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Аннотация 

Особое место в системе гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин занимает правоведение. Это обусловлено тем, что жизнь 

современного гражданина буквально пронизана правоотношениями и 

требует от каждого овладения правовой культурой. 

Знание законов и правовых актов придает человеку уверенность, 

позволяет правильно оценивать сложные общественные отношения и 

самостоятельно принимать оптимальные хозяйственные решения. 

Данное методическое пособие помогает формированию широкого 

кругозора и правовой культуры студента, ознакомлению его с основными 

нормативными актами государственного, административного, гражданского, 

трудового и других отраслей права, изучение которых предусмотрено 

программой курса " Экономическое и правовое мышление ".  

Достаточно полное представление об учебных планах семинарских 

занятий и содержании методических советов поможет студенту правильно 

воспринимать цели и структуру этой дисциплины, ее значение для 

профессиональной подготовки и возможности се использования на рынке 

труда. 

Цель изучения дисциплины - формирование системы правовых знаний, 

фундаментальных основ теоретического правоведения. 

Задача дисциплины - научить использовать полученные знания и 

методы гуманитарных и социально-экономических наук в профессиональной 

деятельности; раскрыть особенности функционирования государства и права 

в жизни общества; дать представление об основных правовых системах 

современности. 

Учебный курс «Экономическое и правовое мышление» входит в 

вариативную часть цикла гуманитарных, социально- экономических 

дисциплин. Освоение дисциплины «Экономическое и правовое мышление» 

необходимо как предшествующее и параллельное для таких дисциплин, как 

«Отечественная история», «Социология», «Политология». 



В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- современное состояние российского законодательства; 

- основы теории государства и права, формирующие исходные понятия 

о государстве и праве, выводы и общетеоретические положения, которые 

служат базой для изучения сущности основных крупных отраслей права 

(гражданского, административного, трудового, семейного), их предмет 

трудового регулирования, принципы, метод и механизм воздействия на 

общественные отношения; 

- действующие источники российского права. 

Уметь: 

- использовать общетеоретические знания в общественной практике; 

- правильно применять в юридической практике законы и иные 

нормативно-правовые акты; 

- называть термины и понятия соответствующие разработкам 

теоретического правоведения; 

- находить решения конкретных правовых проблем и ситуаций. 

Владеть: 

 - практическими навыками работы с нормативными актами; 

 - навыками публичного аргументированного выступления; 

 - навыками письменного обоснования решений юридических 

ситуаций. 

  



Содержание теоретической части курса 

Модуль I. Основные понятия о государстве и прав ( 20 часов) 

Тема 1: Общество и государство (6 часов). 

Государство и его роль в жизни общества .Основные признаки 

государства. Основные теории возникновения государства. Понятие 

суверенитета государства. Формы государства. Формы правления. Формы 

государственного устройства. Виды политических режимов. Понятие и виды 

государственных органов. Функции государства. Понятие демократии. 

Признаки и формы демократии. Понятие и основные признаки правового 

государства.  

Тема 2: Право (6 часов). 

Право. Понятие, сущность и основные признаки права. Взаимосвязь 

государства и права .Роль права в жизни общества. Правопорядок. Право и 

мораль. Правосознание. Экономика и право. Правовая культура. Понятие 

сравнительного права. Основные правовые системы (семьи) в 

современном мире. Норма права, ее отличительные признаки. Структура 

правовой нормы: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды правовых норм. 

Система российского  права. Отрасли права Классификация отраслей 

права. Понятие предмета и метода правового регулирования. Деление права 

на публичное и частное материальное и процессуальное, национальное 

(внутригосударственное) и международное. Международное право как 

особая система права. 

Тема 3: Понятие и виды источников права. Нормативные акты, их 

классификация ( 6 часов). 

Источники российского права. Нормативно-правовые акты. 

Законы и подзаконные акты. Законодательство, его кодификация и 

систематизация.  

Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 



Правоотношение: понятие и элементы. Субъекты правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Содержание правоотношения. 

Субъективные права и обязанности. Объекты правоотношений. Основания 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений (юридические 

факты), их классификация. 

         Правонарушение и юридическая ответственность. Значение 

законности и правопорядка в  современном  обществе. Понятие и 

значение законности. Законность и демократия. Основные пути укрепления 

законности.  

        Понятие правонарушения, его состав. Юридическая ответственность, ее 

виды. Основания юридической ответственности. 

Тема 4: Правовая культура (2 часа) 

Правовая культура как часть общей культуры общества. Понятие 

правовой культуры общества и правовой культуры личности. Структуры 

правовой культуры личности. Необходимость и формы повышения правовой 

культуры личности и общества. 

Понятие правосознания. Исторические формы правосознания. 

Структура общественного и индивидуального правового нигилизма. Понятие 

и сущность правового воспитания. Государственная власть и правосознание. 

Правосознание и психология. Правосознания и религия. 

Модуль II. Отрасли права (22 часов). 

Тема 1: Государственное (конституционное) право (2 часа). 

Понятие, система и источники российского государственного 

(конституционного) права. Конституция РФ. Государственно-правовые 

отношения. Правовое государство. Конституция Российской Федерации – 

основной закон  государства. 

Государство и личность. Понятия и основные принципы гражданства 

РФ. Основные права, свободы и обязанности граждан РФ. 

Особенности федеративного устройства России. Национально-

государственное и административно-территориальное устройство РФ. 



Система органов государственной власти в Российской Федерации 

Высшие органы государственной власти и управления РФ. Их структура, 

порядок формирования, разграничение полномочий, принципы деятельности. 

Органы власти и управления национально-территориальных и 

административно-территориальных образований в составе РФ. Правовые 

основы местного самоуправления. Структура, организационная, 

экономическая и финансовая основы деятельности и компетенция органов 

самоуправления. Территориальное общественное самоуправление населения. 

Судебная система РФ. Конституционный суд РФ. Суды общей 

юрисдикции и арбитражные суды: система, подведомственность, 

подсудность, порядок деятельности. 

Прокуратура РФ. Цели и направления деятельности. Система и 

организация. Прокурорский надзор. 

Тема 2: Административное право  (4 часа). 

Понятие, система и источники российского административного права. 

Административно-хозяйственное право. Административно-правовые 

отношение. Административное правонарушение и административная 

ответственность. 

Субъекты административного права. Основы правового положения 

органов государственного управления. Высшие органы государственного 

управления. Центральные органы. Местные органы. Организационная 

структура органов государственного управления. 

Понятие и виды государственных служащих. Основы их правового 

положения. Правовое регулирование государственной службы. 

Основы административно-правового положения граждан, 

Административно-правовая охрана прав граждан. 

Сущности и виды методов и форм управленческой деятельности. Акты 

государственного управления. Их виды. Требования, предъявляемые к 

правовым актам управления. Меры административного принуждения в 

государственном управлении. 



Административное правонарушение: его юридический состав. 

Особенности административной ответственности. Административные 

взыскания. 

Понятие административного процесса. Административное 

производство: понятие, виды, структура. 

Тема 3: Гражданское право (4 часа). 

Понятие, система и источники гражданского нрава в РФ. Понятие 

гражданского правоотношения.  Физические и юридические лица.     

Субъекты гражданских правоотношений: граждане (физические лица), 

юридические лица, их виды. Гражданская правоспособность и 

дееспособность. Объекты гражданских правоотношений. 

Право собственности: понятие, содержание, объекты, виды 

приобретение и прекращение права собственности. Защита права 

собственности. 

Обязательственное право. Обязательства в гражданском праве и  

ответственность  за  их нарушение.   Понятие обязательства. Основания 

возникновения обязательства. Сделки. Договоры. Исполнение обязательств. 

Ответственность за их нарушение. Важнейшие виды договорных 

обязательств. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

Наследственное право. Наследование но закону. Наследование по 

завещанию. 

Тема 4: Семейное право( 2 часа). 

   Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности 

супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному праву.  

Понятие, источники семейного нрава. Личные и имущественные права 

супругов. Вступление в брак. Прекращение брака. Права и обязанности 

родителей. Установление отцовства. Опека и попечительство. Лишение 

родительских прав. Алиментные обязательства. 

Тема 5: Трудовое право (4 часа). 

Понятие и источники трудового права РФ. Трудовое правоотношение. 



Коллективный договор: понятие, порядок заключения, содержание, 

ответственность в случаях уклонения от заключения и нарушения договора. 

Трудовой договор (контракт): понятие, содержание, сроки, порядок 

заключения. Перевод на другую работу. Общие основания прекращения 

трудового договора (контракта). Расторжение трудового договора 

(контракта) по инициативе работника. Расторжение трудового договора 

(контракта) по инициативе работодателя. 

Обеспечение занятости и гарантии реализации права граждан на труд. 

Понятие и виды рабочего времени. Нормирование и учет рабочего 

времени. 

Правовое регулирование времени отдыха. Отпуска, их виды, порядок 

предоставления и использования. 

Трудовая дисциплина и  ответственность за ее нарушение. Понятие 

и методы обеспечения трудовой дисциплины, меры поощрения. 

Ответственность за нарушение трудовой дисциплины, ее виды. Порядок 

применения и обжалования дисциплинарных взысканий. 

Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю. Ограниченная и полная материальная ответственность. 

Порядок возмещения ущерба. 

Особенности труда женщин и молодежи. Льготы для работников, 

совмещающих работу с обучением. Особенности правового регулирования 

будущей профессиональной деятельности. 

Органы, рассматривающие трудовые споры. Место и роль профсоюзов 

в разрешении трудовых споров Организация и деятельность Комиссии по 

трудовым спорам (КТС). Рассмотрение трудовых споров в судах. Исполнение 

решений по трудовым спорам. 

Тема 6: Экологическое право  ( 2 часа). 

Понятие, система и источники природно-ресурсного права РФ. 

Объекты природно-ресурсного права: земля, недра, воды, леса, объекты 

природы. Субъекты природно-ресурсного права. Их права. 



Правовая охрана природы и природоохранительное законодательство. 

Возмещение вреда и другие виды ответственности за нарушение 

природоохранительного законодательства. 

Тема 7: Охрана правопорядка (4 часа). 

Правоохранительные органы: понятие, классификация, функции. 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. 

Правонарушения. Понятие преступления. Состав преступления. Субъекты 

преступления. Объекты преступления. Вина. Формы вины. Объективная 

сторона преступления. Хозяйственные и должностные преступления. 

Уголовная ответственность за преступления. Основания уголовной 

ответственности. Цели и виды наказаний. Презумпция невиновности.  

Контроль достижения целей курса 

 

Итоговая форма- зачёт. Текущая аттестация предусматривает формы 

контроля: 

1.Решение задач и выполнение упражнений на занятияхпо темам: 

а) административное право 

б) гражданское право 

в) семейное право 

г)трудовое право 

2.Тестирование. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература:  

1. Правоведение: учебное пособие /Т. Н. Радько. Москва : Проспект 

, 2012. – 202 с.  

2. Правоведение: учебно-методическое пособие /Б. Н. Земцов, А. И. 

Чепурнов. Москва : Ido Press : Университетская книга , [2012]. – 

399 с.  

3. Правоведение: учебник для вузов по неюридическим 

специальностям /[М. Б. Смоленский, М. В. Мархгейм, Е. Е. 



Тонков и др.] ; под общ. ред. М. Б. Смоленского. Москва : 

Академцентр : Дашков и К° , 2012. – 495 с. 

4. Правоведение: учебник для высшего профессионального 

образования /В. И. Шкатулла, В. В. Шкатулла, М. В. Сытинская.  

Москва : Академия , 2011. – 383 с. 

5. Сборник нормативно-правовых актов,регулирующих отношения 

в сфере культуры (с изменениями на сентябрь 2008года) / 

Сост.:А.И.Алёшкин,-М,: МГУКИ, 2009.-168с 

 Дополнительная 

1. Алексеев, С.С. Общая теория права: учебник / С.С.Алексеев; 

[ред.П.А.Плеханова.-2-е изд. - М Проспект, 2009. - 565 с. 

2. Алексеев, С.С., Гонгало, Б.М.,  Мурзин Д.В. Гражданское право. Учебник. 

– 2-е изд., пер. и доп. – М.: Проспект, 2009. 528 с. 

3. Алексеенко, В.А., Булаков, О.Н., Зыкова, И.В., Косаренко, И.Н. и др. 

Правоведение. Учебник- 1 издание испр. - М.: КНОРУС, 2010. 472 с. 

4. Борисов, В.Ю., Гетман Е.С., Садиков О.Н. Гражданское право. – М.: 

Инфра, 2010. 608 с. 

5. Бошно, С.В. Правоведение. Основы права и государства: электронное 

мультимедийное учебное пособие для дистанционных технологий 

открытого образования/ С.В.Бошно.-М.: Издательство Московского 

открытого университета. 2007.-346. 

6. Венгеров, А.Б. Теория государства и права: учебник [  для юридических 

вузов]/ А.Б.Венгеров. – 6-е изд., -М: Омега – Л, 2009, 607 с. 

7. Глотов С.А. Теория государства и права. Трудовое право. Право 

социального обеспечения: тестовые задания /С.А.Глотов, А.А. Кузнецов; 

Российский государственный социальный университет, Научно-

практический институт прав человека, - М,: - 108 с. 

8. Государство и право: теория и практика: межвузовский сборник научных 

трудов: вып.5/ РГУ; [отв.ред. В.П.Прокопьев].-Калининград: - изд-во 

Российского университета, 2007.- 144 с. 



9. Гражданское право. Практикум в 2-х частях / отв. ред. Н.Д. Егоров, А.П. 

Сергеев. 4-ое издание. Часть 1. М., 2010. 182 с. 

10. Гражданское право. Практикум в 2-х частях / отв. ред. Н.Д. Егоров, А.П. 

Сергеев. 4-ое издание. 4-ое издание, переработанное и дополненное. Часть 

2. – М., 2009. 172 с. 

11. Данилов Е.П. Юридическая консультация Наследование: Ответы на самые 

распространённые вопросы / Е.П. Данилов. – М: КноРус, - 2006 – 192 с. 

12. Дементьева, Т.Ю. Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Правоведение» для студентов всех специальностей 

/сост.Т.Ю.Дементьева : Тольятинский гос. Университет сервисв (ТГУС).- 

Тольятти, 2006 – 319 с. 

13. Енгибарян, Р.В. Теория государства и права: учебное пособие /Р.В. 

Енгибарян, Ю.К. Краснов; Московский гос. Институт международных 

отношений (Университет) МИД России, Международный институт 

управления,- 2-е изд., пересм. И доп. – М: Норма, 2010 – 575 с. 

14. Косаренко Н.Н. Правоведение: курс лекций  /Н.Н.Косаренко, -  Москва: 

Волтерс Клувер,  2010 – 242 с. 

15. Кратенко М.В. Защита прав потребителей услуг: справочник/ М.В. 

Кратенко. – М.Проспект, 2010 – 222 c. 

16. Лазарев ,В.В. Теория государства и права: учебник для вузов/ Лазарев, 

С.В. Липень; МГЮА, - 4-е изд. перераб и доп. – М: Юрайт: 2011. – 634 с. 

17. Мазуров, А.В. Правоведение: конспекты лекций/ А.В. Мазуров. -2-е изд., 

доп. и перераб. – Москва: Юрайт, 2007.- 240 с. 

18. Малько, А.В. Теория государства и права в схемах, определениях и 

комментариях: учебное пособие/ А.В.Малько: Институт государства и 

права РАН, Саратовский филиал.- М: Проспект. 2010 – 139 с.: схемы. 

19. Мархейм, М.В. Правоведение : учебник для вузов по неюридическим 

специальностям?[М.В. Мархейм, М.В. Смоленский, Е.Е. Тонков]; под ред. 

М.С. Смоленского. -9-е изд., испр.и доп. –Ростов-на-Дону: Феникс, 2009.- 

413 с. 



20. Марченко М.Н. Основы государства и права: учебник / М.Н.Марченко, 

Е.М.Дерябина; МГУ, -М.: Проспект, 2006 – 359 с. 

21. Марченко М.Н. Теория государства и права. - М.: Наука, 2009. 210 с. 

22. Марченко, М.Н. Правоведение: учебник / М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина: 

МГУ, - М: Проспект, 2010 -416 с. 

23. Основы права /ред. Крыловой З.Г. – М. Высш. Шк., 2002 – 400 с. 

24. Пиголкин А.С. Теория государства и права: учебник для вузов по 

техническим специальностям /[ А.С. Пиголкин., А.М. Головистикова, 

Ю.А. Дмитриев] ; под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева. –М:  

Высшее образование, 2008.- 613 с. 

25. Правоведение: учебник для вузов /[и.в..Абдурахманова, И.Г. Напалкова, 

П.П.Баранов и др.]; под. Ред. И.В. Рукавишниковой, И.Г. Наполковой .- М: 

Норма, 2009 – 383 с. 

26. Правоведение: учебник для вузов /[М.В. Алексеева, С.Н. Волдырев, 

А.В.Говорун и др.]; под ред. М.В. Смоленского. – М,: КноРус, 2010 – 388 

с. 

27. Правоведение: учебник для вузов по неюридическим специальностям 

/[М.В.Смоленский М.В. М.В. Мархейм, В.И. Третьяков и др.]; под общ. 

Ред. М.В. Смоленского – 3-е изд. испр. И доп. – М: Дашков и К: 

Академцентр, 2009 – 479 с. 

28. Практикум по основам права:  Учебн. пособ./ Ред. Крылова З.Г. – М.: 

Высш. шк., 2001. – 287 с. 

29. Уголовное право России. Практический курс. Учебно-практическое 

пособие. 3 издание. Переработанное и дополненное. М.: Волтерс Клувер, 

2007. – 177 с. 

30. Чаусская, О.А. Гражданское право. – М.: Дашков и К., 2007. 150 с. 

31. Шкатулла, В.И. Правоведение: учебное пособие для неюридических 

факультетов вузов / В.Н. Шкатулла, В.А. Шкатулла,  М.В. Сытинская, под 

ред  В.И. Щкатуллы – 9-е изд., М: Академия, 2010 – 523 с.  



32. Шумилов, В.А. Правоведение: учебник/ В.М. Шумилов. – М: Проспект, 

2009 – 272 с.: ил. 

Нормативно-правовые акты: 
 

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ) 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.12.2012, с изм. от 17.01.2013) (с изм. и 

доп., вступающими в силу с 15.01.2013) 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

29.12.2012) 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 

N 51-ФЗ (ред. от 30.12.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу с 

02.01.2013) 

5. Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

30.11.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2012) 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

30.12.2012) 

 

  



III. Конспекты лекций по дисциплине «Правоведение» 

Опорный конспект лекций 

Тема: Основные понятия о государстве и праве. 

1. Понятия: общество, государство. 

Общество - это совокупность людей, осознающих необходимость 

взаимодействия, имеющих постоянные общий потребности и интересы, 

которые могут быть удовлетворены только совместными усилиями. 

Не всякая совокупность людей является обществом. Масса людей для 

того, чтобы составить общество, нуждается в чем-то связующем их в одно 

целое. Эта связь создается на основе общего интереса и должна иметь 

постоянный характер. Там, где кончается сознание о общего интереса, 

взаимной потребности, там теряется и общественная связь между людьми. 

Итак, общество: 

- совокупность людей 

-осознанная необходимость взаимодействия 

- постоянные общие интересы 

- совместное удовлетворение потребностей 

Государство - это особая организация политической власти, 

обладающая аппаратом принуждения, территорией, суверенитетом и 

придающая своим решениям общеобязательный характер. 

Государство - это наиболее важная часть /социальный институт/ 

общества. Именно государство, в силу присущих ему отличительных 

признаков, выполняет основной объем политических функций общества. 

Основные признаки государства. 

Государство характеризуется следующими отличительными 

признаками: 

1.наличием публичной власти; 

состоящей из: 

а) аппарата власти и управления - особого рода/слоя/ людей, основным 

занятием которых является выполнение властных и управленческих функций 



и занимающих свои должности путем избрания, назначения, наследования 

или замещения - основными частями которого являются органы 

государственной власти, органы управления, суда, прокуратуры; 

б) аппарата принуждения - особого слоя вооруженных людей, в виде 

армии, полиции/милиции/ разведки, а также всякого рода принудительных 

учреждений /тюрем, лагерей и т.п./; 

II. представляющее внешнее и официально /формально/ вое общество. 

III. выделившейся из общества и стоящей над ним: 

наличие точно обозначенной территории и разделение населения, 

проживающего на определенной территории, по административно-

территориальным единицам, по которым и осуществляется управление 

обществом; 

наличие суверенитета - верховенства государственной власти внутри 

страны и независимость ее на международной арене; 

наличие системы взимания налогов, займов, иных обязательных 

платежей, которая обеспечивает политическую и экономическую 

независимость государства 

признаки государства: 

наличие публичной власти: а) аппарат власти и управления б) аппарат 

принуждения 

разделение населения по территориальным единицам 

суверенитет 

налоги и займы 

наличие права 

2.Основные теории возникновения государства и права 

Теорий /доктрин/ происхождения государства и права много. К 

наиболее известным к распространенным относятся следующие: 

Теологическая /божественная/ теория утверждает, что процесс 

возникновения и развития государства и права аналогичен процессу 

сотворения Богом мира. Основные представители данной теории - ученый-



богослов Фома Аквинский /1225-1274/,французский философ Жак Маритен 

/1882-1973/, 

Патриархальная теория исходит из того, что государство происходит из 

семьи, является результатом разрастания семьи. Государственная власть есть 

продолжение отцовской власти. Родоначальником ее считается Аристотель. 

Среди заметных сторонников данной теории выделяются англичанин Роберт 

Фильмер /ХVII в./ и русский исследователь государствовед Николай 

Константинович Михайловский. 

Договорная теория рассматривает государство как результат 

объединения людей на добровольной основе /договора/ и различает два вида 

права: естественное, предшествующее обществу и государству, позитивное, 

являющееся порождением государства. Основные представители: в 

Голландии - Гуго Греций /1583-1645/ и Бенедикт /Барух/ Спиноза /1632-

1677/, в Англии - Томас Гоббс /1588-1679/ и Джон Локк /1632-1704/. во 

Франции - Шарль Луи Монтескье /1686-1775/ и Жан-Жак Руссо /1712-1778/, 

в России - Александр Николаевич Радищев /1749-1802/ 

Теория насилия исходит из того, что основные причины 

происхождения государства и права лежат в завоевании одной части 

общества другой, в установлении власти завоевателей над побежденными, 

что государство и право создаются завоевателями в целях поддержки и 

упрочения своего господства над побежденными. Основные ее 

представители немецкие философы К. Каутский /1854-1938/ Е. Дюринг 

/1833-1921/, австрийский государство вед Л. Гуплович /1833-1909/. 

Психологическая теория объясняет возникновение государственно – 

правовых явлений и власти особыми психологическими переживаниями и 

потребностями людей, а именно - потребностью властвования у одних и 

потребностью подчинения у других, сознание необходимости и потребность 

послушания, повиновения определенным лицам в обществе, потребность 

следовать их указаниям Ее наиболее крупные представители - русский 

государствовед и правовед Лев Иосифович Петражицкий /1867-1931/ 



Расовая теория исходит из тезиса о физической и психологической 

неполноценности человеческих рас, о делении людей на высшую и низшею 

расы, из которых первые являются создателями цивилизации и призваны 

господствовать в обществе и государстве, а вторые не способны не только к 

созданию, но даже и к усвоению сформированной цивилизации. Ее основные 

представители; француз Жозеф Артюр Гобино /1816-1882/,немецкий 

философ Ф. Ницше /1844-1890/. 

Материалистическая /марксистская/ теория исходит из того, что 

государственная организация приходит на смену родоплеменной 

организации, право - на смену обычаям, в силу коренных изменений в 

экономической сфере, крупнейших разделений труда, связанных с 

отделением скотоводства от земледелия, ремесла от земледелия и с 

появлением торговли и обмена /класса купцов/, которые привели к быстрому 

росту производительных сил, к способности человека производить больше, 

чем это было нужно для поддержания жизни. В результате в обществе 

сначала наметились, а затем, по мере разделения труда быстро усилилось 

имущественное расслоение. Имущественное неравенство повлекло за собой 

социальное неравенство. Общество постепенно расслаивалось на различные 

устойчивые группы, классы, социальные прослойки. 

Теории возникновения государства и права: 

теологическая органическая 

насилия расовая 

патриархальная психологическая  

договорная марксистская  

3. Понятие суверенитета государства 

Суверенитет означает верховенство государственной власти внутри 

страны и независимость ее на международной арене.  

Верховенство проявляется в способности государственной власти: 

издавать общеобязательные для всех членов общества правила 

поведения, 



устанавливать и обеспечивать единый правопорядок, 

определять права и обязанности граждан, должностных лиц и 

организаций. 

Независимость характеризуется наличием у государства формального 

или ограниченного суверенитета. Формальным суверенитет считается тогда, 

когда он юридически и политически провозглашается, а фактически, в силу 

распространения на них влияния других государств, диктующих им свою 

волю, не осуществляется. 

Ограничение суверенитета может быть принудительным и 

добровольным. Принудительное - может иметь место по отношению к 

побежденному в войне государству со стороны государств- победителей. 

Добровольное - может допускаться самим государством по взаимной 

договоренности с другими государствами: 

ради достижения определенных, общих для всех целей; 

в случае объединения государств в федерацию и передачи ими части 

своих суверенных прав Федерации.  

Признаки суверенитета: 

-верховенство государственной власти внутри страны 

-независимость ее на международной арене 

4.Формы государства 

Форма государства - это организация высшей государственной власти, 

территориальное устройство государства в целом, способы и методы 

организации государственной власти. Форма любого государства 

складывается из трех частей: формы правления, формы государственного 

устройства и политического режима.  

Форма правления государства включает в себя организацию и порядок 

образования высших органов государственной власти. Формы правления 

различаются в зависимости от того, осуществляется ли власть одним лицом 

или же она принадлежит выборному органу. В первом случае имеет место 

монархическая форма правления. Во втором - республиканская. При 



монархической форме правления источником государственной власти 

является монарх. При республиканской - выборный государственный орган. 

Форма государственного устройства представляет собой внутреннее 

деление государства на составные части - административно-территориальные 

единицы, автономные политические образования или суверенные 

государства; отражает характер соотношения государства в целом и 

отдельных его частей.  

Политический режим - это совокупность методов и способов 

организации деятельности государственных органов, характеристика 

государства, выражающая степень политической свободы  

Форма государства: 

- форма правления 

- форма государственного устройства 

- политический режим 

5. Формы правления государства 

По форме правления государства подразделяются на монархии и 

республики. 

Монархии бывают трех видов - парламентарные, дуалистические и 

абсолютные. 

Парламентарная монархия отличается тем, что статус монарха 

формально и фактически ограничен во всех сферах осуществления 

государственной власти. Законодательная власть полностью принадлежит 

парламенту. Исполнительная - правительству, которое несет ответственность 

за свою деятельность перед парламентом. Участие монарха в формировании 

правительства чисто символично. Парламентарными монархиями являются 

Англия, Бельгия, Голландия, Швеция, Япония и др. 

Характерной особенностью дуалистической монархии является 

формально-юридическая разделение государственной власти между 

монархом и парламентом. Исполнительная власть находится 

непосредственно в руках монарха. Законодательная - у парламента. 



Последний, однако, фактически подчиняется монарху, Дуалистическими 

монархиями являлась Эфиопия и Иран - до революции, кайзеровская 

Германия /1871-1907гг./ 

В современном мире продолжают существовать и абсолютные 

монархии – Ватикан, Оман, Саудовская Аравия, в которых законодательная 

исполнительная и судебная власти сосредоточены в руках монарха. 

Республики разделяются на два основных вида: президентские и 

парламентарные. Существует еще одна форма правления - смешанная с 

чрезвычайно сильной президентской властью республика, которая 

объединяет черты президентской и парламентской форм правления. 

Отличительные черты парламентарной, президентской и смешанной 

республик определяются по двум основным критериям - порядку выбора 

президента и формирование правительства, объему полномочий президента и 

сводятся к следующему: 

- парламентарная республика: глава государства избирается 

парламентом; правительство формируется парламентом и ему подотчетно, 

т.е. парламент может выразить правительству недоверие, за которым следует 

его отставка; президент после совещания с главой правительства 

/министрами/.представителями палат имеет право роспуска нижней палаты 

/Италия/ или обеих палат /Индия/ слабая власть президента. Формальная 

отличительная особенность - наличие поста премьер министра, 

- президентская республика: глава государства избирается не 

парламентом, а коллегией выборщиков или непосредственно населением; 

правительство формируется президентом и ответственно перед ним, а не 

перед парламентом, парламент не имеет права выразить вотум недоверия 

правительству; президент не имеет права роспуска парламента; соединение в 

руках президента полномочий главы правительства и главы государства. 

Нормальная отличительная особенность - отсутствует пост премьер 

министра; 



- смешанная республика: глава государства избирается 

непосредственно населением; правительство формируется президентом и ему 

подотчетно /парламент не имеет права выразить вотум недоверия 

правительству/; президент имеет право роспуска парламента. Формальная 

отличительная особенность - наличие поста премьер-министра. 

Президентскими республиками являются: Аргентина, Бразилия, 

Мексика, США и др.; парламентарными Германия, Италия, Франция и др. 

Формы правления государства 

- монархии: 

- парламентарные 

- дуалистические 

- абсолютные 

- республики: 

-парламентарные 

-президентские 

-смешанные 

6.Формы государственного устройства 

Унитарное государство - это единое государственное образование, 

которое делится лишь на административно-территориальные части. Для 

унитарного государства характерно существование общих для всей страны 

высших органов государственной власти и управления, единой судебной 

системы и конституции. Унитарные государства могут быть 

многонациональными /Афганистан, Китай, Пакистан и др./ и одно-

национальными / Венгрия Египет, Япония /. 

Федерация состоит из ряда других государств или государственных 

образований - членов федерации /штатов, кантонов, земель, республик и др./. 

Каждое из них имеет свое административно-территориальное деление. На 

территории каждого из них, наряду с деятельностью общих для всей 

Федерации высших органов государственной власти и управления действует 

также свои собственные высшие и местные органы государственной власти и 



управления. Аналогично дело обстоит и с конституцией и законами, с 

судебными, прокурорскими и иными органами. 

Федеративные государства могут быть основаны по территориальному 

принципу /Германия, Мексика, США и др./ и национальному или 

национально-территориальному принципу/Индия, Канада, Россия/ 

Конфедерация представляет собой союз государств с номинальными 

/чисто формальными/ правами конфедеративных органов, созданный для 

достижения определенных временных целей»после достижения которых он 

либо распадается, либо перерастает в федерацию. Поэтому конфедерации 

нередко называют непрочными государствами. Исторически существовали 

следующие конфедерации: Швейцарский союз - до 1848г. Германский союз - 

в 1815-1866, США - в 1776-1787 и другие. 

7.Отличие федерации от конфедерации 

Федерация отличается от конфедерации по следующим основным 

признакам: 

- Федерация имеет единую территорию, образованную в результате 

объединения входящих в ее состав государствах территорий в одно 

государство; у конфедерации нет такой единой территории, а есть лишь 

территории отдельных государств, вступивших в союз. 

- Федерация имеет единое гражданство, т. е. гражданин государства, 

входящего в союз является одновременно гражданином федерации; в 

конфедерации есть гражданство каждого отдельного государства 

вступившего в союз. 

- Федерация имеет общие для всего союза высшие органы 

государственной власти и управления, акты принятые этими союзными 

органами, в пределах их компетенции обладают верховенством над актами 

органов государств, входящих в союз; конфедерация имеет лишь 

координирующие органы, которые решают общие вопросы союза, акты этого 

органа носят рекомендательный характер и не обязательны на территории 



государств союза, ибо члены конфедерации обладают правом отмены актов, 

принятых органом конфедерации. 

- Федерация имеет единые вооруженные силы и единую систему 

налогов; конфедерация их не имеет, 

- Федерация является стабильным постоянным союзом государств; 

конфедерация – временным, непорочным союзом. 

8.Виды политических режимов. 

Политические режимы могут быть демократическими, и 

антидемократическими. Последние подразделяются на авторитарные, 

тоталитарные, военно-диктаторские, фашистские и др. 

Демократический политический режим характеризуется следующими 

признаками: 

- гарантированность прав и свобод граждан; 

-наличие системы разделения властей; 

-действие свободной прессы, множества партий и других политических 

объединений; 

- равенство всех перед законом. 

Антидемократический политический режим имеет следующие черты: 

ликвидация или существенное ограничение основных прав и свобод 

граждан; 

отказ от системы разделения властей; 

превращение парламента в фиктивный орган и передача всей власти 

правительству; 

срастание правящей партии с государственным аппаратом; 

ликвидация всех оппозиционных партий и свободной прессы. 

Политический режим бывает: 

демократический 

антидемократический: - авторитарный 

-тоталитарный  

-военно-диктаторский 



-фашистский 

9. Понятие и основные виды государственных органов. 

Государственный орган - составная часть госаппарата, учреждение, 

участвующее в осуществлении функций государства и наделенное для этого 

государственно-властными полномочиями. 

Он имеет следующие признаки: 

- это звено действующей системы органов государства имеет лишь ей 

одной присущие функции; 

- государственный орган создается на основе юридических актов, он не 

может возникнуть произвольно; 

- для осуществления задач каждый государственный орган наделен 

необходимой государственно-властной компетенцией, т.е. совокупностью 

соответствующих прав и обязанностей /полномочий/. 

Взятая в единстве вся совокупность государственных органов образует 

государственный аппарат - систему государственных органов, 

осуществляющих задачи и функции государства. Их подразделяют на 

законодательные, исполнительные, судебные, правоохранительные и др. 

Законодательные органы избираются населением государства. Они 

решают наиболее важные вопросы государственной жизни в пределах 

соответствующей территории путем правотворчества - принятия и издания 

нормативно-правовых актов /например парламент/. 

Исполнительные органы осуществляют оперативную управленческую 

деятельность в рамках той структуры отношений, которая установлена 

законодательными органами. Они действуют во исполнении установлений 

законодательных органов и в процессе своей деятельности принимают 

необходимые распоряжения - исполнительно-распорядительные органы 

/органы управления; глава государства, правительство, местная 

администрация./ 

Судебные органы призваны обеспечивать официальной толкование 

норм права и разрешать конфликты, споры между лицами /гражданами, 



организациями/. Они подчиняются только закону и независимы от каких бы 

то ни было органов. К ним относятся система судов всех уровней, включая 

конституционные, арбитражные, федеральные и военные суды всех уровней. 

10.Понятие и основные функции государства. 

Функции государства - это основные направления его деятельности 

внутри страны и на международной арене, которые выражают его сущность, 

роль и назначение в жизни общества. 

Основные функции государства сводятся: 

к закреплению и охране господствующих форм собственности; 

организации и укреплению единства общества и государства; 

охране и поддержанию общественного порядка и законности в стране. 

Наиболее общей классификацией основных функций государства 

является деление их на внутренние и внешние. 

К внутренним функциям государства, относятся; 

- охрана и защита существующего социально-экономического, 

политического строя и господствующих форм собственности /охранительная 

и политическая функции/; 

- содействие развитию господствующей системы хозяйства и 

экономической регулирование в рамках всей страны /экономическая 

функция/; 

К внешним функциям государства относятся; 

- оборона и обеспечение безопасности государства; 

- расширение сфер влияния. Эта функция в разные эпохи 

исторического развития общества проявляется в различных формах: 

захватнические войны, расширение рынков сбыта, экспансия своей культуры 

/например США/ и др. 

Функции государства: 

внутренние 

внешние 

11. Понятие демократии. Признаки и формы демократии. 



Демократия - это народовластие. Она выражается в виде формы или 

разновидности государства, основанной на признании народа в качестве 

источника власти. 

В отличие от других форм государства /деспотия, автократия и 

т.п./демократическая форма отличается такими признаками как: 

- выборность и периодическая сменяемость состава наиболее верных 

государственных органов и должностных лиц; 

- их подотчетность и подконтрольность перед избирателями и 

избравшими их государственными органами; 

- гласность и ответственность в деятельности всех государственных 

органов; 

-юридическое и фактическое признание принципа подчинения 

меньшинства большинству и гарантированность прав меньшинства; 

- реализация принципа равноправия всех граждан независимо от их 

пола, политического и социального статуса, вероисповедования 

национальности и др. 

Демократия имеет разные формы выражения; по способу 

волеизъявления граждан демократия бывает; прямая, когда волеизъявление 

граждан выражается непосредственно через выборы, референдумы, 

собрания, митинги и т.п. и представительная когда воля граждан выражается 

опосредованно через их представителей-депутатов, делегатов, выборщиков. 

По способу осуществления власти демократия бывает: государственная, т.е. 

это собственно государство со всей системой его органов - 

представительными, исполнительными и правоохранительными органами и 

негосударственная - партии, общественные организации, трудовые 

коллективы и т.п. К демократии относится также система прав и свобод 

граждан. 

Формы демократии: 

-прямая - государственная 

-представительная - негосударственная 



12.Понятие и основные признаки правового государства. 

Правовое государство - это государство, в котором признается и 

осуществляется верховенство закона во всех сферах общества. К числу 

основных признаков правового государства относятся: 

верховенство закона, т.е. недопустимость произвольного /не 

основанного на законе/ вмешательства государства в дела общества; 

издание подзаконных актов только на основе и во исполнение закона; 

наличие системы надзора и контроля за осуществлением законов; 

разделением властей, т.е. функционирование законодательной, 

исполнительной и судебной властей в относительной независимости 

действие их относительно друг от друга в качестве своеобразного 

противовеса; 

гарантированность прав и свобод граждан, т.е. наличие механизма 

/отработанной системы/ их полной гарантированности и защищенности; 

взаимная ответственность гражданина и государства, т.е. проведение в 

жизнь принципа оптимального сочетания прав и свобод граждан с их 

конституционными обязанностями.  

Принципы правового государства: 

- верховенство закона 

- разделение властей 

- гарантированность прав и свобод граждан 

- взаимная ответственность гражданина и государства 

13.Понятие и основные признаки права. 

Право - это совокупность /система/общеобязательных норм или правил 

поведения, установленных и обеспеченных принудительной силой 

государства. 

Праву присущи следующие основные признаки: 

- общеобязательность исполнения, т.е. распространяется на всех лиц 

/физических и юридических/, которым оно адресовано; 



- формальность, закрепление определенным способом в тексте закона, 

постановления, указа, приказа и т.д. 

- нормативность, т.е. право состоит из множества норм; 

- системность, т.е. право - это единая и согласованная совокупность 

норм; 

- многократность применения, т.е. право рассчитано на. регулирование 

неопределенного количества жизненных случаев. 

Признаки права, общеобязательность исполнения 

установление и гарантированность государство 

формальность 

нормативность 

системность 

многократность применения. 

14.Роль права и его функции 

По отношению к государству и обществу право выступает как 

регулятор общественных отношений. Оно закрепляет сложившиеся в 

обществе экономические, политические и иные отношения, закрепляет 

существующий в той или иной стране государственный строй. 

Основными Функциями права являются: 

- регулятивная функция, т.е. регулирование общественных отношений 

путем правотворчества; 

- охранительная функция, т.е. охрана установленных им норм и 

принуждение субъектов права /физических и юридических лиц/ к 

определенному должному поведению; 

- воспитательная функция т. е. функция воспитания законопослушных 

граждан страны 

Социальная норма. Место права в системе социальных норм. 

Социальная норма - это общее правило поведения. К социальным 

нормам относятся нормы права, нормы морали /нравственности/обычаи и 

традиций, нормы общественных отношении. 



Нормы права являются ядром системы социальных норм, поскольку 

они регулируют наиболее важные и значительные общественные отношения,  

Система социальных норм: 

- норма права /ядро системы специальных норм/ 

- нормы морали 

- обычаи, традиции. 

Мораль. Соотношение права и морали 

Взаимосвязь и взаимодействие нормы права со всеми социальными 

нормами, наиболее наглядно видно при рассмотрении соотношения права и 

морали. 

Мораль является одной из форм общественного сознания. В ней 

отражаются представления людей о добре к зле, справедливости и 

несправедливости, об общественно-полезном и вредном для общества 

поведении. 

Что общего между правом и моралью? 

они являются средством активного воздействия на поведение людей; 

содержат в себе оценку и нормы поведения людей не только в 

бытовых, семейных или иных им подобных отношениях, но и в отношениях 

к обществу и государству; 

являются важнейшими инструментами установления и поддержания в 

обществе дисциплины и порядка. В чем особенность права и морали? 

они исторически возникают в разное время/мораль возникает еще в 

недрах первобытного общества в то время как право проявляется лишь с 

образованием государственного строя/; 

право формируется в результате правотворческой деятельности 

государства, тогда как мораль появляется в результате активности различных 

социальных слоев, групп, классов, и общества в целом; 

выполнение предписаний, содержащихся в праве обеспечивается 

государственным принуждением, в то время как выполнение требований 

морали гарантируется только общественным мнением; 



нормы права отличаются от норм морали большей конкретностью и 

формальной определенностью; 

сфера распространения и применения норм права гораздо уже, чем 

сфера "приложения" норм морали /с помощью норм морали регулируются 

такие общественные отношения, которые не могут быть урегулированы при 

помощи норм права, среда них, например, отношения дружбы, любви, 

товарищества и др./ 

16. Понятие нормы, права. Структура правовой нормы 

Норма права - это установленное государством общее правило 

поведения, регулирующее общественные отношения. Норме права присущи 

следующие признаки: 

- общеобязательность исполнения, 

- установление и гарантированность государством, 

- формальность 

- многократность применения. 

Структура правовой нормы включает в себя такие составные части, как 

гипотеза, диспозиция и санкция. Гипотеза указывает на круг лиц, которым 

адресована норма, а также на обстоятельства, при которых она реализуется. 

Диспозиция есть не что иное, как само правило поведения, которое состоит 

из прав и обязанностей субъектов /участников/ правовых отношений. 

Санкция указывает на меры государственного принуждения, которые 

применяются к нарушителям правовых велений. 

Изучая вопрос о правовой норме, ее структуре, важно помнить, что 

правовая норма и конкретная статья закона не совпадают друг с другом. 

Структура правовой нормы: 

- гипотеза 

- диспозиция 

- санкция 

17.Понятие и формы /источники/ права 



Форма /источник/ права - внешний способ его выражения - это прежде 

всего нормативно-правовые акты, юридические прецеденты, правовые 

обычаи, правовые договоры и др. 

Нормативные акты содержат в себе общеобязательные правила 

поведения и издаются органами государственной власти и управления. С их 

помощью устанавливаются новые или изменяются и дополняются старые, 

действующие нормы права. Все нормативные акты находятся в строгой 

иерархии: законы, подзаконные указы, постановления, инструкции и т.п. 

Конституция - высший - закон государства. 

Юридический прецедент выступает в виде некоего образца поведения 

или действия судебных и административных органов при решении 

аналогичных с ранее рассматривавшимися решений или дел. Они 

подразделяются на судебные и административные. Первые создаются 

судебными, а вторые - административными органами. 

Правовые обычаи представляют собой правила поведения, 

первоначально сложившиеся в процессе самой жизни, в результате их 

многократного и длительного применения, а затем санкционированные и 

взятые под защиту государством. 

Источники права 

нормативно-правовые акты законы: международные, федеральные и др.  

юридические прецеденты подзаконные акты: указы, инструкции, 

правовые обычаи приказы и т.п. 

правовые договоры судебные, административные акты 

18. Механизм действия нормативно-правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

Нормативно-правовые акты действуют в известных пределах во 

времена, по территории и по кругу лиц, на которых распространяются нормы 

данного акта. 

Действие нормативного акта во времени начинается с момента его 

вступления в силу, порядок которого и сроки устанавливаются 



законодательством. Они вступают в силу: с момента их опубликования; с 

момента, их принятия /в большей части это относится к постановлениям 

правительства и актам министерств и ведомств/; в срок, указанный в 

нормативном акте /это может быть день опубликования или иной срок/; в 

момент их получения / это относится к ряду актов правительства, 

министерств, комитетов, ведомств, которые рассылаются тем, кому они 

адресованы, почвой, факсом и т.д. 

Прекращение действия нормативного акта происходит путем его 

отмены либо по истечении срока; на который было рассчитано действие 

данного акта. 

Нормативно-правовые акты действуют также в пространстве. 

Под пространством особенно понимается территория государства, 

которая включаете в себя сухопутную территорию /к ней относится и 

территориальное море шириной в 12 морских миль от линии наибольшего 

отлива/,воздушное пространство, недра, невоенные суда под флагом 

государства, когда они находятся в открытом море, военные суда, где бы они 

не находились. 

Нормативно-правовые акты действуют по кругу лиц, т.е. могут 

распространяться на неодинаковый круг лиц в зависимости от правового 

статуса, социального положения, прогрессии и иных отличительных 

особенностей этих лиц. Действие правовых актов распространяется не только 

на граждан, но и на лиц без гражданства, иностранцев, а также лиц с 

двойным гражданством. 

Действие нормативно-правовых актов. 

- во времени 

- в пространстве 

- по кругу лиц 

19. Система права. Основные отрасли права. 



Система права - это внутренняя организация /структура права, 

вырвавшаяся в единстве /согласованности и не противоречии/ юридических 

норм и одновременно их дифференциации на отрасли и институты, 

Отрасль права - самостоятельная часть системы права - регулирует 

широкий круг, общественных отношений своим особым методом /способом/. 

К основным отраслям права относятся: 

конституционное право - регулирующее отношения по организации и 

порядку функционирования органов государственной власти, правового 

положения граждан, государственного устройства, избирательной системы и 

др. 

гражданское право - регулирующее имущественные /отношения 

собственности/ и личные неимущественные /право авторства, чести и 

достоинства лиц/ отношения; 

семейное право - регулирующее отношения в семье; 

гражданско-процессуальное право - регулирующее деятельность по 

разбирательству и разрешению судом гражданских дел; 

трудовое право - регулирующее отношения между людьми по их 

участию в труде; 

административное о право - регулирующее управленческие отношения 

государственных органов, деятельность исполнительно-распорядительного 

характера; 

экологическое право - регулирующее отношения по охране 

окружающей среды; 

уголовное право - регулирующее отношения, возникающие в 

результате совершения преступления и определяющие наказуемость деяний; 

уголовно-процессуальное право - регулирующее предварительное 

расследование, судебное рассмотрение уголовных дел» 

Институт права - самостоятельная часть отрасли права - регулирует 

незначительный круг однородных общественных отношений. К ним, 

например, относятся: институт избирательного права - в отрасли 



конституционного права; собственности и найма жилого помещения - 

гражданского права; заработной платы - трудового права. 

20. Понятие правоотношения, правоспособности и дееспособности. 

Правовые отношения - это общественные отношения между лицами, 

урегулированные нормами права. 

Субъектами /участниками/ правоотношений являются физические и 

юридические лица; 

физические лица – это граждане, участники правоотношений, 

обладающие правоспособностью; 

юридические лица - это предприятия, организации, государственные и 

негосударственные учреждения, имеющие обособленное имущество, 

наделенные правом выступать от своего имени во всех отношениях и нести 

самостоятельно ответственность. 

Субъекты /участники/ правоотношений обладают определенными 

субъективными правами и юридическими обязанностями; 

субъективное право - это мера возможного / допускаемого и 

гарантируемого законом/ поведения, т.е. возможность использовать либо не 

использовать предоставленные законом права; возможность требовать 

определенного поведения от другого лица; возможность обратиться в суд к 

государству за защитой своих нарушенных прав; 

юридическая обязанность - это мера должного /необходимого, 

установленного законом/ поведения, т.е. обязанность лица совершать 

определенные действия или воздерживаться от их свершения; и применение, 

в случае неисполнения обязанностей, к обязанному лицу государственного 

принуждения. 

Все субъекты правоотношений, чтобы реализовать свои права и 

обязанности должны обладать правоспособностью и дееспособностью: 

правоспособность - это способность иметь права и обязанности; 

дееспособность - это способность своими действиями осуществлять 

права и обязанности. Субъективные права и обязанности, сами 



правоотношения всегда связаны с жизненными обстоятельствами. Условия 

на основе которых возникают, изменяются или превращаются 

правоотношения, называются юридическими фактами. 

Они подразделяются на события и действия: 

1. события - это такие юридические факты, наступление которых но 

зависит от воли людей /например стихийное бедствия, наводнение и т.п./, но 

связи с которым для этих людей возникают юридические последствия / 

например, смерть человека от удара молнии. 

2. действия - это юридические факты, наступление которых зависит от 

сознания людей. Действия могут быть правомерными и не правомерными 

Правомерные действия соответствуют установленному в государстве 

правопорядку. Неправомерные действия /правонарушения/ - это действия, 

нарушающие установленный правопорядок. Они делятся на преступления 

поступки/дисциплинарные и административные/, гражданские 

правонарушения /деликты/. 

21.Понятие и основные формы реализации права 

Реализация права - это воплощение предписаний правовых норм в 

правомерном поведении участников общественных отношений. Различают 

три формы реализации правовых норм: соблюдение, исполнение, 

использование. Соблюдение норм права - воздержание от действий, 

запрещенных правом. 

Исполнение норм права - активное осуществление лицом возложенных 

на него обязанностей. 

Использование норм права - осуществление участниками 

правоотношений своих субъективных прав по своему усмотрению, 

Особой формой реализации права является применение норм права.  

 

Формы реализации права 

соблюдение использование 

исполнение применение 



Применение права 

Применение норм права является особой формой реализации права и 

имеет место, когда для реализации права необходимо вмешательство 

государственного органа, ибо соблюдения, исполнения. использования 

недостаточно. 

Применение права оформляется решением компетентного органа в 

виде акта-документа, носящего властный характер /приговор суда, приказ о 

назначении на должность и т.д./ и адресованного конкретным лицам. 

Такие решения называют актами применения права, под которым 

понимаются: 

правовые индивидуальные акт властного характера 

издаваемые компетентными органами 

и определяющие на основе норм права субъективные права и 

обязанности конкретных лиц, либо мер ответственности за правонарушения.  

22. Понятие правосознания и правовой культуры. 

Правосознание - это одна из форм общественного сознания, которая 

выражает представления и чувства людей о праве и его реализации. Она 

состоит из идей, взглядов, представлений, убеждений, настроений ,чувств 

людей о праве, которые являются основными элементами /частями/ 

правосознания. 

Элемент, входящие в структуру правосознания, как правило, 

объединяют в три большие группы - идеологические, психологические, 

поведенческие. 

- к идеологическим элементам относятся правовые знания, идеи, 

представления, взгляды, понятия убеждения; 

- психологическим элементам относятся правовые чувства, эмоции 

настроения переживания 

- к поведенческим элементам относятся правовые мотивы поведения, 

установки, готовность к действию. 



Правосознание может быть общественным, групповым и 

индивидуальным; обыденным или профессиональным. Общественное 

правосознание выражает правовые воззрения общества в целом. На его 

основе складывается правосознание групповое /правовые воззрения группы 

лиц - трудового коллектива, студенческой группы, семьи и т.п./и 

индивидуальное правосознание - правовые воззрения каждого гражданина / 

ученого, рабочего и т.д./. Особое значение в соблюдении законности имеет 

правосознание юристов /ученых и практиков-работников правосудия 

прокуратуры/ - профессиональное правосознание. Оно вырабатывается 

специальным обучением в юридических  

вузах, формируется на практической работе. Структура правосознания: 

- идеологические элементы: правовые знания, идеи представления, 

взгляды, понятия, убеждения. 

- психологические элементы: правовые чувства, эмоции, настроения, 

переживания. 

- поведенческие элементы: правовые мотивы поведения, установки, 

готовность к действию. 

Виды правосознания: 

индивидуальное обыденное 

коллективное 

общественное профессиональное 

Правовая культура включает в себя все правовые ценности/высокий 

уровень развития законодательства, правовую науку, законность, 

правопорядок и др./ и составляют часть культуры общества. Она также 

означает знание индивидуумом действующего законодательства правильное 

его понимание, соблюдение, исполнение, применение и нетерпимое 

отношение к любым нарушениям законности» высший уровень правовой 

культуры индивидуума - его социально-правовая активность, т.е. 

использование им правовых знаний в целях укрепления законности и 

правопорядка. 



23. Законность и правопорядок. Значение законности. 

Законность - это точное и неуклонное соблюдение юридических норм 

всеми субъектами права. 

Законность характеризуется единством, верховенством всех перед 

законом, неотвратимостью юридической ответственности, 

гарантированностью прав и свобод граждан. 

Единство законности обеспечивается единством прокурорского 

надзора за законностью, единством судебной политики, 

Верховенство закона направлено на строгое соблюдение 

установленной законом иерархии правовых актов. Это означает, что законы 

обладают высшей юридической силой по отношению ко всем остальным 

правовым актам. 

Равенство всех перед законом означает, что закон является 

обязательным для всех без исключения и перед ним юридически все равны 

независимо от социального и общественного положения. 

Неотвратимость юридической ответственности предполагает создание 

таких условий, при которых ответственность за совершенные 

правонарушения наступает обязательно без каких-либо исключений, 

изъятий. 

Гарантированность прав и свобод граждан состоит в том, что все 

государственные органы и должностные лица должны соблюдать права 

граждан, охранять законные интересы и права личности. 

Черты законности: 

единство законности 

верховенство закона 

равенство всех перед законом 

неотвратимость юридической ответственности 

гарантированность прав и свобод граждан 

Законность непосредственно связана с правопорядком. Правопорядок - 

это система правоотношений в общества; это воплощенная в жизнь 



законность. Правопорядок складывается и поддерживается в результате 

реализации норм права. Правопорядок представляет собой результат 

своеобразный социальный итог правового регулирования  

24. Правомерное поведение. 

Деятельность людей в обществе складывается из разнообразных 

действий / поступков/ отдельных индивидов. Все человеческие поступки 

можно подразделить на два основные группы: поступки общественно 

полезные/ правомерное поведение/ и поступки, общественно вредные / 

неправомерные поведение/. 

Правомерное поведение - это такое поведение, которое соответствует, 

/не противоречит/ нормам права. 

Правомерное поведение способствует укреплению законности и 

правопорядка. 

Основным условием правомерного поведения является создание 

государством условий, при которых большинство граждан совершали бы 

только правомерные поступки, создание норм права, которые давали бы 

возможность людям именно посредством правомерного поведения 

удовлетворить своя потребности и интересы, т. е. исходя из интересов 

личности и общества. Как правило, нормы права имеют именно такое 

содержание. 

Большинство юридически значимых поступков в обществе являются 

правомерными. По сути это и обеспечивает стабильность общества. 

Изменение соотношения между правомерными и противоправными 

поступками снижает стабильность общества, ослабляет законность и право 

порядок. Это особенно наглядно просматривается в переходные этапы 

развития общества. 

Антиподом правомерного поведения является противоправное 

поведение - правонарушение/преступление, административные проступки 

дисциплинарные проступки, гражданские правонарушения/ 

25. Понятие правонарушения 



Виды правонарушений 

Противоправное поведение /правонарушение/ нарушает предписания 

правовых норм и наносит вред обществу, Правонарушением является: 

виновное, противоправное поведение лица, 

посягающее на интересы общества, личности и влекущее применение к 

лицу, его свершившему, мер общественного воздействия или 

государственного принуждения. 

При совершении правонарушения правонарушитель посягает на 

общественные отношения, охраняемые правом, как обществу вред и тем 

самым, его действия признаются общественно опасными. 

По степени общественной опасности правонарушения можно разделить 

на две группы: 

преступления /уголовные правонарушения/ 

административные проступки; дисциплинарные проступки, 

гражданские правонарушения /деликты/. 

Преступление - запрещенное уголовным законом опасное деяние; 

посягающее не отношения, особо охраняемые государством: общественный 

строй, личность, собственность, общественный порядок и т.д. 

В силу того преступление является наиболее опасным 

правонарушением. 

Административный поступок - это виновное, противоправное 

поведение лица, причиняющее вред отношениям, складывающимся в 

процессе исполнительной и распорядительной деятельности 

государственных органов. 

Дисциплинарный проступок - виновное, противоправное поведение, 

выражающееся в нарушений трудовой, служебной, учебной, воинской 

дисциплины. 

Гражданское правонарушение /деликт/ -это противоправное /виновное 

или невиновное/ поведение в области имущественных отношений и 

связанных с ними личных отношений. 



Виды правонарушений: 

- преступление 

-административный проступок  

- дисциплинарный проступок 

-гражданское правонарушение /деликт/ 

26. Понятие юридической ответственности. 

Виды юридической ответственности. 

Юридическая ответственность - это применяемая к лицу, 

совершившему правонарушение, мера государственного принуждения, 

связанная с нанесением правонарушителю лишений личного /лишения 

свободе и др. имущественного/конфискация имущества, возложение 

обязательств возместить ущерб и др./, организационного порядка /лишение 

права занимать определенные должности и др./. 

Основанием юридической, ответственности является совершение 

правонарушения. Ответственность за совершение правонарушения возможна 

лишь при наличии вины. Последняя представляет собой психическое 

отношение лица к своему противоправному поведению и его последствиям. 

Вина может выражаться либо в умышленном, либо в неосторожном 

нарушении норм права. 

Различают пять основных видов юридической ответственности: 

уголовную, административную дисциплинарную, материальную, 

гражданско-правовую.  

Тема. Конституционное (Государственное) право. 

1. Юридические свойства конституции. 

Конституция - это основной закон государства, обладающий, 

верховенством, высшей юридической силой и возглавляющий правовую 

систему. 

Верховенство означает, что она по значимости и юридической силе 

является основным законом, составляет вершины правовой системы и 

действует на всей территории России. 



Высшая юридическая сила Конституции определяется степенью ее 

обязательности. Соблюдать Конституцию должны все субъекты права. 

Особая обязательность Конституции состоит в том, что вое законы и иные 

правовые акты не должны ей противоречить. В противном случае, в 

установленном порядке они признаются неконституционными, подлежат 

отмене, не могут действовать. 

Для законов, иных правовых актов Конституция является юридической 

базой. Она устанавливает: 

- виды правовых актов, принимаемых государственными органами, 

соотношение /иерархию/ таких актов; 

- определяет сферу и объекты законодательного регулирования; 

- прямо называет законы, которые должны быть приняты. 

2. Порядок пересмотра Конституции 

и внесения в нее изменений. 

Новая Конституция России обеспечила гарантии ее стабильности 

именно: 

- установлен более узкий круг субъектов, обладающих правом вносить 

предложения о поправках к пересмотру Конституции, чем при 

осуществлении обычной законодательной инициативы /внесения проекта 

закона /. К ним относятся: Президент РФ, Совет Федерации и 

Государственная Дума /палаты Федерального Собрания РФ/ Правительство 

РФ, законе дательные /представительные/ органы субъектов РФ, не менее 1/5 

членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы. 

- усложнен порядок изменений положений глав: 

гл.1 /основы конституционного строя/,  

гл.2/ Права и свободы человека и гражданина/  

гл.9/ Конституционные поправки и пересмотр Конституции/. 

Эти главы не могут быть пересмотрены Федеральным собранием. Этот 

вопрос вправе рассмотреть лишь Конституционное Собрание. Оно 

созывается в соответствии с федеральным конституционным законом только 



с целью пересмотра Конституции и, если предложение о таком пересмотре 

будет поддержано 3/5 голосов от общего числа членов Совета Федерации и 

депутатов Государственной думы. Конституционное собрание либо 

подтверждает неизменность Конституции, либо разрабатывает проект новой 

Конституции. При втором варианте решения проект новой Конституции или 

принимается самим Конституционным Собранием - 2/3 голосов от общего 

числа его членов или выносится им на всенародное голосование; 

- внесение поправок к остальным главам Конституции допускается по 

процедуре принятия федерального конституционного закона. Это означает, 

что они должны одобрены большинством не менее 3/4 голосов от общего 

числа членов Совета Федерации и не менее 2/3 голосов, от общего числа 

депутатов Государственной Думы  

3.Основы Конституционного строя РФ. 

Конституционный строй - это устройство общества и государства, 

закрепленное нормами конституционного права.  

Признаками конституционного строя являются: 

верховенство права; 

широкие права и свободы человека, их гарантированность; 

участие народа в осуществлении государственной власти и широкое 

народное представительство, 

разделение властей, 

Защита конституционного строя обеспечивается: 

- особым порядком предложения и внесения поправок в главе I 

Конституции - Основы конституционного строя, 

- неотвратимостью наказания лиц, осуществляющих действия, 

направленные на свержение конституционного строя. 

4.Общечеловеческие ценности и цели, провозглашенные в 

преамбуле Конституции РФ. 

В Конституции провозглашены следующие общечеловеческие 

ценности: 



демократии: права и свободы человека, равноправие и 

самоопределение народов, демократическая основа государственности 

России, 

нравственные: вера в добро в справедливость, почитания памяти 

предков. 

российской государственности: сохранение исторически сложившегося 

государственного единства, возрождение суверенной государственности, 

утверждение ее незыблемости, 

патриотизма, и интернационализма: любовь и уважение к Отечеству, 

ответственность за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, 

осознавшие общей судьбы у народов, многонациональной России, ее 

причастности к мировому сообществу. 

5. Принципы конституционного строя, включенные в 

Конституцию Российской Федерации 

В Конституции России закреплены следующие принципы 

конституционного строя: 

человек, его права и свободы являются, высшей ценностью, ст. 2, что 

обязывает государство соблюдать, признавать и защищать права и свободы 

человека и гражданина; 

суверенитет ее многонационального народа, ст. З, что означает - 

верховенство народной власти, право народа быть носителем суверенитета и 

единственным источником власти в Российской Федерации; 

государственный суверенитет РФ, ст.4, означающий, что 

государственная власть в РФ едина, верховная и независима; 

федерализм, ст. 5, обеспечивающий государственную целостность 

России и разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов 

РФ; 

разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную, 

ст. 10, означающий, что органы законодательной, исполнительной и 



судебной властей "сдерживают" друг друга, не допуская сосредоточения 

власти в руках одного органа; 

Россия - социальное государство, ст.7. Этот принцип закрепляет 

социальную ответственность государства за удовлетворение потребностей 

членов общества за создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека; 

установление рыночной экономики. Это проявляется в признании и 

защите различных форм собственности: частной, государственной, 

муниципальной и иных, ст. 3,9; 

идеологическое и политическое многообразие, ст.13. Их суть состоит в 

том, что никакая идеология в России не может быть провозглашена в 

качестве государственной или обязательной и в признание 

многопартийности;  

Россия - светское государство. Это означает, что в России не 

допускается установление никакой религии в качестве государственной или 

обязательной, религиозные объединения отделены от государства и равны 

перед законом ст.14. 

 

6.Референдум 

Референдум - голосование по важнейшим вопросам государственной и 

общественной жизни. На референдуме народ проявляет себе как носитель 

суверенитета, обладающий всей полнотой власти. 

Отличительной чертой референдума является его обязательный 

характер. Принятое на референдуме решение не нуждается в утверждении и 

обязательно для всех субъектов права. Народ может либо согласиться с 

поставленным на голосование вопросом /сказать "да"/, либо отвергнуть его 

/сказать "нет"/, либо вовсе отказаться высказать свое мнение. 

Первый российский референдум состоялся 17 марта 1991 г. 

/одновременно с союзным референдумом о судьбе Союза ССР. На него был 



вынесен вопрос о введении поста Президента России, избираемого 

всенародным голосованием и о дальнейшей судьбе СССР. 

Второй референдум в России проводился апреля 1993 г. На него было 

вынесено четыре вопроса: о доверии Президенту РФ, поддержке курса 

экономических реформ, проведение досрочных выборов Президента и 

народных депутатов РФ. 

Третий референдум проводился в России 12 декабря 1993 г, Это было 

всенародное голосование по проекту новой Конституции РФ. 

7. Гражданство. Гражданин РФ. 

Гражданство - это устойчивая правовая связь человека с государством, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей, 

ответственности» основанная на признании и обеспечении основных прав и 

свобод человека. 

Вопросы гражданства регулируются в Федеральном законе от 

31.05.2002 года №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». 3акон 

устанавливает, что гражданин России являются все граждане бывшего СССР, 

постоянно проживающие на ее территории, на день вступления в силу закона 

о гражданстве; лица, которые приобрели гражданство по рождению либо в 

результате приема в гражданство. 

Согласно Конституции, ст.62 и закону о гражданстве гражданин РФ 

может иметь двойное гражданство, помимо российского - гражданство 

иностранного государства. Такое возможно лишь в соответствии с 

Федеральным законом или международным договором РФ. Гражданин, 

имеющий двойное гражданство, имеет права, несет обязанности наравне с 

другими гражданами РФ. 

В России установлены следующие способы приобретения гражданства: 

по рождению. Ребенок, родители которого на момент его рождения состояли 

в гражданстве РФ, является ее гражданином. Дети до 14 лет при изменении 

гражданства родителей, следуют их гражданству. Гражданство же детей с 14 

до 18 лет изменяется при наличии их согласия; в результате приема. 



Принятым в гражданство РФ может быть любое лицо, достигшее 18 летнего 

возраста и являющееся дееспособным. Условием приема в гражданство 

является постоянное проживание на территории России. Для иностранцев и 

лиц без гражданства срок проживания установлен пять лет непосредственно 

перед обращением с ходатайством. Условие о сроке проживания может быть 

сокращен до одного года в случаях: при наличии высоких достижений в 

науке, технике и культуре, спорте и профессиональных качеств 

(специальности, квалификации и пр.), представляющих интерес для России, а 

также беженцам и лицам, которым было предоставлено  политическое 

убежище. 

Гражданство РФ может быть прекращено в результате выхода из него 

гражданина по его ходатайству. Ходатайство может быть отклонено, если 

ходатайствующее лицо имеет имущественные обязательства перед другими 

гражданами или юридическими лицами, неисполненные обязанности перед 

государством. 

Выход из гражданства не допускается, если ходатайствующий 

гражданин получил повестку о призыве на срочную военную или 

альтернативную службу, привлечен в качестве обвиняемого по уголовному 

делу или в отношении его имеется вступивший в законную силу и 

подлежащий исполнению, обвинительный приговор суда. По истечении 

обязательств, препятствующих выходу из гражданства, ходатайство может 

быть возобновлено, вопросы о приеме в гражданство, восстановлении в нем, 

а также выходе из гражданства и ряд других решаются Президентом РФ и 

оформляются его указами. 

8. Основные права и свободы человека и гражданина РФ. 

Основные права и свободы человека и гражданина закреплены в гл.2  

Конституции РФ. Каждому человеку должны принадлежать нее 

неотъемлемые права и свобод: право на жизнь, на свободу и личную 

неприкосновенность; тайну переписки, телефонных переговоров, 

телеграфных и иных сообщений; уважения достоинства личности; свобода 



передвижения, право выбора места пребывания и жительства, свобода 

мысли, слова; право на беспрепятственное выражение мнений и убеждений, 

свобода совести и вероисповедания. Все эти права относятся к группе 

личных прав и свобод человека и принадлежат ему независимо от его 

гражданства. 

Гражданину принадлежат политические права и свободы. Это право 

участвовать в управлении делами государства; права доступа к 

государственной службе; право собираться мирно и без оружия, проводить 

собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования, право на 

объединение. 

Важнейшая роль в системе основных прав и свобод принадлежит 

социально-экономическим и культурным правам и свободам, право быть 

собственником и право наследования, право на труд, право на условия труда, 

отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за 

труд, без какой бы то ни было дискриминации, и не ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда, право выбирать 

профессию и род занятий, право на защиту от безработицы, право на отдых, 

охрану здоровья и медицинскую помощь, оказываемую бесплатно в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, право на 

социальное обеспечение, право на образование, право на защиту 

государством материнства и детства, семьи; свобода литературного, 

художественного, научного, технического и других видов творчества, 

преподавания; право на участие в культурной жизни и пользования 

учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям. 

9. Основные обязанности, права и свобод человека и гражданина, 

закрепленные в Конституции РФ и их гарантии. 

Конституция определяет основные обязанности человека и гражданина. 

Это обязанность сохранять природу и окружающую среду; заботиться о 

сохранении культурного исторического наследия; беречь памятники истории 



и культуры; платить законно установленные налоги и сборы; получить 

основное общее образование; нести военную службу 

В Конституция закреплены: 

- личные права и свободы человека, 

- политические права и свободы гражданина, 

- социально-экономические и культурные права и свободы 

Гарантии их воплощения в жизнь является обязанности государства 

защищать человека, создать условия или предоставить средства для 

реализации прав и свобод. 

В области личных прав государство не должно допускать 

вмешательства в личную жизнь человека и обязано пресекать действия 

органов, должностных лиц или других граждан, нарушающих 

индивидуальную свободу человека. 

В области политических прав и свобод государство обязано 

предпринимать действия, способствующие реализации таких прав, в т.ч. 

обеспечить соблюдение общественного порядка. 

В области прав и свобод в сфере экономической и социально-

культурной жизни, помимо невмешательства государство должно прилагать 

усилия для создания условий, позволяющих человеку реализовать его права. 

Большое значение для реализации прав и свобод граждан имеет; 

- законодательство, в котором заключен правовой механизм 

осуществления прав и свобод, содержатся их юридические гарантии; 

- охрана основных прав и свобод через суд, прокуратуру, другие 

правоохранительные органы; 

- возможность каждому человеку защищать свои права, наличие права 

на судебную защиту, юридическую помощь, обращения в международные 

органы по защите прав и свобод человека и гражданина. 

10. Федеративное устройство РФ 

Конституция РФ 1993г. устанавливает федеративное устройство 

России, исходя из идеи сохранения ее государственной целостности и 



закрепления, широких прав субъектов Федерации, позволяющих им 

самостоятельно решать вопросы их социально-экономического характера и 

развития, а также участвовать в делах Федерации. 

Всего субъектов в РФ 89: 21 республика, 6 краев, 49 областей, 2 города 

федерального значения, I автономная область и 10 автономных округов. 

Порядок образования новых субъектов в составе РФ устанавливается 

федеральным конституционным законом. 

Признаки и полномочия РФ как суверенного федеративного 

государства: 

федеральная учредительная власть, - территориальное верховенство 

РФ, 

федеральная правовая система, 

система высших федеральных органов государственной власти, 

федеральное гражданство, 

федеральный бюджет, налоги и сборы федеральная государственная 

собственность; единая кредитно-денежная система РФ, 

единые вооруженные силы РФ 

единая внешняя политика РФ 

государственный язык /русский/ 

государственные символы РФ - флаг, герб, гимн, столица. Полномочия, 

отнесенные к ведению РФ, перечислены в ст.71 и 72 Конституции РФ, 

содержатся в ряде других ее статей и конкретизируются в законодательстве. 

Их можно разделить на следующие группы: 

- полномочия в сфере государственного строительства и 

правотворчества, 

- полномочия в сфере экономического и социально-культурного 

развития, 

- полномочия в международных отношениях, 

- полномочия в сфере обороны и государственной безопасности. 

11. Субъекты РФ их статус и полномочия. 



К общим признакам присущим субъектам РФ относятся: 

- ограниченная учредительная власть субъектов РФ,  

- - территориальные права субъектов РФ, 

- конституция, устав субъектов РФ, 

- система органов государственной власти РФ, 

- - представительство в органах федеральной власти, 

- - субъекта РФ имеют свой бюджет, собственность соответствующего 

уровня /республиканскую, краевую, областную 

- - субъекты РФ выступают самостоятельными участниками 

международных отношений и внешнеэкономических связей. Однако их 

международная правосубъектность ограничена полномочиями, 

определяемыми федеральной властью. 

Компетенция субъектов федерации определяется ст.73. В ней не 

перечисляются конкретные их полномочия. Такой перечень входит в 

конституции республик, уставы краев областей: Москвы, Санкт-Петербурга, 

как городов федерального значения, автономной области и автономных 

округов. Конституция РФ устанавливает, что субъекты РФ обладают всей 

полнотой государственной власти вне пределов ведения РФ и ее полномочий 

по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ.  

Деление компетенции между РФ субъектами. 

Основной проблемой в РФ является разграничение компетенций между 

федерацией и ее субъектами.  

Предметы ведения и полномочия РФ составляют федеральную 

компетенцию от.71,72. Она осуществляется как исключительно органами 

федеральной власти, так и совместно с органами государственной власти 

субъектов федерации.  

Предметы ведения и полномочия субъектов РФ составляют 

компетенцию субъектов федерации ст. 73. 

Споры о компетенции между федеральными органами и органами 

субъектов РФ рассматриваются Конституционным Судом РФ.  



Президент РФ 

Статус Президента РФ закреплен в главе 4. 

Президент избирается народом из граждан России не моложе 35 лет, 

постоянно проживающих в РФ не менее 10 лет. Срок его полномочий 6 лет. 

Перед вступлением в должность Президент торжественно приносит присягу 

народу и парламенту. 

Президент, как глава государства является гарантом Конституции РФ, 

прав и свобод человека и гражданина, принижает меры по охране 

суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, 

обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 

государственной власти. 

Полномочия Президента РФ можно классифицировать по следующим 

группам:  

- полномочия в связи с формированием федеральных органов 

государственной власти и аппарата Президента; 

- полномочия в связи с деятельностью Федерального Собрания; 

- полномочия в связи с деятельностью Правительства; 

- полномочия в сфере внешнеэкономической деятельности России; 

- полномочия в сфере военной политики, обороны и в связи с 

чрезвычайными обстоятельствами; 

- традиционные полномочия, осуществляемые главой государства. 

Президент обладает неприкосновенностью. Это означает, что он не 

может быть подвергнут наказанию во время пребывания в должности. 

Отрешение президента от должности возможно в связи с 

государственной изменой или совершением им тяжкого преступления. 

Федеральное собрание и его палаты. 

Статус Федерального Собрания в гл.5. Оно является высшим 

федеральным законодательным органом и осуществляет законодательную 

власть. Федеральное собрание является двухпалатным органом. Оно состоит 

из Совета Федерации и Государственной Думы. 



Принцип формирования Совета Федерации двумя членами: по одному 

от представительного и исполнительного органа государственной власти.  

Государственная Дума состоит из 450 депутатов. 225 её депутатов 

избираются по спискам избирательных объединений: партий движений, и их 

блоков, т.е. по пропорциональной избирательной системе. 

Вторая половина численного состава Государственной Думы -225 

депутатов - избираются по мажоритарной системе относительного 

большинства, т.е. по одномандатным избирательным округам /от одного 

округа - один депутат/. 

Срок деятельности Государственной Думы пять лет. 

Палаты Федерального Собрания заседают отдельно. Совместные их 

заседания проводятся для заслушивания посланий Президента РФ, посланий 

Конституционного Суда РФ, выступлений руководителей иностранных 

государств. Каждая из палат имеет свои полномочия. 

12. Законодательный процесс в Федеральном Собрании 

Законодательным процессом называется процедура принятия закона в 

Федеральном Собрании. 

Федеральные законы принимаются Государственной Думой и проходят 

одобрение в Совете Федерации. 

Законодательный процесс начинается; с законодательной инициативы. 

Правом законодательной инициативы обладают Президент РФ, Совет 

Федерации, член Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, 

Правительство РФ, законодательные /представительные/ органы субъектов 

федерации. По вопросам своего ведения такое право имеют 

Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший арбитражный Суд 

РФ. Проекты Федеральных , законов вносятся в Государственную Думу. 

Обсуждение законопроектов, которое проходит в Государственной 

Думе и Совете Федерации, является второй стадией законодательного 

процесса. Она состоит из нескольких чтений, позволяющих всесторонне 

обсудить проект – закона. 



Принятие закона - следующая стадия законодательного процесса. 

Федеральные законы принимаются большинством голосов от общего числа 

депутатов Государственной Думы, затем они направляются, а Совет 

Федерации для одобрения. 

Последняя стадия законодательного процесса - подписание и 

обнародование /опубликование/ Федерального закона. Президент 

подписывает и обнародует закон в течении 14 дней. Если в течение этого 

времени он отклонит закон, то Государственная Дума и Совет Федерации 

повторно, в установленном порядке, будут рассматривать закон. В случае его 

повторного одобрения парламентом Президент обязан подписать и 

обнародовать закон в течение семи дней. 

13. Правительство РФ. 

Статус правительства РФ закрепляется в гл.6 .Конституции РФ. 

Правительство РФ является высшим федеральным органом и осуществляет 

исполнительную власть. В состав Правительства входят Председатель 

Правительства РФ, его заместители и федеральные министры. 

Президент РФ назначает Председателя Правительства РФ с согласия 

Государственной Думы. После своего назначения на должность 

Председатель Правительства в недельный срок представляет президенту РФ 

предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, а 

также предлагает кандидатуры для назначения на. должности заместителей 

Председателя Правительства РФ и федеральных министров. Эти 

предложения оформляются указом Президента РФ. 

Срок полномочий Правительства РФ начинается после формирования 

Правительства РФ вновь избранным Президентом РФ и заканчивается 

формированием нового состава Правительства РФ Президентом РФ, 

избранным на новых выборах. 

Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ возможно при 

отставке Правительства или выражения ему недоверия Государственной 

Думой. 



14. Система судебных органов в РФ. 

Система судов в РФ подразделяется на три ветви: 

- Конституционный Суд Российской Федерации. Этот суд состоит из 19 

судей, которые назначаются Советом Федерации по представлению 

Президента РФ. Он разрешает дела о соответствии Конституции РФ, 

федеральных законов, актов Президента, Совета Федерации» 

Государственной Думы и Правительства России, конституций, уставов и 

иных законов субъектов федерации; 

- Суды общей юрисдикции. К ним относятся общегражданские и 

военные суды. На вершине системы находится Верховный Суд РФ. На него 

возложен судебный надзор за деятельностью всех судов данной ветви. 

Общегражданские суды среднего звена - это Верховные Суды республик, 

краевые, областные суды, городские суды в городах Москве и Санкт-

Петербурге, суды автономной области и автономных округов. Они 

рассматривают гражданские и уголовные дела, отличающиеся повышенной 

сложностью. 

К основным относятся суды округов, районов и городов. На долю этих 

судов приходится рассмотрение гражданских и уголовных дел по существу / 

в среднем примерно 97-98 % от общего количества/, а также всех дел об 

административных правонарушениях, подведомственных судам. К судам 

общей юрисдикции относятся также военные суды. Они разрешают дела о 

преступлениях, совершаемых военнослужащими и приравненными к ним 

лицами. Основное звено военных судов образуют суды гарнизонов, армий, 

соединений, флотилий. К военным судам среднего звена относятся военные 

суды округов, видов Вооруженных Сил РФ, групп войск и флотов. Военные 

суды находятся под судебным надзором Верховного Суда РФ; 

- арбитражные суды. К их ведению отнесено разбирательство дел 

связанных в первую очередь с предпринимательской деятельностью. Состоит 

эта ветвь из судов двух уровней. Основное звено образуют Высшие 

Арбитражные суды республик, арбитражные суды краев, областей, городов, 



автономной области и автономных округов. На вершине системы этих судов 

находится Высший арбитражный суд РФ, который рассматривает наиболее 

сложные дела, проверяет законность и обоснованность решений всех 

арбитражных судов страны. 

Конституционный суд РФ. Статус Конституционного Суда определен в 

ст.125 Конституции и законом "О конституционном Суде РФ" от 21.07.94 г. 

Судьи Конституционного Суда назначаются Советом Федерации по 

представлению Президента России из высокопоставленных юристов, 

имеющих стаж работы по специальности не менее 15 лет, в возрасте старше 

40 лет на срок 12 лет. Конституционный Суд состоит из двух палат по 10 и 9 

судей. Председатель и его заместитель не могут входить в состав одной и той 

же палаты. Конституционный Суд решает дела о соответствии Конституции 

РФ федеральных законов, актов высших органов государственной власти и 

управления, законов субъектов федерации. 

Тема: Гражданское право 

Гражданское право - это отрасль права, нормами которой регулируются 

товарно-денежные, иные имущественные отношения, некоторые личные 

неимущественные отношения как с участием граждан, так и между 

организациями на, основе юридического/формального/ равенства участников 

этих отношений. 

Значение гражданского права в современном обществе выражается в 

том, что на основе его норм осуществляется любая предпринимательская 

деятельность. Гражданское право содействует развитию предприимчивости, 

инициативы, оно предусматривает широкую самостоятельность 

товаропроизводителей, предпринимателей. Нормами гражданского права 

определяются права собственников на принадлежащее им имущество, 

порядок создания и деятельность коммерческих организаций, АО, правила 

заключения различных договоров, ответственность за нарушение договорных 

обязательств и т.д. 

1. Имущественные отношения 



Имущественные отношения - это общественные отношения по поводу 

различного рода экономических, материальных благ и ценностей. К ним 

относятся отношения собственности, отношения в связи с продажей, 

обменом, дарением, арендой имущества и т. д. Имущественные отношения - 

это главным образом товарно-денежные отношения. 

Наряду с имущественными существуют и личные неимущественные 

отношения. К ним относится отношения по поводу авторства произведения, 

чести, достоинстве и деловой репутации гражданина и организации. 

К числу законов, имеющих основополагающее значение, являющихся 

основными источниками гражданского права следует отнести: 

- Конституцию России; 

- Гражданский кодекс РФ; 

- Закон от 03.07.91г. "О приватизации государственных и 

муниципальных предприятий в РФ; 

- Закон от 22.03.91г. "О конкуренции и об ограничении монополис- 

тической деятельности на товарных рынках". 

- Закон от 02.02.92г. "О защите прав потребителей". 

- Закон " 0 несостоятельности /банкротстве/ предприятий» (СЗ РФ от 

8.01.1998г.) 

- Закон от 19.11.93г. "Об авторском праве и смежных правах". 

Помимо перечисленных действуют и другие законы, а также 

многочисленные подзаконные акты, имеющие основополагающее значение. 

2. Участники имущественных отношений 

Участниками гражданских правоотношений являются граждане 

/физические лица/, юридические лица, Российская Федерация, субъекты РФ, 

муниципальные образования. Их принято называть "субъекты гражданского 

права". 

Граждане и физические лица. В законодательстве употребляются 

термины "граждане" и "физические лица". 0тличие в том, что термином 

"'Физические лица" охватываются все люди, находящиеся на территории 



государства, а термином "граждане" только люди, имеющие гражданство 

Российской Федерации. 

Гражданское право. Согласно российскому законодательству 

гражданин может иметь: 

- имущество на праве собственности, 

- наследовать имущество, 

- заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной 

законом деятельностью, 

- создавать юридические лица самостоятельно или совместно с 

другими гражданами и организациями, 

- совершать любые, не противоречащие закону сделки и участвовать в 

обязательствах, 

- избирать место жительства, 

- иметь права автора изобретения, произведения науки, литературы, 

искусства и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной 

деятельности, 

- иметь другие имущественные и личные неимущественные права. Этот 

перечень содержится в ст. 18 ГК. 

Гражданская правоспособность - это признанная законом способность 

иметь гражданские права и нести обязанности. 

Гражданская правоспособность отвечает на вопрос, может ли 

гражданин или организация иметь гражданские права, и обязанности. 

Гражданская правоспособность граждан признается с момента рождения и 

прекращается она со смертью гражданина. Это означает, что каждый 

гражданин независимо от возраста, состояния здоровья, пола, 

национальности и т.д. может /способен/ иметь гражданские права и 

обязанности. 

Гражданская дееспособность - это способность гражданина своими 

собственными действиями приобретать гражданские права и создавать для 

себя гражданские обязанности, осуществлять свои права и отвечать за 



неисполнение обязанностей и за причинение имущественного вреда другим 

лицам. 

Гражданская дееспособность отвечает на вопрос: может ли данный 

гражданин лично распоряжаться своим имуществом, заключать договоры 

купли-продажи, аренды, найма, подряда и т.д., лично отвечать за 

причиненный им имущественный ущерб и т. д. Гражданская дееспособность 

в полном объеме признается за гражданами, достигшими совершеннолетия, 

т.е.18лет.Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет - частично 

дееспособны. 

Юридическое лицо и его признаки. Юридические лица - это 

предприятие, учреждения, организации, имеющие обособленное имущество 

и наделены 

правами выступать от собственного имени в имущественных 

отношениях на основе утвержденного устава /положения/ с самостоятельной 

имущественной ответственностью по своим обязательствам. 

Признаками, присущими юридическому лицу, являются: 

- наличие собственного имущества на праве собственности или на ином 

вещном праве, собственного баланса, своего счета в банке; 

- организационная оформленность, т.е. наличие зарегистрированного 

устава или учредительного договора; 

- способность выступать в обороте от собственного имени; 

- самостоятельная ответственность по всем заключенным договорам и 

иным обязательствам. 

3.Право собственности 

Собственность - понятие экономическое. Его можно определить как 

отношения между людьми по поводу принадлежности материальных благ. 

Собственность отвечает на вопрос :кому принадлежат материальные блага? 

Право собственности существует как совокупность правовых норм, 

закрепляющих регулирующие отношения по поводу принадлежности 

материальных благ - объективное право и право собственности и конкретных 



субъектов - граждан, юридических яиц государств - субъективное право. 

Последнее означает, что согласно закону собственник имеет право владения, 

право пользования и право распоряжения своим имуществом. Право 

владения означает возможность иметь вещь в своем доме или хозяйстве. 

Право пользования понимается, как возможность получать от вещи пользу, 

нужную собственнику. Право распоряжения - это возможность определить 

"юридическую судьбу" вещи - продать, обменять, сдать в аренду, подарить и 

т. д. 

"Частная собственность" - понятие не юридическое, оно 

сформировалось в политической экономии и полностью относится к этой 

науке. Вместе с тем, этому понятию придается и определённое юридическое 

значение. Закон различает, с одной стороны, собственность частных лиц, / 

т.е. частную собственность/,с другой стороны, государственную 

собственность, муниципальную собственность, собственность общественных 

организаций. Частными лицами признаются граждане /физические лица 

юридические/, если они преследуют в имущественных отношениях свой 

частный интерес. 

Частная собственность противопоставляется государственной, 

муниципальной и общественной собственности, которые 

предназначены для удовлетворения не частных, а общих публичных 

интересов и потребностей, 

Приватизация представляет собой приобретение государственного или 

муниципального имущества /предприятий, зданий, сооружений и т.п./ в 

частную собственность. Как правило, приватизация имеет возмездный 

характер. Это означает, что прежде чем приобрести определенный объект в 

собственность гражданин /юридическое лицо/ должен уплатить за него 

установленную сумму. Основные положения, относящиеся к осуществлению 

приватизации, содержатся в законе РФ от 03.07.91г. "О приватизации 

государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации" с 

последующими изменениями и дополнениями. 



4.0бязатальство в гражданском праве. 

Обязательство - это такое гражданское правоотношение, в силу 

которого одно лицо должно что-то сделать для другого /передать товар, 

выполнить работу, уплатить деньги/, а другое лицо имеет право требовать 

выполнения этих действий. 

В ГК участники обязательства именуются кредитор и должник. 

Должник - это та сторона, которая обязана совершить какое-то действие в 

пользу другой стороны, а кредитор - это тот, кто имеет право требовать 

совершения указанного действия. 

5. Договор. Соотношение понятий 

"договор" и "сделка". 

Договор - это соглашение двух или нескольких лиц /граждан, 

юридических лиц / о передаче имущества, выполнении работ, оказания услуг 

и т.п., то есть установление гражданских прав и обязанностей. Наряду с 

понятием "договор" закон употребляет понятие "сделка". 

Сделка - более широкое понятие, ибо договор - это вид сделки. 

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные 

на установление, / а также на изменение и прекращение/ гражданских прав 

или обязанностей. Сделки могут быть односторонними, /например, 

составление завещания/ либо двух- или многосторонними, /если выражена 

воля нескольких лиц - например, заключение договора купли-продажи/. 

Двухсторонние /многосторонние/ сделки получили наименование - договоры. 

6.Исполнение обязательств. 

Ответственность за их нарушение. 

Исполнение договорного обязательства означает совершение 

должником того действия, которое предусмотрено договором. Обязательства 

должны исполняться надлежащим образом, т.е. в точном соответствии с 

договором или законом. 

На тех участников обязательственных отношений, которые не 

исполняют свои обязательства, или исполняют их ненадлежащим образом, 



возлагается гражданско-правовая ответственность. Особенностью этой 

ответственности является то, что она имеет имущественный характер. 

Нарушитель договорного обязательства наказывается тем, что, должен 

возместить своему контрагенту причиненные убытки. 

Имущественная ответственность нарушителя договорного 

обязательства может выразиться также во взыскании с него неустойки 

/штрафа, пени/. Неустойка - это заранее обусловленная сумма, которую 

нарушитель обязательства обязан уплатить своему контрагенту. Размер 

неустойки /штрафа, пени/ определяется либо в твердой сумме, либо в 

процентах к сумме нарушенного обязательства. 

7. Виды договора. 

Видов договоров много. Наиболее важными являются следующие 

группы договоров: 

- договоры, оформляющие передачу имущества в собственность или в 

иное вещное право приобретателя /купля - продажа, мена, дарение, поставка/; 

- договоры, оформляющие передачу имущества во временное 

пользование /имущественный наем, аренда/; 

- договоры по производству работ /подряд, подрядный договор на 

капитальное строительство/; 

- договоры по представлению различных услуг /договоры перевозки 

грузов, комиссионные договоры/. 

Тема. Семейное законодательство 

Брак. Значение брака. Регистрация брака. 

Брак - это юридически оформленный свободный и добровольный союз 

мужчины и женщины, направленный на создание семьи и порождающий для 

них взаимные личные и имущественные права и обязанности. 

Брак заключается в государственных органах записи актов 

гражданского состояния. Регистрация брака дает возможность реально 

гарантировать охрану самых разнообразных прав членов семьи, ибо 



супружеские права и обязанности возникают только в зарегистрированном 

браке.  

1.Условия вступления в брак. Препятствия к его заключению. 

Условия заключения брака можно разделить на две группы: 

позитивные /наличие таких условий обязательно/ и негативные /их наличие 

препятствует заключению брака/. К позитивным условиям относятся 

взаимное согласие лиц, вступающих в брак, и достижение ими брачного 

возраста. К негативным - состояние в другом браке, близкое родство жениха 

и невесты, признание лица недееспособным вследствие душевной болезни. 

Последние условия называют также препятствиями к заключению брака. 

Случаи и порядок признания брака недействительным. 

Нарушение условий заключения брака приводит к тому, что суд 

признает его недействительным. Это означает, что права, и обязанности 

супругов в таком браке аннулируются с момента его регистрации. 

Недействительность брака: 

- нарушающего принцип единобрачия 

- заключенного с недееспособным 

- лицом /слабоумным или душевнобольным/ 

- между родственниками по прямой восходящей линии, между 

полнородными или не полнородными братьями, сестрами, а между 

усыновителями и усыновленными, 

- заключенного фиктивно, 

- заключенного с лицом, не достигшим брачного возраста 

- нарушающего принцип добровольности. 

3.Личные права и обязанности супругов.  

Супруги имеют личные и имущественные права. К личным правам 

относятся: 

- право на выбор фамилии, то есть право оставить свою фамилию или 

взять фамилию другого супруга; 



- свобода в определении своего местожительства, то есть право 

проживать как вместе, так и по отдельности; 

- право на воспитание и обучение детей. Надо заметить что воспитание 

и обучение детей не только право, но и обязанность. 

4.Личное имущество каждого из супругов и их общая совместная 

собственность. 

К личному имуществу относятся: 

- вещи, принадлежащие какому из супругов до вступления в брак; 

- вещи, полученные каждым из них во время брака в дар или по 

наследству; 

- предметы личного потребления супругов за исключением предметов 

роскоши, предметов профессиональной деятельности. 

Личным имуществом супруг может распоряжаться без согласия 

другого супруга. 

Общим имуществом является имущество, нажитое супругами во время 

брака. Супруги распоряжаются таким имуществом с общего согласия  

5.Основания возникновения прав родителей и детей. 

Взаимные права и обязанности родителей и детей основываются на 

происхождении детей, удостоверенном в установленном порядке. 

Происхождение ребенка от родителей, состоящих между собой в браке, 

удостоверяется записью о браке родителей. 

Происхождение ребенка от родителей, не состоящих между собой в 

браке, может быть установлено путем подачи совместного явления отцом и 

матерью ребенка в загс. 

При отсутствии совместного заявления родителей отцовство в 

отношении внебрачного ребенка устанавливается в судебном порядке. 

Права родителей и их содержание. Личными правами и обязанностями 

родителей и детей являются: 

- право ребенка на имя, отчество и фамилию и соответственно право и 

обязанность родителей дать ребенку имя, отчество и фамилию; 



- право детей на воспитание и право и обязанность родителей 

воспитывать своих детей; 

- право детей на защиту своих прав и интересов и соответствующее 

право и обязанность родителей защищать права и интересы детей. 

Имя дается ребенку по соглашению родителей, а фамилия определяется 

по той, что носят его родители. Если же фамилии у них разные, то выбор 

зависит от их согласия. 

Право и обязанность защищать все права и интересы своих детей 

означает, что родителям предоставлена возможность выступать от имени 

своих детей во всех учреждениях, включая суд, без особых на то 

полномочий. 

Право на воспитание детей означает заботу о физическом здоровье 

детей, об их обучении, подготовке к общественно полезному труду. 

6."Опека" и " попечительство" и различие 

между этими понятиями. 

Органами опеки и попечительства являются органы местного 

самоуправления. Осуществление функций по опеке и попечительству /поиск 

опекуна, обследование его материальных и жилищных условий/ в отношении 

несовершеннолетних лиц возложено на органы народного образования. 

Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов 

несовершеннолетних детей по разным причинами оставшихся без 

родительского попечения/ вследствие смерти родителей, лишения их 

родительских прав, признания их недееспособными/. 

Опека устанавливается над малолетними детьми до 14 лет. 

Попечительство учреждается над несовершеннолетними от 14 до 18 лет, то 

есть до совершеннолетия. Опекуны являются законными представителями 

своих несовершеннолетних подопечных, и они от их имени и в их интересах 

совершают все необходимые сделки. Попечители же оказывают лишь 

содействие своим подопечным при осуществлении ими своих прав и 



обязанностей, а также охраняют их от злоупотреблений со стороны третьих 

лиц. 

 

  



IV.Материалы для организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Правоведение» 

Темы рефератов: 

1. Эволюция функций Российского государства в условиях 

перехода к рыночным отношениям.  

2.  Российский федерализм: проблемы формирования отношений 

нового типа.  

3.  Нетипичные формы правления в современных государствах.  

4.  Особенности российской правовой системы.  

5.    Правовая реформа в Российской Федерации.  

6.  Граждане как субъекты гражданско-правовых отношений.  

7.  Сделки в механизме гражданско-правового регулирования 

общественных отношений.  

8.    Право собственности - коренной институт Российского  права.  

9.    Обязательственные правоотношения.  

10.   Сущность договорного права.  

11.   Наследование по закону и завещанию.  

12.   Право собственности на жилище.  

13.   Типология юридических лиц в системе рыночных 

отношений  в РФ.  

14. Общая характеристика закона о рекламе.  

15. Авторское право. Юридические аспекты.  

16. Уголовная ответственность за преступление в сфере 

экономики. 

17. Усыновление. Опека и попечитесльство. 

18. Разделение властей в государственном механизме РФ. 

19. Государственная и муниципальная собственность в РФ. 

20. Местное самоуправление в РФ. 

21. Конституционный контроль в РФ. 

22. Смертная казнь как вид уголовного наказания. 



23. Брачный договор – новелла Российского законодательства. 

 

Методические рекомендации: 

 

 Структура реферата включает в себя следующие элементы: 

✓ титульный лист; 

✓ содержание; 

✓ введение; 

✓ содержание (главы и параграфы); 

✓ заключение; 

✓ приложение; 

✓ список литературы и источников. 

  Введение обычно содержит вступление, обоснование актуальности 

выбранной темы, формулировку цели и задач реферата, краткий обзор 

литературы и источников по проблеме, историю вопроса 

         Содержание реферата должно соответствовать теме, полно ее 

раскрывать. Все рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает 

личное отношение автора к излагаемому. Следует стремиться к тому, чтобы 

изложение было ясным, простым, точным и при этом выразительным. При 

изложении материала необходимо соблюдать общепринятые правила: 

─ не рекомендуется вести повествование от первого лица 

единственного числа (такие утверждения лучше выражать в безличной 

форме); 

─ при упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы 

перед фамилией; 

─ каждая глава (параграф) начинается с новой строки; 

─ при изложении различных точек зрения и научных положений, 

цитат, выдержек из литературы, необходимо указывать источники, т.е. 

приводить ссылки. 

      Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть 

переложением содержания работы. Заключение должно содержать: 



─ основные выводы в сжатой форме; 

─ оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые 

вставали в процессе изучения темы. 

      Объем 1-2 машинописных или компьютерных листа формата А4. 

Объем реферата 15-20 страниц машинописного текста. Защита 

реферата может предполагать как устную презентацию на семинарском 

занятии, так и проверку преподавателем реферата без устной защиты.  

  



V. Контрольно-измерительные материалы по дисциплине 

«Правоведение» 

Задание по разделу теории государства и права. 

Проанализируйте соответствие любой статьи кодекса  (гражданского, 

трудового, административного, семейного), выбранного по вашему 

усмотрению и ответьте письменно на вопрос: 

Норма права и статья закона это одно и тоже или нет? 

Для чего дайте понятие нормы права и укажите структуру, способы 

изложения нормы права и на основе этих теоретических положений сделайте 

обоснованный вывод: 

Почему выбранная вами статья соответствует правовой норме или не 

является таковой? 

Литература: 

Т.В. Кашанина, А.В. Кашанин «Основы Российского права», 

издательство «Норма», МСК, 2004 год, 3-е издание (стр.57-63) 

Задания по административному праву 

Общие требования к выполнению практических задач: 

уяснить содержание задачи, сущность конфликта и все обстоятельства 

дела; 

внимательно проанализировать доводы … конфликта и дать им оценку 

к точки зрения действующего законодательства. 

Если в задаче уже приведено решение суда или иного органа, требуется 

оценить его обоснованность и законность. 

Помимо этого необходимо ответить на теоретические вопросы, 

поставленные в задаче в связи с предложенной ситуацией. 

Поскольку решение задач преследует цель приобретения студентами 

навыков практического применения теоретических положений и 

нормативных актов, поэтому даже правильный ответ не может быть 

признаком удовлетворенности, если он лишен обоснования. 



Устные ответы студента, равно как и письменные, должны содержать 

все свидетельства о выполнение требований к решению, а именно: 

уметь кратко изложить обстоятельства дела; 

пояснить к чему сводиться …; 

дать юридическую оценку доводам сторон в споре; 

обосновать с обязательными ссылками на конкретные нормы закона 

или иного правового акта своё решение по делу. 

Решение задач оформляется в письменном виде. 

Задача 1. 

Гражданка Злобина 28 июня 2002 года совершила хулиганские 

действия. Учитывая то, что у неё имеется сын 13 лет, которого она 

воспитывала одна, её решили не привлекать к уголовной ответственности. Её 

действия квалифицировали по статье 158 КОАИ РСФСТ как мелкое 

хулиганство постановлением судьи от 30 июня 2002 года. 

Злобина была подвергнута аресту на 15 суток. 2 июля 2002 года 

Злобина, ссылаясь на статью 20 КОАИ РФ потребовала освобождения из-под 

ареста.  

Вопросы: 

Правомерны ли требования Злобиной об изменении меры наказания? 

Укажите объект посягательства вследствие деяния Злобиной. 

Укажите органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать 

дела по данной категории дел. 

Как будет решено дело Злобиной, если её требование об изменении 

меры наказания обосновано? 

Нормативный акт: 

КОАИ РФ, введенной в действие с 1 июля 2002 года. 

Смотреть статьи: 20, 1, 3.5, 3.9, 1.7, приложение №2 комментария 

КОАИ РФ 

Задача 2. 



Индивидуальный предприниматель занимается продажей 

подкрашенной поверенной соли, выдавая ее за народно китайское средство, 

помогающее от всех болезней. Как было выяснено и доказано сотрудниками 

милиции, каждый потребитель был обманут минимум на 4980 руб. Геворкян 

был привлечен к административной ответственности по ст. 14.7 КОАИРФ. 

Вопросы: 

Каждая часть санкции ст. 14.7 должна быть применена к Геворкяну в 

качестве меры наказания? 

Что является объектом посягательства правом посягательства 

Геворкяна? 

Какие органы (должностные лица) имеют право составления протокола 

об административном правонарушении и рассмотрении материалов о нем, 

равно как и вынесения постановления? 

Нормативный акт: 

КОАНРФ, введенный в действие с 1.07.02, ст.2.4. 14.7 

Задача 3. 

27 апреля студент II курса Университета дружбы народов Гарин 

пришел на занятия в нетрезвом виде. На замечание своего сокурсника 

Ломова по поводу его внешнего вида Гарин ответил не цензурной бранью. А 

когда началась лекция, Гарин перочинным ножом пытался вырезать свою 

фамилию на крышке парты. Затем, прервав лектора, через всю аудиторию 

обратился к Ломову с вопросом зачем тот к нему, Гарину, приставал. На 

замечание лектора Гарин грубо ответил и в течении лекции несколько раз 

прервал занятия, отвлекая лектора вопросами не относящихся к теме лекции. 

Вопросы: 

К каждому виду ответственности можно привлечь Гарина за 

совершенные проступки, для чего : - определите объекты посягательства 

проступка; 

Установите статьи закона, предусматривающие ответственность за 

проступки Гарина. 



Каков порядок возбуждения дела по указанным проступкам. 

Нормативный акт: 

КОАНРФ введено в действие с 1.07.02 

Раздел II особенная часть, главы 20, 32 

Литература: 

Т.В. Кашанина,А.В. Кашанин. 

Основы российского права 3-е издание, Изд-во Норма, москва, 2004 г., 

стр. 640-642. 

Практические задания 

по темам гражданского права. 

Тема: физические и юридические лица. 

Задача 1. 

Иванов, 17 лет, был оформлен на работу учеником электрика на заводе 

по трудовому договору в связи с чем, он стал полностью дееспособным. 

Вопросы: 

По решению какого органа Иванов мог быть признан полностью 

дееспособным? 

Кто должен был дать на это согласие? 

Нормативный акт: 

Ст. 21-27 ГК РФ ч. I  

Задача 2. 

Крымов, 16 лет, сдал магнитофон в комиссионный магазин с тем, что 

бы за деньги, вырученные от продажи. Приобрести велосипед. Отец 

Крымова, узнав об этом, пошел с сыном в комиссионный магазин и 

потребовал возврата магнитофона, мотивируя тем, магазин не в праве был 

принимать магнитофон от его 16-летнего сына.  

Вопросы: 

Какие бытовые сделки самостоятельно может совершить Крымов? 

При каком условии товаровед комиссионного магазина имеет право 

принять магнитофон от Крымова? 



Нормативный акт: 

Ст. 21-27 ГК РФ ч.I 

Задача 3. 

Индивидуальный предприниматель Иванов решил организовать 

предприятие в форме товарищества на вере. Найдя заинтересованную фирму, 

Иванов предложил ей в новом предприятии роль полного товарища, 

сохранить за собой статус вкладчика. В учредительном договоре 

товарищества было предусмотрено, что руководство будет осуществлять 

Иванов в качестве директора. Доля Иванова в складочном капитале 

составляла 90 % и предприятия получило название “командное товарищество 

“Иванов и компания”. 

После регистрации предприятия второй участник попытался устранить 

Иванова от руководства фирмы на ом основании, что он, будучи вкладчиком, 

может осуществлять руководство лишь на основе доверенности, которая ему 

не выдавалась, на что Иванов возразил, что ему как органу юридического 

лица – директору – доверенность на совершение сделок от имени 

товарищества не требуется. Спор был передан на рассмотрение суда. 

Вопросы: 

Какое решение вынесет суд, для чего установите: 

Какой документ определяет право ведения дел товарищества на вере; 

Вправе ли вкладчики в товариществе осуществлять управление ведение 

дел, а если “да”, то на основании какого документа. 

Нормативный акт: 

Ст. 69-86 ГК РФ ч. I 

Задача 4. 

Трикотажная и текстильная фабрики учредили магазин “Одежда” на 

правах юридического лица с целью продажи своих изделий. Через один год 

трикотажная фабрика обанкротилась. 

Вопрос: 



Будет ли отвечать магазин “Одежда” по обязательствам трикотажной 

фабрики, если его организационно – правовая форма хозяйственное 

общество. 

Нормативный акт: 

Ст. 87-91 ГК ЛФ ч. I. 

Федеральный закон от 8.02.98 г. 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной 

ответственностью” (в ? от 21.03.2002 г.)  

Задача 5. 

Машиностроительное бюро машиностроения на правах юридического 

лица подверглось реорганизации в форме присоединения к нему опытного 

изготовления и испытания изделий, разработанных этим бюро.  

Вопрос: 

Какие документы должны быть подготовленными для реорганизации, и 

с какого момента конструкторное бюро машиностроения будет считаться 

реорганизованным. 

Нормативный акт. 

Ст. 57-60 ГК РФ. 

Тема: “Исковая давность. Сделки. Общие положения о договорах” 

Задача 1. 

АО “Гарант” произвело предоплату 20 октября 1998 г. в обеспечение 

нагрузки продукции производственному кооперативу “Серебряные воды”. 

По условию заключенного договора поставки, отгрузка продукции должна 

быть осуществлена в течение 5 дней с момента получения предоплаты. 

Среднестатичный срок для поступления предоплаты оставляет 20 дней, 

однако продукция в адрес производственного кооператива не поступила, а 

претензия от 20 ноября 2000 г. была оставлена поставщиком без ответа, 

поэтому 21 ноября 2001 г. АО “Гарант” обратился с иском в Арбитражный 

суд о возрасте суммы предоплаты. 

Вопросы: 



С какого момента наступает начало срока исковой давности установлен 

законом по данном иску? 

Какое решение вынесет Арбитражный суд по требованиям АО 

“Гарант”. 

Задача 2. 

Завод “строймеханизм” отгрузил АО “оптовому рынку” автовесы, 

которые поступили в адрес последнего 10 января 2000 года, 31 января 2000 

года “оптовый рынок” проверил весы по качеству, установив в них дефект 

регулирования и в этот же день составлен был акт приема по качеству 

согласно которому убыток от дефекта составил 200 тыс. руб. 

По условию договора купли-продажи АО “Оптовый рынок” заявил 

притензию от 15 февраля 2000 г., которую завод оставил без ответа. 31 июля 

2000 г. АО “Оптовый рынок” обратился с иском в Арбитражный суд о 

взыскании 200 тыс. руб. – убытка от дефекта весов. 

Вопросы: 

С какого момента следует считать срок исковой давности по 

требованиям АО “оптовый рынок”. 

Какой срок исковой давности следует применить по спору. 

Какое решение может вынести Арбитражный суд. 

Задача 3. 

Ответчик Истомин на суде заявил, чтобы суд при рассмотрении дела по 

иску Володина не принимал во внимание то, что срок исковой давности по 

данному иску истек. 

Вопросы: 

Имел ли право Истомин сделать на суде такое заявление? 

Как к такому заявлению должен отнестись суд? 

Задача 4. 

Назовите календарную дату начала течения срока исковой давности и 

календарную дату момента истечения срока в следующих сделках: 



Мамаев заключил договор о сдаче в аренду своего дома Крылову 28 

февраля 2001 года на срок три года. 

Свистунов занял деньги у Кругловой 31 мая 2002 года на срок один 

месяц. 

Вентиляторный завод заключил договор о поставке готовой продукции 

оптовому магазину в конце каждого квартал. Договор заключен 19 декабря 

2003 года на срок три квартала. 

Нормативный акт:  

Ст. 195-202 ГК РФ. 

Задача 5. 

Селезнева по просьбе известного филателиста Борисова продала 

последнему коллекцию марок умершего мужа по цене 2000 руб. Через месяц 

Селезнева узнала, что действительная стоимость этой коллекции – 10 000 

руб. в связи с чем потребовала от Борисова доплаты в размере 8000 руб. 

Борисов отказался и Селезнева обратилась с иском в суд о признании сделки 

недействительной, поскольку цену на марки она не узнала и продала их по 

цене, назначенной Борисовым. Суд признал сделку недействительной и 

применил к этой сделке правило “Односторонней ? ” 

Вопрос: 

Какими правилами руководствовался суд и что означает положение об 

“односторонней?” 

Задача 6. 

Радуев поставил Каримову спирт, доставленный в Россию 

контрабандным путем, и получил за него деньги. Каримов изготовил из этого 

спирта поддельную водку и стал продавать по низкой цене. Органы милиции 

раскрыли эту противозаконную деятельность и суд постановил применить к 

сделке Радуева и Каримова правило “никакой ?” 

Вопрос. 

Что предусматривает правило “Никакой ?” 

Задача 7. 



ООО “Электроника” заключила договор простого товарищества с АО 

“Интеграл”, согласно которому передал часть торговых площадей АО 

“Интеграл” для реализации товара этого АО. В свою очередь АО “Интеграл” 

обязался обеспечить ООО “Электроника” товарами для реализации. 

Проверка налоговым инспектором установила, что данный договор не 

действителен. В обоснование своего же утверждения налоговый инспектор 

указал, в анкете, что торговые площади были переданы ООО “Электроника” 

был преобразован из государственного торгового предприятия в частное. 

Вопросы. 

Рассмотрите правомерность утверждения налогового инспектора, если 

он прав, то решите по какому основанию он отнес данный договор как 

недействительный? 

Решите какой фактически был договор?  

Задача 8. 

ООО “Торговый дом” получил от завода “Радиодеталь” проект 

договора от 15 января 2003 г. на поставку радиодеталей. Срок на заключение 

договора был указан 20 дней. ООО “Торговый дом” договор не вернул в 

указанный срок, но по условию договора произвел предоплату за Поставку 

радиодеталей. Однако завод “радиодеталь” отгрузку продукции не произвел, 

а на заявленный иск, содержащий требование о возврате суммы предоплаты 

и санкции в порядке ст. 395 ГК РФ, исправил в Арбитражный суд 

возражение, ссылаясь на отсутствие договора с ООО “Торговый дом”, 

который данный договор не подписал. 

Вопрос. 

Решите, обосновав. 

Нормативный акт: 

ГК РФ, ч. I разделы “сделки” 

“Общие положения о договорах” 

Учебник 



Т.В. Калинушкина, А.В. Кашанин. Основы Российского права, 3 – е 

изд., издательство НОРМА, 2004 г. 

Тема: Обязательство. Гражданско-правовая ответственность. 

Задача 1. 

В силу обязательств Докин обязан Валееву отремонтировать крышу 

дома, а Валеев обязан Докину привезти машину речного песка. 

Вопрос. 

Кто из них: Докин или Валеев являются должником, а кто кредитором? 

Задача 2.  

Громова, уходя от Смолиной в дождь, попросила последнюю дать ей 

плащ с последующим возвратом. Ни на следующий день, ни через неделю 

плащ возвращен не был. Смолина по телефону попросила Громову 

немедленно вернуть ей плащ. 

Вопрос. 

В течение, которого времени Громова должна исполнить обязательства 

не исполненное в разумный срок, после предъявления Смолиной требования 

о возврате плаща?  

Задача 3. 

Фабрика медицинского оборудования заключила договор с больницей 

о поставке ей медицинских инструментов для хирургических операций, в 

договоре не была предусмотрена ответственность фабрики за ненадлежащее 

исполнение обязательства. Все поставленные фабрикой режущие 

инструменты были плохо заточены. 

Вопрос. 

Может ли больница потребовать от фабрики возмещения причиненного 

убытка, в том числе уплаты неустойки за ненадлежащую заточку 

медицинских инструментов. 

Задача 4. 

Мебельная фабрика обязалась изготовить кухонную мебель Филиппову 

по его чертежам в оговоренный в договоре срок. В уговоре предусмотрена 



пеня, которая должна взыскиваться за каждый день просрочки исполнения 

обязательства. Фабрика не преступила к исполнению обязательства ни в 

оговоренный срок, ни через два месяца после этого. Филиппов потребовал от 

мебельной фабрики уплаты неустойки за два месяца и возмещения убытков 

вызванных неисполнением обязательства. Мебельная фабрика согласилась. 

Вопрос. 

Освобождает ли мебельную фабрику от изготовления кухонной мебели 

Филиппову возмещения убытков при неисполнении обязательства к уплаты 

неустойки за его неисполнение? 

Задача 5. 

Завод “Металлист” учредил магазин скобяных изделий и стал 

собственником его имущества. Последний взял кредит в коммерческом банке 

и не смог его вернуть в срок. 

Вопрос. 

Имеет ли право коммерческий банк потребовать от завода “Металлист” 

возврата кредита, взятого магазином скобяных изделий? 

Задача 6. 

Муниципальное предприятие “производственное объединение 

пассажирского автотранспорта” в соответствии со ст. 395 ГК обратилось в 

суд с иском о взыскании с акционерного общества процентов за пользование 

чужими денежными средствами в связи с несвоевременной оплатой услуг по 

перевозке рабочих и служащих ответчика к месту работы и обратно 

специальными автобусными маршрутами. 

Ответчик против иска возражал, ссылаясь на то, что размер 

подлежащих взысканию процентов явно несоразмерен последствиям 

нарушения обязательства, и просил суд уменьшить сумму процентов. К тому 

же, по мнению ответчика, в данном случае должна применяться не учетная 

ставка банковского процента, а предусмотренная ст. 168 Устава 

автомобильного транспорта РСФСТ 3% годовых. 

Вопрос. 



Оцените возражение ответчика по иску, обоснуйте их с правовой точки 

зрения и, как по Вашему будет решен спор. 

Нормативный акт: 

ГК РФ ч. I раздел “Обязательства”, ст. 321,323,404, 325 

Учебник: 

Т.В. Кашанина, А.В. Кашанин основы Российского права, 3-е издание, 

Издательство НОРМА, 2004 год. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО ТРУДОВОМУ ПРАВУ. 

Задание 1. 

Пятнадцатилетний Олег после окончания 8-и классов решил пойти 

работать и продолжать образование в вечерней школе. 

Директор базы посылторга, куда он обратился с просьбой о 

трудоустройстве, отказал ему в приеме на работу, поскольку Олег не достиг 

16-летнего возраста. 

Вопрос: 

Прав ли директор, если нет, то какие документы следовало Олегу 

предоставить для оформления трудового договора. 

Нормативный акт: Глава 11 ТК РФ. 

Задание 2. 

Петров устраивался учеником слесаря в АО “Москвич”. Поскольку ему 

через два месяца должно исполниться 18 лет, администрация потребовала от 

него справку о состоянии здоровья из районной поликлиники. 

Петров отказался предоставлять справку, ссылаясь на хорошее 

здоровье, а так же на то что, являясь призывником, месяц назад проходил 

медкомиссию в военкомате. 

В отделе кадров отказались принять на работу Петрова без справки о 

состоянии здоровья. 

Вопрос: 

Правомерен отказ в приеме на работу Петрова? 

Нормативный акт: Комментированный ТК РФ. Глава 11. 



Контрольные итоговые вопросы: 

1.Понятие государства, основные признаки, функции, основные теории 

возникновения государства. 

2.Формы государства. Формы правления. Формы государственного 

устройства. 

5.Политический режим. Виды политических режимов.  

6.Понятие и виды государственных органов.  

 7.Понятие демократии. Признаки и формы демократии. Понятие и 

основные признаки правового государства.  

8. Понятие, сущность и основные признаки права. 

10. Право и мораль.  

12.Основные правовые системы (семьи) в современном мире.  

13.Норма права, ее отличительные признаки.  

14.Понятие отрасли права и правового института. Классификация 

отраслей права.  

15.Законы. Законодательство, его кодификация и систематизация. 

Понятие и значение законности.  

16.Правоотношение: понятие и элементы.  

17.Юридическая ответственность, ее виды, основания.  

18. Правовая культура как часть общей культуры общества.  

19. Понятие, система и источники российского государственного 

(конституционного) права.  

20. Основные права, свободы и обязанности граждан РФ. 

21.Национально-государственное и административно-территориальное 

устройство РФ.  

22. Судебная система РФ. Конституционный суд РФ. Суды общей 

юрисдикции и арбитражные суды: система, подведомственность, 

подсудность, порядок деятельности. 

23.Прокуратура РФ. Цели и направления деятельности. Система и 

организация. Прокурорский надзор. 



24. Понятие, система и источники российского административного 

права. Административно-хозяйственное право.  

25.Административное правонарушение: его юридический состав. 

Особенности административной ответственности. Административные 

взыскания. 

26. Понятие, система и источники гражданского нрава в РФ. 

27.Гражданское правоотношение. Субъекты гражданских 

правоотношений: граждане (физические лица), юридические лица, их виды.  

28. Понятие, источники семейного нрава.  

29. Личные и имущественные права супругов. 

30. Понятие и источники трудового права РФ. Трудовое 

правоотношение. 

31. Коллективный договор: понятие, порядок заключения, содержание, 

ответственность в случаях уклонения от заключения и нарушения договора. 

32. Трудовой договор (контракт): понятие, содержание, сроки, порядок 

заключения, расторжение. 

34.Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю. Ограниченная и полная материальная ответственность. 

Порядок возмещения ущерба. 

35. Особенности труда женщин и молодежи. Льготы для работников, 

совмещающих работу с обучением. 

38.Правовая охрана природы и природоохранительное 

законодательство. Возмещение вреда и другие виды ответственности за 

нарушение природоохранительного законодательства. 

39.Правоохранительные органы: понятие, классификация, функции. 

40. Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. 

41. Правонарушения. Преступления.  
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VII. Глоссарий по дисциплине «Правоведение» 

Авторитаризм – политический режим, установленный или навязанный такой 

формой власти, которая сконцентрирована в руках одного человека или в одном 

ее органе и снижает роль других. Прежде всего, представительных ее 

институтов. 

 Акт применения права (правоприменительный акт) – правовой акт, 

содержащий индивидуальное государственно-властное предписание, 

вынесенное компетентным органом в результате решения конкретного 

юридического дела и облекаемое в документальную форму, в форму акта-

документа – приговора, решения, определения, заключения и т.д. 

 Акты официального толкования норм права – правовые акты, принятые 

компетентными государственными органами и должностными лицами и 

содержащие разъяснение норм права. 

 Аналогия закона – решение дела, имеющего юридическую значимость на 

основании нормы права, регулирующей сходные по содержанию общественные 

отношения. 

 Аналогия права – решение дела, имеющего юридическую значимость на 

основе общих начал и принципов права.  

 Асимметричная федерация – федерация, территориальные субъекты которой 

обладают различным государственно-правовым статусом. 

  Бюрократизм – социально-политическое, социально-психологическое и  

нравственно-правовое явление, выражающее собой характер организации и 

осуществления государственного управления, а также стиль мышления, 

сознания и поведения государственных служащих, для которых свойственно 

предпочтение формальным аспектам организационно-управленческой 

деятельности в ущерб ее содержательным, ценностно-смысловым компонентам. 



 Бюрократия – политико-правовое понятие, отражающее: а) социальный 

организм, результат социальных антагонизмов, противоречий, конфликтов, 

приведших к организационно-управленческому и политическому отчуждению 

этого организма от общества; б) система и способ социального управления, 

осуществляемая с помощью аппарата власти, стоящего над обществом, 

обладающего специфическими функциями и привилегиями; в) слой людей, 

связанный с этой системой и входящих в аппарат власти («бюрократический 

аппарата») в качестве его служащих – «чиновничество». 

 Вина – внутреннее психическое состояние и отношение лица к совершаемому 

им противоправному деянию – действию или бездействию, а также к 

возможным или реально наступившим социальным и юридическим 

последствиям своего деяния. 

 Власть (социальная власть) – объективно присущая обществу система 

волевых отношений между людьми (группами людей), выражающаяся в 

доминировании (господстве) воли отдельных индивидов или социальных групп 

над волей и сознанием других индивидов и групп при помощи авторитета, 

права, насилия, иных средств, с целью удовлетворения личных, групповых либо 

социально значимых потребностей и интересов. 

 Вменяемость – способность лица отдавать себе отчет в своих действиях и  

руководить ими в момент совершения правонарушения. 

 Восточный путь возникновения государства (азиатский способ 

производства) – это процесс возникновения государства, где устойчивыми, 

традиционными являлись земельная община и коллективная собственность 

(Древний Восток, Африка, Америка, Океания). Здесь родоплеменная знать, 

осуществлявшая управление общественной собственностью, плавно 

трансформировалась в государственные органы, а  

общественная собственность превращалась в государственную. 



Гарантии законности – совокупность объективных условий, субъективных 

факторов и специальных средств, обеспечивающих режим законности.  

 Гипотеза правовой нормы – часть правовой нормы, в которой указаны 

конкретные жизненные обстоятельства (условия), при наличии или отсутствии 

которых следует руководствоваться данной нормой.  

 Государственная власть – разновидность социальной власти, представляющая 

собой публично-политическое отношение господства и подчинения между 

субъектами, опирающееся на государственное принуждение. 

 Государственная служба – вид трудовой деятельности, заключающейся в 

практическом осуществлении государственных функций работниками 

государственного аппарата, занимающими должность в государственных 

учреждениях и получающими от государства вознаграждение за свой труд. 

 Государственное принуждение – психологическое, материальное или 

физическое (насильственное) воздействие полномочных органов и должностных 

лиц государства на личность с целью заставить (принудить) ее действовать по 

воле властвующего субъекта, в интересах государства.  

 Государственность – сложнейший комплекс элементов, структур, институтов 

публичной власти, а также компонентов неполитического характера, 

обусловленных самобытностью (спецификой) – экономических, политических, 

духовно-нравственных условий жизнедеятельности народа или объединения 

народов на определенном этапе развития общества.  

 Государственный орган – относительно самостоятельная, структурно-

обособленная часть государственного аппарата, наделенная соответствующей 

государственно-властной компетенцией и опирающаяся в процессе реализации 

своих функций на организационную, материальную и принудительную силу 

государства. 



 Государство – это политическая организация общества, обеспечивающая его 

единство и целостность, осуществляющая посредством государственного 

механизма управление делами общества, суверенную публичную власть, 

придающая праву общеобязательное значение, гарантирующая права, свободы 

граждан, законность и правопорядок. 

 Гражданское общество – общество с развитыми экономическими, 

культурными, правовыми и политическими отношениями между его членами, 

независимое от государства, но взаимодействующее с ним, общество граждан 

высокого социального, экономического, политического, культурного и 

морального статуса, создающее совместно с государством развитые правовые 

отношения.  

 Гражданство – устойчивая правовая связь человека с государством, 

выражающаяся в совокупности их взаимосвязанных прав, обязанностей и 

ответственности, основанная на признании и уважении достоинства, основных 

прав и свобод человека. 

 Дееспособность – предусмотренная нормами права способность участника 

общественных отношений (индивида, организации) лично или через своего 

законного представителя приобретать и осуществлять субъективные права и 

юридические обязанности. 

 Деликтоспособность – предусмотренная нормами права способность 

участников общественных отношений нести лично юридическую 

ответственность за совершенное правонарушение. 

 Демократия – одна из основных форм политической и социальной 

организации общества, государства и власти. Развивающийся и 

прогрессирующий в истории политический режим, обычно связанный с 

республиканской формой правления, основанный на признании народа 

источником власти, его права участвовать в решении государственных дел в 



сочетании с широким кругом социально-экономических, политических и 

гражданских прав и свобод. 

   Диспозиция правовой нормы – часть правовой нормы, содержащая описание 

требуемого, желательного, запрещаемого или допустимого поведения субъектов 

права в ситуациях, предусмотренных гипотезой правовой нормы. 

 Дисциплина – предъявляемое к индивидам, общественным объединениям, 

государственным органам и должностным лицам общеобязательное и 

обеспечиваемое мерами правового принуждения требование точного и 

неукоснительного соблюдения (исполнения) установлений и предписаний 

различных социальных норм, прежде всего правовых актов подзаконного и 

локального характера, определяющих порядок поведения (деятельности) в 

различных сферах жизнедеятельности людей и обеспечивающее 

согласованность и целенаправленность совместных действий внутри 

коллектива, организации (учреждения), в обществе в целом.  

 Догма права – (специально-юридическая теория) – наиболее стабильная,  

неизменяемая часть общей теории права, изучающая его с позиции специально-

юридических свойств и проявлений.  

 Естественное право – совокупность неотъемлемых прав и свобод, 

обусловленных естественной природой человека и не зависящих тем самым от 

государства и воли конкретного законодателя. 

 Закон – нормативный правовой акт, принятый в особом процедурном порядке 

органом законодательной власти или референдумом, обладающий высшей 

юридической силой и регулирующий наиболее важные общественные 

отношения.  

 Законность – комплексное политико-правовое явление, отражающее правовой 

характер организации общественно-политической жизни, органическую связь 

права и власти, права и государства. Это принцип, метод и режим строгого, 



неуклонного соблюдения, исполнения норм права всеми участниками 

общественных отношений (государством, его органами, должностными лицами, 

общественными организациями, гражданами). 

 Законодательство – система действующих в конкретно-исторический период 

развития государства законов и основанных на них подзаконных актов. 

 Идеология – система взглядов и идей, в которых выражаются отношения 

людей к окружающей действительности и к друг другу, а также содержатся 

цели (программы) социальной деятельности, направленной на закрепление или 

изменение (развитие) данных общественных отношений. 

 Империя – тип политической системы, а также разновидность 

межгосударственного устройства, для которых характерны: а) обширная 

территория; б) сильно централизованная государственная власть; в) 

ассиметричность отношений господства и подчинения между центром и 

периферией политической власти, игнорирующей интересы конкретных 

социальных групп, слоев населения, общностей; г) разнородный этнический, 

национальный, культурный состав населения страны. 

 Инкорпорация – форма систематизации, при которой нормативные акты, 

обработанные лишь внешне, без изменения их содержания, объединяются в 

разного рода сборники или собрания, где каждый из актов сохраняет свое 

самостоятельное юридическое значение. 

 Институт права – совокупность правовых норм составляющих обособленную 

часть отрасли права и регулирующих определенную сторону (участок) 

однородных общественных отношений. 

 Исполнение права – форма реализации норм права, связанная с выполнением 

субъектом права строго определенных в законе активных действий во 

исполнение возложенной на него юридической обязанности в интересах 

управомоченной стороны. 



 Использование права – форма реализации права, при которой субъект 

использует возможности, предоставляемые ему юридической нормой, т.е. 

осуществляет свои права.  

 Источник (форма) права (в юридическом смысле) – способы внешнего 

выражения и закрепления содержания правовых предписаний, придания им 

общего и обязательного для исполнения (соблюдения) характера. 

   Классификация – прием юридической техники, состоящий в подразделении 

юридических явлений на группы, виды, разделы. 

 Кодификация – форма систематизации нормативно-правовых актов, при 

которой происходит существенная внутренняя переработка нормативного 

материала, в результате чего создается принципиально новый, логически 

цельный законодательный акт. 

 Компетенция – совокупность законодательно закрепленных полномочий (прав 

и обязанностей), предоставленных конкретному органу или должностному лицу 

в целях надлежащего выполнения им определенного круга государственных или 

общественно значимых задач и осуществления соответствующих функций. 

 Консолидация – форма систематизации, совершенная путем объединения 

нормативных актов без изменения их содержания в единый документ в целях 

более эффективного регулирования общественных отношений определенного 

вида и где каждый из актов теряет свое самостоятельное юридическое значение.  

 Конституционализм – политико-правовая доктрина, социально-политическое 

движение и государственно-правовая практика, основанные на идее 

ограничения произвола власти, подчинения ее закону, нормам, закрепленным в 

конституциях или иных документах, имеющих высшую юридическую силу. 

 Конфедерация – форма сложного государственного устройства 

представляющая собой временный союз государств, образуемый для 



достижения политических, военных, экономических и прочих целей. 

 Легализация государственной власти – юридическое провозглашение 

правомерности ее возникновения (установления), организации и деятельности. 

 Легитимация государственной власти – процессы и явления, посредством 

которых она приобретает свойство легитимности, выражающее правильность, 

оправданность, справедливость, правовую и моральную законность и другие 

стороны соответствия данной власти, ее деятельности определенным, прежде 

всего психическим установкам, ожиданиям общества, народа. 

 Личность – социальная характеристика человека, представляющая 

совокупность (систему) социально значимых качеств, характеризующих 

индивида как члена того или иного общества или общности, как продукт 

общественного развития.  

  Местное самоуправление – самостоятельное решение населением какой-либо 

территориальной общности (сельская община, район, город и т.п.) вопросов 

местного значения с финансированием за счет местных ресурсов и под 

ответственность населения указанной общности. 

 Метод правового регулирования – совокупность юридических приемов, 

способов воздействия права на общественные отношения. 

 Механизм (аппарат) государства – целостная иерархическая система 

государственных органов и учреждений, практически осуществляющих 

государственную власть, задачи и функции государства. 

 Механизм правового регулирования - система правовых средств (нормы 

права, юридические факты, правоотношения, акты применения и др.), при 

помощи которых осуществляется результативное регулятивное воздействие на 

общественные отношения. 

 Монархия – форма государственного правления, где высшая государственная 



власть принадлежит единоличному главе государства – монарху (королю, царю, 

императору, шаху и т.д.), который занимает престол по наследству и не несет 

ответственности перед населением. 

 Мораль – нравственность, совокупность норм и принципов поведения людей 

по отношению к другим людям и обществу; одна из форм общественного 

сознания, достижение гуманистической культуры человека. 

 Национальная безопасность Российской Федерации – безопасность 

многонационального народа России как носителя суверенитета и единственного 

источника власти в Российской Федерации. 

  Норма права – содержащееся в нормативном правовом акте 

общеобязательное, формально определенное правило поведения, установленное 

и обеспечиваемое государством и направленное на урегулирование 

общественных отношений конкретного вида. 

 Нормативный правовой акт – правовой акт, принимаемый субъектами 

правотворчества, содержащий нормы права, имеющий особую официальную 

письменную форму и направленный на урегулирование определенных 

общественных отношений.  

 Нормативность – признак права, выражающий собой в концентрированном 

виде общеобязательность, территориальную всеобщность и непрерывность во 

времени правовых предписаний. 

 Обратная сила закона (ретроактивность) – распространение норм данного 

закона на юридические факты, имевшие место до вступления его в 

юридическую силу. 

 Общественное объединение – добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. 



 Общественный порядок – состояние упорядоченности общественных 

отношений, основанное на соблюдении индивидами и организациями всех 

действующих социальных норм (моральных, религиозных, юридических, 

корпоративных и др.). 

 Общество – открытое системное образование, относительно обособившегося 

элемента материально мира, состоящего из людей, находящихся в 

многочисленных и разнообразных осознанных волевых связях (отношениях) 

между собой. 

 Общность (социальная) – реально существующая совокупность людей,  

характеризующаяся едиными признаками (принадлежность к одной нации или 

народности, к одной профессиональной группе и т.д.). 

 Объект правоотношения – материальное или духовное благо, в целях 

обладания которым граждане или иные лица вступают в конкретные 

правоотношения. 

Обычай правовой – санкционированное государством исторически 

сложившееся правило поведения. 

 Олигархия - форма государственного правления, при которой государственная 

власть принадлежит группе наиболее знатных и богатых лиц и осуществляется 

ими в своих целях 

  Отрасль права – элемент системы права, представляющий собой 

упорядоченную совокупность правовых норм, регулирующих качественно 

однородные общественные отношения своим особым методом. 

  Плебисцит – вид всенародного голосования, заключающийся в выявлении  

общественного мнения, по итогам которого принимаются государственные 

решения. 



 Подзаконный акт – нормативно-правовой акт принятый компетентным 

органом или должностным лицом государства на основании и во исполнение 

закона.  

  Политическая партия – добровольное объединение людей, которое выражает 

волю данной социальной группы и стремится «завоевать» или удержать 

государственную власть, осуществлять влияние на политику в соответствии со 

своей программой. 

 Политическая система общества – сложная, разветвленная совокупность 

различных политических институтов, социально-политических общностей, 

форм взаимодействия и взаимоотношений между ними, в которых реализуется 

политическая власть. 

 Политический (государственно-правовой) режим – совокупность приемов, 

методов и способов, с помощью которых осуществляется государственная 

власть. 

 Права человека – мера свободы человека, неотъемлемые свойства личности, 

зафиксированные в нормах международного и внутригосударственного права, 

обеспечивающие наиболее существенные возможности развития человека, 

защиту его интересов. 

 Правительство – высший орган исполнительной власти государства, 

осуществляющий на основе и в рамках действующего в стране законодательства 

всю полноту исполнительно-распорядительных полномочий на всей территории 

данного государства. 

 Право – обусловленная природой человека и общества и выражающая свободу 

личности система регулирования общественных отношений, которой присущи 

нормативность, формальная определенность в официальных источниках и 

обеспеченность возможностью государственного принуждения. 



 Право позитивное – понятие, отражающее собой тесную взаимосвязь права и 

государства в плане обеспечения внешней формы бытия права в виде системы 

исходящих от государства и им гарантируемых общеобязательных, формально-

определенных властных велений, выражающих, подтверждающих и 

поддерживающих положительную роль и мощь государства как социально-

политического института. (Формы позитивного права: обычное право, право 

судей, право законодателя). 

   Правовая культура – обусловленная всем социальным, духовным, 

политическим и экономическим строем качественное состояние правовой жизни 

общества, выражающееся в достигнутом уровне развития правовой 

деятельности, юридических актов, правосознания и в целом в уровне правового 

развития субъекта (человека, различных групп, всего населения), а также 

степени гарантированности государством и гражданским обществом свобод и 

прав человека. 

   Правовая политика – деятельность государства по созданию эффективного 

механизма правового регулирования, включающая определение целей, задач, 

направлений и принципов, а также стратегию и тактику его осуществления 

субъектами политико-правовой системы общества на том или ином этапе его 

исторического развития.  

 Правовая презумпция – закрепленное в правовых нормах предположение о 

наличии или отсутствии определенных юридических фактов, основанное на 

связи между предполагаемыми фактами и фактами наличными и 

подтвержденное предшествующим опытом. 

 Правовая психология – совокупность переживаний, чувств, настроений, 

эмоций, в которых отражается отношение людей к действующему и желаемому 

праву. 

 Правовая семья – совокупность правовых систем, выделенная на основе 



общности источников, структуры права и исторического пути его 

формирования. 

 Правовая система общества – целостный комплекс правовых явлений, 

обусловленный объективными закономерностями развития общества, 

осознанный и постоянно воспроизводимый людьми и их организациями 

(государством) и используемый ими для достижения своих целей. 

 Правовое воспитание – целенаправленный, организованный, управляемый и 

преднамеренный педагогический процесс воздействия на правосознание 

индивидов, социальных групп, осуществляемый с помощью системы 

специально созданных правовоспитательных средств и форм. 

 Правовое государство – особая форма организации политической власти в 

гражданском обществе, при которой признаются и гарантируются естественные 

права человека, реально проводится разделение государственной власти на 

законодательную, исполнительную и судебную, обеспечивается верховенство 

правового закона и взаимная ответственность граждан перед государством и 

государства перед гражданами. 

 Правовое ограничение – правовое сдерживание противозаконного деяния, 

создающее условия для удовлетворения интересов контрсубъекта и 

общественных интересов в охране и защите. 

 Правовое поведение – социально значимое поведение индивидуально или 

коллективно действующих субъектов, подконтрольное их сознанию и воле, 

опосредованное нормами права, влекущее юридические последствия. 

 Правовое поощрение – форма и мера юридического одобрения добровольного 

заслуженного поведения, в результате чего субъект вознаграждается, для него 

наступают благоприятные последствия. 

 Правовое регулирование – основная форма реализации функций позитивного 

права, осуществляемая при помощи системы правовых средств. 



 Правосознание – сфера или область сознания, отражающая правовую  

действительность в форме юридических знаний и оценочных отношений к 

праву и практике его реализации, социально-правовых установок и ценностных 

ориентаций, регулирующих поведение (деятельность) людей в юридически 

значимых ситуациях. 

 Правовой нигилизм – вид деформации правового сознания 

характеризующийся открыто отрицательным, скептическим или безразличным 

отношением к праву, неверие в его социальный потенциал.  

 Правовой режим – особый порядок правового регулирования определенной 

сферы общественных отношений с помощью различных юридических средств, 

способов, методов и типов правового регулирования в различном их сочетании.  

 Правовой статус личности – юридически закрепленное положение лица в 

обществе, выражающееся в определенной системе его прав и обязанностей. 

  Правовые понятия – понятия, которыми оперирует юридическая наука,  

законодательство и правоприменительная практика. 

 Правомерное поведение – массовое по масштабам социально полезное 

поведение людей и организаций, соответствующее предписаниям норм права и 

гарантируемое государством. 

 Правонарушение – волевое осознанное деяние (действие или бездействие), 

противоречащее нормам права, совершенное виновно деликтоспособным 

субъектом, причиняющее вред интересам общества, государства, личности и 

запрещаемое под угрозой применения мер юридической ответственности. 

 Правопонимание – научная категория, отражающая процесс и результат  

целенаправленной мыслительной деятельности человека, включающий в себя 



познание права, его восприятие (оценку) и отношение к нему как целостному 

социальному явлению. 

  Правоспособность – способность индивида иметь в силу норм права 

субъективные права и нести юридические обязанности. 

  Преамбула – краткое введение к особо важным нормативно-правовым актам 

(Конституция, законы), содержащие обоснование их социально-политической и 

собственно правовой необходимости (целесообразности).  

 Предмет правового регулирования – обособленная часть качественно 

однородных общественных отношений, регулируемых нормами права. 

 Преемственность в праве – заимствование правом того или иного государства 

положений прошлых либо современных ему правовых систем.  

 Презумпция невиновности – положение, согласно которому обвиняемый 

(подсудимый) считается невиновным, пока его вина не будет доказана в 

установленном законом порядке. 

 Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние (действие 

или бездействие), запрещенное уголовным законом под угрозой наказания. 

 Прецедент правовой - (судебный или административный) – судебное или 

административное решение по конкретному юридическому делу, которое 

становится нормой для всех аналогичных дел, возникающих в будущем. 

 Принципы права – основополагающие идеи, руководящие начала, лежащие в 

основе права, выражающие его сущность и определяющие его 

функционирование. 

 Применение правовых норм – властная деятельность компетентных органов и 

лиц по подготовке и принятию индивидуального решения по юридическому 

делу на основе юридических фактов и конкретных правовых норм.  



   Публичная власть – система властных отношений, осуществляемая в 

социально дифференцированном обществе правящей (политической) элитой, 

способной в силу экономических, военно-политических, социальных, 

социально-психологических и иных причин осуществлять принуждение в 

отношении большинства членов общества. 

 Реализация права – претворение (воплощение) правовых предписаний в 

поведении участников правоотношений в форме соблюдения ими запретов, 

исполнения обязанностей, использования субъективных прав и применения 

компетентными органами и лицами правовых норм. 

 Регламент – нормативный правовой акт, регулирующий внутреннюю 

организацию и порядок деятельности какого-либо гос. органа и его 

подразделения (парламента, его палаты, правительства, суда и т.д.). 

 Республика – форма правления, при которой высшие органы государственной 

власти избираются либо формируются особыми представительными 

учреждениями.  

 Рецепция права – возрождение и использование в организации и 

осуществлении правового регулирования отечественного и мирового 

положительного опыта юриспруденции, правовых ценностей и принципов, 

достижений политико-правовой науки прошлого в научных теоретических, 

отраслевых и прикладных исследованиях, в законодательстве и юридической 

практике. 

 Система права – исторически сложившаяся, объективно существующая 

внутренняя структура права, состоящая из взаимосогласованных норм, 

институтов, подотраслей и отраслей права.  

 Систематизация права (законодательства) – деятельность по упорядочению 

и совершенствованию нормативных актов в целях удобства пользования ими.  



 Соблюдение права – форма реализации норм права, при которой субъект, 

строго следует установленным запретам: не совершает тех действий, которые 

ему не дозволены. 

 Состав правонарушения – система признаков правонарушения в единстве его 

объективной и субъективной стороны, необходимых и достаточных для 

возложения юридической ответственности.  

 Социальные нормы – связанные с волей и сознанием людей общие правила 

регламентации формы их социального взаимодействия, возникающие в 

процессе исторического развития и функционирования общества, 

соответствующие типу культуры и характеру его организации. 

 Способы толкования – совокупность приемов и средств, основанных на 

данных определенной отрасли знаний и используемых для раскрытия 

содержания юридических норм в целях их практической реализации.  

 Субъективное право – предусмотренная нормами права мера юридически 

возможного поведения, позволяющая субъекту удовлетворять его собственные 

интересы. 

 Субъекты права – индивиды или организации, которые на основании 

юридических норм могут быть участниками правоотношений, т.е. носителями 

субъективных прав и юридических обязанностей. 

 Суверенитет государства - существенное свойство государственной власти, 

выражающее собой ее независимость от какой-либо иной власти внутри и за 

пределами страны, а также самостоятельностью государственной власти в 

осуществлении всех своих внутренних и внешних функций. 

 Сущность права – главная внутренняя, относительно устойчивая качественная 

основа права, которая отражает его истинную природу и назначение в обществе. 



 Теория – система основных идей, или совокупность объединенных общим 

принципом (законом) научных положений в какой-либо отрасли знаний. 

    Фактический (юридический) состав – совокупность юридических фактов, 

необходимых для возникновения предусмотренных правовой нормой 

юридических последствий. 

 Функции права – основные направления воздействия права на общественные 

отношения, определяемые сущностью и социальным назначение права как 

регулятора общественных отношений.  

 Ценность права – реальная положительная значимость права как 

специфического социального регулятора для удовлетворения потребностей и 

интересов общества, государства, различных социальных групп и индивидов, 

обусловленная особыми свойствами и качествами права.  

 Частное право – упорядоченная совокупность юридических норм, 

охраняющих и регулирующих отношения частных лиц. 

 Экстерриториальность – юридический статус физических или юридических 

лиц, учреждений либо объектов, изъятых из-под действия местного 

законодательства и подпадающих (частично или в полном объеме) под действие 

законодательства государства, национальность которого таковые имеют. 

 Этатизм – одно из проявлений политизации общества, проявляющееся в 

засилии государства в экономической, социальной, культурной жизни общества, 

в научной и др. деятельности. 

 Юридическая квалификация – стадия применения норм права, 

заключающаяся в оценке конкретного жизненного случая с позиций права, 

направленная на выявление юридической значимости фактических 

обстоятельств, выражающаяся в сопоставлении и фиксации соответствия (либо 

несоответствия) их признаков признакам юридических фактов, закрепленных в 



нормах права. 

 Юридическая обязанность – предусмотренная нормами права мера 

необходимого, должного поведения субъектов в правоотношении. 

 Юридическая ответственность (ретроспективная) – а) применение к 

правонарушителю предусмотренных санкцией юридической нормы мер  

государственного принуждения, выражающихся в форме лишений личного, 

организационного либо имущественного характера; б) возлагаемая в 

установленных законом процессуальных формах обязанность лица или 

организации претерпевать определенные лишения личного, имущественного и 

организационного характера за совершенное правонарушение. 

 Юридическая ответственность (позитивная) – социально-психологическая 

ответственность личности, предполагающая, с одной стороны, добросовестное 

отношение этой личности к своим юридическим обязанностям, правовому долгу 

и, с другой, - обеспечение или содействие обеспечению такого же отношения и 

соответствующего поведения у других лиц. 

 Юридическая практика – деятельность компетентных субъектов и 

накопленный при этом социально-правовой опыт по созданию, реализации 

(применению), толкованию и систематизации нормативно-правовых и иных 

правовых актов. 

  Юридические термины – словесные обозначения государственно-правовых 

понятий, с помощью которых выражаются нормативно-правовые предписания 

государства.  

  Юридический факт – конкретные жизненные обстоятельства, с которыми 

норма права связывает возникновение, изменение или прекращение 

правоотношений и иных правовых последствий.  
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