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Введение 

Настоящий учебно-методический комплекс по курсу «Теория 

государства и права» имеет своей целью заложить категориально-

понятийную базу для последовательного овладения отраслевыми 

юридическими дисциплинами и методологические основания для изучения 

и применения действующего законодательства. 

Главное назначение теории государства и права – дать обучаемым 

представление об общих и особенных условиях возникновения, развития и 

функционирования государственно-правовых явлений, раскрыть роль и 

значение  государства и права в жизни общества, показать их взаимосвязь с 

экономикой, политикой, моралью, идеологией, религией и другими 

социальными явлениями, научить студентов анализировать сложные 

юридические институты и акты, понимать их сущность и социальное 

назначение. В этом плане теория государства и права относится к числу 

важнейших учебных дисциплин, изучаемых в юридических вузах. Развитие и 

закрепление общетеоретических знаний продолжаются при изучении других 

юридических учебных дисциплин. 

Успешное изучение учебной дисциплины «Теория государства и 

права» во многом предопределяется не только прослушиванием лекций, 

семинаров и других видов учебных занятий, но и систематической, 

кропотливой, настойчивой самостоятельной работой обучающихся. Учебно-

методический комплекс построен таким образом, чтобы студенты, используя 

полученные общетеоретические знания, приобрели навыки логически 

правильно мыслить, аргументировать свои выводы, уметь публично 

выступать перед любой аудиторией, отыскивать необходимую литературу и 

нужный нормативный правовой акт, правильно его истолковать и 

реализовать на практике. Все эти навыки, умения абсолютно необходимы 

каждому специалисту в области юриспруденции. 

При изучении данной дисциплины студентам рекомендуется 

использовать учебники, учебные пособия, монографии и специальные статьи, 

список которых помещен в конце Комплекса. 

 

1. Организационно-методологический раздел 

1.1 Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения теории права является: 

 - Усвоение студентами фундаментальных основ современной 

государственно-правовой науки; 
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- Расширение знаний о государстве и праве, их сущности, формах, 

механизме, функциях, основных чертах, структуре, содержании, видах; 

- Овладение базовой юридической терминологией, позволяющей студентам 

плодотворно изучать и адекватно воспринимать положения отраслевых 

учебных дисциплин. 

Задачи дисциплины: 

- Получить целостное представление о понятии, значении и месте теории 

государства и права в системе наук; 

- Усвоить фундаментальные понятия и категории, необходимые для изучения 

отраслевых юридических дисциплин; 

- Исследовать связь теории государства и права с юридической практикой; 

- Приобрести умение связывать теоретико-правовые и юридические 

проблемы с общественными вопросами реальной жизни; 

- Воспитать способность мыслить юридически, свободно использовать 

полученные знания, как при изучении юридических отраслевых дисциплин, 

так и на практике. 

 

1.2 Место дисциплины в системе юридических наук 

Теорию государства и права, выполняющую роль базовой, 

фундаментальной учебной дисциплины, обоснованно называют «матерью 

юридических наук», так как еѐ понятийным аппаратом, выводами о 

закономерностях, действующих в государственно-правовой 

действительности, пользуются все отраслевые, специальные юридические 

дисциплины. Студент, имеющий пробелы в знаниях по теории права, как 

правило, испытывает трудности и в изучении отраслевых и иных 

юридических дисциплин на протяжении всего периода обучения в ВУЗе. 

Изучение теории права тесным образом связано с изучением на первом 

курсе исторических юридических дисциплин. Использование фактического 

материала, относящегося к истории отечественного государства и права, а 

также зарубежного государства и права, его обобщение в научных понятиях 

и обоснование типичных, закономерных процессов. 

Самые тесные взаимосвязи объединяют теорию права с философией, 

историей, экономической теорией, логикой, психологией и другими 

неюридическими дисциплинами.  

В курсе «Теории государства и права» изучается комплекс вопросов, 

относящихся к характеристике государства , как особой системы управления 

делами общества и права как особого социального регулятора общественных 
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отношений, механизма правового регулирования и его элементов. Изучение 

теории государства и права представляет определенные трудности. Ведь еѐ 

содержание составляют понятия, выработанные юридической наукой на 

основе обобщения обширного теоретического и фактического материала, 

который ещѐ незнаком студентам, так как изучается на последующих курсах. 

С самого начала изучения теории права студенты встречаются с весьма 

абстрактными категориями, отражающими различные стороны 

государственно-правовой действительности. Поэтому для усвоения основных 

положений изучаемой дисциплины необходима систематическая, упорная, 

целеустремлѐнная работа. С максимальной полнотой нужно использовать 

лекционный материал, учебную литературу, законодательство, изучать и 

конспектировать первоисточники; тщательно готовиться к каждому семинару 

и активно участвовать в обсуждении вопросов. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла ООП 

Для освоения дисциплины «Теория государства и права» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения предметов «Обществознание» и «История 

государства и права» на предыдущем уровне образования. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины: 

1. Знать историю России и всемирную историю на уровне программы 

полного общего среднего образования; 

2. Знать основы конституционного строя и основы государственного 

устройства Российской Федерации; 

3. Владеть навыками грамотной письменной и устной речи на уровне 

выпускника средней общеобразовательной школы; 

4. Владеть основами общей культуры речи; 

5. Владеть основами норм этикета и общей этики; 

6. Владеть навыками поисковой работы; 

7. Уметь логически выстраивать беседу и ответы на заданные вопросы. 

Дисциплины, освоение которых необходимо как предшествующее для 

данной дисциплины 

1. Отечественная история; 

2. История отечественного государства и права; 

3. История государства и права зарубежных стран; 

4. Логика. 
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Дисциплины, для которых изучение данной дисциплины является 

предшествующим: 

1. Конституционное право РФ; 

2. Административное право; 

3. Гражданское право; 

4. Гражданский процесс; 

5. Трудовое право; 

6. Уголовное право; 

7. Уголовный процесс; 

8. Экологическое право; 

9. Земельное право; 

10. Финансовое право; 

11. Предпринимательское право; 

12. Право социального обеспечения; 

13. Международное право; 

14. Международное частное право; 

15. Арбитражный процесс; 

16. Налоговое право; 

17. История политических и правовых учений; 

18. Конституционное право зарубежных стран; 

19. Жилищное право; 

20. Муниципальное право; 

21. Семейное право; 

22. Правоохранительные органы; 

23. Прокурорский надзор; 

24. Информационное право; 

25. Телекоммуникационное право. 

 

1.4 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 
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владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-3); 

способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе 

в коллективе (ОК-5); 

имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-9); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-10); 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-12); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

в нормотворческой деятельности: 

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3); 

способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5); 
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способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции 

(ПК-14); 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

в педагогической деятельности: 

способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 

В результате освоения дисциплины «Теория права» обучающийся 

должен: 

 

Знать:  

 

1. Природу и сущность права; 

2. Основные закономерности возникновения, функционирования и 

развития права, исторические типы и формы права, его функции; 

3. Систему права, механизм и средства правового регулирования, 

реализации права; 

4. Особенности государственно-правового развития России; 
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5. Роль права в политической системе общества, в общественной 

жизни. 

 

Уметь: 

 

1. Оперировать юридическими понятиями и категориями; 

2. Анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

3. Анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

4. Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

5. Осуществлять правовую экспертизу нормативно правовых актов; 

Владеть: 

1. Юридической терминологией; 

2. Навыками работы с правовыми актами; 

3. Навыками: анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики. 

2. Содержание дисциплины «Теория государства» 

 

Тема 1. Предмет и функции теории государства и права, еѐ место в 

системе юридических наук 

 

 Юридическая наука в системе общественных наук, особенности еѐ 

становления и развития, объект, назначение, задачи. 

Государственно-правовая действительность как объект научного 

познания. 

Система юридических наук, формы их взаимосвязи и взаимодействия. 

Теория государства и права, предпосылки еѐ возникновения как особой  

юридической науки и задачи. 

Предмет теории государства и права. 

Закономерности возникновения, развития, функционирования 

государства и права – главный компонент предмета теории государства и 

права. Первичное и вторичное в предмете теории государства и права.  

Функции теории государства и права: понятие и система. Значение 

методологической функции.  

Фундаментальный характер теории государства и права для 

юридической науки и практики,  правового воспитания и образования. 

Место и роль теории государства и права в системе юридических наук. 
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Формы взаимосвязи и взаимодействия теории государства и права с 

иными общественными науками, изучающими государство и право (с 

философией, социологией, политической и экономической науками, 

историей и др.). 

Теория государства и права как учебная дисциплина; еѐ цель, задачи и 

структура. 

 

Тема 2. Методология теории государства и права 

 

Понятие методологии науки и еѐ значение для теории государства и 

права.  

Принципы познания государства и права как исходный компонент 

методологии. 

Методы познания государства и права в современной юриспруденции; 

их классификация на общенаучные и специальные (частно-научные), их 

соотношение. 

 

Тема 3. Происхождение государства и права 

 

Характеристика общественной власти и социальных норм 

первобытного общества. 

Многообразие теорий происхождения государства в прошлой и 

современной науке о государстве, его причины. 

 Закономерности возникновения государства и права. Формы 

происхождения государства. 

 

Тема 4. Понятие государства 

 

Государство как общественно-политическое явление. Проблемы 

терминологии. Многоаспектность термина «государство». 

Государство как организация политической  власти. Государство и  

общество. 

Учение о происхождении государства как ключевого вопроса понятия 

государства. 

Многообразие теорий происхождения государства в прошлой и 

современной науке о государстве, его причины. Закономерности 

возникновения государства, его формы. 

Признаки государства, отличающие его от общественной власти 

первобытного общества. 

Признаки государства, отличающие его от иных политических 

организаций общества. 

Государственная власть как особый вид социальной власти, еѐ 

основные признаки. 

Государственный суверенитет и суверенитет народа. 
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Сущность государства: основные подходы в прошлой и современной 

науке о государстве. Социальное назначение государства. 

Определения понятия государства на разных этапах развития 

государствоведения: причины многообразия. 

 

Тема 5. Типы государств 

 

Классификация государств, еѐ значение и основания. 

Типология государств как особая разновидность научной 

классификации, еѐ значение. Понятие «тип государства» и его научное 

значение. 

Формационная типология государств, еѐ основания; достоинства и 

недостатки. 

Цивилизационная типология государств, еѐ критерии; достоинства и 

недостатки. 

Иные подходы к типологии государств в современном 

государствоведении. 

 

Тема 6. Функции государства 

 

Понятие «функция государства» и его значение для характеристики 

социального назначения государства и его задач. Соотношение задач и 

функций государства.  

Соотношение функций государства и функций его органов. 

Функции государства и организация управления. 

Признаки, характеризующие функцию государства. Основания 

классификации функций. 

Узкогрупповое и общесоциальное в функциях государства. 

Внутренние и внешние функции государства как основные 

направления его деятельности, их соотношение и динамика в процессе 

развития общества. 

Глобальные проблемы и функции государства.  

Связь функций и сущности государства. 

Формы и методы осуществления функций государства. Правовые 

формы и их значение в механизме реализации государственных функций. 

Организационные формы, их особенности и виды; связь с правовыми 

формами. 

 

Тема 7. Формы государства 

 

Понятие формы государства и его эволюция на разных этапах развития 

науки о государстве. 

Факторы, предопределяющие разнообразие форм государства и их 

эволюцию в процессе развития общества. 
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Форма государства в еѐ соотношении с сущностью и содержанием 

государства. 

Понятие формы правления и его значение в характеристике формы 

государства. Разновидности форм правления на разных этапах развития 

государств. 

Монархическая форма правления, еѐ основные признаки и виды. 

Достоинства и недостатки монархической формы правления. Основные 

тенденции развития монархий в современном мире. 

Республиканская форма правления, основные признаки и виды. 

Особенности организации верховной государственной власти при 

республиканской форме правления на разных этапах развития общества. 

Президентская республика, еѐ особенности, достоинства и недостатки. 

Парламентская республика, еѐ особенности; достоинства и недостатки. 

Смешанные формы правления в современных государствах, их 

особенности и виды. 

Понятие формы государственного устройства и его значение для 

характеристики организации государственной власти. Основные виды форм 

государственного устройства в прошлом и современном мире. 

Унитарная форма государственного устройства, еѐ основные признаки 

и виды; достоинства и недостатки. Тенденции развития унитаризма в 

современных государствах. 

Многообразие сложных форм государственного устройства. Федерация 

в системе сложных форм государственного устройства: основные признаки и 

виды. Принципы федеративного устройства и их конституционное 

закрепление. 

Конфедерация и иные формы межгосударственных объединений. 

Тенденции развития сложных форм государственного устройства в 

современных  странах. 

Понятие государственно-правового режима, его структура. Включение 

государственно-правового режима в форму государства: аргументы «за» и 

«против». Соотношение понятий «политический режим» и «государственно-

правовой режим». 

Основные разновидности государственно-правовых режимов. 

Демократический режим, его признаки и виды. Развитие и 

совершенствование демократических режимов в современном обществе. 

Недемократические (антидемократические) виды государственно-

правовых режимов. Авторитарный режим, его основные признаки и виды. 

Тенденции развития государственно-правовых режимов в условиях 

современной цивилизации. 
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 Тема 8. Государственный аппарат (механизм государства) 

 

Понятие государственного аппарата, его признаки и структура. 

Соотношение понятий «государственный аппарат» и «механизм 

государства». 

Государственный орган как первичный элемент государственного 

аппарата, его основные признаки и значение. 

Классификация органов государства, основные критерии. Глава 

государства в аппарате государства, его основные полномочия, виды, 

значение. 

Принцип разделения властей и соответствующие ему виды 

государственных органов. Органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти: порядок образования, структура, компетенция. 

Общие и специальные принципы организации и деятельности 

государственных органов, их законодательное закрепление. 

Бюрократизм и коррупция в государственном аппарате, пути их 

преодоления в современном обществе. 

Государственный аппарат и органы местного самоуправления, их 

взаимосвязь и взаимодействие. 

 

Тема 9. Государство в политической системе общества 

 

Понятие политической системы общества, еѐ структура и функции. 

Соотношение понятий «политическая организация общества» и 

«политическая система общества». 

Основные элементы политической системы современного общества, их 

характеристика и взаимосвязь. 

Государство в политической системе общества, место и роль. 

Политические партии: понятие и виды. Функции партий в 

политической системе общества. 

Механизм их взаимодействия с государством и другими 

политическими организациями. 

Общественные объединения в политической системе общества: 

понятие и виды; функции и роль. Правовое регулирование создания и 

деятельности общественных объединений. Государство и общественные 

объединения: формы их взаимосвязи и взаимодействия. 

Государство и религиозные объединения. Светское государство: 

принципы и формы его взаимоотношений с религиозными организациями. 

Особенности механизма взаимодействия религиозных объединений с 

клерикальным и теократическим государством. 

Государство и местное самоуправление. 

Основные тенденции в развитии политических систем современности. 
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Тема 10. Государство и личность 
 

Историческая эволюция соотношения государства и личности. 

Обеспечение гармонии личных и общественных интересов – одна из 

основных задач государств в новое и новейшее время. 

Основные исторические документы, провозглашающие права человека. 

Система прав человека. Пределы прав и свобод человека. Роль государства в 

провозглашении и обеспечении прав человека. 

Правовой статус личности, его структура и виды. Принципы правового 

статуса личности. Гарантии  прав и свобод человека и гражданина и их 

основные виды в современном обществе (внутригосударственные и 

международные). 

Качественный уровень обеспеченности и защиты прав личности – 

«визитная карточка» правового и социального государства. 

 

Тема 11. Государство правовое и социальное 

 

Закономерности развития государств в современном мире. Процессы 

демократизации организации и функционирования государственной власти. 

Формирование правовой государственности в странах современного 

мира. Понятие правового государства, его признаки. Сущность и принципы 

правового государства. Объективные и субъективные предпосылки 

формирования правового государства. 

Социальное государство, его основные признаки и роль в обществе. 

 

3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

3.1 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

 

Необходимой, важной формой учебного процесса являются 

семинарские занятия. Они способствуют закреплению и углублению знаний, 

полученных на лекциях и в результате самостоятельной работы над 

специальными источниками. Семинары не только средство контроля 

преподавателей за самостоятельной работой студентов, но и такой вид 

занятий, который призван развивать самостоятельность мышления, умения 

делать выводы, связывать теоретические положения с практикой. На 

семинарах вырабатываются необходимые будущему юристу навыки 

публичных выступлений, культуры речи, логика доказывания. 

Одним из важнейших условий изучения теории государства и права, 

успешной работы на семинарах является овладение навыками работы с 

научной литературой, законодательством. 
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При подготовке к семинарскому занятию необходимо, прежде всего, 

прочитать конспект лекции и соответствующие разделы учебной литературы; 

после чего изучить не менее двух рекомендованных по обсуждаемой теме 

специальных источников: журнальных статей, монографий и т.п. Важно 

законспектировать теоретические положения изученных источников и 

систематизировать их в виде тезисов будущего выступления на семинаре. 

Полезно сравнить разные подходы к решению определенного вопроса и 

попытаться на основе сопоставления аргументов, приводимых авторами 

работ, обосновать свою позицию с обращением к фактам реальной 

государственно-правовой действительности. 

Важное значение, при изучении теории государства и права и 

подготовке к семинарам имеют различного рода схемы, опорно-логические 

конспекты, терминология, используемая в обществоведении, прежде всего, в 

философии, социологии, логике. 

Положительный результат может быть достигнут только при условии 

комплексного использования различных учебно-методических средств, 

приѐмов, рекомендуемых преподавателями в ходе чтения лекций и 

проведения семинаров, систематического упорного труда по овладению 

необходимыми знаниями.  

В выступлениях студенты должны излагать усвоенный материал 

свободно, а не зачитывать конспект, при ответе можно использовать 

нормативный материал и все использованные источники. 

После выступления конкретного студента возможны дополнения, 

аргументация собственного мнения. 

Заметки, сделанные при подготовке к семинару, можно использовать и 

в ходе подготовки к зачету или экзамену. 

В рамках семинарских занятий предполагается использовать активные, 

проблемные методы правового обучения и воспитания, ориентированные на 

формирование у студента навыков критического мышления по политико-

правовой тематике: ролевые игры, дебаты, выступление с сообщениями и т.д. 

В ходе их проведения студенты овладевают миропониманием 

государственно-правовой действительности. 

Студент должен получить в ходе изучения дисциплины не только 

определенную сумму политико-правовых знаний, но и сформировать 

развитый формально-юридический интеллект, умение действовать в 

реальных социально-правовых условиях. Поэтому, неотъемлемым элементом 

развития гуманитарных способностей является образование в сфере 

политико-правовых наук, организованное как единство теории и практики. 

Именно теоретико-практическое образование создает условия для 
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самоопределения личности, освоения основных политических и правовых 

ценностей, формирования собственной позиции, умения понимать, жить и 

действовать в современном мире.  

Так, работа студента с правовым материалом становится условием 

развития особых языковых средств выражения собственных мыслей. В сфере 

права требуется развернутая аргументация своих высказываний, 

выстраивание и вербальное оформление сложных многоуровневых 

логических заключений. Особая правовая и политическая риторика 

достигается на семинарских и дискуссионных занятиях, в ходе которых 

происходит знакомство с лучшими ее образцами, пробами самостоятельного 

образования сложных речевых оборотов, что должно открыть студенту 

возможность самостоятельного действия, повысить его творческий 

потенциал. 

С другой стороны, задачи, упражнения, проблемные ситуации, 

дискуссии позволяют практиковаться в применении права, а анализ и 

разрешение отдельного правового случая требуют многомерного его 

рассмотрения, учета многообразных законодательных актов, различных 

норм, интересов и позиций сторон. 

 

 

Семинарское занятие 1  

Теория государства и права как особая юридическая наука  

 

1. Юридическая наука в системе обществоведения; особенности еѐ 

возникновения, задачи, объект, структура. 

2. Своеобразие задач и предмета теории государства и права как базовой 

юридической науки; еѐ место в системе юридических наук. 

3. Функции теории государства: понятие и виды. 

4. Методология теории государства и права. 

5. Структура теории государства и права. 

 

Рекомендуемые источники. 

Учебная литература: 

1. Лазарев В. В. Липень С. В. Теория государства и права. М., 2010. 

2. Общая теория государства и права: Академический курс / под ред. 

М.Н.Марченко. М., 1998. Т.1. Гл.1, 2.Перевалов В.Д. Теория государства и 

права. М., 2008. 

3. Радько Т.Н. Теория государства и права. М., 2008. 

4. Теория государства и права / под ред. Дмитриева Ю.А., Пиголкина А.С. 

М., 2009. 
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Специальная литература: 

1. Керимов В.П. Методология права. М., 2009. 

2. Левакин И.В. Об основных подходах к теории государства и права как 

науке и учебной дисциплине // Государство и право. 2009. № 4. 

3. Мартышин О.В. Общетеоретические юридические науки и их 

соотношение // Государство и право. 2004. № 7. 

4. Методология юридической науки: состояние, проблемы, перспективы / под 

ред. М.Н.Марченко. М., 2005. Вып.1. 

5. Нерсесянц В.С. Юриспруденция. Введение в общую теорию государства и 

права. М., 2001. 

6. Теоретико-методологические проблемы права / под ред. М.Н.Марченко. 

М., 2007. 

7. Братусь С.Н. Теория государства и права, ее предмет и место среди 

общественных наук//ученые записки ВИЮН. 1995, вып. 2. 

8. Керимов Д.А. Методология права. М., 2001. 

9. Пэнто Р., Гравитц М. Методы социальных наук. М., 1972. 

10. Карбонье Ж. Юридическая социология. М., 1986. 

11. Казимирчук В.П. Право и методы его изучения. М., 1965. 

12. Лазарев В.В. Место теории государства и права в системе 

гуманитарного знания//Ленинградский юридический журнал. 2008. №1. 

13. Мамут Л.С. Наука о государстве и праве: необходимость радикального 

обновления // Философские науки. 1989. №11. 

14. Трусов А.И. Правоведение или законоведение? // Методологические 

проблемы правоведения / отв. ред. проф. М.Н. Марченко. М.: Изд-во МГУ, 

2004. 
 

1. Каждая наука имеет свой предмет исследования – определенный 

круг изучаемых явлений и их закономерностей. Это следует знать при 

подготовке первого вопроса об особенностях предмета теории государства и 

права. Необходимо также учесть, что предметом теории государства и права 

являются наиболее общие, а не все закономерности возникновения, развития 

и функционирования права и государства. Эти закономерности 

объединяются в группы (блоки), которые в своей совокупности составляют 

содержание предмета теории государства и права. 

2. При подготовке ответа на второй вопрос важно уяснить, что все 

науки обычно подразделяются на три большие группы: технические 

(точные), естественные и общественные (гуманитарные). 

Юридическая наука относится к числу общественных наук. Систему 

юридических наук можно подразделить на пять основных групп: теоретико-

исторические, отраслевые, организационные, прикладные; международные 

науки. Теория государства и права относится к первой группе. По 

отношению к другим юридическим наукам теория государства и права 

выступает обобщающей, фундаментальной и методологической наукой. 
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Как и любая наука, теория государства и права выполняет 

определенные функции, определяющие ее место в юридической науке и 

практике. В системе юридических наук теория государства и права 

выполняет гносеологическую, онтологическую, методологическую, 

эвристическую, идеологическую и прогностическую функции. На практике 

теория государства и права выполняет воспитательную и практически-

организационную функции. 

3. Изучение третьего вопроса рекомендуется начать с осознания того, 

что метод любой науки – это приемы и способы изучения ее предмета, общие 

исходные принципы, на которых базируется данная наука. 

Методологический арсенал теории государства и права достаточно сложен. 

Он включает в себя самые различные по степени общности и 

познавательным задачам методы: общенаучные, частнонаучные и 

специально-юридические. Сложность и разнообразие методологии теории 

государства и права предопределяют многообразие подходов к изучению 

государственно-правовых явлений. 

4. Структура теории государства и права представляет собой 

относительно обособленные направления научного теоретико-юридического 

исследования. Условно в теории государства и права можно выделить 

теорию государства и теорию права. В теорию права входят философия, 

социология и специально-юридическая теория (догматика) права. 

 

Семинарское занятие 2  

Происхождение государства и права 

 

1. Современное объяснение причин возникновения государства (потестарная 

или кризисная теория). Общая характеристика присваивающей и 

производящей экономики. 

2. Институты власти и нормативные регуляторы в первобытном обществе. 

3. Предпосылки появления государственности. Формы возникновение 

государства. Европейская и азиатская (восточная) модели возникновения 

государства. 

4. Основные теории возникновения государства. 

5. Предпосылки и особенности возникновения права. Теории происхождения 

права. Общая характеристика современных теорий. 

 

Рекомендуемые источники. 

Учебная литература: 

1. Лазарев В. В. Липень С. В. Теория государства и права. М., 2010. 

2. Общая теория государства и права: Академический курс / под ред. 

М.Н.Марченко. М., 1998. Т.1. Гл.1, 2.Перевалов В.Д. Теория государства и 

права. М., 2008. 

3. Радько Т.Н. Теория государства и права. М., 2008. 
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4. Теория государства и права / под ред. Дмитриева Ю.А., Пиголкина А.С. 

М., 2009. 

 

Специальная литература: 

1. Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества. М., 

1990. 

2. Венгеров А.Б. Значение археологии и этнографии для юридической 

науки // Советское государство и право. 1993. № 3. 

3. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. Учебное пособие. 

М., Юристъ, 2008. 

4. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и 

государства // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. 

5. Аннерс Э. История европейского права. М.: Наука, 1993. Берман Г. Дж. 

Западная традиция права: эпоха формирования. М.: Изд-во МГУ, 1994. 

6. Грачев Н.И. Происхождение суверенитета. СПб., 2009. 

7. Мальцев Г.В. Пять лекций о происхождении и ранних формах права и 

государства. М., 2000. 

 

1. Изучение первого вопроса рекомендуется начать с уяснения того, 

что государство возникло на определенной стадии исторического развития 

общества – в период перехода от присваивающей экономики к 

производящей. Поэтому при подготовке необходимо дать общую 

характеристику присваивающей и производящей экономики. 

2. При подготовке ко второму вопросу следует учесть, что формой 

социальной организации первобытного общества была родовая община. 

Руководство в ней основывалось на естественном самоуправлении. Власть 

исходила от общества и осуществлялась вождями, старейшинами, общим 

собранием всех членов рода. 

Особенностью родовой власти является ее потестарный характер. 

Власть основалась на авторитете предводителя и возможности применения 

им жесткого принуждения.  

Исследуя нормативные регуляторы в первобытном обществе, 

необходимо знать, что таковыми являлись табу (запреты), обычаи, ритуалы, 

мифы, обрядовые и религиозные нормы, которые обеспечивали 

присваивающую экономику и гармоничное сосуществование родовых общин 

с природной средой. Нормы первобытного общества были направлены на 

сохранение и обеспечение оптимального функционирования «целого» (рода, 

племени), отличались суровостью, не предполагали индивидуальной 

инициативы. Следование им осуществлялось в силу подражания, привычки, 

благодаря возможности применения мер принуждения органами родового 

управления. Правила поведения в первобытном обществе называются также 

«мононормами». Мононормы – это неделимые правила поведения, носящие 

одновременно обычный, религиозный и мифологический характер. 
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3. Изучению третьего вопроса должно предшествовать понимание того, 

что не существует одинаковых для всех обществ закономерностей 

происхождения государства. В каждом из них создавалась уникальная 

комбинация взаимодействия социальных явлений и процессов, приводивших 

к образованию государства. Однако, как показывает история, возникновение 

государства стало возможным только благодаря тому, что общество перешло 

к производящему хозяйству, обеспечивающему регулярное производство 

прибавочного продукта, и разделилось на социально неоднородные группы 

(классы) с различными интересами.  

Выделяют несколько путей образования государства: восточный 

(азиатский) и западный (европейский). На Древнем Востоке государство 

зарождалось под определяющим воздействием необходимости строительства 

крупных ирригационных сооружений.  

На Западе на образование государства оказало влияние классовое 

расслоение общества. Уяснение проблемы путей происхождения государства 

предполагает внимательное изучение всех форм государствообразования. 

4. При подготовке ответа по четвертому вопросу важно осознать 

наличие различных теорий происхождения государства. Современная 

кризисная (неолитическая) теория происхождения государства раскрывает не 

все общие закономерности генезиса государства. Другие теории дополняют 

наши теоретико-государственные знания. 

Патриархальная теория видит причину образования государства в 

разрастании семьи. Теологическая теория объясняет создание государства и 

права Богом. Договорная теория обосновывает создание государства людьми 

в результате заключения договора. Марксистская (материалистическая) 

теория выдвигает на первый план среди причин образования государства 

разделение труда, появление частной собственности и классов. Теория 

насилия акцентирует внимание на насильственном характере образования 

государства, выразившемся в завоевании одного племени другим. 

Органическая теория проводит параллели между государством и организмом. 

Ее представители считают, что государство возникает одновременно с 

появлением людей и совершенствуется по мере своего развития, как и 

организм человека. Ирригационная теория обосновывает в качестве причин 

образования государства потребность строительства каналов, дамб и 

водоподъемных устройств. Люди, управлявшие ходом ирригационных работ, 

впоследствии взяли на себя выполнение функций государственного 

руководства. Психологическая теория государства устанавливает связь 

между происхождением государства и склонностями одних людей 

повелевать, а других подчиняться. 

5. По пятому вопросу надо понимать, что право возникает в 

государственно-организованном социуме как основной нормативный 

регулятор общественных отношений. Его возникновение стало возможным 

только при наличии строго определенных условий:  
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1) производящей экономики, обеспечивающей регулярное 

производство 

прибавочного продукта;  

2) разделения общества на классы; 

3) появления государства. 

Правовые нормы формировались при непосредственном участии 

государства путем установления ответственности за нарушение некоторых 

обычаев. Взятые под охрану государством, обычаи стали одними из 

важнейших форм выражения правовых норм. В них еще проявлялись 

представления родового строя, но все большее значение приобретала 

идеология раннеклассовых обществ, утверждавшая социальное неравенство 

и привилегированное положение правящей верхушки. Значительную роль в 

создании права сыграли судебные органы. Рассматривая конкретные дела, 

они выносили решения, становившиеся правилами при рассмотрении 

аналогичных дел другими судами. 

С укреплением государственной власти и развитием письменности 

правовые нормы стали фиксироваться в законах. Первые законы создавались 

в качестве сводов правовых обычаев и судебных решений. 

Процесс происхождения права объясняют различные теории. 

Теория естественного права исходит из дуализма естественного права, 

как данных каждому человеку от рождения неотъемлемых прав и свобод, и 

позитивного права, установленного государством, и обеспечивающего 

положения естественного права. Историческая школа права усматривает в 

праве результат проявления национального духа общества. Социологическая 

теория права понимает под правом защищенный различными социальными 

организациями порядок общественных отношений.  

Психологическая теория права отождествляет право с особого рода 

чувствами (эмоциями). 

Нормативный подход к праву основывается на понимании права как 

системы норм, установленных и охраняемых государством. 

 

Семинарское занятие 3 

 Понятие и сущность государства 

 

1. Признаки государства, отличающие его от общественной власти 

первобытного общества и от других политических организаций общества. 

2. Определения понятия государства в современном государствоведении. 

3. Сущность и социальное назначение государства.  

4. Государственная власть: понятие, структура, формы осуществления. 

 

Рекомендуемые источники. 

Учебная литература: 

1. Лазарев В. В. Липень С. В. Теория государства и права. М., 2010. 
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2. Общая теория государства и права: Академический курс / под ред. 

М.Н.Марченко. М., 1998. Т.1. Гл.1, 2.Перевалов В.Д. Теория государства и 

права. М., 2008. 

3. Радько Т.Н. Теория государства и права. М., 2008. 

4. Теория государства и права / под ред. Дмитриева Ю.А., Пиголкина А.С. 

М., 2009. 

 

Специальная литература: 

1. Жуков В.Н. Государство как ценность // Государство и право. 2009. № 

9.  

2. Бутенко А.П. Государство: его вчерашние и сегодняшние трактовки // 

Государство и право. 1993. № 7. 

3. Манов Н.Г. Признаки государства: новое прочтение // Политические 

проблемы теории государства. М., 1993. 

4. Тихомиров Ю.А. О модернизации государства // Журнал российского 

права. 2004. № 4. 

5. Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб., 1908. 

6. Четвернин В.А. Демократическое конституционное государство: 

введение в теорию. М., 1993. 

7. Демидов А.И. Власть в единстве и многообразии ее измерений // 

Государство и право. 1995. № 1. 

8. Хабибулин А.Г. Научные основы типологии государства: вопросы 

теории и практики. СПб., 1997. 305 с. 

9. Морозова Л.А. Проблемы современной российской государственности. 

М., 1998. 

10. Чиркин В.Е. Современное государство. М., 2001. 

11. Корнев А.В. Консервативная и либеральная теория государства и права 

в России. М., 2003. 

12. Разуваев Н.Н. Традиционное государство. СПб., 2008. 

 

1. Изучение первого вопроса темы рекомендуется начать с усвоения 

того, что всем государствам присущи общие признаки, объединенные в 

понятие государства. Необходимо рассмотреть основные признаки 

государства, которые позволяют отличить его от негосударственных 

организаций и других элементов социально-политической системы. 

3. При подготовке ответа на второй вопрос следует знать, что раскрыть 

сущность государства – значит, выявить в нем главное, что обусловливает 

его объективную необходимость для общества, уяснить, в чьих интересах 

осуществляется публичная власть. Деятельность государства в исторически 

первых типах общества – рабовладельческом, феодальном, азиатского 

способа производства – носила ярко выраженный классовый характер и 

сводилась к поддержанию экономического и политического господства 

одного класса над другим. 
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По мере совершенствования демократических институтов власти 

государство превращалось из принудительно-репрессивной организации, 

стоящей над обществом, в орган, подчиненный обществу, распространяющий 

свой преобразовательный потенциал на экономическую, социальную и 

культурную сферы общественной жизни. 

На современном этапе развития общества степень реализации 

развитыми демократическими государствами общесоциальных потребностей 

значительно возросла, а классовый характер государственной деятельности 

хотя и не исчез, но отошел на второй план. 

4. При подготовке ответа на третий вопрос студентам следует знать, 

что власть – одна из основных категорий, которая используется при 

характеристике государства. В самом общем смысле власть можно 

определить как способность и возможность оказывать определяющее 

воздействие на деятельность, поведение людей с помощью каких-либо 

средств: воли, авторитета, права, насилия и т.д. Суть власти состоит в 

реальной возможности властвующих подчинять своей воле подвластных. 

В признаках государства почти все характеристики – это 

характеристики государства как организации, обладающей властью 

(публичной, территориальной, суверенной, универсальной).  

Государственная власть – это разновидность социальной власти, 

воплощающаяся в государственно-правовых институтах и предназначенная 

для организации управления обществом. 

В структуре государственной власти выделяются элементы: 1) субъект; 

2) объект; 3)содержание; 4) приемы, способы; 5) ресурсы. Государство и 

право – это такие социальные институты, которые организационно 

оформляют государственную власть, делают ее постоянно 

функционирующей и обязательной. Государственная власть осуществляется 

через государственные органы в правовых формах. 

 

Семинарское занятие 4  

Типология государств 

 

1. Классификация государств, основания и значение. Типология – важнейшая 

разновидность классификации государств. 

2. Понятие типа государства и его значение. 

3. Формационная типология государств: еѐ достоинства и недостатки. 

4. Цивилизационная типология государств: еѐ достоинства и недостатки. 

5. Новые подходы к типологии государств в современном 

государствоведении. 

 

Рекомендуемые источники. 

Учебная литература: 

1. Лазарев В. В. Липень С. В. Теория государства и права. М., 2010. 
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2. Общая теория государства и права: Академический курс / под ред. 

М.Н.Марченко. М., 1998. Т.1. Гл.1, 2.Перевалов В.Д. Теория государства и 

права. М., 2008. 

3. Радько Т.Н. Теория государства и права. М., 2008. 

4. Теория государства и права / под ред. Дмитриева Ю.А., Пиголкина А.С. 

М., 2009. 

 

Специальная литература: 

1. Гуревич Н.Я. Теория формаций и реальность истории // Вопросы 

философии. 1990. № 11. 

2. Звонарева О.С. О цивилизационном подходе в теории государства и 

права // Правоведение. 2003. № 4. 

3. Левакин И.В. Современная российская государственность: проблемы 

переходного периода // Государство и право. 2003. № 1. 

4. Сорокин В.В. Теория государства и права переходного периода. 

Барнаул, 2007. 

5. Тихомиров Ю.А. О модернизации государства // Журнал российского 

права. 2004. № 4. 

6. Чиркин В.Е. Общечеловеческие ценности и современное государство // 

Государство и право. 2002. № 2. 

7. Хабибулин А.Г. Научные основы типологии государства, вопросы 

теории и практики. СПб., 1991. 

 

Подготовку этой темы рекомендуется начать уяснения понятия 

научной типологии, после чего переходить особенностям типологии 

государств. В настоящее время в качестве основных используются 

формационный и цивилизационный подходы. 

Характеристика формационного подхода должна начинаться с 

определения общественно-экономической формации. Формация 

основывается на определенном состоянии производительных сил, 

производственных отношений и обусловленных ими отношений 

собственности. Исходя из формационных представлений и критериев, 

различаются следующие общественно-экономические формации: 

первобытно-общинная (безгосударственная), рабовладельческая, феодальная, 

капиталистическая, коммунистическая. Соответственно им, за исключением 

первой и последней, выделяются типы государств. Следует знать 

особенности социалистического государства и государства азиатского 

способа производства. 

Характеристика цивилизационного подхода должна начинаться с 

определения цивилизации и содержать критерии, которыми руководствуются 

авторы данного подхода. Цивилизация представляет собой определенный 

уровень духовной культуры конкретного общества, включая содержание 

различных социальных норм и охраняющих их учреждений и институтов. 
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В типологии государств выделяют государства переходного типа, 

характеризующегося сменой власти, формы государства, изменением 

социальных ценностей, общественных структур и отношений. 

 

Семинарское занятие 5  

 Функции государства  

 

1. Понятие функции государства; соотношение функций и задач 

государства. 

2. Классификация функций государства, еѐ основания и значение. 

3. Формы и методы реализации функций государства. 

4. Тенденции развития функций государства. Влияние процессов 

глобализации на функционирование государства. 

 

Рекомендуемые источники. 

Учебная литература: 

1. Лазарев В. В. Липень С. В. Теория государства и права. М., 2010. 

2. Общая теория государства и права: Академический курс / под ред. 

М.Н.Марченко. М., 1998. Т.1. Гл.1, 2.Перевалов В.Д. Теория государства и 

права. М., 2008. 

3. Радько Т.Н. Теория государства и права. М., 2008. 

4. Теория государства и права / под ред. Дмитриева Ю.А., Пиголкина А.С. 

М., 2009. 

 

Специальная литература: 

1. Морозова Л.А. Функции российского государства на современном 

этапе // Государство и право. 1993. № 6. 

2. Пахоленко Н.Б. От тоталитаризма к демократии: о функциях 

государства в переходный период // Политические проблемы теории 

государства. М., 1993. 

3. Радько Т.Н., Пожарский Д.В. Понятие и классификация функций 

государства. М., 2005. 

4. Родионова О.В. Социальная функция современного государства. М., 

2006. 

5. Четвернин В.А. Теория государства: основные понятия. М., 1998.  

6. Байтин М.И. Сущность и основные функции социалистического 

государства. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1979. 

7. Клепцова Т.Н. Функции и аппарат Российского государства в 

рыночной экономике: учеб. пособие. М., 1992. 

8. Пожарский Д.В. Функции государства и государственный контроль в 

их системе. М., 2005. 

9. Морозова Л.А. Влияние глобализации на функции государства // 

Государство и право. 2006. № 6. 
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1. При рассмотрении первого вопроса следует уяснить, что термин 

«функции государства» применяется для обозначения основных, наиболее 

важных направлений деятельности государства. В функциях государства 

выражается его социальное назначение, т.е. та роль, которую государство 

играет в решении основных вопросов общественного развития и, прежде 

всего, в удовлетворении разнообразных интересов населения страны. 

Необходимо ознакомиться с признаками функций государства. 

2. При изучении второго вопроса важно знать, что функции бывают 

внутренними и внешними, постоянными и временными, главными и 

производными. Следует раскрыть содержание всех функций. 

3. Государство осуществляет свои функции в особых формах и 

посредством специфических методов. При ответе на третий вопрос следует 

установить разновидности и особенности правовых и неправовых 

(организационных) форм реализации функций государства, а также изучить 

методы осуществления государственной власти: нормативного 

регулирования, принуждения, убеждения, договорного регулирования, 

надзора и контроля, информационного влияния на общество. 

4. В последнее время перед мировым сообществом остро встают 

глобальные проблемы – вопросы, от разрешения которых зависит 

существование всего человечества. Активная природно-преобразовательная 

деятельность людей и агрессивная политика многих государств вызвали во 

второй половине ХХ в. негативные последствия, поставившие под угрозу 

жизнь на Земле. В деле предотвращения гонки вооружений, 

межнациональных конфликтов, актов терроризма, в вопросах борьбы с 

международной преступностью, защиты окружающей среды главная роль 

отводится государству. В функциях государства по решению глобальных 

проблем проявляется его общесоциальная сущность. 

 

Семинарское занятие 6 

 Форма государства 
 

1. Понятие формы государства; соотношение сущности, содержания и 

формы государства. Факторы, влияющие на эволюцию формы государства, а 

также на многообразие и разнообразие форм государства. 

2. Форма правления: понятие, виды, тенденции развития в современных 

странах. 

3. Форма государственного устройства: понятие и виды. 

4. Государственно-правовой режим: понятие, структура, виды, значение; 

соотношение с понятием «политический режим». 

 

Рекомендуемые источники. 

Учебная литература: 

1. Лазарев В. В. Липень С. В. Теория государства и права. М., 2010. 
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2. Общая теория государства и права: Академический курс / под ред. 

М.Н.Марченко. М., 1998. Т.1. Гл.1, 2.Перевалов В.Д. Теория государства и 

права. М., 2008. 

3. Радько Т.Н. Теория государства и права. М., 2008. 

4. Теория государства и права / под ред. Дмитриева Ю.А., Пиголкина А.С. 

М., 2009. 

 

Специальная литература: 

1. Бабурин С.Н. Мир империй: территория государства и мировой 

порядок. СПб., 2005. 

2. Брезгулевская Н.В. Виды федерации и модели федерализма // 

Правоведение. 2005. № 3. 

3. Государственное право Германии: В 2-х т. / пер. с нем. М., 1994. Т. 1-2. 

4. Кашкин С.Ю. Политический режим в современном мире. М., 1994. 

5. Конев Ф.Ф. Формы государственного устройства федеративного 

государства. М.: МГОУ, 2003. 

6. Кудрявцев Ю.А. Политические режимы: критерии классификации и 

основные виды // Правоведение. 2002. № 1. 

7. Мишин А.А. Конституционное право зарубежных стран. М., 1996. 

8. Петров В.С. Сущность, содержание и форма государства. Л., 1971. 

9. Степанов В.Ф. Важнейшие критерии эффективного демократического 

государства // Государство и право. 2004. № 5. 

10. Федерализм: теория, институты, отношения: сравнительно-правовое 

исследование / отв. ред. Б.Н. Топорнин; Институт государства и права РАН. 

М.: Юристъ, 2001. 

11. Федерация в зарубежных странах. М., 1993. 

12. Чиркин В.Е. Нетипичные формы правления в современном государстве 

// Государство и право. 1997. № 1.  

13. Чиркин В.Е. Современное федеративное государство. М., 1998. 

14. Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права. М., 2007. 

 

Нормативные акты: 

Конституция РФ. М., 1993г. 

Конституции буржуазных государств. М., 1982. 

 

По первому вопросу необходимо знать, что форма государства 

раскрывает особенности его внутренней организации. Форма государства 

включает три элемента: 1) форму правления; 2) форму государственного 

(территориального) устройства; 3) государственно-правовой режим. 

Определяющее значение на форму государства оказывают политика 

государства, территориальные размеры страны, исторические и культурные 

факторы. 

2. При подготовке вопроса о форме правления необходимо уяснить, что 

форма правления – это способы организации высших органов 
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государственной власти, их структура, компетенция, взаимоотношения друг 

с другом и с населением. Принято различать две формы правления – 

монархию и республику. 

Монархия (в переводе с греческого – единовластие) – форма 

правления, при которой верховная власть пожизненно полностью или 

частично принадлежит единоличному главе государства и передается по 

наследству. Она может быть неограниченной и ограниченной 

(дуалистической или парламентской). 

Республика (в переводе с латинского –общее дело) – форма правления, 

при которой высшие органы государственной власти избираются народом на 

определенный срок. Принято выделять три вида республиканской формы 

правления, отличающиеся правовым положением главы государства и 

взаимоотношениями парламента с правительством: президентскую, 

парламентскую и смешанную. Следует внимательно ознакомиться с их 

особенностями. 

3. Форма государственного устройства – это территориальная 

организация государства, проявляющаяся в федеративной или унитарной 

разновидностях. Унитарное государство – это государство, составные части 

которого не обладают политической автономией (признаками 

государственного суверенитета). Федеративное государство – это сложное 

государство, составные части которого обладают политической автономией. 

Целесообразно дать характеристику основных юридических признаков, 

отличающих данную форму государственного устройства. В зависимости от 

правового положения субъектов федерации выделяют федерации 

симметричные и ассиметричные; территориальные, национальные и 

национально-территориальные. Необходимо изучить признаки всех видов 

формы государственного устройства. 

Субъекты федерации не обладают суверенитетом и правом сецессии – 

правом выхода из состава государства. Субъекты лишены также права 

самостоятельно выступать в международных политических отношениях. 

Межгосударственные объединения представляют собой союз 

государств, созданный на основе межгосударственного договора для 

достижения политических, экономических, военных или других целей. К 

межгосударственным объединениям относятся конфедерации, содружества и 

сообщества. Государства, входящие в межгосударственное объединение, 

сохраняют свой суверенитет и нового государства не образуют. Следует 

рассмотреть отличительные черты всех форм межгосударственных 

объединений. 

4. Государственно-правовой режим – это совокупность приемов, 

способов и методов осуществления государственной власти. В 

характеристике режима отражаются приемы воздействия на население, 

характер обеспечения властью прав и свобод граждан. Современный этап 

развития государственности характеризуется преимущественно такими 

разновидностями государственного режима, как демократический и 
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антидемократический (авторитарный и тоталитарный). Важно знать 

особенности всех разновидностей государственно-правового режима. 

 

Семинарское занятие 7 

Механизм государства 

 

1. Механизм государства: понятие, структура; соотношение понятий 

«механизм государства» и «государственный аппарат». 

2. Государственные органы: понятие, виды, роль в механизме государства. 

3. Государственные учреждения: понятие, виды, роль в механизме 

государства. 

4. Принципы формирования и деятельности государственных органов. 

5. Принцип разделения власти как организационно-правовая 

основа деятельности государственного аппарата.  

 

Рекомендуемые источники. 

Учебная литература: 

1. Лазарев В. В. Липень С. В. Теория государства и права. М., 2010. 

2. Общая теория государства и права: Академический курс / под ред. 

М.Н.Марченко. М., 1998. Т.1. Гл.1, 2.Перевалов В.Д. Теория государства и 

права. М., 2008. 

3. Радько Т.Н. Теория государства и права. М., 2008. 

4. Теория государства и права / под ред. Дмитриева Ю.А., Пиголкина А.С. 

М., 2009. 

 

Специальная литература: 

1. Байтин М.И. Механизм современного Российского государства // 

Правоведение. 1996. № 3. 

2. Бельский К.С. Разделение властей и ответственность в аппарате 

государственного управления. М., 1990. 

3. Бобылев А.И. Государство, государственная власть, органы 

государственной власти в России: понятие, их соотношение // Право и 

государство: теория и практика. 2008. № 12. 

4. Клепцова Т.Н. Функции и аппарат Российского государства в 

рыночной экономике: учеб. пособие. М., 1992. 

5. Конституция РФ. Научно-практический комментарий / под ред. 

Б.Н.Топорнина. М., 2003.  

6. Костенко Н.И. Место прокуратуры в государственном механизме // 

Государство и право. 1995. № 11. 

7. Оболонский А.В. Бюрократия и государство. М., 1996. 

8. Овсепян Ж.И. Система высших органов государственной власти в 

России. Ростов-на-Дону, 2006. 

9. Радько Т.Н. Механизм государства: лекция. М., 2002. 
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10. Хесин Б.Л. Механизм государства: понятие, принципы организации и 

деятельности. Н.Новгород, 2001. 

11. Чиркин В.Е. Сравнительное государствоведение. М., 1997. 

12. Энтин Л.М. Разделение властей: опыт современных государств. М., 

1995.  

 

1. В ответе на первый вопрос важно показать, что механизм 

государства – это система взаимодействующих, функционально 

специализированных органов государства, их структурных подразделений, а 

также иных государственных организаций (государственных предприятий и 

государственных учреждений). Аппарат же государства включает в себя 

только систему органов государства. Кроме того, механизм государства 

воплощается в государственном аппарате и процессе его деятельности – 

выполнении этим аппаратом функций государства. 

2. Ответ на второй вопрос следует начать с уяснения понятия органа 

государства. Орган государства – это часть государственного механизма, его 

основное звено, обладающее определенными специфическими признаками 

(наличие государственно-властных полномочий; экономическая и 

организационная обособленность и самостоятельность; наличие компетенции 

и др.). Органы государства подразделяются по различным научно 

обоснованным критериям: по способу образования; по принципу разделения 

власти; по территориальному признаку; по времени деятельности; по 

порядку принятия решений; по характеру компетенции. 

3. Организация и деятельность государственного аппарата 

осуществляется 

на основе определенных принципов, имеющих объективный характер. 

Эти принципы подразделяются на две группы. Первая группа включает 

конституционно закрепленные принципы организации и деятельности 

государственного аппарата: народовластие, гуманизм, федерализм, 

разделение власти, законность, равный доступ граждан к государственной 

службе. Вторая группа подкрепляет и конкретизирует конституционные 

принципы. Комплексное выражение эта группа получила в Федеральном 

законе «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 

иных федеральных законах. В нее входят: единство правовых и 

организационных основ государственной службы, предполагающее 

законодательное закрепление единого подхода к организации 

государственной службы; взаимосвязь государственной службы и 

муниципальной службы и другие. 

4. Принцип разделения власти имеет большое значение для 

функционирования государственного аппарата. Впервые наиболее 

развернутое теоретическое обоснование данный принцип нашел в трудах 

французского мыслителя Ш. Монтескье. Его теория была дополнена 

системой сдержек и противовесов, реализовавшейся в Конституции 

США, в соответствии с которой законодательная, исполнительная и судебная 
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власти не только разделены организационно, но и наделены полномочиями, 

позволяющими им контролировать и ограничивать друг друга. 

Первоначально теория разделения властей была направлена на обоснование 

ограничения власти короля, а затем стала использоваться как идеологическая 

основа борьбы против любой диктатуры. 

Многие положения, обоснованные в работе Монтескье, нашли свое 

отражение в конституциях демократических государств и по сегодняшний 

день сохраняют свою актуальность. 

 

Семинарское занятие 8 

 Государство в политической системе общества 

 

1. Политическая система общества: понятие, структура, функции. 

2. Место и роль государства в политической системе общества. 

3. Государство и политические партии: принципы и формы их 

взаимоотношений в современном обществе. 

4. Государство и церковь: правовые основы их взаимодействия в 

политической системе общества 

Рекомендуемые источники. 

Учебная литература: 

1. Лазарев В. В. Липень С. В. Теория государства и права. М., 2010. 

2. Общая теория государства и права: Академический курс / под ред. 

М.Н.Марченко. М., 1998. Т.1. Гл.1, 2.Перевалов В.Д. Теория государства и 

права. М., 2008. 

3. Радько Т.Н. Теория государства и права. М., 2008. 

4. Теория государства и права / под ред. Дмитриева Ю.А., Пиголкина А.С. 

М., 2009. 

 

Специальная литература: 

1. Авакьян С.А. Политический плюрализм и общественные отношения в 

Российской Федерации: конституционно-правовые  основы. М., 1996. 

2. Данилов М.В. Исследование российской многопартийности: традиции 

и инновации. Саратов, 2006. 

3. Чиркин В.Е. Глобальные модели политической системы современного 

общества: индикаторы эффективности // Государство и право. 1992. № 5. 

4. Оль П.А., Романов Р.А., Тищенко А.Г., Шукшина Е.Г. Государство, 

общество, личность: проблемы совместимости. М., 2005. 

5. Дюверже М. Политические партии. М., 2007. 

6. Дюги Л. Общество, личность, государство. СПб., 1894. 

7. Коломийцев В.Ф. Партии в зеркале западной политологии // 

Государство и право. 1995. № 10. 

8. Лапаева В.В. Становление многопартийности в России // Государство и 

право. 1995. № 8. 
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9. Морозова Л.А. Государство и церковь: особенности взаимоотношений 

// Государство и право. 1995. № 3. Политическая теория в XX веке. М., 2008. 

10. Сайдаманов А.А. Налоговое обложение как функция государства. М., 

2005. 

11. Самофалов Е.В. Государственное регулирование национальной 

экономики. М., 2005. Гл. 1, с. 7-54. 

12. Чижов Д.В. Российские политические партии: между гражданским 

обществом и государством. М., 2008. 

13. Яковенко И.Г. Российское общество: национальные интересы, граница, 

перпективы. М., 2008. 

 

1. Политическая система связана с осуществлением политической 

власти – с деятельностью органов государства и местного самоуправления, 

партий, общественно-политических движений, средств массовой 

информации и т.д. В политической системе выделяются институциональная, 

нормативная, функциональная, коммуникативная и культурная подсистемы. 

Необходимо раскрыть особенности каждой из подсистем. 

2. Государство занимает центральное место в политической системе. 

Это обусловлено свойствами государства, которыми не обладает ни один из 

участников политических отношений. Важно проанализировать эти свойства 

и установить функции государства в политической системе. 

3. Политические партии стали создаваться в эпоху становления 

гражданского общества, отличающегося многообразием групповых 

интересов и ценностей его членов, различиями в понимании людьми 

взаимоотношений государства, общества и личности. Партии объединили 

разнородные взгляды и интересы основных социально-политических сил 

формировавшегося буржуазного общества. В Федеральном законе «О 

политических партиях» раскрываются требования, которые государство 

предъявляет к политическим партиям. Помимо этих норм, при ответе на 

данный вопрос следует раскрыть формы взаимодействия партий с 

государством: участие в формировании органов власти, участие в 

законотворчестве, контроль и др. 

Взаимоотношения государства и церкви складываются по-разному и 

зависят от типа государства: светского (с плюралистическими отношениями 

государства и церкви или с наличием традиционной церкви); клерикального 

(с государственной церковью); теократического; атеистического. 

Во взаимоотношениях государства и средств массовой информации 

важно отметить независимость СМИ и их возможность влиять на принятие 

властных решений. 
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Семинарское занятие 9 

 Государство и личность 

 

1. Общество – личность – государство: историческая эволюция их 

соотношения. 

2. Роль государства в провозглашении и обеспечении прав личности. 

3. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 

4. Международно-правовое сотрудничество государств в сфере защиты 

прав человека. 

 

Рекомендуемые источники. 

Учебная литература: 

1. Лазарев В. В. Липень С. В. Теория государства и права. М., 2010. 

2. Общая теория государства и права: Академический курс / под ред. 

М.Н.Марченко. М., 1998. Т.1. Гл.1, 2.Перевалов В.Д. Теория государства и 

права. М., 2008. 

3. Радько Т.Н. Теория государства и права. М., 2008. 

4. Теория государства и права / под ред. Дмитриева Ю.А., Пиголкина А.С. 

М., 2009. 

 

Специальная литература: 

1. Глухарѐва Л.И. Права человека в современном мире (социально-

философские  основы и государственно-правовое регулирование). М., 2003. 

2. Оганесян С.М. Права человека и современные механизмы их защиты. 

СПб., 2007. 

3. Оль П.А., Романов Р.А., Тищенко А.Г., Шукшина Е.Г. Государство, 

общество, личность: проблемы совместимости. М., 2005. 

4. Права человека / под ред. Е.А.Лукашевой. М., 1999. 

5. Широбоков С.А. Демократический  механизм взаимодействия 

личности и государства как общеправовой феномен. Пермь, 2007. 

 

Нормативные акты: 

Всеобщая Декларация прав человека / Сборник международных документов. 

М., 1986. 

Конституция РФ. М., 1993. 

 

1. При ответе на первый вопрос темы следует иметь ввиду, что 

важнейшим условием нормального функционирования государственного 

организма является  точный учет в государственной политике  интересов и 

приоритетов личности, перед которой государство несет ответственность. 

Для характеристики взаимоотношений личности и государство важно 

уяснить суть категорий «человек», «личность», «гражданин». 

2. Государство посредством права закрепляет личностные особенности 

граждан в категориях дееспособности: полной, неполной, частичной, 
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ограниченной, нулевой, а также в категориях вменяемости и невменяемости, 

что, в свою очередь, определяют степень свободы личности, возможность ее 

самореализации. 

3. Ответ на третий вопрос темы следует начинать с понятия «правовой 

статус» – это юридически закрепленное положение личности в обществе. 

Необходимо провести соотношение таких категорий как «правовой статус» и 

«правовое положение» личности. Правовой статус – комплексная категория, 

которая отражает отношение личности и общества, гражданина и 

государства, индивида и коллектива, определяет реальное положение 

личности в обществе. Важно, чтобы каждый правильно представлял свое 

положение, свои права и обязанности. 

Структура правового статуса включает в себя такие элементы, как: 

основные права и обязанности, законные интересы. Все иные категории в той 

или иной степени связанные с правовым статусом (правосубъектность, 

гражданство, правоотношения общего (статутного) типа и юридическая 

ответственность) элементами правового статуса не являются и представляют 

собой либо предстатусные (предпосылки), либо послестатусные категории. 

В теории права принято различать три основных вида правового 

статуса: общий, специальный и индивидуальный. Наряду с основными 

видами выделяют также статус иностранцев, лиц без гражданства или с 

двойным гражданством. Следует охарактеризовать каждый из этих видов. 

4. При ответе на этот вопрос следует определить, что такое «гарантии 

правового статуса личности», рассмотреть их систему и содержание. 

Особое внимание необходимо уделить международно-правовым 

механизмам защиты прав и свобод человека, таким как деятельность 

Европейского суда по правам человека иных межгосударственных, 

региональных и наднациональных правозащитных структур. 

 

Семинарское занятие 9 

Государство правовое и социальное 

 

1. Основные этапы становления и развития учения о правовом 

государстве. 

2. Правовое государство: предпосылки его становления, признаки, 

сущность, назначение. 

3. Правовое государство и гражданское общество. 

4. Принципы правового государства. 

5. Правовое и социальное государство, их соотношение. 

6. Теория и практика формирования правового государства в России. 

 

Рекомендуемые источники. 

Учебная литература: 

1. Лазарев В. В. Липень С. В. Теория государства и права. М., 2010. 
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2. Общая теория государства и права: Академический курс / под ред. 

М.Н.Марченко. М., 1998. Т.1. Гл.1, 2.Перевалов В.Д. Теория государства и 

права. М., 2008. 

3. Радько Т.Н. Теория государства и права. М., 2008. 

4. Теория государства и права / под ред. Дмитриева Ю.А., Пиголкина А.С. 

М., 2009. 

 

Специальная литература: 

1. Исследования теоретических проблем правового государства. М., 1996. 

2. Валадес Д. Конституционные проблемы правового государства. М., 

2009 

3. Гафуров З.Ш. Социально-правовое государство: причины 

возникновения, объективные основы // Государство и право. 2009. № 4. 

4. Дулич Л.М. Правовое государство: история и современная российская 

практика. СПб., 2007. 

5. Маликова А.К. Эволюция теории и практики правового и социального 

государства и их соотношение в историческом развитии // Государство и 

право. 2009. № 10. 

6. Раянов Ф.М. Правовое государство – судьба России. Уфа, 2007. 

7. Формирование правового государства в России: путь к справедливому 

обществу / под ред. С.Ю.Наумовой. Саратов, 2008. 

 

1. При подготовке ответа на первый вопрос следует понять, что 

представления о государстве как об организации, подчиняющейся в своей 

деятельности праву, начали формироваться уже на ранних этапах развития 

человеческой цивилизации. Многие мыслители античности считали, что 

наиболее разумно и справедливо лишь то государство, где закон одинаково 

обязателен как для граждан, так и для представителей власти. Платон в своих 

сочинениях подчеркивал, что в государстве должно существовать «правление 

законов», а не «правление людей». По мнению Аристотеля, там, где 

отсутствует власть закона, не существует и государства. Опору 

государственной власти, действующей на основе законов, ученый видел в 

многочисленном среднем классе. Именно средний класс больше всего 

заинтересован в стабильности государственного порядка, основой которого 

выступает право. Расцвет идеи правового государства – период становления 

буржуазии, которая явилась его социальной базой. Выразители этой идеи – 

Д. Локк (Англия, XVII в.), Ш. Монтескье (Франция, XVIII в.), Т. 

Джефферсон (XVIII в., США), И. Кант (Германия, XVIII в.). 

Идея правового государства была весьма актуальной в политической и 

правовой мысли России конца XIX – начала ХХ вв. В ее обсуждении 

принимали участие крупнейшие русские юристы: В.М. Гессен, Б.А. 

Кистяковский, С.А. Котляревский, П.И. Новгородцев, Г.Ф. Шершеневич, 

Б.Н. Чичерин и др. Однако политическое устройство того времени не давало 

оснований для практического ее воплощения. В послеоктябрьский период 
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теория правового государства была признана буржуазной и, вследствие 

этого, неприемлемой и неприменимой в социалистическом обществе. И 

только в эпоху перестройки взоры ученых-юристов и политиков вновь 

обратились к этой теории. 

2. Подытожить накопленный теоретический и практический опыт 

правового государства можно, охарактеризовав его признаки: господство 

права, верховенство закона, гарантированность прав и свобод личности, 

разделение власти. Ответ на второй вопрос включает обоснование того, 

почему права и свободы личности – главная ценность правового государства. 

3. При рассмотрении этого вопроса следует уяснить, что общество 

представляет собой самодостаточную систему взаимодействий индивидов, 

больших и малых социальных групп и других социальных общностей, в 

которых проявляется их всесторонняя зависимость друг от друга. Иными 

словами, общество – это система общественных отношений. Гражданское 

общество и общество соотносятся как часть и целое. Под гражданским 

обществом понимается совокупность межличностных и общественных 

отношений, социальных институтов (семья, образование, экономика, 

культура, религия и т.п.), развивающихся без вмешательства государства. 

Гражданское общество создает условия для удовлетворения индивидами и 

социальными группами своих потребностей и интересов. Гражданское 

общество имеет свою структуру и организовано в соответствии с 

определенными принципами. Их необходимо усвоить. 

Важнейшими институтами гражданского общества являются: 

негосударственные организации, политические партии и иные общественные 

объединения, религиозные организации, независимые средства массовой 

информации. Данные объединения людей определяющим образом влияют на 

государственную власть и стремятся обеспечить ее правовой характер. 

Члены гражданского общества наделены гражданскими, политическими, 

социально-экономическими и культурными правами, активно участвуют в 

управлении делами государства. В то же время существование гражданского 

общества невозможно без наличия у членов общества гражданских качеств, 

особой гражданской культуры. Человек только тогда становится 

гражданином, когда обладает высокими нравственными идеалами, чувством 

собственного достоинства и уважает права и свободы других граждан, 

осознает государственные интересы. 

Гражданское общество не изолировано от государства. Ряд социальных 

институтов частично переплетается с государственными структурами, а 

частично – с гражданским обществом. Примером здесь могут служить 

правящие партии, предпринимательские ассоциации, которые вышли из недр 

гражданского общества, но в то же время тесно связаны в своей деятельности 

с государственным аппаратом. 

Государственная власть может деформировать гражданское общество, 

свести к минимуму автономию и самостоятельность индивидов и 

социальных групп, но не в ее силах ликвидировать материальную и 
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духовную жизнь людей, насильственно упразднить социальные группы, 

основополагающие формы организации человеческой культуры. 

Гражданское общество сочетает в себе интересы и потребности 

различных социальных и политических субъектов, нередко приводит к 

конфликтам, противостоянию между ними. Снимать остроту этих 

противоречий призвано государство, выполняющее функцию верховного 

арбитра. Без государства гражданское общество не сможет нормально 

функционировать: в нем могут начаться дезинтеграционные процессы 

распада и острого противостояния разных социальных групп, общественных 

организаций. И, наоборот, без 

свободного гражданского общества государство никогда не будет 

демократическим. 

4 Социальное государство создает условия для достойной жизни и 

свободного развития человека. Оно гарантирует материальную 

обеспеченность на уровне стандартов современного общества не ниже 

прожиточного уровня для данного региона и страны в целом. Важнейшими 

признаками социального государства являются: высокий уровень 

экономического развития, социальная ориентированность экономики, 

развитое гражданское общество, выработка государством социальных 

программ и др. Эти признаки необходимо раскрыть.  

Социальное государство выполняет свойственные ему функции: 

поддерживает социально незащищенные слои населения, охраняет труд и 

здоровье людей, перераспределяет доходы и т.п. При подготовке ответа на 

вопрос следует также ознакомиться с социальными гарантиями Российского 

государства, закрепленными ч. 2 ст. 7 Конституции РФ. 

5. При ответе на этот вопрос необходимо использовать как 

теоретические знания о модели правового государства, так и конкретный 

практический материал по проблеме реализации идей правового государства 

в России (состояние защищенности прав и свобод личности, 

функционирование системы сдержек и противовесов, независимость 

судебной власти и т.п.). При ответе на шестой вопрос следует изучить 

научную и публицистическую литературу по проблеме осуществления 

принципов социального государства в странах Европы, в том числе и в 

России. 

 

4. Организация текущего и промежуточного контроля знаний 

4.1 Организация контроля 

 

Балльные оценки для элементов контроля  

Элементы учебной 

деятельности 

(1 семестр) 

Максимальный 

балл на 1-ую 

контрольную 

точку с начала 

семестра 

Максимальный 

балл за период 

между 1-ой и 

2-ой к.т. 

Максимальный 

балл за период 

между 2-ой к.т. 

и на конец 

семестра 

Всего 

за 

семестр 
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Посещение 

занятий 

4 4 4 12 

Тестовый 

контроль 

8 8 8 25 

Контрольные 

работы на 

практических 

занятиях 

7 7 7 21 

Компонент 

своевременности 

4 4 4 12 

Итого максимум 

за период 

23 23 23 70 

Сдача зачета  

(максимум) 

  30*  

Нарастающим 

итогом 

23 47 70 100 

*Зачет студентами в 1-ом семестре сдается в традиционной устной форме по 

экзаменационным билетам. Общее количество вопросов для подготовки к 

зачету – 44. В каждом билете по два вопроса. Максимальный балл за 

правильный ответ на каждый вопрос составляет 15 баллов, за выполнение 

практического задания – 15 баллов. Итого, максимальный балл за 

правильный ответ на оба вопроса составляет 30 баллов. 

 

Пересчет баллов в оценки за контрольные точки 
 

Баллы на дату контрольной точки Оценка 

 90 % от максимальной суммы баллов на дату КТ 5 

От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату 

КТ 

4 

От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату 

КТ 

3 

< 60 % от максимальной суммы баллов на дату КТ 2 

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку 

Оценка (ГОС) 

Итоговая сумма баллов, 

учитывает успешно 

сданный экзамен  

Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично) 

4 (хорошо) 

(зачтено) 

85 – 89 В (очень хорошо) 

75 – 84 С (хорошо) 

70 - 74 
D (удовлетворительно) 

3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 

65 – 69 

60 - 64 E (посредственно) 

2 

(неудовлетворительно),  
Ниже 60 баллов 

F 

(неудовлетворительно) 



40 

 

(не зачтено) 

 

4.2 Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Теория государства и права в системе общественных и юридических 

наук. 

2. Предмет и методология теории государства и права. 

3. Причины и условия возникновения государства и права. 

4. Общая характеристика теорий происхождения государства и причины 

их многочисленности. 

5. Проблемы понимания государства и его признаки. 

6. Основные подходы к типологии государств. 

7. Государственная власть, ее свойства и методы осуществления. 

8. Понятие и виды государственно-правовых режимов. 

9. Унитарное и федеративное государство.  

10. Государство в политической системе. 

11. Государства и политические партии. 

12. Государства и религиозные объединения. 

13. Представительная и прямая демократия. 

14. Функции государства: понятие и закономерности развития. 

15. Форма государства: исторический опыт и современные проблемы. 

16. Механизм государства. 

17. Органы государственной власти: понятие и виды. 

18. Государство и бюрократия. 

19. Разделение властей в государстве: теория и опыт. 

20. Государство и гражданское общество. 

21. Правовой статус личности, его состав и структура. 

22. Система гарантий прав и свобод человека и гражданина. 

23. Концепция правового государства: история и современность. 

24. Формирование правового государства РФ: теория, практика, 

перспективы. 

 

Примечание:  

по согласованию с преподавателем кафедры могут быть выбраны и иные 

темы. 
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4.3 Методические указания к выполнению курсовых работ 

Во втором семестре студенты 1-го курса Юридического факультета 

пишут курсовую работу по теории государства и права, что является важной 

составной частью учебного процесса. 

Выполнение курсовых работ способствует углубленному усвоению 

положений теории государства и права, показывает возможности студентов к 

самостоятельной работе над литературой, вырабатывает навыки обобщения 

материалов государственно-правовой практики, помогает правильному 

применению норм права в практической деятельности. 

Прежде чем приступить к выполнению курсовой работы, следует 

внимательно ознакомиться с программой курса, усвоить основные понятия 

теории государства и права. Тему следует выбирать с учетом интереса к 

определенным вопросам курса, доступности соответствующей литературы, 

возможности использования личного опыта при подготовке работы. 

Написанию работы должно предшествовать глубокое изучение всей 

рекомендованной литературы.  Для того чтобы иметь полное представление 

об избранной теме, целесообразно сначала изучить предлагаемые работы и 

нормативные материалы. 

При изучении литературы необходимо делать выписки, относящиеся к 

каждому вопросу плана для того, чтобы можно было их использовать при 

изложении материала в курсовой работе. 

Одновременно при изучении литературы следует подбирать и 

анализировать примеры из государственно-правовой практики для 

иллюстрации и подтверждения основных положений работ. В качестве 

источников могут быть использованы журналы, газеты, публикуемая 

практика судов и других государственных органов. Студент, должен показать 

в работе, что теоретические положения связаны с жизнью и находят в ней 

отражение. 

При выполнении курсовой работы студенту, кроме рекомендуемой 

литературы, следует посмотреть юридические и философские журналы: 

«Государство и право», «Правоведение», «Общественные науки и 

современность», «Вопросы философии», журнал «Российского права», 

«Политические исследования» для использования содержащихся в них работ 

как дополнительного материала. 

После изучения литературы и ее осмысления можно приступить к 

формулированию ответов на вопросы темы. 

Курсовую работу необходимо выполнять самостоятельно. 

Недопустимо механическое переписывание текста учебников и других 

источников. Нарушение этого требования влечет за собой 

неудовлетворительную оценку и возвращение работы студенту для 

выполнения ее заново. 

Изложение ответов должно быть логически последовательным и 

соответствовать развернутому плану.  
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Основные вопросы плана в работе необходимо выделить в 

самостоятельные разделы и озаглавить. 

Курсовую работу необходимо написать от руки или отпечатать на 

машинке, компьютере - грамотно, аккуратно, разборчиво. 

Объем курсовой работы 20-25 страниц машинописного текста или 30-

40 страниц рукописного текста. 

 

Работа оформляется следующим образом: 

1). на титульном листе указывается: полное наименование вуза, тема 

курсовой работы, номер группы и Ф.И.О. студента и преподавателя, 

осуществляющего руководство данной курсовой работой, а также место и 

год выполнения работы; 

2). на следующей странице формулируется план курсовой работы; 

3). страницы нужно пронумеровать и провести поля для возможных 

замечаний рецензента; 

4). цитаты должны быть взяты в кавычки, в конце цитаты, в скобках, 

указать фамилию и инициалы автора цитируемой работы, ее название, место, 

год издания, страницы; можно также нумеровать цитаты и внизу 

соответствующей страницы давать сноски с указанными реквизитами 

цитируемой работы; 

5). в конце работы требуется привести список фактически 

используемой литературы, который оформляется по аналогии со сносками; 

6). после списка литературы надо поставить дату написания работы 

и подпись. 

 

4.4 Методические рекомендации по написанию курсовых работ 

по отдельным темам 

Тема №1. Концепция правового государства: история и современность 

План 

Введение 

Становление теории правового государства 

Понятие правового государства 

Реформирование государственной системы и формирование правового 

государства в РФ 

Заключение 

Список литературы 

 

Во введении (1-2 страницы текста работы) на основе изученной 

литературы обосновывается актуальность, научная и практическая 

значимость темы курсовой работы. 

Излагая первый вопрос темы, следует показать возникновение идей о 

значении права, верховенства закона, ограничение произвола органов 
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государственной власти, обеспечение прав и свобод личности в историко-

правовой мысли. 

Рассматривая второй вопрос темы, необходимо показать современное 

состояние теории правового государства – рассмотреть ряд определений 

правового государства, выделить основные признаки, которые 

характеризуют правовое государство. 

При изложении третьего вопроса темы, особое внимание следует 

обратить на обеспечение верховенства закона во всех сферах 

государственной и общественной жизни, гарантии прав и свобод личности, 

реформирование государственного механизма и правовой системы России в 

тесной связи со становлением гражданского общества. 

В Заключении (1-2 страницы текста работы) подводятся итоги и 

делаются основные выводы.  

 

Литература: 

 

1. Оль П.А., Ромашов Р.А., Тищенко А.Г., Шукшина Е.Г. Государство, 

общество, личность: проблемы совместимости. М., 2005. 

2. Струсь К.А. Государство и гражданское общество: проблемы 

правового взаимодействия в России. СПб., 2005. 

3.  «Вопросы философии» по теме: «Гражданское общество, правовое 

государство и право» // Государство и право. 2002. №1. 

4. Баренбойм П. 3000 лет разделения властей. Учебное пособие. М., 1996. 

5. Барнашов А.М. Теория разделения властей: становление, развитие, 

применение. Томск, 1988. 

6. Бельский К.С. Разделение властей в государственном управлении. М., 

1990. 

7. Бережнов А.Г. Права личности. М., 1991. 

8. Веденеев Ю.А. Теория и практика переходных процессов в развитии 

российской государственности. //Государство и право. 1995 № 1. 

9. Верховенство права. М., 1991. 

10. Дмитриев Ю.А., Черемных Г.Г. Судебная власть в механизме 

разделения властей и защите прав и свобод человека // Государство и 

право. 1997. №8. 

11. Козлихин И.Ю. Идея правового государства: история и современность. 

М., 1993. 

12. Малеин Н.С. О социальной защищенности личности в правовом 

государстве // СГиП. 1990. №6. 

13. Манов Г.Н. Правовое государство и советский федерализм // СГиП. 

1991. №1. 

14. Мартышин О.В. Несколько тезисов о перспективах правового 

государства в России // Государство и право. 1996. №5. 

15. Мартышин О.В. Политическая обязанность // Государство и право. 

2000. №3. 
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16. Нерсесьянц В.С. История идей правовой государственности. М., 1993. 

17. Омельченко О.А. Идея правового государства: истоки, перспективы, 

тупики. М., 1993. 

18. Права человека. Учебник для вузов. Под ред. Е.А.Лукашевой. М., 2002. 

19. Правовое государство: реальность, мечты, будущее. М., 1999. 

20. Разделение властей: история и современность // Спецкурс. М., 1996. 

21. Савин В.Н. Ответственность государственной власти перед обществом 

// Государство и право. 2000. №12. 

22. Социальное государство и защита прав личности. М., 1993. 

23. Явич Л.С. Господство права (к концепции правового государства) // 

Правоведение. 1991. №5. 

24.  
 

4.5 Методические указания по выполнению рефератов по теории 

государства и права 

Реферат – письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, 

выполняемая студентом в течение определенного срока (как правило, от 

недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer – докладывать, сообщать) – краткое точное 

изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одного или 

нескольких первоисточников (книг, монографий и т.д.). Реферат должен 

содержать основные фактические сведения и выводы по  заявленной теме. 

Реферат должен содержать изложение существа работы, но не 

механический ее пересказ. В настоящее время, помимо изложения 

прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное 

изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему 

реферата студент может выбрать из предложенных, либо сформулировать 

сам, но в этом случае ее нужно согласовать с преподавателем. 

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. 

Материал может излагаться в форме констатации или описания. Содержание 

реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в 

первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в 

реферате она должна быть конкретизирована и выделена. 

Реферат выполняет следующие функции: информативная 

(ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; 

адресная коммуникативная. 

Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и 

формальных качеств реферата, а также от того, кто и для каких целей их 

использует. 
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 Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, 

краткостью, ясностью и простотой. 

 Структура реферата:  

1. Титульный лист 

2.  После титульного листа на отдельной странице следует 

оглавление (содержание), в котором указаны названия всех разделов 

реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте 

реферата.  

3.  После оглавления следует введение. Объем введения составляет 

1,5-2 страницы.  

4.  Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, 

состоящих из 2-3 параграфов, и предполагает осмысленное и логичное 

изложение основных положений и идей, содержащихся в изученной 

литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае, 

если цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, идея, 

вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу – обязательно 

нужно сделать ссылку на тот  источник, где он взят.   

5.  Заключение содержит главные выводы из текста основной части, 

в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, 

сформулированные во введении.   

6.  Список литературы – здесь указывается реально использованная 

для написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания.  

Подготовка реферата. 

Работу над рефератом можно условно разделить на  этапы:  

Подготовительный этап, включающий изучение предмета 

исследования;  

Изложение результатов изучения в виде связного текста;  

Подготовительный этап работы. 

Формулировка темы. 

Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки 

темы. Тема в концентрированном виде выражает содержание будущего 

текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый результат.  

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема определяет 

предмет изучения; задача студента — найти информацию, относящуюся к 

данному предмету и разрешить поставленную проблему.  

 Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом 

этапе необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и 

энциклопедическими словарями (обращать особое внимание на список 
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литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с 

систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять 

список литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая 

библиотечный шифр). А также общие правила работы с нормативно-

правовыми актами. 

 Работа с источниками. 

 Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. 

просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном 

чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более 

внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается 

дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения 

поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то 

используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные 

указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет 

отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной 

проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного 

в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует 

обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

 Научиться выделять главное в тексте, улавливать дискуссионный 

характер утверждений, давать оценку авторской позиции помогает 

сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными 

мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Создание конспектов для написания реферата. 

Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Если в конспектах приводятся 

цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, 

название, выходные данные, № страницы).  

По завершении предварительного этапа можно переходить 

непосредственно к созданию текста реферата.   

Создание текста. 

Текст реферата должен раскрывать тему, обладать связностью и 

цельностью. 

Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается 

относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в 
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теме проблемы; связность текста предполагает смысловую 

соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую 

законченность текста. 

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и 

тексты – рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты 

ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные 

суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли следуют из других, 

некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются различные 

предположения. 

План реферата. Изложение материала в тексте должно подчиняться 

определенному плану – мыслительной схеме, позволяющей контролировать 

порядок расположения частей текста. Универсальный план научного текста, 

помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, 

основного текста и заключения. Все научные работы – от реферата до 

докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого 

начала научиться придерживаться данной схемы. 

Введение – начальная часть текста. Оно имеет своей целью 

сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении 

аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое 

и теоретическое значение данного исследования. Далее освещается то, что 

уже сделано в данной области, перечисляются положения, которые должны 

быть обоснованы. Введение может также содержать обзор источников права,   

уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. 

Во введении обязательно формулируются цель и задачи реферата. Объем 

введения – в среднем около 10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она 

наиболее значительна по объему, наиболее значима и содержательна. В ней 

обосновываются основные тезисы реферата, приводятся развернутые 

аргументы, выдвигаются гипотезы  по существу  обсуждаемого вопроса. При 

этом важно постараться избежать некритического заимствования материала 

из чужих трудов – компиляции. 

Изложение материала основной части подчиняется собственному 

плану, что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. 

План основной части может быть составлен с использованием различных 

методов группировки материала: классификации (эмпирические 

исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации 

(исторические исследования). 

 Заключение – последняя часть научного текста. В ней краткой и 

сжатой форме излагаются полученные результаты, представляющие собой 
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ответ на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и 

дальнейшие перспективы развития темы. В заключении подводится итог 

проделанной работы. 

 Список источников. Реферат любого уровня сложности обязательно 

сопровождается списком источников, в который входят нормативно-

правовые акты и литература. Названия нормативно-правовых актов 

располагают по юридической силе с указанием данных о публикации,  

названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных 

данных использованных книг. 

Требования к оформлению реферата. 

Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. 

Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим 

сторонам листа оставляются поля размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, 

рекомендуется шрифт 12-14, интервал – 1,5. Все листы реферата должны 

быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в 

точном соответствии с наименованием в оглавлении.  

 

4.6 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

1. Политическая система общества. 

2. Государство в политической системе общества. 

3. Сущность государства и его социальное назначение. 

4. Типы государств. 

5. Функции государства. 

6. Форма правления. 

7. Формы государственного устройства. 

8. Государственный механизм. 

9. Государственно-правовой режим. 

10. Правовое государство. 

Примечание: 

по согласованию с научным руководителем могут  быть выбраны и иные 

темы. 
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4.7 Примерный план выпускной квалификационной работы 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ...............................................................................................................  

1 Концепции правового статуса личности ........................................................  

1.1 Понятие правового статуса личности ..........................................................  

1.2 Структура правового статуса личности ......................................................  

1.3 Виды правового статуса личности ...............................................................  

2 Содержание правового статуса личности ......................................................  

2.1 Права личности как элемент правового статуса личности........................  

2.2 Обязанности личности как элемент правового статуса личности ............  

2.3 Ответственность личности как элемент правового статуса личности .....  

3 Гарантии реализации правового статуса личности .......................................  

3.1 Внутренние гарантии правового статуса личности ...................................  

3.1.1 Социальные гарантии правового статуса личности ................................  

3.1.2 Политические гарантии правового статуса личности ............................  

3.1.3 Экономические гарантии правового статуса личности ..........................  

3.1.4 Юридические гарантии правового статуса личности .............................  

3.2 Международные гарантии правового статуса личности ...........................  

Заключение 

Список использованных источников и литературы  
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4.8 Примерный список вопросов для подготовки к зачету: 

 

1. Предмет теории государства и права. 

2. Функции теории государства и права. 

3. Место теории государства и права в системе юридических наук. 

4. Взаимосвязь теории государства и права  с общественными науками. 

5. Общенаучные и частные методы изучения государства. 

6. Характеристика общественной власти и социальных норм 

первобытного общества. 

7. Закономерности возникновения государства и права и его формы. 

8. Теории происхождения государства в прошлой и современной науке о 

государстве. 

9. Признаки государства, отличающие его от органов управления 

первобытного общества. 

10. Государственная власть как особая разновидность социальной власти и 

методы ее осуществления. 

11. Признаки государства, отличающие его от других политических 

организаций общества. 

12. Сущность и социальное назначение государства. Классовое и 

общесоциальное в государстве. 

13. Понятие «тип государства» и его значение. 

14. Классификация государств, еѐ основания и значение. Место и роль 

типологии государств в системе классификации государств. 

15. Основные подходы к типологии государств в современном 

государствоведении. 

16. Понятие формы государства, еѐ элементы и значение. Факторы, 

влияющие на образование формы государства и еѐ эволюцию. 

17. Форма правления, понятие и виды. 

18. Монархическая форма правления, еѐ основные признаки и виды. 

19. Республиканская форма правления, основные признаки  и виды. 
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20. Смешанные  формы правления в современном мире 

21. Форма государственного устройства, понятие и виды. 

22. Унитарное государство, основные  признаки и виды. 

23. Федерация как особая форма государственного устройства, основные 

признаки и виды. 

24. Государственно-правовой  режим, понятие, структура, виды. 

25. Демократический государственно-правовой режим, его основные  

признаки. 

26. Антидемократические государственно-правовые режимы, их виды и 

основные признаки. 

27. Функции государства: понятие, значение, основания классификации. 

28. Внутренние функции современного государства, их содержание. 

29. Внешние функции современного государства, их содержание. 

30. Формы и методы осуществления функций государства. 

31. Механизм государства: понятие, структура, значение. Соотношение 

понятий «механизм государства» и «государственный аппарат». 

32. Понятие государственного органа. Классификация государственных 

органов. 

33. Государственные учреждения в механизме государства: понятие, виды, 

значение. 

34. Власть и еѐ виды. Особенности государственной власти. 

35. Принципы формирования и деятельности государственного аппарата. 

36. Принцип разделения властей. 

37. Понятие и структура политической системы общества. 

38. Государство в политической системе общества. 

39. Государство и общественно-политические объединения: принципы и 

формы их взаимодействия в политической системе современного общества. 

40. Правовой статус личности: понятие, структура и виды. 

41. Гарантии прав и свобод личности: понятие и виды. 

42. Государство и гражданское общество. 
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43. Правовое государство: теоретические основы и практика. 

44. Принципы правового государство. 

45. Социальное государство. 

 

5. Тесты и вопросы для самоконтроля 

5.1 Тесты для самопроверки знаний 

 

1. Одной из причин возникновения государства является: 

А) общественное разделение труда 

Б) возникновение городов 

В) развитие орудий труда 

Г) увеличение численности населения 

 

2. Государственная власть: (не менее 2 ответов) 

А) опирается на государственное принуждение 

Б) организует население в зависимости от принадлежности к какому-либо 

роду 

В) опирается на моральное осуждение 

Г) носит публично-политический характер 

 

3. Право как система гарантированных государством юридических норм, 

выражающих возведенную в закон государственную волю экономически 

господствующего класса, определяется в рамках ____________ подхода к 

сущности государства 

А) классового 

Б) цивилизационного 

В) общесоциального 

Г) формационного 

 

4. Основные внешние функции современного Российского государства: (не 

менее 2 ответов) 

А) экологическая 

Б) интеграции в мировую экономику и сотрудничество с другими 

государствами 

В) экономическая 

Г) оборона страны 
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5. Нормативная система первобытного общества включала в себя: (не менее 2 

ответов) 

А) право 

Б) закон 

В) табу 

Г) миф 

 

6. К личным правам человека относятся право на: (не менее 2 ответов) 

А) образование 

Б) жизнь 

В) национальную идентификацию 

Г) забастовку 

 

7. Общественное объединение, создаваемое с целью формирования 

имущества на основе добровольных взносов, иных, не запрещенных законом 

поступлений и использования этого имущества на общественно-полезные, в 

том числе благотворительные цели – это общественный (ое): 

А) фонд 

Б) движение 

В) учреждение 

Г) организация 

 

8. Представителями теологической теории происхождения государства 

являлись: (не менее 2 ответов) 

А) Ф. Аквинский 

Б) Ж. Маритен 

В) Р. Филмер 

Г) Г. Гроций 

 

9. Сообщество экономически и политически свободных индивидов –  

А) гражданское общество 

Б) государство 

В) правовое государство 

Г) правительство 

 

10. Типология государств проводится в основном с позиции двух подходов 

(не менее 2 ответов) 

А) формационного 

Б) цивилизационного 
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В) общесоциального 

Г) классового 

 

11. Единое государство, подразделяющееся на административно-

территориальные единицы, не обладающие политической 

самостоятельностью, является: 

А) унитарным государством 

Б) конфедерацией 

В) федерацией 

Г) содружеством 

 

5.2 Вопросы для самоконтроля 

1. Что представляет собой предмет теории государства и права? 

2. Какое место занимает теория государства и права в системе 

юридических наук? 

3. Назовите функции теории государства и права как науки. 

4. Какова роль методологии в познании государственно-правовых 

явлений? 

5. Раскройте структуру теории государства и права. 

6. Каким образом современная наука объясняет возникновение 

государства? 

7. Как были организованы власть и нормативное регулирование в 

первобытном обществе? 

8. Назовите предпосылки и охарактеризуйте формы возникновения 

государства. 

9. Раскройте содержание основных теорий происхождения государства. 

Дайте им оценку. 

10. Каковы предпосылки и формы возникновения права? Раскройте 

содержание основных теорий происхождения права, осветите их 

положительные стороны и недостатки. 

11. Каковы отличительные признаки государства? 

12. В чем состоят сущность и социальное назначение государства? 

13. Охарактеризуйте особенности государственной власти. 

14. Что такое тип государства? Назовите особенности формационного и 

цивилизационного подходов к типологии государств. 

15. Раскройте особенности государства переходного типа. 

16. Раскройте понятие функций государства. 

17. Каковы основные виды функций современного государства? 
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18. Раскройте формы и методы реализации функций государства. 

19. Каковы тенденции развития функций государства на современном 

историческом этапе? 

20. Что такое форма государства? Какие факторы оказывают на нее 

определяющее воздействие? 

21. Что представляет собой форма правления? Охарактеризуйте ее 

разновидности. 

22. Что такое форма государственного устройства? Охарактеризуйте ее 

разновидности. 

23. Что такое государственно-правовой режим? В чем состоят особенности 

демократического и антидемократического режимов? 

24. Раскройте признаки конфедерации, содружества и сообщества 

государств. 

25. Охарактеризуйте механизм государства и государственный аппарат. 

26. Назовите признаки и виды органов государственной власти. 

27. Назовите принципы организации и деятельности государственного 

аппарата. Раскройте содержание принципа разделения власти и его 

значение в государственном механизме. 

28. Назовите основные элементы аппарата Российского государства на 

современном этапе. 

29. Назовите элементы структуры политической системы общества. 

30. Почему государство является ядром политической системы общества? 

31. Укажите основные формы воздействия государства на экономику. 

32. Каковы формы взаимодействия государства и политических партий в 

РФ? 

33. Назовите основных представителей теории правового государства на 

Западе и в России. 

34. Обозначьте основные этапы развития идей правового государства. 

35. Раскройте основные признаки (принципы) правового государства, 

оцените степень их реализованности в современной России, покажите 

пути их воплощения в жизнь. 

36. Знаком ли вам путь формирования концепции социального осударства? 

37. Каковы признаки социального государства? 

38. В чем своеобразие функций социального государства? 

39. Что вы знаете о сформировавшихся в мире моделях социального 

государства, их достоинствах, недостатках, возможности 

использования в России? 

40. Раскройте взаимосвязь и различие между правовым и социальным 

государством. 
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7. Словарь основных терминов теории государства и права 

 

Авторитарный режим – государственно-правовой режим, 

характеризующийся следующими чертами:  

государством руководит правящая элита; 

народ реально не может воздействовать на государственное управление; 

права человека провозглашаются, но не гарантируются в полной мере; 

имеются сферы, свободные от политического контроля – экономика и 

частная жизнь; 

не допускаются методы террора; 

отсутствует обязательная идеология. 

Аппарат государства – система органов государства, посредством 

которых осуществляется государственная власть, выполняются функции 
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государства, достигаются стоящие перед государством на различных этапах 

его развития цели и задачи. 

Власть – способность (употребляемая или нет в данный момент) путем 

какого-либо воздействия, связанного с волевыми, психическими моментами, 

обеспечить желаемое поведение определенного лица, коллектива, другого 

субъекта отношений. 

Власть – «возможность для одного из субъектов общественного 

отношения осуществить свою волю вопреки сопротивлению других 

участников, независимо от того, на чем эта возможность основана» М.Вебер 

Власть – система социальных институтов и отношений, реализующих 

возможности и права одних социальных субъектов управлять поведением 

других социальных субъектов.  

Государство – это универсальная, суверенная, территориальная 

политическая организация в обществе, обладающая особой публичной 

(государственной) властью и специализированным аппаратом регулятивного 

(в том числе принудительного) воздействия, выражающая интересы 

общества и выполняющая общие для него задачи. 

Государственная власть – организация суверенной политической власти 

в обществе, обеспечивающая его единство и целостность, реализацию 

основных интересов всего населения. 

Гражданское общество – это свободное демократическое правовое 

общество, ориентированное на конкретного человека, создающее атмосферу 

уважения к правовым традициям и законам, общегуманистическим идеалам, 

обеспечивающее свободу творческой и предпринимательской деятельности, 

создающее возможность достижения благополучия и реализации прав 

человека и гражданина, органично вырабатывающее механизмы ограничения 

и контроля за деятельностью государства. 

-правовой режим – совокупность методов и форм осуществления 

государственной власти. 

Демократический режим – государственно-правовой режим, 

характеризующийся следующими чертами: 

признание и реальное осуществление прав человека; 

верховенство конституции; 

выборность основных органов государства и органов местного 

самоуправления; 

разделение властей; 

равенство всех форм собственности; 

строгие правовые рамки деятельности государственной власти; 

политический и идеологический плюрализм; 

реальная возможность населения оказывать воздействие на 

государственную власть; 

участие граждан в политическом процессе. 

Закономерности государства и права – устойчивые, повторяющиеся, 

имеющие объективную природу связи, характеризующие самобытность, 
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целостность государства и права, исторический процесс их становления, 

развития, функционирования в обществе. 

Конфедерация – это союз государств, который образуется для 

определенных целей (военных, политических, экономических). 

Механизм государства – целостная иерархическая система 

государственных органов, учреждений и организаций, созданных для 

реализации функций государства. 

Монархия – это такая форма правления, где высшая государственная 

власть принадлежит единоличному главе государства – монарху, который 

занимает престол по наследству, занимает его пожизненно, не несет никакой 

ответственности перед населением, его полномочия носят первичный, 

непроизводный от какой-либо иной власти в государстве характер. 

Общественное объединение – добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Орган государства – это звено в системе государственного управления, 

решающее стоящие перед государством задачи и выполняющее его функции, 

наделенное для этого властными полномочиями, обладающее 

соответствующей компетенцией, имеющее определенную структуру. 

Политическая партия – это общественное объединение, созданное в 

целях участия граждан в политической жизни общества посредством 

формирования и выражения их политической воли, участия в общественных 

и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях 

представления интересов граждан в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления. 

Политическая система общества – это совокупность государственных и 

негосударственных организаций, сложившихся в данном обществе и 

взаимодействующих друг с другом на основе правовых и иных социальных 

норм в процессе реализации политической власти.  

Правовое государство – это политическая организация общества, 

основанная на верховенстве права и закона, создающая условия для наиболее 

полного обеспечения права и свобод человека и гражданина, а также 

последовательного ограничения государственной власти в целях 

недопустимости злоупотреблений с еѐ стороны. 

Правовое государство – правовая форма организации и деятельности 

публично-политической власти, основанная на принципах приоритета права, 

правовой защищенности человека и гражданина, связанности государства 

правовыми законами, взаимной ответственности государства и личности. 

Правовое поведение – социально значимое поведение субъектов права в 

сфере отношений, регулируемых правом 
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Разделение властей – принцип организации и осуществления 

государственной власти, выражающийся в еѐ разделении на 

законодательную, исполнительную и судебную. 

Республика – форма правления, при которой государственная власть 

осуществляется коллегиальными или единоличными органами, избираемыми 

на определенный срок. 

Суверенитет – политико-правовое свойство государства, выражающееся в 

верховенстве государственной власти  внутри страны и еѐ независимости на 

международной арене. 

Типология государства – учение о типах государства, которое включает в 

себя как исследование критериев деления на типы государства, так и 

характеристику самих этих типов. 

Тип государства – это система наиболее общих и устойчивых свойств, 

присущих определенному этапу исторической эволюции государства, 

отражающих его социальную сущность, содержание и назначение. 

Тоталитарный режим – один из видов государственно-правового режима, 

характеризующийся полным (тотальным) контролем государства над всеми 

сферами жизни общества, нарушением конституции, ограничением прав и 

свобод человека, репрессиями в отношении оппозиции и инакомыслящих.  

Унитарное государство – единое, цельное, слитное государство, 

составные части которого не обладают какой-либо политической 

самостоятельностью. 

Федерация – сложное союзное государство, состоящее из территорий 

субъектов (членов) федерации, которые обладают определенной 

политической, хозяйственной, социально-культурной самостоятельностью.  

Форма государства – это такое строение государства, в котором 

проявляются его основные характеристики и которое обеспечивает в 

комплексе, в системе организацию государственной власти, методы, приемы 

и способы осуществления государственной власти, территориальную 

организацию населения.  

Форма государственного устройства – элемент формы государства, 

который раскрывает организацию государственной власти по 

территориальному признаку, включающий принципы деления государства на 

отдельные территориальные части, их юридический статус, принципы 

взаимоотношений центральных органов и органов власти составных частей. 

Форма правления – элемент формы государства, который раскрывает 

организацию верховной государственной власти, правовой статус высших 

органов государства (прежде всего его главы), принципы взаимоотношений 

между ними, участие граждан в избрании этих органов. 

Функции государства – это основные направления внутренней и внешней 

деятельности государства на конкретно-историческом этапе развития 

общества, в которых выражаются и конкретизируются его классовая и 

общесоциальная сущности, цели и задачи по управлению обществом. 

 


