряду с высшими 

федеральными органами и федеральным законодательством существуют выс-

шие органы и законодательство субъектов федерации). 

Форма правления – это способ организации высших органов государ-

ственной власти, их структура, компетенция, взаимоотношения друг с другом 

и с населением.  

Форма государственного устройства – это территориальная организация 

государства, проявляющаяся в федеративной или унитарной разновидностях; 

это национальное и административно-территориальное строение государства, 

которое раскрывает характер взаимоотношений между его составными частя-

ми, между центральными и местными органами государственной власти.  

Функции права – это основные направления юридического воздействия 

на социальные процессы. 

Функции государства – это основные направления деятельности государ-

ства по решению стоящих перед ним задач, в которых проявляется сущность 

государства. 

Юридическая обязанность – это предусмотренная нормами права мера 

должного поведения, гарантированная государством 

Юридическая ответственность – это мера государственного принужде-

ния, применяемая за совершенное правонарушение, состоящая в лишении 

или ограничении прав виновного.  

Юридическая сила нормативного правового акта – это свойство акта 

порождать определенные правовые последствия, указывать на место акта 

в системе правовых актов, зависящее от положения и компетенции органа, 

издавшего акт. 

Юридические факты – это конкретные жизненные обстоятельства, 

с которыми нормы права связывают возникновение, изменение или прекраще-

ние правоотношений.  
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

И НОРМАТИВНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Методологической базой дисциплины служат учебники, учебные пособия 

по теории государства и права, монографии российских и зарубежных юристов. 

На лекциях раскрываются наиболее сложные научно-теоретические вопросы, 

формируется научное мировоззрение обучающихся. На семинарских занятиях 

главное внимание уделяется изучению научно-теоретических материалов, содер-

жащихся в рекомендованной научной литературе, лекциях преподавателей, 

источниках внутригосударственного права.  

В электронном каталоге библиотеки Удмуртского государственного уни-

верситета имеются учебники, учебные пособия по теории государства и права, 

как на бумажном носителе, так и в электронном варианте. В частности, реко-

мендуется к использованию следующий учебный материал:  

1. Теория государства и права / Р.А. Ромашов. ‒ Москва : Издательство 

«Юрайт», 2019. ‒ Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

2. Теория государства и права / В.Д. Перевалов. ‒ Москва : Издательство 

«Юрайт», 2019. ‒ Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

3. Теория государства и права / В.Н. Протасов. ‒ Москва : Издательство 

«Юрайт», 2019. ‒ Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

4. Теория государства и права : в 2 ч. Ч. 1 / Я.В. Бакарджиев, Р.А. Рома-

шов, В.А. Рыбаков. ‒ Москва : Издательство «Юрайт», 2019. ‒ Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru 

5. Теория государства и права : в 2 ч. Ч. 2 / Я.В. Бакарджиев, Р.А. Рома-

шов, В.А. Рыбаков. - Москва : Издательство «Юрайт», 2019. ‒ Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru 
 

Возможно обращение к ресурсам образовательной платформы «Юрайт» 

на основании договоров, заключенных Удмуртским государственным универ-

ситетом:  

1. Бялт В.С. Теория государства и права : учебное пособие для вузов / 

В.С. Бялт. ‒ 3-е изд., испр. и доп. ‒ Москва : Издательство «Юрайт», 2023. ‒ 

120 с. ‒ URL: https://urait.ru/bcode/530721  

2. Гавриков В.П. Теория государства и права : учебник и практикум 

для вузов. ‒ 2-е изд., перераб. и доп. ‒ Москва : Издательство «Юрайт», 2023. ‒ 

461 с. ‒ URL: https://urait.ru/bcode/531783  

3. Пиголкин А.С. Теория государства и права : учебник для вузов / 

А.С. Пиголкин, А.Н. Головистикова, Ю.А. Дмитриев ; под ред. А.С. Пиголкина, 

Ю.А. Дмитриева. ‒ 4-е изд., перераб. и доп. ‒ Москва : Издательство «Юрайт», 

2023. ‒ 516 с. ‒ URL: https://urait.ru/bcode/510426  
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4. Протасов В.Н. Теория государства и права : учебник и практикум для ву-

зов. ‒ Москва : Юрайт, 2023. ‒ 455 с. ‒ URL: https://urait.ru/bcode/510831  

5. Ромашов Р.А. Теория государства и права : учебник и практикум для 

вузов. ‒ 2-е изд., перераб. и доп. ‒ Москва : Издательство «Юрайт», 2023. ‒ 

478 с. ‒ URL: https://urait.ru/bcode/532024  
 

В качестве опоры рекомендуется использовать также учебно-методические 

пособия «Основы права», подготовленные преподавателями кафедры теории 

и истории государства и права, где содержатся методические рекомендации, 

а также минимальный теоретический материал: 

1. Основы теории права : учеб.-метод. пособие / Л.П. Лапшина, Т.В. Ре-

шетнева ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Удмуртский государ-

ственный университет», Ин-т права, соц. упр. и безопасности. ‒ Ижевск : Jus 

est, 2016. ‒ 93 с. ‒ URL: http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/15132  

2. Основы теории права : учеб.-метод. пособие / Л.П. Лапшина, Т.В. Ре-

шетнева ; М-во науки и высш. образования РФ, ФГБОУ ВО «Удмуртский госу-

дарственный университет», Ин-т права, соц. упр. и безопасности. ‒ Ижевск : 

Удмуртский университет, 2020. ‒ 75 с. URL: http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/ 

123456789/19436. 
 

Усвоение некоторых теоретических вопросов невозможно без обращения 

к нормативным, а в некоторых случаях и правоприменительным материалам, 

поэтому в качестве минимального объема нормативных источников необходи-

мо обратиться к следующим нормативным правовым актам: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голо-

сования 01.07.2020), поправки, внесенные Законом РФ о поправке к Консти-

туции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ, вступили в силу 4 июля 2020 года // 

http://www.pravo.gov.ru 

2. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О со-

вершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функцио-

нирования публичной власти» // опубликован на Официальном интернет-

портале правовой информации: http://www.pravo.gov.ru, за исключением статей 

1 и 2, вступающих в силу в особом порядке. 

3. Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ (в действ. ред.) «О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» // http://www.pravo. 

gov.ru  

4. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ (в действ. ред.) «Об обще-

ственных объединениях» // http://pravo.gov.ru  

https://urait.ru/bcode/532024
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/15132
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/19436
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/19436
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=346019&dst=100006
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356419&dst=100007
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=346019&dst=100006
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=346019&dst=100006
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=346019&dst=100117
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5. Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (в действ. ред.) «О свободе 

совести и о религиозных объединениях» // http://pravo.gov.ru  

6. Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ (в действ. ред.) «О полити-

ческих партиях» // http://pravo.gov.ru 

7. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ (в действ. ред.) «О системе 

государственной службы Российской Федерации» // http://pravo.gov.ru  

8. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (в действ. ред.) «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации» // http://pravo.gov.ru  

9. Указ Президента РФ от 01.02.2011 № 120 (в действ. ред.) «О Совете 

при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества 

и правам человека» (вместе с «Положением о Совете при Президенте Россий-

ской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека») // 

http://pravo.gov.ru 

10. Указ Президента РФ от 02.04.2014 № 198 (в действ. ред.) «О порядке 

опубликования законов и иных правовых актов субъектов Российской Федера-

ции на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru)» // http://pravo.gov.ru 
 

Дополнительно по темам «Правомерное поведение. Правонарушение», 

«Юридическая ответственность» рекомендуется проанализировать положения 

следующих нормативных правовых актов. 

О закреплении понятий правонарушений необходимо обратиться к: 

1. Статье 14 Уголовного Кодекса РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в действ. 

ред.) // www.pravo.gov.ru 

2. Статье 2.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

от 30.12.01 № 195-ФЗ (в действ. ред.) // www.pravo.gov.ru 

3. Статье 106 Налогового Кодекса РФ (часть первая) от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ (в действ. ред.) // www.pravo.gov.ru 

О закреплении форм вины правонарушений необходимо обратиться к: 

1. Статьям 24, 25, 26, 27, 28 Уголовного Кодекса РФ от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ (в действ. ред.) // www.pravo.gov.ru 

2. Статье 2.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

от 30.12.01 № 195-ФЗ (в действ. ред.) // www.pravo.gov.ru 

3. Статьям 110‒111 Налогового Кодекса РФ (часть первая) от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ (в действ. ред.) // www.pravo.gov.ru 

Об обстоятельствах, исключающих юридическую ответственность, реко-

мендуется обратиться к положениям:  

1. Статьи 239 Трудового Кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в действ. 

ред.) // www.pravo.gov.ru 

http://www.pravo.gov.ru)/
http://www.pravo.gov.ru/
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2. Статей 1066‒1067 Гражданского Кодекса РФ (часть вторая) от 26.01.1996

№ 14-ФЗ (в действ. ред.) // www.pravo.gov.ru 

3. Статьи 311 Кодекса Торгового Мореплавания РФ от 30.04.1994

№ 81-ФЗ (в действ. ред.) // www.pravo.gov.ru 

4. Главы 8 Уголовного Кодекса РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в действ.

ред.) // www.pravo.gov.ru 

5. Статьи 24.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях

от 30.12.01 № 195-ФЗ (в действ. ред.) // www.pravo.gov.ru 

6. Статей 109, 111 Налогового Кодекса РФ (часть первая) от 31.07.1998

№ 146-ФЗ (в действ. ред.) // www.pravo.gov.ru 
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