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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Перечень и содержание тем учебного пособия «Основы правове-

дения» сформированы таким образом, чтобы обеспечить изучение 

в адаптированной форме иностранными слушателями системы базо-

вых государственно-правовых явлений и овладение ими наиболее 

важными юридическими понятиями и категориями на русском языке 

как иностранном языке для последующего формирования профессио-

нальных компетенций.  

Входящий в состав учебного пособия «Основы правоведения» 

глоссарий призван ознакомить иностранных слушателей с понятийно-

категориальным аппаратом российской юридической науки. По каждой 

из предложенных тем в нем подобрана система наиболее значимых оп-

ределений юридических понятий, составляющих основу языка совре-

менного юриста. При подготовке каждой из представленных дефини-

ций главное внимание уделялось авторами отражению в них основных 

признаков того или иного юридического явления и процесса. 

Важным разделом учебного пособия «Основы правоведения» 

выступают обучающие тесты. Они в полном объеме охватывают те-

матику, разработанную для глоссария. Данный раздел учебного посо-

бия предназначен для изучения и усвоения основных положений 

«Основ правоведения», расширения и закрепления знаний, приобре-

таемых иностранными слушателями в рамках лекционного курса и 

самостоятельной работы.  

Кроме того, тестовые задания могут использоваться преподава-

телем для своевременного и объективного оценивания знаний уча-

щихся на любом этапе их обучения и выявления среди них лиц, 

имеющих низкий уровень подготовки. При умелом использовании 

тестирование в значительной степени способствует повышению эф-

фективности образовательного процесса и позволяет решить целый 

ряд учебно-воспитательных задач. 

К учебному пособию «Основы правоведения» прилагается список 

основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов. 

Они призваны способствовать качественному и глубокому изучению 

материала. В рекомендуемых источниках представлен широкий круг 

общедоступной научной и учебной литературы последних лет. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права 
 

Наука – деятельность, направленная на получение нового знания 

о действительности, а также ее результат – сумма знаний. 

Объект науки – объективная и субъективная реальность, кото-

рая может изучаться разными науками. 

Предмет науки – та сторона этой реальности, которая выделяет-

ся и изучается данной конкретной наукой. 

Естественные науки – изучают природные явления (астроно-

мия, биология, география, геология, физика, химия и др.). 

Общественные (гуманитарные) науки – изучают общест-

венные явления (социология, политология, экономика, юриспру-

денция, психология, лингвистика, культурология, педагогика, ре-

лигиоведение и др.). 

Технические науки – изучают явления, важные для развития 

техники, либо ее саму (машиностроение, механика, кораблестроение, 

космонавтика, архитектура, биотехнология, информатика, материало-

ведение и др.). 

Юридические науки (юриспруденция, правоведение) – система 

наук, изучающих государственно-правовые явления. 

Предмет теории государства и права – общие закономерности 

возникновения, развития и функционирования государственно-право-

вых явлений, их сущность, социальное назначение, формы, содержа-

ние, структура, принципы, функции. 

Государственно-правовая закономерность – устойчивая взаи-

мосвязь государственно-правовых явлений (как между собой, так и 

с другими общественными явлениями). 

Функции теории права и государства – та роль, которую она 

выполняет в человеческом обществе. 

Гносеологическая (познавательно-констатирующая) функция – 

состоит в познании и констатации государственно-правовых явлений. 

Интерпретационная (объяснительная) функция – заключается 

в объяснении всех элементов предмета теории права и государства. 

Онтологическая функция ‒ состоит в выявлении сущности 

(природы) государственно-правовых явлений. 

Эвристическая функция – состоит в открытии новых общих за-

кономерностей возникновения, развития и функционирования госу-

дарственно-правовых явлений. 
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Методологическая функция – выражается в определении под-

ходов к изучению государственно-правовых явлений и разработке 

исходных положений для отраслевых юридических наук. 

Прикладная (практически-организаторская) функция – сво-

дится к разработке конкретных предложений по совершенствованию 

различных видов юридической практики (правотворческой, правосис-

тематизирующей, правоинтерпретационной и правореализационной). 

Концептуально-мировоззренческая (идеологическая) функция – 

состоит в разработке обобщенных взглядов на право и государство. 

Воспитательная функция ‒ направлена на формирование высо-

кого уровня правового сознания и правовой культуры обучаемых. 

Прогностическая функция – сводится к предвидению того, ка-

ким изменениям подвергнутся государственно-правовые явления. 

Методология (метод) науки ‒ совокупность принципов, прие-

мов и операций, с помощью которых изучается предмет науки. 

Методология теории государства и права ‒ совокупность 

принципов, методов (приемов и операций), с помощью которых изу-

чаются государственно-правовые явления. 

Принципы научного познания ‒ основополагающие идеи, ру-

ководящие начала, лежащие в основе научного познания. 

Методы теории государства и права ‒ приемы и способы, 

с помощью которых изучаются государственно-правовые явления. 

Диалектика – метод познания явлений действительности в их 

развитии и самодвижении. 

Анализ – мысленное или реальное расчленение целого на части 

и изучение их в отдельности. 

Синтез – соединение различных элементов в единое целое. 

Индукция – умозаключение от частного (фактов) к некоторой 

гипотезе (общему утверждению). 

Дедукция – умозаключение от общего к частному (фактам). 

Моделирование – построение и изучение моделей реально су-

ществующих предметов и явлений. 

Системный (системно-структурный) – состоит в рассмотрении 

объекта как системы. 

Сравнительный – метод исследования, позволяющий выявлять 

с помощью сравнения общее и особенное в явлениях. 

Функциональный – метод исследования, позволяющий проник-

нуть в сущность явления посредством изучения его функций. 

Статистический – состоит в получении, обработке, анализе и 

публикации информации, характеризующей количественные законо-

мерности жизни общества. 
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Математический – состоит в систематизации и использовании 

статистических данных для научных и практических выводов. 

Конкретно-социологический – состоит в исследовании права и 

государства на основе фактических данных. 

Кибернетический – заключается в использовании понятий и 

технических средств кибернетики (например, понятий «управление», 

«обратная связь», «информация», «двоичность информации», «опти-

мальность» и т. д.).  

Наблюдение – целенаправленное восприятие объекта для полу-

чения первичного материала для научного исследования. 

Опрос – метод сбора первичной информации об объективных и 

(или) субъективных фактах со слов опрашиваемого. 

Анкетирование ‒ техническое средство исследования, состоя-

щее в составлении, распространении, сборе и изучении анкет. 

Интервьюирование – способ проведения опросов как целена-

правленной беседы интервьюера и опрашиваемого. 

Сравнительное правоведение – исследование правовых систем раз-

личных государств путем сопоставления одноименных государственных и 

правовых институтов, систем права, их основных принципов и т. д. 

Правовой эксперимент – изучение действия новых норм в ог-

раниченном масштабе для определения их эффективности и возмож-

ности дальнейшего использования в более широких масштабах. 

Правовое прогнозирование – изучение конкретных перспектив 

развития государственно-правовых явлений. 

Формально-юридический – право изучается в «чистом» виде, 

вне связи с другими сферами (экономикой, политикой, нравственнос-

тью и т. д.). 

 

 

Тема 2. Происхождение государства и права 
 

Первобытное общество – первый в истории человечества период 

от появления первых людей до возникновения государства и права. 

Присваивающая экономика – охота, рыболовство, собиратель-

ство растений. 

Первобытное стадо – первый этап жизни первобытного общест-

ва, начавшийся с выделения человека из мира животных и продол-

жавшийся до образования родовой общины.  

Род (родовая община) – коллектив людей, основанный на кров-

ном родстве, имеющий общую собственность и ведущий совместное 

хозяйство. 
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Матриархат – период господства матери в родовой общине. 

Патриархат – период господства отца в родовой общине. 

Неолитическая революция – переход от присваивающей эко-

номики (собирательства, охоты, рыболовства) к производящей (ско-

товодству, земледелию, ремеслу). 

Производящая экономика – скотоводство, земледелие и ремесло. 

Разложение родовой общины – этап жизни первобытного общества, 

когда произошло его расслоение на бедных и богатых, а также на власт-

вующих (родоплеменную знать) и подвластных (простых общинников).  

Социальная норма – правило поведения, принятое в обществе. 

Мононорма – обязательное правило поведения в первобытном 

обществе, в котором еще не различались социальные нормы: религии, 

нравственности, этикета и т. п. 

Обычаи – исторически сложившиеся правила поведения, кото-

рые в результате многократного повторения вошли в привычку. 

Нормы первобытной морали – правила поведения, регулиро-

вавшие отношения между людьми на основе первобытных представ-

лений о добре и зле. 

Религиозные нормы – правила поведения, регулировавшие от-

ношения между людьми на основе их религиозных представлений.  

Табу – строгий религиозный запрет, налагаемый на какой-либо 

предмет, действие, слово и прочее, нарушение которого влечет жесто-

кую кару (болезнь, смерть) со стороны фантастических духов и богов. 

Агрокалендарь – правила наиболее целесообразного ведения 

сельскохозяйственных работ. 

Мифология – совокупность мифов (рассказов, повествований 

о богах, героях, природных явлениях и т. п.), отражавших представ-

ления людей о мире, природе и человеческом бытии. 
 

 

Тема 3. Понятие, сущность и типология государства 
 

Государство – форма организации политической власти, имею-

щая суверенитет, свою территорию, аппарат принуждения и взимаю-

щая налоги. 

Политическая власть – разновидность власти, осуществляемая 

государством либо от его имени. 

Суверенитет – признак государства, выражающий верховенство 
государственной власти в стране и независимость ее в сфере взаимо-

отношений с другими государствами. 

Территория – определенная часть земной поверхности, находя-

щаяся под суверенитетом данного государства. 
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Налоги – взимаемые государством с населения материальные 

средства, необходимые для содержания государственного аппарата. 

Легализованное насилие – основанное на законе применение 

государством различных форм принуждения. 

Сущность – совокупность наиболее важных, устойчивых связей 

и отношений, присущих отдельному явлению. 

Сущность государства – организация политической власти 

в обществе. 

Типология – учение о типах, то есть больших группах объектов, 

обладающих набором общих признаков. 

Типология государства – классификация, предназначенная 

для разделения всех известных государств на типы. 

 

 

Тема 4. Механизм государства 
 

Механизм государства – система государственных органов и госу-

дарственных организаций, которые осуществляют функции государства. 

Государственный аппарат – система государственных органов.  

Государственный орган (орган государства) – относительно 

самостоятельная и обособленная часть государственного аппарата, 

наделенная властными полномочиями для реализации своих функций. 

Государственные организации – коллективы людей, сформи-

рованные государственным органом и работающие в какой-либо сфе-

ре его деятельности. 

Государственная военная организация – государственная ор-

ганизация, выполняющая военные функции. 

Государственное предприятие – государственная организация, 

функционирующая в сфере создания материальных ценностей (в про-

изводственной сфере). 

Государственное учреждение – государственная организация, 

функционирующая в непроизводственной сфере и выполняющая от-

дельные функции государственного органа. 

Законодательные органы государственной власти (законода-

тельная власть) – государственные органы, которые обладают пра-

вом издания законов. 

Исполнительные органы государственной власти (исполнитель-

ная власть) – государственные органы, осуществляющие государствен-

ное управление и регулирование в процессе исполнения законов. 

Судебные органы государственной власти (судебная власть) –  

государственные органы, осуществляющие правосудие. 
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Тема 5. Функции государства 
 

Функции государства – основные направления деятельности 

государства по решению стоящих перед ним задач.  

Цель государства – результат, на который направлена деятель-

ность государства. 

Задачи государства – крупные политические, экономические, 

социальные и другие вопросы (проблемы), которые должно решать 

государство. 

Предмет функции государства – общественные отношения, 

на которые направлено государственное воздействие.  

Подфункция государства – часть функции государства.  

Постоянные функции государства – имеют место на всех эта-

пах его существования.  

Временные функции государства – возникают только на неко-

торых этапах его существования. 

Основные функции государства – являются более значимыми 

на определенном этапе его существования.  

Неосновные функции государства – являются менее значимы-

ми на определенном этапе его существования.  

Внутренние функции государства – связаны с решением задач 

внутреннего развития общества.  

Внешние функции государства – реализуются за пределами 

территории государства для решения его внешнеполитических задач.  

Экономическая функция государства – направлена на выработ-

ку направлений развития экономики страны в оптимальном режиме.  

Политическая функция государства – направлена на согласо-

вание интересов различных социальных групп и формирование поли-

тических институтов в обществе.  

Социальная функция государства – направлена на обеспече-

ние достойного существования различных социальных групп.  

Экологическая функция государства – направлена на обеспе-

чение экологической безопасности государства и оптимального при-

родопользования. 

Функция обороны государства – направлена на обеспечение 

военной безопасности государства. 

Формы осуществления функций государства – внешнее выра-

жение деятельности государства по реализации его функций.  

Методы осуществления функций государства – способы дея-

тельности по реализации функций государства. 
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Тема 6. Формы государства 
 

Форма государства – система трех элементов: формы правле-

ния, формы государственного устройства и политического (государ-

ственно-правового) режима. 

Форма правления – организация верховной государственной 

власти, порядок образования ее органов.  

Форма государственного устройства – территориальная орга-

низация государства.  

Политический (государственно-правовой) режим – система 

способов, с помощью которых осуществляется государственная 

власть.  

Республика – форма правления, при которой высшие органы го-

сударственной власти избираются народом на определенный срок. 

Монархия – форма правления, при которой верховная государ-

ственная власть полностью или частично сосредоточена в руках одно-

го главы государства – монарха.  

Абсолютная монархия – монархия, в которой власть единолич-

ного правителя ничем не ограничена.  

Ограниченная монархия – монархия, в которой власть монарха 

ограничена конституцией и представительным органом государст-

венной власти.  

Президентская республика – республика, в которой президент 

обладает широкими полномочиями, формирует правительство, кото-

рое подотчетно ему.  

Парламентская республика – республика, в которой парламент 

обладает широкими полномочиями, формирует правительство, кото-

рое подотчетно ему.  

Смешанная республика – республика, которая сочетает в себе 

признаки президентской и парламентской республик.  

Унитарное государство – простое единое централизованное  

государство.  

Федерация – сложное государство, состоящее из нескольких частей.  

Конфедерация – объединение самостоятельных независимых 

государств.  

Демократический государственно-правовой режим – основан 

на признании народа источником власти, его права участвовать 

в управлении делами общества и государства.  

Антидемократический государственно-правовой режим – ре-

жим, для которого характерно отсутствие гарантий обеспечения по-

литических прав личности, отсутствие принципа разделения властей.  
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Тема 7. Государство в политической системе общества 
 

Политика – деятельность в сфере отношений между большими 

социальными группами (классами, нациями, государствами) по пово-

ду установления и функционирования власти. 

Политическая система общества – совокупность всех полити-

ческих явлений, присущих неоднородному обществу. 

Субъекты политики – участники политических отношений. 

Политические отношения – социальные связи, возникающие 

между субъектами в сфере политики. 

Политическая деятельность – деятельность, направленная на 

изменение или сохранение существующих политических отношений. 

Идеология – система идей и взглядов на политическую жизнь, 

которая отражает интересы различных субъектов. 

Общественное объединение – некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общ-

ности интересов для реализации общих целей. 

Политическая партия – общественное объединение, выражаю-

щее интересы определенной социальной группы, борющееся за поли-

тическую власть. 

Религиозное объединение – объединение субъектов, образован-

ное в целях совместного исповедания и распространения веры. 

 

 

Тема 8. Право в системе социальных норм 
 

Общество – объединение людей со сложной структурой и спе-

цификой отношений. 

Норма – признанный обязательным порядок, правило. 

Социальные нормы – правила поведения, регулирующие отно-

шения между людьми. 

Социальное регулирование – упорядочение отношений между 

людьми, регулирование их поведения социальными нормами. 

Социальное нормативное регулирование – упорядочение от-

ношений при помощи общих норм, которые распространяются на все 

похожие случаи. 

Социальное индивидуальное регулирование – упорядочение 
отношений при помощи разовых решений, относящихся к конкретно-

му случаю или лицу. 

Технические нормы – правила, регулирующие отношение лю-

дей к природе, технике, орудиям труда. 
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Технико-юридическая норма – правило, содержащееся в нор-

мативном правовом акте и регулирующее взаимодействие человека и 

техники. 

Нормы морали – правила, основанные на представлениях людей 

о добре и зле, достоинстве, чести, справедливости, служащие регуля-

тором и мерой оценки поведения человека. 

Нормы права – правила, содержащиеся в нормативных право-

вых актах, исходящие от государства, обязательные для всех граждан, 

регулирующие общественные отношения.  

Обычаи – исторически сложившиеся правила поведения, кото-

рые в результате многократного повторения вошли в привычку. 

Религиозные нормы – правила, регулирующие отношения ве-

рующих к Богу, Церкви, друг к другу, к другим людям, религиозные 

обряды. 

Корпоративные нормы – правила поведения, создаваемые 

в объединениях, организациях, регулирующие отношения между их 

членами. 

Политические нормы – нормы, регулирующие поведение субъ-

ектов политической жизни, отношения между партиями, социальны-

ми группами по поводу государственной власти. 

 

 

Тема 9. Понятие и сущность права 
 

Право в общесоциальном смысле – допустимое, возможное по-

ведение людей в обществе в соответствии с принятыми нормами мо-

рали или обычаями. 

Право (философский подход) – система естественных, неотъем-

лемых прав, существующих независимо от воли государства. 

Право (социологический подход) – нормы, которые складыва-

ются и развиваются в самом обществе. Государство их не создает, 

а только открывает. 

Право (нормативный подход) – система общеобязательных, 

формально-определенных норм, исходящих от государства, им охра-

няемых и регулирующих общественные отношения. 

Закон – нормативный правовой акт высшей юридической силы, 

принятый в особом порядке высшим представительным органом за-

конодательной власти либо на референдуме и регулирующий наибо-

лее важные и устойчивые общественные отношения.  

Правовой закон – закон, отвечающий требованиям естественно-

го права, воплощающий справедливость.  
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Свобода – способность и возможность сознательного волевого 

выбора человеком своего поведения.  

Сущность права – качественная основа права, которая отражает 

его природу и назначение в обществе. 

Сущность права (классовый подход) – представление о праве 

как о системе юридических норм, выражающих волю экономически 

господствующего класса. 

Сущность права (общесоциальный подход) – представление 

о праве как о компромиссе между классами, социальными слоями 

общества. 

Ценность (полезность) права – способность удовлетворять по-

требности субъекта. 

Инструментальная ценность права – способность права удов-

летворять какую-либо потребность субъекта. 

Собственная ценность права – показатель качества инструмен-

тальной ценности. 

Экономика – общественные отношения в сфере производства, 

распределения, обмена и потребления материальных благ. 

Командно-административная система управления экономикой – 

полное (тотальное) государственно-правовое регулирование экономики. 

Рыночная система управления экономикой – нерегулируемое 

государством развитие экономики, стихийное саморегулирование 

(в настоящее время нигде не существует). 

Смешанная система управление экономикой – сочетание ры-

ночных механизмов регулирования и разумного государственного 

управления экономикой. 

Политика – искусство управления государством; участие в де-

лах государства; содержание и специфика деятельности государства; 

отношения по поводу осуществления государственной власти. 

Политика (с позиций марксизма-ленинизма) – концентриро-

ванное выражение экономики. 

Право (с позиций марксизма-ленинизма) – концентрированное 

выражение политики. 

 

 

Тема 10. Принципы и функции права 
 

Принципы права – основополагающие идеи, лежащие в основе 

права, выражающие его сущность и определяющие функционирование. 

Общеправовые принципы – основополагающие идеи, лежащие 

в основе всей системы права. 
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Межотраслевые принципы – основополагающие идеи, лежа-

щие в основе нескольких отраслей права. 

Отраслевые принципы – основополагающие идеи, лежащие 

в основе конкретных отраслей права. 

Принципы правовых институтов – основополагающие идеи, 

лежащие в основе правовых институтов. 

Принцип демократизма – широкое участие людей и их объеди-

нений в непосредственном (референдум) и опосредованном (через 

избираемые ими органы государственной власти и в других формах) 

формировании и реализации права. 

Законность – точное, строгое и неукоснительное исполнение и 

соблюдение всеми субъектами права всех действующих на террито-

рии государства правовых актов. 

Гуманизм (человеческий, человечный) – признание ценности 

человека как личности, его прав и свобод, утверждение блага челове-

ка как критерия оценки общественных отношений. 

Справедливость – требование соответствия между трудом и 

вознаграждением, деянием и воздаянием, преступлением и наказани-

ем, реальной значимостью различных индивидов (социальных групп) 

и их социальным положением и т. п. 

Равенство граждан перед законом – граждане государства 

должны быть равны перед законом независимо от пола, расы, нацио-

нальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, при-

надлежности к общественным объединениям, а также других обстоя-

тельств. 

Взаимная ответственность государства и личности – юриди-

ческую ответственность должна нести не только личность за наруше-

ние норм права, но и государство (его органы и должностные лица) 

за нарушение своих обязанностей перед личностью. 

Принцип гласности – деятельность всех государственных орга-

нов должна быть открытой и доступной для граждан. 

Принцип единства прав и обязанностей – нет прав без обязан-

ностей; нет обязанностей без прав. 

Социальное назначение права – состоит в урегулировании об-

щественных отношений, придании им должной стабильности, един-

ства и динамизма. 

Функции права – направления правового воздействия на обще-

ственные отношения. 

Правовое воздействие – характеризует пути, формы, способы 

влияния права на общественные отношения. 
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Функции права – направления правового воздействия на обще-

ственные отношения, обусловленные социальным назначением права. 

Общеправовые функции права – функции, реализуемые всеми 

отраслями права. 

Межотраслевые функции права – функции, реализуемые не-

сколькими, но не всеми отраслями права. 

Отраслевые функции права – функции, реализуемые отдель-

ными отраслями права. 

Функции норм права – функции, реализуемые отдельными ви-

дами норм права (управомочивающими, обязывающими, запрещаю-

щими). 

Регулятивная функция – выражается в установлении позитив-

ных правил поведения, предоставлении субъективных прав и возло-

жении юридических обязанностей на субъектов права. 

Регулятивная статическая функция – воздействие права 

на общественные отношения путем их закрепления в тех или иных 

правовых институтах (воплощается в институтах права собственно-

сти, политических прав и обязанностей граждан, избирательного, ав-

торского и изобретательского права). 

Регулятивная динамическая функция – воздействие права на об-

щественные отношения путем оформления их движения, динамики.  

Охранительная функция – воздействие, нацеленное на охрану 

экономических, политических, национальных, личных отношений, 

вытеснение явлений, чуждых данному обществу. 

Экономическая функция – направление правового воздействия 

на экономическую сферу общественной жизни. 

Политическая функция – направление правового воздействия 

на политическую сферу общественной жизни. 

Воспитательная функция – направление правового воздействия 

на духовную сферу общественной жизни. 

Экологическая функция – направление правового воздействия 

на экологическую сферу общественной жизни. 

Информационная функция – направление правового воздейст-

вия на информационную сферу общественной жизни. 

Восстановительная функция права – правовое воздействие, 

направленное на восстановление нарушенного права. 

Компенсационная функция права – правовое воздействие, на-

правленное на компенсацию причиненного вреда.  

Стимулирующая функция – правовое воздействие, выражаю-

щееся в создании правовых условий для повышения уровня право-

мерного поведения. 
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Ограничительная функция – правовое воздействие, призванное 

сдерживать противоправное, социально вредное поведение. 

Формы реализации функций права – внешнее выражение пра-

вового воздействия на общественные отношения. 

Информационная форма реализации функций права – состо-

ит в доведении до субъектов права требований норм права. 

Ориентационная форма реализации функций права – заклю-

чается в формировании позитивных правовых установок. 

Правовая установка – предрасположенность личности к опре-

деленному поведению, имеющему юридическое значение. 

Правовое регулирование как форма реализации функций 

права – воздействие на общественные отношения при помощи систе-

мы правовых средств. 
 

 

Тема 11. Источники (формы) права 
 

Источник права – то, что определяет содержание норм права и 

то, где содержатся нормы права. 

Источник права в материальном смысле – материальные об-

щественные отношения, обусловливающие содержание норм права. 

Источник права в идеальном смысле – юридические идеи, 

правовая наука, правосознание, правовая культура, обусловливающие 

содержание норм права. 

Источник права в специальном юридическом смысле – форма 

права. 

Формы права – способы внешнего выражения и закрепления 

норм права (нормативный правовой акт, правовой обычай, правовой 

прецедент, договор нормативного содержания). 

Правовой обычай – признанное государством исторически сло-

жившееся правило поведения. 

Правовой прецедент – судебное или административное решение 

по юридическому делу, которое становится нормой для всех анало-

гичных дел в будущем. 

Договор нормативного содержания – соглашение между субъ-

ектами правотворчества, содержащее нормы права. 

Нормативный правовой акт – юридический акт, принятый компе-

тентными субъектами правотворчества и содержащий нормы права. 
Закон – нормативный правовой акт, обладающий высшей юри-

дической силой, принятый в особом порядке высшим представитель-

ным органом законодательной власти либо на референдуме и регули-

рующий наиболее важные и устойчивые общественные отношения.  
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Подзаконный акт – принятый компетентным органом и уста-

навливающий нормы права юридический акт, который основан 

на законе и не противоречит ему. 

Референдум – утверждение того или иного государственного 

решения путем народного голосования, придающего ему окончатель-

ный и обязательный характер.  

Принцип соблюдения международных договоров (pacta sunt 
servanda) – каждый действующий договор обязателен для его участ-

ников и должен ими добросовестно выполняться.  

Обратная сила закона – действие закона на факты, события, от-

ношения, которые имели место до вступления его в силу (по общему 

правилу: закон не имеет обратной силы). 

Переживание закона (ультраактивность) – продолжение дей-

ствия норм закона после его отмены. 

Территориальное действие нормативных правовых актов – 

действие в пределах территории государства. 

Экстерриториальное действие нормативных правовых ак-
тов – действие за пределами территории государства. 

 

 

Тема 12. Правотворчество в российском обществе 
 

Правотворчество – деятельность уполномоченных субъектов 

права, осуществляемая в особом процедурном порядке и направлен-

ная на издание новых норм права, изменение, дополнение или отмену 

действующих. 

Санкционированное правотворчество – утверждение норм, 

которые возникли исторически, или актов, разработанных негосудар-

ственными организациями. 

Делегированное правотворчество – издание нормативных пра-

вовых актов в рамках переданных нормотворческих полномочий. 

Подзаконное нормотворчество ‒ деятельность по созданию 

подзаконных актов (актов, принимаемых на основании и во исполне-

ние законов). 

Принципы правотворчества – основополагающие идеи, руково-

дящие начала, лежащие в основе правотворческой деятельности, выра-

жающие ее сущность, определяющие содержание и функционирование. 

Демократизм – предполагает обязательность выявления и выра-

жения в нормах права воли и интересов народа. 

Законность – требует осуществлять правотворческую деятель-

ность на основании и в строгом соответствии с законом. 
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Научность – предполагает осуществление правотворчества 

на основе достижений науки (юридической, экономической, социоло-

гической и т. д.). 

Своевременность – означает правильное определение времени 

подготовки и принятия актов, учет степени зрелости регулируемых 

общественных отношений. 

Профессионализм – предполагает осуществление правотворче-

ства на профессиональной основе. 

Исполнимость – состоит в выявлении, учете и создании совокуп-

ности условий, наличие которых позволит актам реально действовать. 

Планирование – правотворческая деятельность должна осуще-

ствляться на плановой основе. 

Гласность – правотворческая деятельность должна осуществ-

ляться в условиях открытости и доступности для граждан. 

Правотворческий процесс ‒ совокупность установленных зако-

ном процедур разработки, обсуждения, принятия и обнародования 

источников права. 

Законодательный процесс ‒ совокупность установленных законом 

процедур разработки, обсуждения, принятия и обнародования законов. 

Подготовка законопроекта ‒ разработка его текста. 

Законодательная инициатива – право субъектов законодатель-

ной инициативы ставить перед законодательным органом вопрос 

об издании, изменении или отмене закона, влекущее обязательное 

рассмотрение. 

 

 

Тема 13. Систематизация нормативных правовых актов 
 

Систематизация нормативных правовых актов – деятель-

ность по приведению действующих нормативных правовых актов 

в согласованную систему. 

Учет нормативных правовых актов – деятельность по сбору нор-

мативных правовых актов, их хранению и созданию поисковой системы. 

Консолидация нормативных правовых актов – объединение не-

скольких нормативных правовых актов, регулирующих однородные от-

ношения, в новый нормативный правовой акт без изменения содержания. 

Инкорпорация нормативных правовых актов – объединение 

нормативных правовых актов, без изменения их содержания, в сбор-

ники или собрания. 

Кодификация – объединение нормативных правовых актов, сопро-

вождающееся изменением их содержания, в кодификационные акты. 
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Кодексы – нормативные правовые акты, детально регулирую-

щие отдельную сферу общественных отношений.  

Уставы – нормативные правовые акты, регулирующие деятель-

ность определенных министерств и ведомств. 

Положения – нормативные правовые акты, определяющие пра-

вовой статус и порядок работы определенных субъектов. 

Правила – нормативный правовой акт, определяющий порядок 

организации кого-либо вида деятельности.  
 

 

Тема 14. Нормы права 
 

Нормы права – правила, содержащиеся в нормативных право-

вых актах, исходящие от государства, обязательные для всех граждан, 

регулирующие общественные отношения.  

Структура правовой нормы – внутреннее строение правовой 

нормы, характеризуемое наличием взаимосвязанных элементов. 

Гипотеза – часть нормы, указывающая на конкретные условия, 

при наличии (отсутствии) которых начинает действовать норма.  

Диспозиция – часть нормы, содержащая правило поведения, ко-

торому должны следовать субъекты права.  

Санкция – часть нормы, указывающая на неблагоприятные по-

следствия, наступающие вследствие нарушения диспозиции. 

Регулятивная норма – норма права, регулирующая поведение 

путем установления субъективных прав и юридических обязанностей. 

Охранительная норма – норма права, регулирующая поведение 

путем установления запретов и мер правового принуждения. 

Функция правовой нормы – направление действия нормы пра-

ва, которое позволяет выявить характер ее воздействия на поведение 

субъектов. 

Статья нормативного правового акта – первичный элемент 

текста нормативного правового акта, содержащий норму права.  
 

 

Тема 15. Система права 
 

Система права – внутреннее строение права, которое состоит 

из норм права, которые объединяются в крупные части – отрасли, 

подотрасли и правовые институты.  

Отрасль права – часть системы права, которая представляет со-

бой совокупность норм права, регулирующих определенные сферы 

общественных отношений.  
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Предмет правового регулирования – общественные отноше-

ния, на которые действует право.  

Метод правового регулирования – способ воздействия права 

на общественные отношения.  

Подотрасль права – часть отрасли права, которая регулирует 

несколько участков однородных общественных отношений.  

Правовой институт – часть подотрасли права (иногда часть от-

расли права), которая регулирует определенный участок обществен-

ных отношений.  

Субинститут права – часть института права, которая регулирует 

небольшую группу общественных отношений, которые сходны между 

собой. 

Система законодательства – совокупность нормативных право-

вых актов (законов, указов Президента и т. д.). 

Частное право – совокупность норм права, которые обеспечи-

вают защиту интересов частных лиц.  

Публичное право – совокупность норм права, которые обеспе-

чивают общезначимые интересы – интересы общества и государства.  

Российское право – совокупность норм права, регулирующая 

отношения внутри государства.  

Международное право – совокупность норм права, регулирую-

щая межгосударственные отношения.  
 

 

Тема 16. Правовые отношения 
 

Правовые отношения – общественные отношения, урегулиро-

ванные правом. 

Предпосылки возникновения правовых отношений – сово-

купность социальных и юридических условий, без которых правоот-

ношение возникнуть не может. 

Социальные предпосылки – фактические отношения, возни-

кающие в обществе и требующие юридического закрепления. 

Юридические предпосылки – совокупность правовых условий, 

без которых правовые отношения возникнуть не могут. 

Состав правоотношения – совокупность объективных и субъек-

тивных элементов каждого конкретного правоотношения. 

Общие правоотношения – правовые связи, основанные на об-
щих правах и обязанностях, субъекты которых не имеют поименной 

индивидуализации. 

Конкретные правоотношения – правовые связи, субъекты ко-

торых определены путем поименной индивидуализации. 
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Относительные правоотношения – те, в которых определены 

все участники – и носитель субъективного права, и носитель юриди-

ческой обязанности. 

Абсолютные правоотношения ‒ те, в которых определена лишь 

одна сторона – носитель субъективного права, а обязанными являют-

ся все другие лица. 

Регулятивные правоотношения – складываются на основе ре-

гулятивных норм и проводят регулятивную функцию права. 

Охранительные правоотношения – складываются на основе 

охранительных норм и проводят охранительную функцию права. 

Правоотношения активного типа – предполагают совершение 

действий, предусмотренных правовыми предписаниями. 

Правоотношения пассивного типа (пассивные) – предполага-

ют воздержание от совершения действий, запрещенных правом. 

Публично-правовые правоотношения – возникают на основе 

норм публичного права и характеризуются юридическим неравенст-

вом субъектов правоотношения. 

Частноправовые правоотношения возникают на основе норм 

частного права и характеризуются юридическим равенством субъек-

тов правоотношения. 

Материально-правовые правоотношения – возникают на ос-

нове норм материального права и выступают правовой формой непо-

средственного регулирования общественных отношений. 

Процессуально-правовые правоотношения – возникают на ос-

нове норм процессуального права и выступают правовой формой, 

в рамках которой осуществляется реализации нор материального права. 

Двухсторонние правоотношения – отношения, в которых уча-

ствуют две стороны, каждая из которых имеет права и обязанности по 

отношению друг к другу. 

Многосторонние правоотношения – отношения, в которых 

участвуют три или более сторон, каждая из которых имеет права и 

обязанности по отношению друг к другу. 

Простые правоотношения – управомоченный и правообязан-

ный имеют по одному субъективному праву и одной юридической 

обязанности. 

Сложные правоотношения – управомоченный и правообязан-

ный имеют комплекс взаимных прав и обязанностей. 

Императивные правоотношения – стороны обладают неодина-

ковым объемом прав и обязанностей субъектов (в этих отношени-

ях одна сторона наделена властными полномочиями, а другая этих 

полномочий не имеет). 
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Диспозитивные правоотношения – стороны обладают равным 

объемом прав и обязанностей субъектов. 

Первичные правоотношения – правоотношения, возникнове-

ние которых не обусловлено ранее возникшим правоотношением. 

Вторичные правоотношения – возникают на базе существую-

щих правоотношений. 

Субъект права – лицо, способное быть участником правоотно-

шений, то есть выступать в качестве носителя субъективных прав и 

юридических обязанностей. 

Субъекты правоотношений – участники правовых отношений, 

имеющие субъективные права и юридические обязанности. 

Правосубъектность (праводееспособность) – предусмотренная 

правом способность лица быть субъектом права. 

Правоспособность – предусмотренная правом способность лица 

иметь субъективные права и нести юридические обязанности. 

Дееспособность – предусмотренная правом способность своими 

действиями осуществлять права и обязанности. 

Деликтоспособность – способность лица нести юридическую 

ответственность за совершенное правонарушение. 

Компетенция – совокупность прав и обязанностей должностно-

го лица или организации. 

Материальное содержание ‒ реальное общественное отноше-

ние, урегулированное правом. 

Волевое содержание ‒ воля субъекта правового предписания, 

на основе которого возникает правоотношение и воля самих участни-

ков правоотношения (в договорных отношениях эти воли совпадают). 

Юридическое содержание ‒ субъективное право и юридическая 

обязанность. 

Субъективное право – возможное поведение субъекта право-

отношения (этим правом можно воспользоваться, а можно и отка-

заться). 

Юридическая обязанность – необходимое, должное поведение 

субъекта правоотношения (отказаться от исполнения или соблюдения 

юридической обязанности нельзя). 

Объект правоотношения – то, на что направлены субъективные 

права и юридические обязанности субъектов. 

Монистическая теория объекта правоотношения – у всех 

правоотношений существует только один объект – поведение че-

ловека. 

Плюралистическая теория – у правовых отношений существу-

ют разнообразные объекты. 



24 

Юридические факты – конкретные жизненные обстоятельства, 

предусмотренные правовыми предписаниями и влекущие правовые 

последствия. 

Правообразующие факты – влекут возникновение правовых 

отношений. 

Правоизменяющие факты – влекут изменения в правовых от-

ношениях. 

Правопрекращающие факты – влекут прекращение правовых 

отношений. 

Положительные факты – такие факты, с наличием которых 

норма права связывает возникновение, изменение или прекращение 

правоотношений. 

Отрицательные факты – такие факты, отсутствие которых не-

обходимо для возникновения, изменения или прекращения правоот-

ношения. 

События – такие факты, которые не связаны с волей участников 

конкретного правоотношения. 

Абсолютные события – естественные природные явления, кото-

рым придается юридическое значение в силу того, что они оказывают 

определенное воздействие на общественные отношения. 

Относительные события – факты, которые не связаны с волей 

участников конкретного правоотношения. 

Действия – такие факты, которые связаны с волей хотя бы одно-

го из участников правоотношения. 

Фактический состав – совокупность юридических фактов необ-

ходимых для возникновения правового последствия.  

 

 

Тема 17. Толкование норм права 
 

Толкование норм права – уяснение и разъяснение смысла норм 

права. 

Официальное толкование норм права – толкование, осуществ-

ляемое специально на то уполномоченным субъектом; имеет обяза-

тельный характер. 

Казуальное толкование – толкование применительно к кон-

кретному случаю. 

Нормативное толкование – толкование норм права, имеющее 

общий характер и рассчитанное на неоднократное применение. 

Неофициальное толкование норм права – толкование, резуль-

таты которого не являются обязательными. 
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Акт толкования норм права – правовой акт, содержащий разъ-

яснение нормы права. 

Доктринальное толкование – разъяснение норм права учены-

ми-юристами. 

Аутентическое толкование – авторское разъяснение нормы 

права (лицом, принявшим ее). 

Буквальное толкование – ситуация, когда смысл толкуемой 

нормы полностью совпадает с тем, что изложено в ее тексте. 

Распространительное толкование – ситуация, когда смысл 

толкуемой нормы шире, чем то, что вытекает из текста. 

Ограничительное толкование – ситуация, когда смысл толкуе-

мой нормы ýже, чем то, что вытекает из ее текста. 

 

 

Тема 18. Реализация норм права 
 

Реализация норм права – воплощение норм права в жизнь. 

Соблюдение права – состоит в воздержании от совершения дей-

ствий, запрещенных нормами права. 

Исполнение права – состоит в совершении действий, предпи-

санных нормами права. 

Использование права – состоит в осуществлении принадлежа-

щих субъекту субъективных прав. 

Применение права – особая форма реализации норм права, 

имеющая властный характер и связанная с разрешением конкретных 

юридических дел. 

Акт применения нормы права – юридический акт, содержащий 

решение по конкретному юридическому делу. 

Аналогия закона – способ преодоления пробелов в праве, при 

котором используются нормы, регулирующие сходные отношения. 

Аналогия права – способ преодоления пробелов в праве, при 

котором используются общие принципы права. 

Пробел в праве – полное или частичное отсутствие норм права 

там, где общественное отношение должно быть урегулировано. 

 

 

Тема 19. Правомерное поведение и правонарушение 
 

Правовое поведение – поведение человека, регулируемое правом. 

Правомерное поведение – поведение человека, соответствую-

щее требованию права. 
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Правонарушение – антисоциальное (общественно опасное, 

вредное) виновное противоправное деяние, влекущее правовую от-

ветственность.  

Состав правонарушения – система элементов правонарушения 

(объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона), преду-

смотренного законом или договором. 

Объект правонарушения – охраняемые законом общественные 

отношения, на которые посягает правонарушитель и которым причи-

няется вред либо создается реальная угроза причинения вреда. 

Субъект правонарушения – лицо (человек или организация), 

совершившее правонарушение. 

Объективная сторона правонарушения – система внешних 

признаков правонарушения (деяние, последствия, причинная связь 

между ними и др.). 

Деяние – действие или бездействие человека. 

Субъективная сторона правонарушения – система признаков 

психического отношения субъекта к своему деянию и причиненному 

вреду. 

Вина – это психическое отношение лица к совершаемому обще-

ственно опасному деянию и его последствиям. 

Мотив правонарушения – побуждения человека совершить 

правонарушение.  

Цель правонарушения – результат, к которому стремится пра-

вонарушитель. 

 

 

Тема 20. Юридическая ответственность 
 

Юридическая ответственность – наказание за совершенное 

правонарушение.  

Карательная функция юридической ответственности – за-

ключается в наказании правонарушителя. 

Воспитательная функция юридической ответственности – заклю-

чается в формировании у субъекта уважительного отношения к праву.  

Компенсационная функция юридической ответственности – за-

ключается в возмещении имущественных прав потерпевшей стороны.  

Общая превенция – предупреждение совершения правонаруше-

ний иными лицами на примере наказания правонарушителя.  

Частная превенция – предупреждение совершения иных право-

нарушений самим правонарушителем. 

Уголовная ответственность – наказание за преступление.  
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Административная ответственность – наказание за админист-

ративный проступок.  

Гражданско-правовая ответственность – наказание за граж-

данско-правовой проступок. 

Дисциплинарная ответственность – наказание за дисципли-

нарный проступок. 

Исключение юридической ответственности – ситуация, когда 

привлечение к юридической ответственности не допускается в силу 

обстоятельств, предусмотренных законом. 

Освобождение от юридической ответственности – ситуация, 

когда лицо может не привлекаться к юридической ответственности по 

основаниям, предусмотренным законом. 

Необходимая оборона – вынужденная самозащита, а также за-

щита других лиц от нападения. 

Крайняя необходимость – причинение вреда для предотвраще-

ния большего вреда.  

Обоснованный риск – правомерное поведение лица, направленное 

на достижение общественно полезной цели, при осуществлении которо-

го имеется вероятность наступления неблагоприятных последствий.  

Амнистия – полное или частичное освобождение от наказания, 

замена наказания на более мягкое или прекращение уголовного пре-

следования. 

Помилование – акт главы государства, полностью или частично 

освобождающий от наказания либо заменяющий назначенное судом 

наказание более мягким. 

Деятельное раскаяние – активное поведение лица, совершив-

шего правонарушение, которое выражается в помощи правоохрани-

тельным органам в раскрытии этого правонарушения.  

Международная ответственность – неблагоприятные последст-

вия, наступающие за нарушением международно-правового обяза-

тельства.  

 

 

Тема 21. Теория правосознания 
 

Общественное сознание – представления, чувства, эмоции лю-

дей по поводу общества и своего места в нем.  

Правосознание – совокупность идей, теорий, чувств, эмоций, 

взглядов, настроений, в которых выражается отношение людей к пра-

ву действовавшему, действующему и желаемому. 

Правовая идеология – различные идеи, учения о праве. 
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Правовая психология – различные чувства, эмоции, возникаю-

щие у людей по поводу права, юридической практики и иных право-

вых явлений. 

Обыденное правосознание – правосознание, свойственное гра-

жданам, не имеющим правовой подготовки. 

Профессиональное правосознание – правосознание, свойствен-

ное практическим работникам в сфере права. 

Научное, теоретическое правосознание – правосознание, свой-

ственное ученым, научным работникам. 

Индивидуальное правосознание – правосознание отдельного 

человека. 

Групповое правосознание – основные черты правосознания, ха-

рактерного для группы людей. 

Деформация правосознания – искажение, разрушение позитивных 

идей, чувств, эмоций по отношению к праву и юридическим явлениям. 

Правовой нигилизм – вид деформации правосознания, заклю-

чающийся в отрицании ценности права. 

Правовой фетишизм – вид деформации правосознания, заклю-

чающийся в преувеличении ценности права. 

Перерождение правосознания – крайняя степень деформации 

правосознания, выражающаяся в наличии преступного умысла. 

Правовой цинизм – вид деформации правосознания, заклю-

чающийся в демонстрации явного пренебрежения правом при исполь-

зовании его в очевидных корыстных целях. 

 

 

Тема 22. Правовая культура и правовое воспитание 
 

Правовая культура (философский подход) – юридическое бо-

гатство, выраженное в достигнутом уровне развития регулятивных 

качеств права, накопленных правовых ценностях. 

Правовая культура (антропологический подход) – совокуп-

ность всех ценностей, созданных человеком в правовой сфере.  

Правовая культура (юридико-социологический подход) – ка-

чество правовой жизни общества, гарантии обеспечения государством 

прав и свобод человека, знание, понимание и соблюдение права каж-

дым гражданином. 

Правовая культура общества – часть общей культуры, прояв-

ляющая степень правосознания и правовой активности общества. 

Правовая культура личности – часть общей культуры, проявляю-

щая степень правосознания и правовой активности отдельного человека. 
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Правовая культура социальной группы – часть общей культу-

ры, проявляющая степень правосознания и правовой активности час-

ти общества (молодежи, учителей, многодетных родителей). 

Профессиональная правовая культура юриста – часть общей 

культуры, проявляющая степень правосознания и правовой активно-

сти людей, работающих в юридической сфере, имеющих специальные 

юридические знания (полицейские, адвокаты, прокуроры, судьи). 

Структура профессиональной правовой культуры юриста – 

система трех элементов: правовой, этической и политической культу-

ры юриста.  

Правовое воспитание/формирование (в широком смысле) – 

сложный процесс формирования правовой культуры и правосознания 

личности под влиянием различных факторов. 

Правовое воспитание (в узком смысле) – целенаправленный 

управляемый процесс воздействия на сознание людей для формиро-

вания высокого уровня правосознания и правовой культуры. 

Система правового воспитания – совокупность элементов, об-

разующих процесс правового воспитания (субъекты, объекты право-

вого воспитания и правовоспитательные мероприятия). 

Цель правового воспитания – повышение уровня правосозна-

ния и правовой культуры общества, социальных групп, личности, 

обеспечение правопорядка. 

Методы правового воспитания – средства, направленные на 

достижение цели правового воспитания (убеждение, поощрение, при-

нуждение). 

Правовое обучение – передача, накопление и усвоение право-

вых знаний в различных учебных заведениях. 

Правовая пропаганда – распространение правовых знаний, 

идей, убеждений, требований среди населения с помощью телевиде-

ния, радио, сети «Интернет», специальных государственных и обще-

ственных структур. 

 

 

Тема 23. Законность и правопорядок 
 

Целесообразность – соответствие чего-либо цели, разумность. 

Дисциплина – порядок, организованность поведения людей, от-

вечающий сложившимся в обществе требованиям и нормам права, 

морали. 

Законность – точное и неуклонное соблюдение и исполнение 

всех требований нормативных правовых актов. 
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Правопорядок – состояние упорядоченности общественных от-

ношений в государстве, соответствие их нормам права.  

Общественный порядок – состояние упорядоченности обществен-

ных отношений в государстве, соответствие их социальным нормам. 

Гарантии законности – условия обеспечения законности (эко-

номические, политические, духовные и др.). 

Государственная дисциплина – установленный государством 

порядок точного и своевременного исполнения всеми своих обязан-

ностей. 

 

 

Тема 24. Правовое государство и гражданское общество 
 

Правовое государство – особая форма организации политиче-

ской власти в гражданском обществе, при которой признаются и га-

рантируются естественные права человека, реально проводится раз-

деление государственной власти на законодательную, исполнитель-

ную и судебную, обеспечивается верховенство правового закона и 

взаимная ответственность граждан и государства. 

Принципы правового государства – исходные, ориентирующие, 

основополагающие и руководящие начала, вытекающие из его природы. 

Принцип разделения властей – политико-правовая теория, 

в соответствии с которой государственная власть должна быть разде-

лена между независимыми друг от друга ветвями (законодательной, 

исполнительной и судебной). 

Принцип верховенства правового закона – принцип, предпо-

лагающий, что деятельность всех субъектов права должна строиться 

на основе и в соответствии с правовым законом. 

Принцип гарантированности прав и свобод граждан – прин-

цип, предполагающий, что государство должно не только деклариро-

вать права и свободы, но и обеспечить их защиту и реализацию.  

Гражданское общество – совокупность внегосударственных и 

внеполитических отношений (экономических, социальных, культур-

ных, нравственных, духовных, семейных, религиозных), имеющих 

относительную самостоятельность, автономность, «застрахован-

ность» от произвольного вмешательства государства. 

Правовая законность – точное и неуклонное соблюдение и ис-

полнение требований правового закона всеми субъектами права. 

Полицейское государство – государство, в котором власть 

стремится контролировать социальную, экономическую и политиче-

скую стороны жизни граждан при помощи системы жестких методов. 
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Тема 25. Основные правовые системы современности 
 

Национальная правовая система – правовая система отдельно-

го государства. 

Правовая семья – совокупность национальных правовых сис-

тем, объединенных общностью исторического формирования, струк-

туры и источников, ведущих отраслей и правовых институтов. 

Романо-германская правовая семья – объединение правовых 

систем стран континентальной Европы, возникшее на основе рецеп-

ции римского права, признания нормативного правового акта основ-

ным источником права и деления права на отрасли. 

Англосаксонская правовая семья – зародившаяся в Англии 

правовая система, признающая основным источником права правовой 

прецедент, провозглашающая приоритет процессуального права над 

материальным, отказавшаяся от четкого деления права на частное и 

публичное, а также от подготовки отраслевых кодексов. 

Социалистическая правовая семья – ветвь романо-германской 

правовой семьи, характеризуемая наличием системы государственно-

го контроля над многими сферами жизни общества, сочетающейся 

с законодательным закреплением большого количества социальных 

гарантий для граждан. 

Религиозная правовая семья – правовая система, в которой ос-

новным источником права выступает священное писание (например, 

мусульманское право, иудейское право). 

Традиционная правовая семья – правовая система, в которой 

правовой обычай занимает доминирующее место среди источников 

права и выполняет роль основного регулятора общественных отно-

шений. 
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ОБУЧАЮЩИЕ ТЕСТЫ 

 

 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права 
 

Задание 1. К какой группе наук относится теория государства 

и права? 

1. Техническим. 

2. Юридическим.  

3. Медицинским. 

4. Физическим. 
 

Задание 2. Теория государства и права изучает: 

1) преступления; 

2) имущественные отношения; 

3) закономерности возникновения, развития и функционирования 

государства и права; 

4) отношения в области землепользования. 
 

Задание 3. Какой метод определяется как «мысленное или 

реальное расчленение объекта на элементы»? 

1. Синтез. 

2. Анализ.  

3. Диалектика. 

4. Индукция. 
 

Задание 4. Какие функции выполняет наука «теория государ-

ства и права»? 

1. Регулятивную и охранительную. 

2. Воспитательную, компенсационную и политическую. 

3. Познавательную, интеграционную и методологическую.  

4. Политическую, культурную. 
 

Задание 5. Каким понятием обозначается сфера человеческой 

деятельности, функцией которой является выработка и теорети-

ческая систематизация объективных знаний о действительности, 

а также ее результат – сумма знаний, лежащих в основе научной 

картины мира? 

1. Наука.  

2. Религия. 

3. Искусство. 

4. Экономика. 
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Тема 2. Происхождение государства и права 
 

Задание 1. В первобытном обществе не существовало: 

1) парламента;  

2) вождей; 

3) собрания всех взрослых членов рода; 

4) жрецов. 

 

Задание 2. На смену родовой общине приходит: 

1) племя; 

2) государство; 

3) род; 

4) собрание старейшин. 

 

Задание 3. Для первобытного общества не характерно: 

1) охота; 

2) собирательство; 

3) создание книг;  

4) рыбалка. 

 

Задание 4. Что такое «неолитическая революция»? 

1. Переход общества от присваивающей экономики к производящей.  

2. Появление навыка добывания огня. 

3. Переход от первобытного к государственно-организованному 

обществу. 

4. Насильственное изменение существующего общественно-

политического строя в первобытном обществе. 

 

Задание 5. Какие признаки характеризуют род? 

1. Основан на кровном родстве. 

2. Его члены ведут совместное хозяйство. 

3. Общность людей, проживающих на определенной территории. 

4. Все вышеперечисленные, плюс наличие общей собственности.  
 

 

Тема 3. Понятие, сущность и типология государства 
 

Задание 1. Укажите признак государства. 

1. Содержится в сознании людей. 

2. Состоит из мыслей, чувств, переживаний. 

3. Формальная определенность. 

4. Суверенитет.  
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Задание 2. К какому понятию относится следующее опреде-

ление: «Суверенная, универсальная организация политической 

власти, призванная обеспечить нормальную жизнедеятельность 

людей, имеющая свою территорию, аппарат принуждения и взи-

мающая налоги, необходимые для осуществления внешних и 

внутренних функций»? 

1. Партия. 

2. Государство.  

3. Общество. 

4. Правительство. 

 

Задание 3. Признаком государства не является: 

1) территория;  

2) налоги; 

3) легализованное принуждение (насилие); 

4) правовое отношение. 

 

Задание 4. Назовите признак, не относящийся к характери-

стике государства. 

1. Организация политической власти. 

2. Наличие аппарата принуждения. 

3. Суверенитет. 

4. Руководство политическими партиями.  

 

Задание 5. Какой признак государства является главным, 

устойчивым, закономерным, определяющим все остальные 

признаки? 

1. Территория. 

2. Аппарат принуждения. 

3. Налоги. 

4. Организация политической власти.  

 

 

Тема 4. Механизм государства 
 

Задание 1. Укажите элемент механизма государства. 

1. Государственный орган. 

2. Политическая партия. 

3. Род.  

4. Собрание. 
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Задание 2. Укажите органы государства, призванные обеспе-

чить исполнение законов, принимаемых парламентом.  
1. Органы судебной власти. 

2. Органы исполнительной власти.  

3. Органы законодательной власти. 

4. Армия. 

 

Задание 3. Подберите понятие к данному определению: 

«Система государственных органов, при помощи которых 

обеспечивается выполнение внутренних и внешних функций 

государства». 

1. Правительство. 

2. Механизм государства.  

3. Формы государства. 

4. Исполнительная власть. 

 

Задание 4. На какие виды подразделяются органы государст-

ва в соответствии с принципом разделения властей? 

1. Законодательные и исполнительные. 

2. Законодательные, исполнительные, правовые. 

3. Законодательные и судебные. 

4. Законодательные, исполнительные, судебные.  

 

Задание 5. К числу государственных органов, выделяемых 

на основе принципа разделения властей, не относятся: 
1) законодательные органы; 

2) исполнительные органы; 

3) судебные органы; 

4) коллегиальные органы.  

 

 

Тема 5. Функции государства 
 

Задание 1. Укажите функцию государства. 

1. Функция обороны.  

2. Методологическая функция. 

3. Функция права. 

4. Описательная функция. 
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Задание 2. Подберите понятие к представленному определе-

нию: «Основные направления деятельности государства по ре-

шению стоящих перед ним задач». 

1. Нормы права. 

2. Функции государства.  

3. Принципы права. 

4. Законы. 

 

Задание 3. Укажите признак функции государства. 

1. Состоит из государственных органов. 

2. Устойчиво сложившаяся предметная деятельность государства.  

3. Центральным элементом выступают политические партии. 

4. Имеет высшую юридическую силу. 

 

Задание 4. По какому основанию функции государства делят-

ся на внутренние и внешние? 

1. По видам ветвей государственной власти. 

2. По времени действия. 

3. По сфере деятельности. 

4. По степени значимости. 

 

Задание 5. Какая функция государства состоит в поддержа-

нии достаточного уровня обороноспособности страны с целью 

предупреждения и отражения вооруженной агрессии и органи-

зации борьбы против подрывной деятельности иностранных 

государств? 

1. Обеспечения мира и поддержки мирового правопорядка. 

2. Сотрудничество с другими государствами в решении глобаль-

ных проблем. 

3. Оборона.  

4. Социальная функция. 

 

 

Тема 6. Формы государства 
 

Задание 1. Укажите форму правления. 

1. Монархия.  

2. Конфедерация. 

3. Механизм государства. 

4. Государственный орган. 
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Задание 2. Система способов, с помощью которых осуществ-

ляется государственная власть, называется: 
1) форма государства; 

2) республика; 

3) политический (государственно-правовой) режим;  

4) федерация. 

 

Задание 3. Укажите форму государственного устройства. 

1. Республика. 

2. Ограниченная монархия. 

3. Политическая партия. 

4. Конфедерация.  

 

Задание 4. Простое единое централизованное государство на-

зывается: 
1) унитарное государство;  

2) правовое государство; 

3) федерация; 

4) республика. 

 

Задание 5. На какие виды делятся государства по форме 

правления? 
1. Абсолютные и ограниченные. 

2. Монархии и республики. 

3. Президентские и парламентские. 

4. Федерации и унитарные государства. 

 

 

Тема 7. Государство  

в политической системе общества 
 

Задание 1. Деятельность в сфере отношений между боль-

шими социальными группами (классами, нациями, государст-

вами) по поводу установления и функционирования власти на-

зывается: 

1) правотворчество; 

2) политика;  
3) законность; 

4) реализация норм права. 
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Задание 2. Общественное объединение, выражающее интере-

сы определенной социальной группы, борющееся за политиче-

скую власть, называется: 

1) монархия; 

2) политическая партия;  

3) церковь; 

4) государственный орган. 

 

Задание 3. Подберите понятие к данному определению: «Сис-

тема всех государственных органов, политических организаций 

(общественных объединений) и отдельных граждан, принимаю-

щих участие в политической жизни общества». 

1. Правовая система. 

2. Политическая система.  

3. Государственный аппарат. 

4. Механизм государства. 

 

Задание 4. Что является центральным элементом политиче-

ской системы? 

1. Система политических партий. 

2. Государство.  

3. Профсоюзы. 

4. Религиозные организации. 

 

Задание 5. Какие функции выполняют политические партии 

в государственно-организованном обществе? 

1. Познавательную, регулятивную. 

2. Методологическую, эвристическую. 

3. Программную, идеологическую, властно-практическую.  

4. Оценочную, интерпретационную. 

 

 

Тема 8. Право в системе социальных норм 
 

Задание 1. Правила поведения, регулирующие отношения 

между людьми, называются: 

1) социальные нормы;  

2) механизм государства; 

3) функции государства; 

4) принципы права. 
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Задание 2. Правила поведения, основанные на представлени-

ях людей о добре и зле, достоинстве, чести, справедливости, слу-

жащие регулятором и мерой оценки поведения человека, назы-

ваются: 
1) законы; 

2) ритуалы; 

3) нормы морали;  

4) религиозные тексты. 

 

Задание 3. Правила, регулирующие отношение людей к при-

роде, технике, орудиям труда, называются: 

1) обычаи; 

2) нормы морали; 

3) технические нормы;  

4) религиозные тексты. 

 

Задание 4. Исторически сложившиеся правила поведения, 

которые в результате многократного повторения вошли в при-

вычку, называются: 

1) обычаи;  

2) право; 

3) правовые прецеденты; 

4) табу. 

 

Задание 5. Какой из нижеперечисленных признаков не отно-

сится к социальным нормам? 

1. Носят общий характер. 

2. Регулируют общественные отношения. 

3. Имеют разовое действие.  

4. Носят обязательный характер. 

 

 

Тема 9. Понятие и сущность права 
 

Задание 1. Система общеобязательных, формально-опреде-

ленных норм, исходящих от государства, им охраняемых и регу-

лирующих общественные отношения, называется: 

1) право;  

2) мораль; 

3) культура; 

4) обычай. 
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Задание 2. К какой концепции правопонимания относится 

следующее определение: «Право – это система общеобязательных, 

формально определенных, исходящих от государства и им охра-

няемых норм, регулирующих общественные отношения»? 
1. К философской.  

2. К нормативной.  

3. К социологической. 

4. К культурологической. 
 

Задание 3. Основным регулятором общественных отношений 

в государстве выступает: 

1) религиозная норма; 

2) мораль; 

3) ритуал; 

4) право.  
 

Задание 4. К какому понятию относится следующее опреде-

ление: «Главная внутренняя, относительно устойчивая качест-

венная основа права, которая отражает его истинную природу и 

назначение в обществе»? 

1. Функция права. 

2. Ценность права. 

3. Сущность права.  

4. Принцип права. 
 

Задание 5. К какому понятию относится следующее опреде-

ление: «Способность права удовлетворять определенные потреб-

ности субъектов»: 

1) принципы права; 

2) ценность права;  

3) сущность права; 

4) функция права. 
 

 

Тема 10. Принципы и функции права 
 

Задание 1. Укажите принцип права, который определяется 

как «точное, строгое и неукоснительное исполнение и соблюдение 

всеми субъектами права всех действующих на территории госу-

дарства правовых актов». 

1. Гуманизм. 

2. Гласность. 

3. Демократизм. 

4. Законность.  
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Задание 2. Подберите понятие к представленному определе-

нию: «Основные направления правового воздействия на общест-

венные отношения». 
1. Справедливость. 

2. Функции права.  

3. Равенство. 

4. Принципы права. 
 

Задание 3. Какая функция права выражается в установлении 

позитивных правил поведения, предоставлении субъективных прав 

и возложении юридических обязанностей на субъектов права? 
1. Регулятивная.  

2. Охранительная. 

3. Компенсационная. 

4. Превентивная. 
 

Задание 4. Подберите понятие к представленному определе-

нию: «Основополагающие идеи, лежащие в основе права, выра-

жающие его сущность и определяющие функционирование». 

1. Правосознание. 

2. Правовая идеология. 

3. Законность. 

4. Принципы права.  
 

Задание 5. Какая функция права предполагает воздействие, на-

целенное на охрану экономических, политических, национальных, 

личных отношений, вытеснение явлений, чуждых данному обществу? 
1. Превентивная. 

2. Регулятивная. 

3. Компенсационная. 

4. Охранительная.  
 

 

Тема 11. Источники (формы) права 
 

Задание 1. Подберите понятие к представленному определению: 

«Судебное или административное решение по юридическому делу, 

которое становится нормой для всех аналогичных дел в будущем». 

1. Правовой прецедент.  

2. Закон. 

3. Подзаконный акт. 

4. Правовой обычай. 
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Задание 2. Подберите понятие к представленному определе-

нию: «Утверждение того или иного государственного решения 

путем народного голосования, придающего ему окончательный и 

обязательный характер». 
1. Закон. 

2. Правосознание. 

3. Правовой прецедент. 

4. Референдум.  
 

Задание 3. Нормативный правовой акт высшей юридической си-

лы, принятый в особом порядке высшим представительным органом 

законодательной власти либо на референдуме и регулирующий наи-

более важные и устойчивые общественные отношения, называется: 
1) право; 

2) принцип права; 

3) закон;  

4) акт толкования. 
 

Задание 4. Подберите понятие к представленному определе-

нию: «Юридический акт, принятый компетентными субъектами 

правотворчества и содержащий нормы права». 

1. Нормативный правовой акт.  

2. Правовой обычай. 

3. Правовой прецедент. 

4. Табу. 
 

Задание 5. Подберите понятие к представленному определе-

нию: «Соглашение между субъектами правотворчества, содер-

жащее нормы права». 
1. Закон. 

2. Правовой обычай. 

3. Договор нормативного содержания.  

4. Правовой прецедент. 
 

 

Тема 12. Правотворчество в российском обществе 
 

Задание 1. Подберите понятие к представленному определе-

нию: «Право субъектов законодательной инициативы ставить 

перед законодательным органом вопрос об издании, изменении 

или отмене закона, влекущее обязательное рассмотрение». 
1. Правообразование. 

2. Законодательная инициатива.  
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3. Правотворчество. 

4. Реализация норм права. 
 

Задание 2. Подберите понятие к представленному определению: 

«Деятельность уполномоченных субъектов права, осуществляемая 

в особом процедурном порядке и направленная на издание новых 

норм права, изменение, дополнение или отмену действующих». 

1. Правотворчество.  

2. Толкование норм права. 

3. Реализация норм права. 

4. Исполнение норм права. 
 

Задание 3. Какой нормативный правовой акт обладает наи-

более высокой юридической силой? 

1. Постановление Правительства РФ. 

2. Федеральный закон.  

3. Указ Президента РФ. 

4. Приказ МВД России. 
 

Задание 4. К какому понятию относится следующее опреде-

ление: «Совокупность правил и приемов, с помощью которых 

создаются и реализуются нормативные правовые акты»? 
1. Юридическая практика. 

2. Юридическая техника.  

3. Юридическая методика. 

4. Юридическая тактика. 
 

Задание 5. Какой из перечисленных субъектов по Конститу-

ции РФ не наделен правом законодательной инициативы? 
1. Президент РФ. 

2. Совет Федерации ФС РФ. 

3. Правительство РФ. 

4. Генеральный прокурор РФ.  
 

 

Тема 13. Систематизация нормативных правовых актов 
 

Задание 1. Подберите понятие к представленному определе-

нию: «Деятельность по приведению действующих нормативных 

правовых актов в согласованную систему». 

1. Систематизация нормативных правовых актов.  

2. Кодификация нормативных правовых актов. 
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3. Интерпретация нормативных правовых актов. 

4. Толкование–уяснение. 
 

Задание 2. Подберите понятие к представленному определе-

нию: «Деятельность по сбору нормативных правовых актов, их 

хранению и созданию поисковой системы». 
1. Правотворчество. 

2. Реализация норм права. 

3. Учет нормативных правовых актов.  

4. Толкование–разъяснение. 
 

Задание 3. Подберите понятие к представленному определе-

нию: «Объединение нормативных правовых актов, без изменения 

их содержания, в сборники или собрания». 
1. Правотворчество. 

2. Кодификация нормативных правовых актов. 

3. Инкорпорация нормативных правовых актов.  

4. Реализация норм права. 
 

Задание 4. Подберите понятие к представленному определе-

нию: «Объединение нормативных правовых актов, сопровождаю-

щееся изменением их содержания, в кодификационные акты». 

1. Учет нормативных правовых актов. 

2. Правовая семья. 

3. Инкорпорация нормативных правовых актов. 

4. Кодификация нормативных правовых актов. 
 

Задание 5. Вид систематизации, при котором происходит объе-

динение нескольких нормативных правовых актов, действующих 

в одной и той же области общественных отношений, в единый нор-

мативный правовой акт без изменения содержания, называется: 

1) учет нормативных правовых актов; 

2) кодификация нормативных правовых актов; 

3) систематизация нормативных правовых актов; 

4) консолидация нормативных правовых актов.  
 

 

Тема 14. Нормы права 
 

Задание 1. Подберите понятие к представленному определе-

нию: «Часть нормы, указывающая на конкретные условия, при 

наличии (отсутствии) которых начинает действовать норма». 
1. Преамбула. 

2. Гипотеза.  
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3. Санкция. 

4. Юридический факт. 
 

Задание 2. Подберите понятие к представленному определе-

нию: «Часть нормы, указывающая на неблагоприятные послед-

ствия, наступающие вследствие нарушения диспозиции». 
1. Объект. 

2. Диспозиция. 

3. Санкция.  

4. Субъект. 
 

Задание 3. Подберите понятие к представленному определе-

нию: «Правила, содержащиеся в нормативных правовых актах, 

исходящие от государства, обязательные для всех граждан, регу-

лирующие общественные отношения». 

1. Нормы морали. 

2. Нормы права.  

3. Обычаи. 

4. Правовые прецеденты. 
 

Задание 4. Подберите понятие к представленному определе-

нию: «Часть нормы, содержащая правило поведения, которому 

должны следовать субъекты права». 

1. Диспозиция.  

2. Субъективное право. 

3. Санкция. 

4. Юридическая обязанность. 
 

Задание 5. Назовите признак, не относящийся к юридической 

норме. 

1. Общеобязательность. 

2. Формальная определенность. 

3. Персонифицированность адресата.  

4. Структурная организованность. 
 

 

Тема 15. Система права 
 

Задание 1. Подберите понятие к представленному определе-

нию: «Внутреннее строение права, состоящее из норм права, ко-

торые объединяются в крупные части – отрасли, подотрасли и 

правовые институты». 
1. Систематизация нормативных правовых актов. 

2. Гипотеза. 
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3. Закономерность. 

4. Система права.  
 

Задание 2. Подберите понятие к представленному определе-

нию: «Совокупность нормативных правовых актов (законов, ука-

зов Президента и т. д.)». 

1. Правовая семья. 

2. Система законодательства.  

3. Система права. 

4. Закон. 
 

Задание 3. Подберите понятие к представленному определе-

нию: «Часть системы права, которая представляет собой сово-

купность норм права, регулирующих определенные сферы обще-

ственных отношений». 
1. Отрасль права.  

2. Правовая система. 

3. Объект. 

4. Учет нормативных правовых актов. 
 

Задание 4. Из каких элементов образуется система права? 

1. Из юридических норм, институтов права и отраслей права.  

2. Из статей нормативных актов, нормативных актов и отраслей 

законодательства. 

3. Из федерального и местного законодательства. 

4. Из всех элементов перечисленных выше. 
 

Задание 5. Назовите системообразующие факторы, лежащие в 

основе деления системы права на отрасли. 

1. Содержание общественных отношений. 

2. Способ правового воздействия на общественные отношения. 

3. Предмет и метод правового регулирования.  

4. Принципы и нормы права. 
 

 

Тема 16. Правовые отношения 
 

Задание 1. Возникающие на основе правовых предписаний 

волевые общественные отношения, участники которых имеют 

субъективные права и юридические обязанности, гарантирован-

ные и обеспеченные государством, называются: 
1) правовое поведение; 

2) правоприменение; 
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3) правовые отношения;  

4) правонарушение. 
 

Задание 2. Предусмотренная правовыми предписаниями спо-

собность индивида иметь субъективные права и нести юридиче-

ские обязанности, называется: 
1) правосубъектность; 

2) правоспособность;  

3) дееспособность; 

4) деликтоспособность. 
 

Задание 3. Конкретные жизненные обстоятельства, преду-

смотренные правовыми предписаниями и влекущие правовые 

последствия, называются: 
1) юридические факты;  

2) норма права; 

3) правовые отношения; 

4) правонарушение. 
 

Задание 4. Назовите юридические предпосылки возникнове-

ния правоотношений. 
1. Нормы права, правосубъектность и юридический факт.  

2. Субъекты права, объекты права и юридические факты. 

3. Субъективные права и юридические обязанности. 

4. Норма права и состав правонарушения. 
 

Задание 5. Какое понятие подразумевается в данном определе-

нии: «Предусмотренная нормами права способность лично, своими 

действиями приобретать и осуществлять права и обязанности»? 
1. Правоспособность. 

2. Дееспособность.  

3. Правосубъектность. 

4. Деликтоспособность. 
 

 

Тема 17. Толкование норм права 
 

Задание 1. К какому понятию относится следующее опреде-

ление: «Выражающаяся в особом юридическом акте интеллекту-

ально-волевая деятельность субъектов права по уяснению и 

разъяснению смысла норм права в целях их наиболее правиль-

ной, быстрой и экономной реализации»? 
1. Правотворчество. 

2. Толкование.  
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3. Правоприменение. 

4. Конкретизация. 
 

Задание 2. Из каких элементов слагается процесс толкования 

норм права? 

1. Правовая психология и правовая идеология. 

2. Подготовка и обсуждение. 

3. Уяснение и разъяснение.  

4. Обсуждение и одобрение. 
 

Задание 3. Кто выступает субъектом доктринального толко-

вания норм российского права? 

1. Юристы-практики. 

2. Журналисты и писатели, пишущие на юридические темы. 

3. Ученые-правоведы.  

4. Депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации РФ. 
 

Задание 4. Назовите виды толкования по объему, то есть 

в зависимости от соотношения буквального смысла текста и дей-

ствительного, истинного содержания юридических норм. 
1. Буквальное, распространительное, ограничительное.  

2. Легальное и аутентичное. 

3. Доктринальное и обыденное. 

4. Нормативное и казуальное. 
 

Задание 5. Какой способ толкования права состоит в уясне-

нии содержания правовой нормы посредством сопоставления ее 

с другими нормами и установления ее связей с ними, определения 

места этой нормы среди норм данной отрасли права? 

1. Исторический. 

2. Грамматический. 

3. Системный. 

4. Телеологический. 
 

 

Тема 18. Реализация норм права 
 

Задание 1. Подберите понятие к данному определению: «Пре-

творение правовых норм в деятельности субъектов права в ре-

зультате соблюдения правовых запретов, исполнения юридиче-

ских обязанностей и использования субъективных прав». 
1. Правовое поведение. 

2. Реализация права. 
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3. Применение права. 

4. Действие права. 
 

Задание 2. Какие виды форм реализации норм права выде-

ляют по характеру правореализующих действий? 

1. Санкционирование, делегирование. 

2. Соблюдение, исполнение, использование.  

3. Индивидуальная, коллективная. 

4. Объективная, субъективная. 
 

Задание 3. В какой форме реализуются обязывающие нормы? 

1. Использование. 

2. Исполнение.  

3. Соблюдение. 

4. Запрещение. 
 

Задание 4. Назовите форму реализации права, при которой 

субъект использует возможности, предоставляемые ему юридиче-

ской нормой. 

1. Соблюдение. 

2. Исполнение. 

3. Использование.  

4. Злоупотребление правом. 
 

Задание 5. Укажите форму реализации норм права. 

1. Правовое отношение. 

2. Правоприменение.  

3. Субъективное право. 

4. Правовое поведение. 
 

 

Тема 19. Правомерное поведение и правонарушение 
 

Задание 1. Какое правомерное поведение является общест-

венно необходимым? 
1. Поведение, состоящее в использовании субъективных прав, 

реализация которых нежелательна, но допустима для общества. 

2. Поведение, состоящее в использовании субъективных прав, 
реализация которых желательна для общества. 

3. Поведение, состоящее в соблюдении запретов и исполнении 

юридических обязанностей.  

4. Все вышеперечисленные. 
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Задание 2. Какие две разновидности юридически значимого 

поведения охватываются понятием «правовое поведение»? 
1. Гражданские деликты и административные правонарушения. 

2. Юридические акты и юридические поступки. 

3. Правомерное поведение и противоправное.  

4. Все вышеперечисленные. 
 

Задание 3. В чем состоит общественная опасность правона-

рушения? 

1. В нарушении норм права. 

2. В том, что правонарушения совершаются умышленно. 

3. В том, что правонарушения совершаются по неосторожности. 

4. В причинении вреда интересам личности, общества или госу-

дарства.  
 

Задание 4. На какие разновидности подразделяются правона-

рушения в зависимости от степени общественной опасности? 

1. Умышленные и неосторожные. 

2. Преступления и проступки.  

3. Экономические, экологические, политические. 

4. Гражданские и дисциплинарные. 
 

Задание 5. Какая разновидность юридически значимого поведе-

ния определяется данной дефиницией: «Общественно необходимое, 

желательное или допустимое с точки зрения интересов личности и 

государства поведение субъектов права, соответствующее юридиче-

ским нормам, гарантируемое и охраняемое государством»? 
1. Противоправное поведение. 

2. Правомерное поведение.  

3. Юридически нейтральное поведение. 

4. Казус. 
 

 

Тема 20. Юридическая ответственность 
 

Задание 1. Какое понятие характеризуется как требование 

(долг) к будущей активной, инициативной, сознательной право-

мерной деятельности субъектов права? 

1. Позитивная юридическая ответственность.  

2. Ретроспективная юридическая ответственность. 

3. Социальная ответственность. 

4. Политическая ответственность. 
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Задание 2. Назовите фактическое основание юридической от-

ветственности. 
1. Норма права, предусматривающая возможность ответственности. 

2. Совершенное правонарушение.  

3. Акт применения права. 

4. Причинение вреда при задержании лица, совершившего пре-

ступление. 
 

Задание 3. Как соотносятся цели и функции юридической  

ответственности? 

1. Как конечный результат и направление его достижения.  

2. Как следствие и причина. 

3. Это тождественные понятия. 

4. Цель – более широкое понятие, чем функция юридической от-

ветственности. 
 

Задание 4. Какой принцип юридической ответственности 

предполагает соответствие избираемой в отношении правонару-

шителя меры воздействия целям юридической ответственности? 

1. Принцип справедливости. 

2. Принцип гуманизма. 

3. Принцип неотвратимости. 

4. Принцип целесообразности.  
 

Задание 5. Назовите наиболее суровый вид юридической от-

ветственности. 

1. Дисциплинарная ответственность. 

2. Административно-правовая ответственность. 

3. Уголовно-правовая ответственность.  

4. Гражданско-правовая ответственность. 
 

 

Тема 21. Теория правосознания 
 

Задание 1. К какому понятию относится следующее опреде-

ление: «Совокупность идей, теорий, концепций, чувств, эмоций, 

настроений, в которых выражается отношение людей к праву 

действовавшему, действующему и желаемому»? 

1. Правовая культура. 

2. Правовое сознание.  

3. Правовое воспитание. 

4. Правовое понимание. 
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Задание 2. Какие элементы выделяют в структуре правосоз-

нания? 
1. Правовая психология и правовая культура. 

2. Правовая идеология и правовая активность. 

3. Правомерное поведение и правонарушения. 

4. Правовая психология, правовая идеология и поведенческие 

элементы.  

 

Задание 3. К какому структурному элементу правосознания 

относятся чувства, правовые переживания, эмоции, настроения? 

1. К поведенческим элементам. 

2. К правовой идеологии. 

3. К правовой психологии.  

4. К поведенческим элементам и правовой идеологии. 

 

Задание 4. В каком понятии находит отражение негативно-

отрицательное, неуважительное отношение к праву, законности и 

правопорядку? 

1. Правовой нигилизм.  

2. Политический инфантилизм. 

3. Аморальность. 

4. Правовой фетишизм. 

 

Задание 5. К какому структурному элементу правосознания 

относятся идеи, теории, концепции? 
1. К поведенческим элементам. 

2. К правовой идеологии.  

3. К правовой психологии. 

4. К поведенческим элементам и правовой психологии. 

 

 

Тема 22. Правовая культура и правовое воспитание 
 

Задание 1. Какая категория обозначается понятием: «Со-

вокупность всех ценностей, созданных человеком в правовой 

сфере»? 

1. Правотворчество. 

2. Юридическая практика. 

3. Правовая культура.  

4. Законодательство. 
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Задание 2. Какая функция правовой культуры проявляется в 

общении граждан в юридической сфере? 
1. Правосоциализаторская. 

2. Ценностно-нормативная. 

3. Коммуникативная.  

4. Познавательно-преобразовательная. 

 
Задание 3. Какие показатели характеризуют правовую куль-

туру общества? 

1. Уровень совершенства законодательства, правосознания, за-

конности и правопорядка, развития юридической техники.  

2. Знание и понимание права, уважение права, привычка соблю-

дать закон. 

3. Нормы права, правовые отношения, реализация норм права. 

4. Количество юристов. 

 
Задание 4. Что не относится к материальным видам право-

воспитательных средств? 

1. Нормативные правовые акты. 

2. Беседы.  

3. Художественная литература. 

4. Кино. 

 
Задание 5. Укажите объект правового воспитания. 

1. Воспитатели. 

2. Общественные отношения. 

3. Воспитуемые.  

4. Правовоспитательные мероприятия. 

 

 
Тема 23. Законность и правопорядок 

 
Задание 1. Какое понятие определяют следующей дефиници-

ей: «Принцип поведения всех участников правоотношений, озна-

чающий требование соблюдения и исполнения законов и иных 

нормативных правовых актов всеми государственными органа-

ми, должностными лицами, общественными организациями и 

гражданами»? 
1. Политико-правовой режим. 

2. Законность.  
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3. Правопорядок. 

4. Исполнение закона. 

 

Задание 2. Укажите, какие из приведенных ниже право-

вых идей (основополагающих начал) относятся к принципам 

законности. 

1. Верховенство правового закона. 

2. Единство законности.  

3. Презумпция невиновности. 

4. Баланс субъективных прав и юридических обязанностей. 

 

Задание 3. Что определяется как состояние общественных от-

ношений, являющихся результатом фактического осуществления 

законодательства в условиях режима законности, который обес-

печивает беспрепятственное пользование субъективными права-

ми и выполнение юридических обязанностей всеми субъектами 

общественных отношений? 
1. Система правоотношений. 

2. Общественный порядок. 

3. Правопорядок.  

4. Демократия. 

 

Задание 4. Как соотносятся понятия «правопорядок» и «об-

щественный порядок»? 

1. Общественный порядок является составной частью правового 

порядка. 

2. Правопорядок и общественный порядок – тождественные по-

нятия. 

3. Правопорядок является составной частью общественного по-

рядка.  

4. Правопорядок – антипод общественного порядка. 

 

Задание 5. Какому понятию соответствует следующее опреде-

ление: «Объективные и субъективные условия, а также специ-

альные юридические средства и способы, посредством которых 

обеспечивается законность»? 

1. Юридическая ответственность. 

2. Меры защиты. 

3. Гарантии законности.  

4. Юридическая целесообразность. 
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Тема 24. Правовое государство и гражданское общество 
 

Задание 1. Подберите надлежащее понятие к данному опреде-

лению: «Особая форма организации политической власти в обще-

стве, при которой признаются и гарантируются естественные пра-

ва человека, реально проводится разделение государственной вла-

сти на законодательную, исполнительную и судебную, обеспечива-

ется верховенство правового закона и взаимная ответственность 

граждан перед государством и государства перед гражданами». 
1. Гражданское общество. 

2. Правовое государство.  

3. Юридические формы осуществления функций государства. 

4. Полицейское государство. 

 

Задание 2. Подберите надлежащее понятие к следующему оп-

ределению: «Совокупность внегосударственных и внеполитиче-

ских отношений (экономических, социальных, культурных, нрав-

ственных, духовных, семейных, религиозных), имеющих относи-

тельную самостоятельность, автономность, «застрахованность» 

от произвольного вмешательства государства». 

1. Политическая организация общества. 

2. Гражданское общество.  

3. Общественное объединение. 

4. Политическая партия. 

 

Задание 3. Каковы обязанности правового государства в гра-

жданском обществе? 
1. Охрана правопорядка, борьба с преступностью, создание нор-

мальных условий для реализации прав и свобод человека и гражданина.  

2. Повсеместный контроль за деятельностью всех элементов гра-

жданского общества. 

3. Реализация принципа «От каждого по способностям, каждому 

по потребностям». 

4. Управление гражданским обществом. 

 

Задание 4. Каковы обязанности граждан перед государством 

в гражданском обществе? 

1. Осуществление предпринимательской деятельности. 

2. Законопослушание и уплата налогов.  

3. Повышение правовой, нравственной и политической культуры. 

4. Борьба за право. 
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Задание 5. Что понимается под системой сдержек и противо-

весов? 
1. Особая форма реализации принципа разделения властей, 

механизм конституционно-правовых средств обеспечения баланса 

различных ветвей государственной власти в целях предотвраще-

ния монополизации власти в руках одного лица или социальной 

группы.  

2. Форма юридической ответственности органов государства. 

3. Совокупность юридических норм, определяющих компетен-

цию органов государственного управления. 

4. Наличие полиции и армии. 

 

 

Тема 25. Основные правовые системы современности 
 

Задание 1. Какая категория служит для обозначения относи-

тельного единства правовых систем, имеющих сходные юридиче-

ские признаки, и отражает те особенности названных систем, ко-

торые обусловлены сходством их конкретно-исторического раз-

вития: структуры, источников, ведущих институтов и отраслей, 

правовой культуры? 

1. Национальная правовая система. 

2. Правовая семья.  

3. Структурная общность. 

4. Группа правовых систем. 

 

Задание 2. Назовите страну, право которой относится к кон-

тинентальной (романо-германской) правовой системе. 

1. Англия. 

2. Франция.  

3. США. 

4. Республика Маврикий. 

 

Задание 3. Каковы характерные черты романо-германской 

(континентальной) правовой системы? 
1. Основной источник права – доктрина. 

2. Рецепция (восприятие, заимствование) римского права, основ-

ные источники права – нормативные акты, деление права на частное и 

публичное.  

3. За судебными органами признается право на нормотворчество. 

4. Значительна роль делегированного законодательства. 
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Задание 4. Назовите характерные черты англосаксонской 

правовой системы. 
1. Деление на частное и публичное право. 

2. Основной источник права – нормативный акт. 

3. Преобладание права, созданного судами, основные источники 

права – прецеденты.  

4. Религиозные тексты – источник права. 

 

Задание 5. Характерными признаками мусульманского права 

являются: 

1. Преобладание права, созданного судами, основные источники 

права – прецеденты; 

2. Рецепция римского права, основные источники права – норма-

тивные акты; 

3. Система норм, в той или иной степени санкционируемых и 

поддерживаемых теократическим государством, которые охватывают 

все сферы социальной жизни; источником права являются труды уче-

ных-юристов; отсутствует деление права на частное и публичное; 

4. Основным источником права является введенный в действие 

закон. 
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ОТВЕТЫ 
 
 

№ задания № варианта ответа 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права 

1 1 2 3 4 

2 1 2 3 4 

3 1 2 3 4 

4 1 2 3 4 

5 1 2 3 4 

Тема 2. Происхождение государства и права 

1 1 2 3 4 

2 1 2 3 4 

3 1 2 3 4 

4 1 2 3 4 

5 1 2 3 4 

Тема 3. Понятие, сущность и типология государства 

1 1 2 3 4 

2 1 2 3 4 

3 1 2 3 4 

4 1 2 3 4 

5 1 2 3 4 

Тема 4. Механизм государства 

1 1 2 3 4 

2 1 2 3 4 

3 1 2 3 4 

4 1 2 3 4 

5 1 2 3 4 

Тема 5. Функции государства 

1 1 2 3 4 

2 1 2 3 4 

3 1 2 3 4 

4 1 2 3 4 

5 1 2 3 4 

Тема 6. Формы государства 

1 1 2 3 4 

2 1 2 3 4 

3 1 2 3 4 

4 1 2 3 4 

5 1 2 3 4 

Тема 7. Государство в политической системе общества 

1 1 2 3 4 

2 1 2 3 4 

3 1 2 3 4 

4 1 2 3 4 

5 1 2 3 4 
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№ задания № варианта ответа 

Тема 8. Право в системе социальных норм 

1 1 2 3 4 

2 1 2 3 4 

3 1 2 3 4 

4 1 2 3 4 

5 1 2 3 4 

Тема 9. Понятие и сущность права 

1 1 2 3 4 

2 1 2 3 4 

3 1 2 3 4 

4 1 2 3 4 

5 1 2 3 4 

Тема 10. Принципы и функции права 

1 1 2 3 4 

2 1 2 3 4 

3 1 2 3 4 

4 1 2 3 4 

5 1 2 3 4 

Тема 11. Источники (формы) права 

1 1 2 3 4 

2 1 2 3 4 

3 1 2 3 4 

4 1 2 3 4 

5 1 2 3 4 

Тема 12. Правотворчество в российском обществе 

1 1 2 3 4 

2 1 2 3 4 

3 1 2 3 4 

4 1 2 3 4 

5 1 2 3 4 

Тема 13. Систематизация нормативных правовых актов 

1 1 2 3 4 

2 1 2 3 4 

3 1 2 3 4 

4 1 2 3 4 

5 1 2 3 4 

Тема 14. Нормы права 

1 1 2 3 4 

2 1 2 3 4 

3 1 2 3 4 

4 1 2 3 4 

5 1 2 3 4 

Тема 15. Система права 

1 1 2 3 4 

2 1 2 3 4 
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№ задания № варианта ответа 

3 1 2 3 4 

4 1 2 3 4 

5 1 2 3 4 

Тема 16. Правовые отношения 

1 1 2 3 4 

2 1 2 3 4 

3 1 2 3 4 

4 1 2 3 4 

5 1 2 3 4 

Тема 17. Толкование норм права 

1 1 2 3 4 

2 1 2 3 4 

3 1 2 3 4 

4 1 2 3 4 

5 1 2 3 4 

Тема 18. Реализация норм права 

1 1 2 3 4 

2 1 2 3 4 

3 1 2 3 4 

4 1 2 3 4 

5 1 2 3 4 

Тема 19. Правомерное поведение и правонарушение 

1 1 2 3 4 

2 1 2 3 4 

3 1 2 3 4 

4 1 2 3 4 

5 1 2 3 4 

Тема 20. Юридическая ответственность 

1 1 2 3 4 

2 1 2 3 4 

3 1 2 3 4 

4 1 2 3 4 

5 1 2 3 4 

Тема 21. Теория правосознания 

1 1 2 3 4 

2 1 2 3 4 

3 1 2 3 4 

4 1 2 3 4 

5 1 2 3 4 

Тема 22. Правовая культура и правовое воспитание 

1 1 2 3 4 

2 1 2 3 4 

3 1 2 3 4 

4 1 2 3 4 

5 1 2 3 4 
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№ задания № варианта ответа 

Тема 23. Законность и правопорядок 

1 1 2 3 4 

2 1 2 3 4 

3 1 2 3 4 

4 1 2 3 4 

5 1 2 3 4 

Тема 24. Правовое государство и гражданское общество 

1 1 2 3 4 

2 1 2 3 4 

3 1 2 3 4 

4 1 2 3 4 

5 1 2 3 4 

Тема 25. Основные правовые системы современности 

1 1 2 3 4 

2 1 2 3 4 

3 1 2 3 4 

4 1 2 3 4 

5 1 2 3 4 
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