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ВВЕДЕНИЕ 

 

Теория государства и права является фундаментальной, базовой 

и ведущей учебной юридической дисциплиной. Полученные знания в 

дальнейшем служат основой для изучения всех других отраслевых 

юридических наук. Поэтому важно усвоить основной понятийно-

категориальный аппарат юриспруденции, который и формирует базу 

теоретического познания. Каждому слушателю необходимо уметь 

пользоваться основными правовыми понятиями и категориями для 

выполнения своих служебных задач в дальнейшем. Изучение основ 

теории государства и права способствует повышению правовой куль-

туры, уважительному отношению к закону и правовым ценностям го-

сударства. 

Учебная дисциплина «Основы теории государства и права» при-

звана сформировать общетеоретический компонент в подготовке со-

трудников территориальных органов внутренних дел Российской Фе-

дерации, слушателей образовательных организаций МВД России.  

Данное учебное пособие выступает эффективным дополнитель-

ным средством для освоения дисциплины. Теория государства и права 

состоит из обширных, разносторонних базовых знаний, накопленных 

на протяжении многих столетий усилиями многочисленных ученых и 

юристов-практиков. Автор данного издания видит свою задачу в сис-

темном освещении центральных проблем общего учения о государст-

ве, о государственно-правовой действительности в целом. Задания 

сформулированы таким образом, чтоб можно было проконтролиро-

вать, насколько усвоен понятийно-категориальный аппарат. К тому же 

ситуационно-прикладные задачи стимулируют познавательную актив-

ность обучающихся. 

Тематика избрана в соответствии с типовой программой и уста-

новленными стандартами, современными методиками изучения тео-

рии государства, собственным, более чем десятилетним опытом пре-

подавания юридических дисциплин. Учебное пособие в сжатой, пре-

дельно ясной и доступной форме отражает потребности обучающихся 

слушателей в компактно изложенном материале.  
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ГЛАВА I. 

ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 

 

Государству в зависимости от рассматриваемого историче-

ского периода присущи свои специфические черты, обусловлен-

ные субъективными и объективными факторами. Социальная ор-

ганизация, обладающая властными полномочиями по управле-

нию жизнями и социальным благополучием людей, которые 

проживают в границах конкретной территории, преследующая 

главную цель, заключающуюся в решении ряда проблем и дос-

тижения общего блага, именуется государством. Общесоциаль-

ный подход раскрывает сущность государства как выражение ин-

тересов всех социальных слоев. Базируется на возможности госу-

дарства выступать в качестве судьи общественных отношений, 

используя свои административно-управленческие функции, соз-

давая между противоречащими группами общества компромисс-

ные соглашения. Таким образом, можно дать следующее опреде-

ление: 

Государство – особая организация общества, которая объе-

динена общими для всех социальными, культурными интересами, 

занимает собственную территорию, имеет определенную систему 

управления, а также систему безопасности, обладает внутренним 

и внешним суверенитетом. 

Основные признаки государства:  

1) наличие механизма государства, представляющего из се-

бя совокупность органов и учреждений; 

2) наличие права, т. е. общеобязательных правил, которые 

устанавливаются или санкционируются государством.  

3) наличие собственной территории, в пределах которой ог-

раничена государственная власть.  

Сущность государства заключается в его основных осо-

бенностях и своеобразии. Государство – это, в первую очередь, 
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социальный институт, определенное явление. Верную трактовку 

этого понятия нам поможет прояснить знание исторических кор-

ней, условий, в которых государство возникло и развилось. Не-

обходимо также учесть и особенности каждой из теорий, предпо-

сылки к их возникновению. 

Первостепенным, на наш взгляд, является понимание и зна-

чение еще оного немаловажного термина, который красной чер-

той проходит через весь тернистый путь возникновения  государ-

ства. Это термин «общество». 

Трактовка любого понятия подразумевает не только его де-

тальную расшифровку, но и определение истоков и развития дан-

ного термина на всех этапах человеческой цивилизации. 

 Общесоциальный подход: государство может высту-

пить в качестве главного фактора достижения компромисса, ко-

торый может удовлетворить различные слои. Данный подход 

проявляется в демократических государствах. 

 Теория элит заключается в том, что власть сосредото-

чена в руках некоего меньшинства, которое управляет весьма 

пассивным большинством. Здесь нет плюрализма и демократии. 

 Сущность классового подхода заключается в том, что 

политическая власть находится в руках экономически господ-

ствующего класса, основные инструменты которого –  насилие и 

диктатура. 

 Технократическая теория утверждает, что политиче-

ская власть в руках технической интеллигенции, технических 

специалистов, которые использует методы инженерии в любых 

вопросах. Характерна назначаемость, а не выборность должно-

стей. Основной принцип оптимизации. 

С точки зрения своей сущности, государство многолико, 

ничуть не замкнуто в рамки и ничем не ограничено в осуществ-

лении тех приемов, способов и методов организации власти на 
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своей территории, другими словами, оно может быть монархиче-

ским, автократическим, авторитарным, демократическим, либе-

ральным
1
. Вне зависимости от формы государства и национализ-

му, и социализму, и демократии присущи свои культурная иден-

тичность и национальное определение, выражающиеся в сущно-

сти государства, придающие ему те качественные индивидуально 

определенные элементы, позволяющие привнести отличия от 

иных субъектов.  

 

Задания для работы по теме: 

 

1. Определите явление по следующим признакам: 

1. Публичность: представление общественных интересов, 

распространение на всех граждан и организации без исключения. 

2. Политическая направленность: государственная власть 

окружена общественными классами, группами, управлением ко-

торых занимается политика. 

3. Территориальность: распространение на ограниченной 

географической площади (в пределах всей страны или отдельного 

региона). 

4. Суверенность: верховенство власти и отсутствие зависи-

мости за ее пределами (самостоятельность в решении междуна-

родных вопросов, распространение на прибывших в страну ино-

странных лиц). 

5. Легальность и легитимность. 

 

2.Тест: 

1. Выберите вариант ответа, наиболее близкий к современному 

определению государства: 

                                                           
1
 Гринин Л. Е. Соотношение развития государства и производительных сил (в 

рамках мирового исторического процесса): учебное пособие. Москва, 2018. С. 25-29. 
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а) особая организация общества, которая объединена общими 

для всех социальными, культурными интересами, занимает собствен-

ную территорию, имеет определенную систему управления, а также 

систему безопасности, обладает внутренним и внешний суверените-

том. 

б) особая организация общества, которая объединена общими 

для всех культурными интересами, занимает собственную террито-

рию; 

в) это узаконенная деятельность власти, основанная на обще-

принятых нормах и документах, понятие, отображающее формально-

юридическую законность. 

2. Выберите лишние признаки, которые не относятся к призна-

кам государства: 

а) суверенная власть на занимаемую территорию;  

б) монополия на законотворчество и правосудие;  

в) легальное принуждение; 

г) общеобязательность; 

д) волевой характер; 

е) единая территория. 

ж) суверенитет; 

з) общее самосознание; 

и) наличие выделенной из общества политической власти; 

к) моральные обязательства в случае войны объединиться про-

тив врагов; 

л) родовая организация населения; 

м) система налогов. 

4. Общесоциальный подход к определению сущности заключа-

ется: 

а) государство может выступить в качестве главного фактора 

достижения компромисса; 

б) политическая власть находится в руках экономически господ-

ствующего класса; 

в) политическая власть в руках технической интеллигенции. 

5. Что является общим и для государства, и для первобытного 

общества: 

а) наличие публичной власти, которая отделена от общества; 

б) власть опирается на силу авторитета; 

в) гражданство; 

г) разделение населения на территории; 
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д) армия; 

е) налоги; 

ж) суверенитет. 

6. Независимость государства внутри страны и  на международ-

ной арене называется: 

а) полномочие; 

б) ответственность; 

в) плюрализм; 

г) суверенитет; 

д) правоспособность; 

г) правосубъектность. 

 

3. Соотнесите понятия с их определениями 

1 государство А Политическая система, которая в основе своей 

содержит метод коллективного принятия ре-

шений с равным воздействием участников на 

исход процесса или на его существенные ста-

дии 

2 суверенитет Б Добровольное признание народом за властью 

право принимать обязательные решения, со-

гласие народа с ней 

3 демократия В Это узаконенная деятельность власти, осно-

ванная на общепринятых нормах и докумен-

тах, понятие, отображающее формально-

юридическую законность 

4 легитим-

ность 

Г Политическая форма организации общества на 

определённой территории, которая обладает 

аппаратом управления и принуждения, ей под-

чиняется всё население страны, имеется суве-

ренная организация публичной власти 

5 легальность Д Независимость государства внутри страны и  

на международной арене называется 
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ГЛАВА II. 

ТИПЫ И ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 

 

Типология («типизация»), или классификация, государств 

и правовых систем по типам представляет собой объективно не-

обходимый, закономерный процесс познания естественно-

исторического развития государства и права как отражение про-

цесса исторически неизбежной смены одних типов государства и 

права другими
1
. 

Вопрос смены исторических типов государства и права одно-

го на другой является одним из ключевых. Это важнейшие исто-

рические вехи, без которых невозможно правильно понять разви-

тие их сущности, социально-политическое содержание, изменение 

их форм, функции, место и роль в структуре политической систе-

мы общества.  

Остановимся на двух подходах: 

 Формационный подход: государства объединяются в 

рамках определенной социально-экономической формации. Каж-

дое образование имеет свой тип государства и права. Данный 

подход проистекает от марксистского учения о государстве. В 

соответствии с ним принято выделять пять формаций: первобыт-

нообщинную, рабовладельческую, феодальную, капиталистиче-

скую, социалистическую. 

 Суть цивилизационного подхода заключается в том, что 

духовные и культурные факторы являются одними из опреде-

ляющих для объединения государств. 

 Выделяют локальные цивилизации, которые развива-

лись в удаленных регионах, а также среди определенных народов 

или национальных союзов, например, индийские, шумерские, 

эгейские
2
; 

                                                           
1
 Марченко М.Н.  Сравнительное  правоведение.  Москва: Зерцало, 2000. С. 120. 

2
 Морозова Л.А.  Теория государства и права: учебник. 4-е изд., перераб. и доп. 

Москва: Эксмо, 2010. С. 506-510. 
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 Выделяют особенные цивилизации, как китайская, ис-

ламская, к примеру, которые объединились на основе общности в 

определенной сфере. 

 В настоящее время формируется мировая цивилизация, 

которая включает в себя все человечество. Ее основной принцип  

глобального гуманизма вбирает достижения, результаты всей ис-

тории человеческой духовности. 

Попытки заменить формационный подход «цивилизован-

ным принципом», позволяющим по типам культуры различать 

государства, пока не совсем увенчались успехом
1
. 

Форма государства показывает, как организовано общест-

во, как и через какие политические институты осуществляется 

власть и управление. Она синтезируется из трех основных эле-

ментов, а именно: 

Формы правления – традиционно под ними понимается сово-

купность взаимоотношений главы государства, высших представи-

тельных (законодательных) и исполнительных органов государства. 

      Выделяются две основные формы правления – монархия и 

республика. Монархия является формой правления, особенно-

стью которой является принадлежность всей полноты власти, пе-

редающейся по наследству
2
 на пожизненной основе, единолич-

ному монарху. Республика же – абсолютно противоположная мо-

нархии форма правления, власть передается не по наследству, а 

путем выборов – непосредственно население решает, кто будет 

осуществлять власть в государстве, которое перед ним ответст-

венно, в течение определенного срока. 

В современном мире традиционные формы правления изжи-

вают себя и на смену им приходят их «гибриды», которые стре-
                                                           
1
 Теория государства и права: учебник для вузов / А. Ф. Черданцев. Москва: 

Юрайт, 1999. С.93. 
2
 Чашин А.Н. Теория государства и права: учебник. Москва: Дело и сервис 

(ДиС), 2008.  591 c.  ISBN 978-5-8018-0390-6.  Текст: электронный // IPR SMART: 

[сайт]. URL: https://www.iprbookshop.ru/4617.html  (дата обращения: 02.06.2022).  Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

http://absopac.rea.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/34733/source:default
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мятся преодолеть недостатки своих предшественников. Такими 

«гибридами» можно назвать нетипичные (смешанные) формы 

правления: республиканскую монархию и монархическую рес-

публику. Нетипичные формы правления представляют собой та-

кие формы правления, при которых совмещаются элементы не-

скольких традиционных форм правления
1
. 

Яркими представителями нетипичных форм правления яв-

ляются республиканская монархия и монархическая республика. 

Особенность первой заключается в том, что глава государства 

систематически избирается на пожизненный срок, он является 

несменяемым, его права юридически не ограничены. Особен-

ность второй заключается в том, что в ней отсутствует такой рес-

публиканский признак, как выборность главы государства, то 

есть президент – глава республики, имеет характерную черту мо-

нарха. Он становится несменяемым, избирается на пожизненный 

срок, а также является единоличным правителем. 

Форма государственного устройства – это то, как террито-

риально организовано государство и как его части при этом взаи-

модействуют между собой или органами власти. По форме госу-

дарственного устройства государство может быть просто устроен-

ным – унитарным или сложно устроенным – федеративным.  

Унитарные государства – это единое целостное государст-

венное образование, частям которого не присуще качество госу-

дарственного суверенитета.  

Отличительные признаки:  

1) поскольку унитарное государство представляет собой це-

лостное объединение элементов, то необходимо отметить, что на 

всей территории унитарного государства действует единый вер-

ховный правовой акт-конституция, в отношении всех элементов 

                                                           
1
 Сальников М. В. Нетипичные формы правления как результат поиска наиболее 

оптимальных моделей организации государственной власти / М. В. Сальников, Л. Р. 

Романовская, Н. А. Пушкина // Мир политики и социологии.  2015.  № 7.  С. 76-86.  
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унитарного государства проводится единая финансовая, в част-

ности, налоговая политика; 

2) по большинству своему, административно-

территориальные единицы, вне зависимости от их формы, будь 

то графства, области, департаменты и т.д., не обладают суверени-

тетом, поскольку у них отсутствуют собственные законодатель-

ные (представительные) органы, нет своей армии, символики го-

сударства, иначе говоря, они не обладают характеристиками су-

веренного государства. Говоря о местных органах, необходимо 

отметить, что они являются значительно самостоятельными;  

3) в случае если на территории унитарного государства 

проживают небольшие по численности национальные группы, то 

в данном случае допускается относительная национальная авто-

номия; 

4) в вопросах внешней политики участвуют центральные 

органы, которые представляют интересы государства на между-

народной арене; 

5) вооруженные силы и в целом оборона страны также на-

ходятся под контролем центральных органов; 

В подавляющем большинстве унитарные государства явля-

ются однонациональными. 

Обращаясь к истории, необходимо отметить, что данный 

тип территориального устройства сложился раньше других двух, 

вместе с образованием самого государства. Римская империя, 

Древни Китай, Япония – все они имели унитарный тип государ-

ственности. Позднее с развитием таких категорий, как просвеще-

ние и гуманизм, стали складываться новые типы государственно-

территориального устройства – федерация и конфедерация.   

В теории принято выделять несколько разновидностей фе-

дерации: национальную и территориальную. Они разграничива-

ются в зависимости от степени суверенности их субъектов. В 

территориальных федерациях центральной властью обладают 
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высшие государственные органы по отношению к ее субъектам. 

В национальных государствах суверенитетом обладают лишь на-

циональные государственные образования, которые были упомя-

нуты выше. Более того, члены национального образования в со-

ставе федерации могут представлять свои интересы в области 

международных отношений самостоятельно, заключать различ-

ных видов договоры: политические, экономические и др. Вторая 

группа федераций: конституционные и договорные. Конституци-

онные федерации образуются в результате принятия конституции 

по инициативе центральной власти путем преобразования уни-

тарного государства в государство с федеративной формой тер-

риториального устройства. В договорных федерациях само на-

звание говорит за себя: заключается договор по инициативе тер-

риториальных элементов. 

Государственные же образования в территориальных феде-

рациях не обладают как таковым суверенитетом, они конститу-

ционно лишены права выступать в международных отношениях в 

качестве самостоятельных субъектов, не имеют права односто-

роннего выхода из состава федерации, а также не обладают пра-

вом самостоятельного управления вооруженными силами, его 

осуществляют федеральные органы. 

Наряду с федерациями выделяют еще один тип государст-

венного устройства – конфедерацию, который также является 

сложной формой государственного устройства.  

Конфедерация представляет собой одну из форм территори-

ального устройства государства, которая имеет в своем составе аб-

солютно суверенные государства-образования, они обладают соб-

ственными органами власти, а также имеют свои военные силы.  

В процессе развития истории государств-конфедераций вы-

делили некоторые особенности, характерные данному типу госу-

дарственного устройства: 
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1) подавляющее большинство таких государств образова-

лись на основании договора, то есть договорной тип образования; 

2) принцип сецессии, который характеризуется тем, что госу-

дарства, входящие в состав той или иной конфедерации, имеют пра-

во свободного выхода из ее состава, что не является характерным 

признаком федерации, в которой попытка выхода субъекта из соста-

ва федерации может привести  (что часто и происходит) к дисбалан-

су и деструкции функционирования органов власти государства. 

Ярким примером такой деструкции являются всем известные собы-

тия 1991 года в СССР, которые привели к распаду государства; 

3) конфедерация в своем общем виде суверенитетом не об-

ладает, им обладают составляющие ее государства, то есть все 

решения конфедеративной власти не имеют юридической силы 

до тех пор, пока государства, входящие в состав конфедерации, 

не будут с ним согласны; 

4) в целом, круг полномочий союзной власти сводится лишь 

к решению вопросов внешней политики, войны и мира, разреше-

ния разногласий между государствами-членами; 

5) договором о создании конфедерации предусмотрено об-

разование лишь тех органов, которые будут необходимы для ре-

шения общих вопросов; 

6) в законодательных органах власти члены представляют 

интересы всего суверенитета, а не отдельных ее частей;  

Форма политического режима – совокупность методов, 

приемов и форм реализации политических отношений в обществе. 

Другими словами, политический режим – это способ организации 

политической системы, отражающий взаимодействие власти и 

общества, а также уровень политической свободы и характер по-

литической жизни в стране. Принципы управления реализуются 

разными методами и имеют характерные особенности. 

Демократический режим характеризуется многопартийно-

стью с наличием общественных организаций, объединений, пар-
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тий, которые находятся в оппозиции существующей власти. В та-

ком режиме есть четкое разделение силовых структур друг от 

друга. Политические предпочтения и амбиции не влияют на эко-

номические процессы. Гражданские права и свободы имеют при-

оритет над правами государства.  

Авторитарное правительство использует антидемократиче-

ские методы управления государством. Ограниченный круг лю-

дей, называемых диктаторами, находится у власти, потому что 

они диктуют свою волю народу. Все государственные структуры 

подчинены диктаторам. Источники информации строго цензури-

руются. Неповиновение и оппозиция властям жестко пресекают-

ся правоохранительными органами. Тоталитаризм основан на 

идеологическом абсолютизме. Государственная политика прово-

дится одной партией. Вся социально-экономическая деятельность 

основана на идеологических постулатах и подчинена государст-

венным интересам.  

Тоталитаризм характеризуется милитаризацией страны и 

тотальным подчинением всех государственных структур партий-

ному руководству. Такой порядок вещей необходим для центра-

лизованного контроля и выполнения распоряжений вышестоящих 

органов во всех сферах жизни человека. 

 

Задания для работы по теме: 

1. Определите форму правления указанных государств:  

а) Турция;  

б) Казахстан;  

в) Канада;  

г) Таиланд;  

д) Греция; 

 е) Италия;  

ж) Испания;  

з) Саудовская Аравия. 
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2.Тест: 

1. Какой из политических режимов характеризуется много-

партийной системой с наличием общественных организаций, 

объединений, партий, являющихся легальной оппозицией суще-

ствующей власти? 

а) тоталитарный;  

б) либеральный; 

в) демократический.  

2. Какой вид политических режимов еще называют полуде-

мократическим: 

а) либеральный; 

б) авторитарный; 

в) тоталитарный. 

3. Особой характеристикой демократического государства 

является:  

а) политический плюрализм; 

б) наличие аппарата управления; 

в) отсутствие коррупции во властных структурах. 

4. Какой форме государственного устройства соответствует 

данная характеристика: «административно-территориальные еди-

ницы внутри него, вне зависимости от их формы, будь то графст-

ва, области, департаменты и т.д., не обладают суверенитетом»? 

а) конфедерация;    

б) федерация;   

в) унитарное государство;   

г) республика. 

5. Какая форма государства представляет способ организа-

ции политической системы, отражающий взаимодействие власти 

и общества, а также уровень политической свободы и характер 

политической жизни в стране? 

а) форма федерации; 

б) унитарное государство; 
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в) демократический режим; 

г) форма политического режима;  

д) форма правления; 

е) форма государственного устройства.  
 

3. Соотнесите понятия с их определениями 

1 Либеральный 

режим 

А форма простого государственного устройства, 

когда государство не имеет в своём составе ни-

каких государственных образований с призна-

ками суверенности, а части его: административ-

но-территориальные единицы – подчиняются 

единым центральным органам власти 

2 Конституци-

онная монар-

хия 

Б вид демократического типа государственного 

властвования, в условиях которого демократи-

ческие способы, формы и методы осуществле-

ния государственной власти получают сравни-

тельно неполное, ограниченное и непоследова-

тельное применение 

3 Формацион-

ный подход 

В первый тип государственной организации, сло-

жившейся исторически первой, при этом обра-

зовавшейся после разрушения первобытнооб-

щинного строя, так как произошло разложение 

обществ на классы: противоборствующие клас-

сы рабовладельцев и рабов 

4 Рабовладель-

ческое госу-

дарство 

Г данный подход проистекает от марксистского 

учения о государстве. Государства объединяют-

ся в рамках определенной социально-

экономической формации 

 Форма прав-

ления 

Д совокупность взаимоотношений главы государ-

ства, высших представительных (законодатель-

ных) и исполнительных органов государства 

5 Унитарное го-

сударство 

Е политическая система, в которой король являет-

ся главой государства, но его полномочия не яв-

ляются абсолютными, а ограничиваются кон-

ституцией, которая включает ряд прав 
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ГЛАВА III. 

ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И СУЩНОСТЬ ПРАВА 

 

Право – совокупность, установленных и обеспечиваемых 

государством, правил поведения, которые официально закреп-

лены в нормативно-правовых актах Российской Федерации. 

Несоблюдение  правовых норма влечет за собой применение 

санкций. 

Любое государство имеет четко выстроенную правовую 

систему, на которой строятся любые правоотношения между 

государствами, между государством и гражданами, а также от-

дельно между гражданами.  

В русском языке слово «право» понимается по-разному, 

оно употребляется и в значении общеустановленных правил, и 

также в отношении возможности по реализации тех или иных 

действий отдельным гражданином.  

Таким образом, право в широком смысле – система об-

щеобязательных формально определенных установок, выра-

жающая меру свободы человека, исполнение которых контро-

лируется государством. 

Данный институт является неким государственным меха-

низмом, способствующим выполнению всех государственных 

установок и требования. Выражаются и исполняются правовые 

установки в Российской Федерации через законодательную, 

исполнительную и судебную ветви власти. 

Необходимо также определить, в чем заключается сущ-

ность права. Сущность права заключается в  его внутреннем 

строении, совокупности его механизмов и элементов, которая 

отражает его основные цели.  

Цель права состоит прежде всего в установлении единых 

правил поведения, не выходящих за рамки дозволенного, и ре-

гулирование всех сфер общественной жизни. 
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Множество теорий о сущности права объясняется исто-

рических и социальных аспектами. Ученые, философы и мыс-

лители жили в разные эпохи  и имели свое представление и со-

держательной стороне права, его задачах и необходимости. 

Современному обществу в любой стране мира обязательно 

нужна правовая система, и главная ее цель должна состоять во 

всеобъемлющем регулировании правоотношений, но с учетом 

принципа гуманности и с обеспечение прав и свобод граждан. 

Современные правовые связи уже давно вышли за грани внут-

ренних и реализуются на международной политической арене, 

но (как и внутренние) они, безусловно, должны быть подкон-

трольны, закреплены в международных нормативно-правовых 

актах и отвечать всем установленным принципам. 

Таким образом, право – это обусловленный материальными, 

экономическими, социальными, информационными и другими 

условиями жизни общества, социально-культурными условиями 

жизнедеятельности общества результат сочетания частных или 

общественных интересов, выраженный в законе и признанный 

необходимым поведением людей
1
. 

Право – это регулятор поведения людей, который обладает 

характерными признаками:  

 государственно-властный характер. Правовые нормы 

создаются государством в особом порядке, специальными орга-

нами и должностными лицами
2
 и являются его предписаниями, 

адресованными всем и каждому, кого они касаются;  

 общеобязательность. Нормы права создаются в пре-

дусмотренном особом порядке уполномоченными на то органами 

государства; 

                                                           
1
 Марченко М.Н. Основы права: учебник / под ред. Е.М.Дерябина. Москва: 

Юрайт, 2019. Ст. 59. 
2
 Разин А. В. Исторические формы морали и современная этика // Философия и 

общество. 2017. №1 (82). С.61-91. 
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 формальная определенность. Нормы права имеют 

внешнее выражение и форму. Именно в такой форме они могут 

регулировать жизнедеятельность людей. Это, например, законы 

или правовые обычаи.  

 нормативность. Право рассчитано на долгий срок 

применения, при этом оно охватывает действия, которые регу-

лярно повторяются, а не происходят разово. То есть типовые си-

туации описываются по определенным общим признакам: право-

нарушение, договор дарения, юридическое лицо. 

 государственно-принудительный характер. Главная от-

личительная черта права заключается в том, что если поведение 

субъекта не соответствует его предписаниям, он подвергнется мерам 

юридической ответственности. К тому эти меры могут наложить 

только специально уполномоченные органы. Например: штраф за 

безбилетный проезд, наказание в виде лишения свободы за убийство. 

Задания для работы по теме: 

1. Решить кроссворд: 

                                  3       

                        6               2 

                                          

                              1           

                                          

  5                                       

4                                         
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По горизонтали: 

1. Данное понятие относится к области юриспруденции, это 

один из регуляторов общественных отношений; это система об-

щеобязательных правил поведения, которые регулируют общест-

венные отношения и гарантируются государством. 

4. Признак права, который означает, что нормы права рас-

пространяются на всех лиц вне зависимости от их религиозных 

убеждений, личных предпочтений, социального статуса, попав-

ших в сферу действия права. 

6. Нормативно-правовой акт, который принимается парла-

ментом в порядке, предусмотренном законодательством, регули-

рует определённые общественные отношения и обеспечивается 

возможностью применения мер государственного принуждения. 

По вертикали: 

2. Общеобязательное, формально определённое правило по-

ведения, гарантируемое государством, отражающее уровень сво-

боды граждан и организаций, выступающее регулятором общест-

венных отношений. Все нормы права в совокупности составляют 

объективное право, а регулирующие лишь определённый круг 

общественных отношений – отрасль права. 

3. Признак права, который характеризует право как систему 

норм (правил поведения), характеризуемых логической структу-

рой (“если-то-иначе”), установлением масштаба, меры поведения, 

определяющих границы, рамки дозволенного, запрещенного, 

предписанного (позитивное обязывание). 

5. Официально не зафиксированное в нормативно-правовых 

актах, используемое в неких сферах правило, которое сложилось 

в результате многократного применения. 

 

 

 

 



23 

 

2.Тест 

1. Социальное назначение права состоит в:  

а) закреплении политического господства, возможности 

господствующего класса управлять меньшинством;  

б) привести в порядок общественные отношения в целях 

возможности существования и развития общества;  

в) реализации свободы и прав индивидов. 

2. Способность лица иметь субъективные права и юридиче-

ские обязанности: 

а) правоспособность; 

б) дееспособность;  

в) субъективное право. 

3. Основные направления правового воздействия на общест-

венные отношения: 

а) принципы права; 

б) функции права; 

в) правовое регулирование. 

4. Диспозиция нормы права содержит указание на: 

а) модель поведения субъектов; 

б) условие реализации нормы права; 

в) неблагоприятные последствия для правонарушителя. 

5. Правовой прецедент является основным источником пра-

ва в государствах: 

а) романо-германской правовой семьи; 

б) правовой семьи религиозного права; 

в) англосаксонской правовой семьи. 

6. Признаки права: 

а) нормативность; 

б) общеобязательность; 

в) формальная определенность; 

г) волевой характер; 

д) гарантированность государственным воздействием; 
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е) динамизм и изменчивость; 

ж) системность; 

з)  представительно-обязывающий характер права; 

и) право есть мера, масштаб свободы и поведения человека; 

к) все вышеперечисленное. 

7. Назовите функцию права, которая выражается в том, что 

оно, отражая определенную идеологию, оказывает специфиче-

ское педагогическое воздействие на лиц, формирует у субъектов 

мотивы правомерного поведения: 

а) политическая; 

б) социальная; 

в) воспитательная. 

3. Восстановите логическую последовательность событий, 

составляющих процесс формирования права: 

а) появление общественных отношений, требующих право-

вого регулирования; 

б) правотворчество; 

в) возникновение субъективных прав и юридических обя-

занностей; 

г) создание позитивного права; 

д) формирование правовых норм в сознании людей. 
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ГЛАВА IV. 

НОРМА ПРАВА 

 

Норма права – это общеобязательное, формально определен-

ное, структурно органичное предписание, содержащееся в норма-

тивном правовом акте государства, относительно меры соответст-

вующего, возможного, поощряемого, рекомендуемого или запре-

щенного варианта деятельности субъектов социальной реальности 

путем установления субъективного права и юридической обязан-

ности. 

 

Признаки нормы права: 

 императивная обеспеченность нормы права – специ-

фическое свойство, проявляющееся в том, что она исходит от го-

сударства, поэтому закрепленное в ней правило поведения всегда 

выступает в качестве государственного императивного веления 

(приказа, требования), подкрепленного (в случае отказа) возмож-

ностью применения мер государственного принуждения; 

 представительно-обязывающий характер нормы пра-

ва, который проявляется в том, что оно всегда содержит, с одной 

стороны, право действовать, а с другой стороны, обязательство 

воздерживаться от любых действий; 

 формальная определенность нормы права, проявляю-

щаяся в том, что закрепленная в ней норма поведения характери-

зуется предельной точностью и категоричностью формулировок, 

имеет строго определенные формы и конструкции, а также сви-

детельствует о том, что эти нормы содержатся в специальных 

письменных источниках права – нормативно-правовых актах; 

 нормативность как признак юридической нормы: эта 

особенность правовой нормы проявляется в том, что она всегда 

выступает как общее правило, эталон поведения и его мера. Вер-

ховенство закона рассчитано не на один случай, а на множество 

типичных отношений, подпадающих под его действие; 
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 неперсонифицированность нормы права, ее общий им-

перативный характер, проявляющийся в том, что, не называя 

конкретных индивидуально определенных субъектов, он распро-

страняет свои требования на всех, кто попадает в его сферу дей-

ствия;  

 неоднократность применения нормы права проявляет-

ся в том, что она не теряет своей силы после однократного при-

менения, а действует постоянно и предназначена для реализации 

каждый раз при наличии обстоятельств, предусмотренных ее ги-

потезой.  

 

Классификация норм  

по форме выражения  

 Уполномочивающие – это нормы права, которые пре-

доставляют лицам возможность совершения определенных по-

ложительных действий, влекущих юридические последствия, и 

содержащие в своем тексте такие слова, как вправе, имеет право, 

может и т.п. 

 Обязывающие – это нормы права, предписывающие 

лицам необходимость совершения определенных положительных 

действий, требующие активного обязательного поведения. 

 Запрещающие – это юридические нормы, которые ука-

зывают на недопустимость совершения субъектами права дейст-

вий, названных в них, на обязанность воздерживаться от их со-

вершения. 

 

по методу правового регулирования 

 Императив – это строго обязывающая норма закона, 

содержащая авторитетные предписания, не допускающие ника-

ких других толкований и отклонений от их требований. 

 Диспозитивные нормы – правовые нормы, которые по-

зволяют субъектам по своему усмотрению определять объем и 
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характер своих прав и обязанностей в рамках общих требований 

закона, которые закреплены в этих нормах. 

 Поощрительные – предписания о представлении соот-

ветствующими государственными органами определенных мер 

поощрения субъектов права за активную общественно полезную 

деятельность (нормативные положения об орденах, медалях, 

премиях). 

 Рекомендательные – устанавливают варианты и стили 

наиболее желательных с точки зрения общества и государствен-

ного регулирования общественных отношений.  

 

по предмету правового регулирования нормы:  

 конституционного права,  

 административного права,  

 уголовного,  

 гражданского.   

 

Норма структурно состоит из трех элементов: гипотезы, 

диспозиции и санкции. 

 Гипотеза – это часть нормы, которая содержит указа-

ние на условия или обстоятельства, при наличии или отсутствии 

которых норма реализуется. 

 Диспозиция – это правило поведения, по которому 

должны действовать участники правоотношений. 

 Санкция – это часть нормы, указывающая на неблаго-

приятные последствия, возникающие в результате нарушения 

диспозиции правовой нормы. 
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Задания для работы по теме: 

1. Решите кроссворд: 

                                  3       

                        6               2 

                                          

                              1           

                                          

  5                                       

4                                         

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          
 

по горизонтали: 

1. Понятие юриспруденции, один из видов регуляторов об-

щественных отношений; система общеобязательных, формально-

определённых, принимаемых в установленном порядке гаранти-

рованных государством правил поведения, которые регулируют 

общественные отношения. 

5. Элемент нормы права, который указывает на правовые 

последствия несоблюдения требований правовой нормы. 

6. Элемент правовой нормы, который указывает на условия, 

при которых данная правовая норма подлежит применению. 
 

по вертикали: 

2. Применение мер государственного принуждения к винов-

ному лицу за совершение противоправного деяния. 

3. Элемент правовой нормы, содержащий дозволение, пред-

писание или запрет для субъекта, которому адресована правовая 

норма. 
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4. Первичная, относительно законченная и самостоятельная 

форма внешнего выражения (изложения) нормативно-правового 

предписания. 
 

2. Задача 

1. Обратитесь к ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ. В ней 

сказано: «Убийство, то есть умышленное причинение смерти 

другому лицу, наказывается лишением свободы на срок от шести 

до пятнадцати лет». Определите диспозицию, гипотезу, санкцию 

этой нормы. 

2. Найдите примеры регулятивных и охранительных норм в 

законодательстве Российской Федерации. 
 

2. Соотнесите понятия с их определениями 

1 Отсы-

лочная 

норма 

А норма права, выражение которой сделано в оп-

ределённой, категоричной форме и не подле-

жит изменению по инициативе её адресатов 

2 Блан-

кетная 

норма 

Б нормы права, которые устанавливают условия 

применения к правонарушителю мер государ-

ственно-принудительного воздействия, харак-

тер и содержание этих мер 

3 Охрани-

тельная 

норма 

В нормы права, которые не содержат правила по-

ведения, а отсылают к правилу этого или иного 

нормативного правового акта 

4 Регуля-

тивная 

норма 

Г нормы права, которые не содержат правила по-

ведения, а отсылают к правилам, определяе-

мым законодательством, государственными 

органами, общественными организациями, ло-

кальными актами 

5 Импера-

тивная 

норма 

Д нормы права, которые предназначены для ре-

гулирования поведения посредством установки 

субъективных юридических прав и обязанно-

стей, которые обладают позитивным содержа-

нием 
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ГЛАВА V. 

ПРАВООТНОШЕНИЕ 

 

Правоотношение – это общественное отношение, которое 

регулируется нормами права, а участники его при этом имеют 

определенные субъективные права и юридические обязанности. 

Правоотношения являются видом общественных отношений, 

связь между участниками которых происходит посредством реа-

лизации прав и обязанностей, подкрепленных законом. 

 

Признаки правоотношений: 

 Наличие четкого состава субъектов (правоотношения 

всегда возникают между конкретными лицами, субъектный со-

став (правопреемство) сохраняется в большинстве случаев, субъ-

екты определяются лично, за исключением правоотношений аб-

солютного характера); 

 Взаимоотношения между субъектами правоотношений 

носят двусторонний характер, имеют по отношению  друг к другу 

права и обязанности. Исключением являются односторонние 

сделки, такие как завещание или подарки. 

 правоотношения возникают на основе норм права (но 

при этом происходит индивидуализация абстрактного характера 

изложения нормы права применительно к конкретному делу на 

основании правоприменительного акта); 

 четкое определение поведения участников правоотно-

шения, взаимное наделение правами и обязанностями; 

 в правоотношениях права и обязанности возникают 

строго при наступлении определенных юридических фактов (по-

рождающих, изменяющих или прекращающих правоотношение; 

эти факты должны подпадать под непосредственно предусмот-

ренные составы гипотезы правовой нормы); 
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 для возникновения правоотношения необходимо про-

явление воли, поэтому в них вступают, как правило, дееспособные 

лица;  

 правоотношения возникают всегда по поводу реально-

го блага (ценности) или в связи с законным интересом (именно 

эти блага и интересы и являются конкретным выражением со-

держания прав и обязанностей); 

 правоотношения обеспечиваются возможностью госу-

дарственного принуждения. 

 

Задания для работы по теме 

Тест: 

1. Верно ли утверждение, что правоотношения всегда могут 

быть подвержены внешнему контролю? 

А. Верно. 

Б. Неверно. 

2. Завершите логическую цепь, характеризующую созна-

тельно-волевой элемент правоотношения:  

Потребность – интерес – цель – задача – __________? 

3. Правоотношения гарантируются и обеспечиваются госу-

дарством, в том числе и мерами государственно-

правового__________? Выберите один правильный ответ: 

А. Принуждения. 

Б. Наказания. 

В. Уговора. 

Г. Договора. 

4. Выберите все элементы, входящие в структуру правоот-

ношения: 

А. Субъекты правоотношения. 

Б. Объекты правоотношения. 

В. Содержание правоотношения. 

Г. Факт. 
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Д. Норма. 

Е. Основание возникновения. 

5. Выберите одно понятие, которое шире других по смыслу 

и охватывает собой все остальные: 

А. Правоспособность. 

Б. Деликтоспособность. 

В. Дееспособность. 

Г. Правосубъектность. 

6. Субъектами правоотношения выступают: 

А. Физические лица, юридические лица, территориальные 

образования. 

Б. Физические лица, юридические лица, города. 

7. Что из нижеперечисленного является юридическим фак-

том-событием: 

А. Рождение человека. 

Б. Наступление 18-летнего возраста. 

В. Кража ювелирного изделия. 

Г. Покупка недвижимого имущества. 

 

Решите задачу: 

1. При устройстве на работу в  детский сад «Солнышко» 

гражданин Птицев А. заключил трудовой договор с директором. 

Как по-вашему, кто в данном случае выступал субъектами право-

отношений, какой отраслью права данная ситуация подлежит 

урегулированию? 

2. 15-летний Романов продал компьютер 21-летнему Его-

рову. Определите объем их дееспособности. Являлся ли Романов 

при этом  деликтоспособным? 

3. Гражданин Емельянов проник в чужую квартиру и по-

хитил телевизор и часы. Охарактеризуйте юридический факт по 

волевому критерию и по юридической природе. 
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ГЛАВА VI. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Юридическая ответственность –  вид социальной 

ответственности, которая основана на силе. В ней присутствуют 

карательные, воспитательные и профилактические 

составляющие. 

Юридическая ответственность – наиболее строгий и 

предельно формализованный вид социальной ответственности. 

Наказание за правонарушения, особенно за преступления, как 

правило, предусматривается и объявляется всему обществу 

заранее. Человек знает, что ему грозит, если он преступит тот или 

иной закон, нарушит ту или иную правовую норму. При других 

видах социальной ответственности этого нет. 

Юридическая ответственность отличается от всякой иной 

социальной ответственности следующими признаками: 

 она предусмотрена действующим законодательством 

(уголовным, гражданским, административным и др.); 

 наступает за правонарушения при наличии полного его 

состава. В ст. 8 УК РФ говорится: «Основанием уголовной 

ответственности является совершение деяния, содержащего все 

признаки состава преступления, предусмотренного настоящим 

Кодексом»; 

 опирается на государственное принуждение; особый 

аппарат представляет собой реализацию санкций юридических 

норм, применение к виновному мер наказания; 

 выражается в определенных неблагоприятных для 

правонарушителя последствиях, лишении его известных 

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

 возлагается и реализуется в установленной законом 

процессуальной форме; нарушение процедурных норм также 

влечет за собой ответственность; 
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 правонарушитель наказывается от имени государства, 

в отличие, например, от моральной ответственности, которая 

исходит от негосударственных структур; 

 осуществляется уполномоченными на то 

компетентными органами и должностными лицами в строго 

определенном порядке и в пределах своих прерогатив. 

Цели юридической ответственности. В последнее время в 

юриспруденции наблюдается усиление интереса к значению и 

функциональной направленности юридической ответственности. 

Развитие социальных отношений, переориентация отношение 

«государство-общество» и усиление роли гражданского общества 

в современных условиях обусловливают актуальность этой про-

блематики. Вместе с тем, интересным для сравнения является 

опыт зарубежных стран, а именно – в вопросе, какую роль и зна-

чение имеет юридическая ответственность. 

Цели наглядно проявляются в ее функциях, которые в 

какой-то мере раскрывают сущность права в целом. В научной 

литературе обычно выделяется пять таких функций:  

 карательная;  

 штрафная;  

 предупредительная, или превентивная;  

 воспитательная;  

 компенсационная, или правовосстановительная.  

Основные функции юридической ответственности в 

отечественной науке понимаются следующим образом. Через 

репрессивно-карательную (карательная, некоторые авторы 

называют ее штрафной, пенальной) функцию юридическая 

ответственность оказывает влияние как акт возмездия 

государства в отношении правонарушителя, а также выступает 

как средство, предотвращающее новые правонарушения. 

Исторический фактор по формированию принципов 

юридической ответственности имеет достаточно весомый взнос. 
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Развитие принципов юридической ответственности состоялось 

благодаря эволюционным научным аспектам, которые как 

результат отражены сегодня в законодательстве. 

К основным принципам юридической ответственности 

относятся следующие: 

 принцип законности, который означает, что вся 

процедура возложения и реализации ответственности должна 

протекать в строгих рамках закона, юридических норм, 

исключать произвол, своеволие; 

 принцип обоснованности предполагает, что 

ответственность должна быть следствием правонарушения, 

содержащего в себе все признаки его состава и необходимые 

доказательства, если этого нет – нет и основания для привлечения 

лица к ответственности; 

 принцип неотвратимости требует, чтобы ни одно 

правонарушение, тем более преступление, не оставалось 

безнаказанным: важна не суровость наказания, а его 

неминуемость (неизбежность); все противоправные деяния 

должны раскрываться, виновные нести ответственность; 

 принцип справедливости – наказание должно 

соответствовать тяжести содеянного, обстоятельствам его 

совершения и личности виновного; недопустимость двойной 

ответственности за одно и то же правонарушение; все равны 

перед законом и правосудием; 

 принцип гуманизма – наказание не может иметь своей 

целью причинение физических страданий, унижение 

человеческого достоинства виновного, оно должно учитывать 

смягчающие обстоятельства и мотивы правонарушения; 

возможность условного осуждения, отсрочки приговора; 

 презумпция невиновности – каждый гражданин 

предполагается невиновным, пока не будет доказано иное в 

установленном законом порядке. 
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Виды юридической ответственности 

Юридическая ответственность по своей природе далеко не 

одинакова, поэтому она подразделяется на соответствующие 

виды в основном по отраслевому признаку:  

 Конституционно-правовая ответственность 

предусмотрена для должностных лиц, государственных органов, 

депутатов. Применяется в порядке, установленном 

конституционным и избирательным законодательством. 

 Международная ответственность – это вид 

ответственности, применяемой международными организациями 

к публичным субъектам (обычно государствам) за нарушение 

международного права. 

 Уголовная ответственность – применяется в суде к 

виновному в преступлении. Единственным нормативным актом, 

устанавливающим уголовную ответственность, является 

Уголовный кодекс Российской Федерации. 

 Административная ответственность применяется 

органами государственной исполнительной власти, а также 

органами местного самоуправления как мера воздействия на 

виновных. Основным нормативным правовым актом является 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. В рамках административной ответственности 

выделяется сама административная ответственность, а также 

финансовая, налоговая и прочая (административный арест, 

дисквалификация, принудительные работы). 

 Трудовая ответственность – отраслевая юридическая 

ответственность, которая распространяется на работника или 

работодателя (участников трудовых отношений) в случае 

нарушения ими трудового законодательства. 

 Дисциплинарная ответственность – заключается в 

наложении дисциплинарных взысканий на виновного за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих трудовых 
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или служебных обязанностей по решению руководителя. 

Основными нормативными правовыми актами в Российской 

Федерации являются Трудовой кодекс, Дисциплинарный 

регламент Вооруженных сил, Дисциплинарный устав органов 

внутренних дел. Такая ответственность возлагается на 

нарушителя уполномоченным лицом (директором предприятия, 

супервайзером и т. д.). Этот вид ответственности реализуется в 

виде выговора, выговора, строгого выговора или увольнения. 

 Материальная ответственность – возмещение 

имущественного ущерба, причиненного в результате 

неправомерных действий при исполнении служебных 

обязанностей. Работники несут материальную ответственность за 

ущерб, причиненный предприятию, организации, учреждению, а 

также предприятиям, учреждениям, организациям за ущерб, 

причиненный работникам в результате телесных повреждений или 

иного ущерба здоровью. 

 Гражданская ответственность – возникает в 

результате нарушения имущественных и личных неимущественных 

прав граждан и организаций. Основным нормативным актом 

является Гражданский кодекс Российской Федерации. Этот вид 

ответственности реализуется в виде полной компенсации ущерба и 

штрафов. 

 Семейная ответственность – применение судом мер 

к лицу, не исполняющему обязанности, предусмотренные 

Семейным кодексом Российской Федерации. Меры семейно-

правовой ответственности могут включать только: лишение 

родительских прав, отстранение опекуна и попечителя от 

исполнения своих обязанностей, отмену усыновления (в случае 

виновного противоправного поведения усыновителя). 

 Налоговая ответственность – это применение 

органами исполнительной власти мер к уклоняющимся от уплаты 

налогов. Она налагается в соответствии с Налоговым кодексом 
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Российской Федерации. Поскольку это отдельный вид 

ответственности, привлечение к ней лица не освобождает его от 

привлечения к административной или уголовной 

ответственности. 

 Процессуальная ответственность – может наступить 

в случае нарушения участником судебного процесса правил 

поведения в суде.  

 

Задания по теме 

Определите вид ответственности по ее описанию: 

1. Применяется за совершение преступлений, т.е. 

общественно опасных деяний, запрещенных нормами уголовного 

права, основным источником которых является Уголовный 

кодекс Российской Федерации. Наиболее суровый вид 

юридической ответственности. 

2. Имеет своим основанием состав административного 

проступка (правонарушения). Основным источником норм 

административного права, в санкциях которых 

предусматриваются меры государственного воздействия, 

применяемые к лицам, виновным в совершении 

административных проступков, является Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

3. Этот вид ответственности часто выражается в 

применении так называемых правовосстановительных санкций, 

предусматривающих возмещение причиненного имущественного 

ущерба, например, причиненного источником повышенной 

опасности, причем в этом случае, как исключение из общего 

правила, ответственность (например, автомобиля).  

4. Этот вид ответственности применяется за совершение 

дисциплинарного проступка – виновное и противоправное 

поведение лица, допустившего нарушение трудовой, служебной, 

воинской дисциплины. В отличие от административной 
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ответственности она налагается должностным лицом, которому 

правонарушитель подчинен по службе.  

5. Особый вид ответственности рабочих и служащих, 

который применяется в случае, если они причинили ущерб 

предприятию, организации, учреждению при исполнении своих 

трудовых обязанностей. Возмещение ущерба не рассматривается 

в качестве дисциплинарного взыскания и может применяться 

наряду с ним. 

6. Это самостоятельный вид юридической 

ответственности, когда наступление неблагоприятных 

последствий для субъектов, закрепленных в Конституции и иных 

источниках конституционного права, направлено прежде всего на 

защиту Конституции. 

7. Ответственность субъектов федерации, понимаемая в 

самом общем виде, предстает как принуждение к исполнению 

требований федерального права в правоотношениях, каждая из 

сторон которых обязана отвечать за свои поступки перед другой 

стороной.  

 

Тесты: 

1. Способность нести юридическую ответственность за со-

вершенное преступление называется:  

А. Правоспособностью.  

Б. Деликтоспособностью.  

В. Дееспособностью.  

Г. Правосубъектностью.  

2. Какая ответственность предусмотрена в случае наруше-

ния договорных обязательств имущественного характера:  

А. Гражданско-правовая ответственность.  

Б. Дисциплинарная ответственность.  

В. Административная ответственность.  

Г. Трудовая ответственность.  
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3. Гражданско-правовым проступком является:  

А. Невозврат долга.  

Б. Безбилетный проезд в поезде.  

В. Оскорбление человека.  

Г. Курение и распитие алкогольных напитков в обществен-

ном месте.  

4. Если студент не явился на учебную сессию без уважи-

тельной причины, то повлечет ли это за собой один из видов от-

ветственности? 

А. Административной.  

Б. Уголовной.  

В. Дисциплинарной.  

Г. Гражданско-правовой.  

5. Административная ответственность наступает с ______? 

Укажите ваш вариант. 

7. Найдите понятие для данного определения: решение суда 

(судьи) о виновности или невиновности подсудимого и назначе-

нии ему наказания, либо об освобождении его от наказания, вы-

несенное судом первой или апелляционной инстанции: 

А. Вердикт. 

Б. Приговор. 

В. Санкция. 
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ГЛАВА VII. 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ 

 

Правовой статус составляют законодательно установлен-

ные государством права, свободы и обязанности личности. 

В разные исторические этапы наполненность правового ста-

туса отличалась. По нему можно определить достоинства и не-

достатки того или иного общественно-политического устройства 

государства. 

В структуре правового статуса личности традиционно вы-

деляют следующие элементы:  

 права и обязанности;  

 законные интересы;  

 правосубъектность;  

 гражданство; 

 юридическая ответственность;  

 правовые принципы. 

Виды правовых статусов: 

1. В зависимости от объема прав, свобод и обязанностей: 

 общий; 

 родовой; 

 индивидуальный. 

2. В зависимости от того, нормами какой отрасли права 

регулируется правовое положение личности:  

 конституционно-правовой;  

 гражданско-правовой;  

 административно-правовой;  

 уголовно-правовой;  

 семейно-правовой. 
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Задания по теме 

1. Соотнесите понятия с их определениями 

1 Конституционно-

правовой статус 

личности 

А установленные и гарантирован-

ные государством требования к 

поведению человека, обязатель-

ные для исполнения 

2 Права человека Б сферы, области деятельности че-

ловека, в которые государство не 

должно вмешиваться и в кото-

рых индивид может действовать 

по своему усмотрению в соот-

ветствии со своими интересами 

и целями, не выходя за установ-

ленные законодательством пре-

делы 

3 Право на жизнь В конституционные положения, 

обеспечивающие правовую за-

щиту институтов и принципов, 

закрепляемых конституцией го-

сударства 

4 Конституционные 

гарантии 

Г Неотъемлемое право каждого 

человека, охраняемое законом 

5 Свободы челове-

ка 

Д совокупность гарантируемых 

Конституцией прав и свобод, а 

также устанавливаемых обязан-

ностей 

6 Юридические 

обязанности 

Е понятие, характеризующее пра-

вовой статус человека по отно-

шению к государству, его воз-

можности и притязания в эконо-

мической, социальной, полити-

ческой и культурной сферах 
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Решите задачу: 

1. Житель города Казани, имеющий гражданство РФ,  

А. Валеев хочет переехать на постоянное место жительства в Ри-

гу, где он родился в 1953 году и где живет его мать, гражданка 

Латвии. Сам Валеев желает поменять гражданство. Каким обра-

зом будет решен вопрос с гражданством Российской Федерации? 

2. В брак вступили Римма и Иван Петровы в возрасте 17 

лет. Далее они решили заняться предпринимательской деятель-

ностью. В государственной регистрации в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей им было отказано.  Причина отказа: не-

достижение совершеннолетия. Дайте оценку действиям регист-

рирующего органа. 

Решите кроссворд 

                          5         

      3                             

                                    

  2       4                         

1                                   
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по горизонтали: 

1. Способность лица иметь и осуществлять, непосредствен-

но или через своих представителей, субъективные права и юри-

дические обязанности, то есть выступать субъектом правоотно-

шения. 

по вертикали: 

2. Это неотъемлемые, неразделимые, материально обуслов-

ленные и гарантированные государством возможности индивида 

обладать и пользоваться конкретными благами: социальными, 

экономическими, политическими, гражданскими (личными) и 

культурными. 

3. Это устойчивая правовая связь человека с государством, 

выражающаяся в совокупности взаимных прав и обязанностей. 

4. Это предписание, определяющее необходимое поведение 

человека, не дающее ему свободы выбора. 

5. Основное исходное положение какой-либо теории, уче-

ния, науки, мировоззрения, политической организации и т.д. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящее учебное пособие представляет собой составную 

часть методического обеспечения по учебной дисциплине «Осно-

вы теории государства и права» и является продолжением мето-

дических рекомендаций по подготовке к практическим занятиям 

по данному предмету.  

Цель учебного пособия – оказать помощь слушателям в по-

знании основ теории государства и права. 

Учебное пособие подготовлено автором с учетом измене-

ний, произошедших в последнее время в теории государства и 

права как системе знаний об общих политико-юридических зако-

номерностях возникновения, развития и функционирования госу-

дарственно-правовых явлений. 

Порядок работы с учебным пособием отвечает общим тре-

бованиям. При составлении данного пособия автор исходил из 

опыта работы профессорско-преподавательского состава кафед-

ры государственно-правовых дисциплин Казанского юридиче-

ского института МВД России. 
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