
• Власть - это способность одного субъекта подчинять себе другого субъекта и 
навязывать ему свою волю в своих собственных интересах или в интересах других 
лиц.  

• Община - объединение людей по кровному родству и по ведению общего 
хозяйства.

• Обычай - правило поведения, сложившееся естественным путем и закрепившееся 
в сознании людей в результате многократного повторения.

• Род - объединение людей, основанное на кровном родстве, общности имущества и 
труда.

• Право - система общеобязательных, формально определенных юридических норм,
выражающих общественную, иногда классовую волю (конкретные интересы общества, 

классов и т.п.), устанавливаемых и обеспечиваемых государством и направленных 
на урегулирование общественных отношений.

• Суверенитет - присущее государству верховенство власти на своей территории и
независимость в международных отношениях.
• Судебная власть - реализуется судами, выступающими в качестве единственного 

арбитра в спорах о праве.

Исполнительная власть - реализуется назначаемыми либо избираемыми 
исполнительно-распорядительными органами власти, призванными реализовать 
принятые законы и осуществлять оперативно-хозяйственную деятельность.



• Законодательная власть - реализуется избранными народом представительными 
органами, призванными вырабатывать стратегию развития общества путем принятия 
законов.

• Абсолютная монархия - разновидность монархической формы правления, для которой 
характерна неограниченная (абсолютно вся) государственная власть, принадлежащая 
одному лицу - монарху.

• Авторитаризм - один из видов политического режима, в котором политическая власть 
осуществляется конкретным лицом, классом, партией, элитной группой и т.д. при 
минимальном участии народа и для которого характерны бюрократически-командные 
методы управления обществом.

• Дуалистическая монархия - разновидность ограниченной монархии, при которой 
власть монарха ограничена конституцией, но монарх и формально и фактически 
сохраняет широкие властные полномочия (особенно в сфере исполнительной власти), 
что ставит его в центр всей политической системы данного общества.

• Ограниченная (конституционная) монархия - разновидность монархической формы 
правления, для которой характерно конституционное ограничение полномочий монарха 
во всех сферах государственной власти.

• Конфедерация - форма союза (объединения) государств при сохранении их 
государственного суверенитета, независимости и международной правосубъектности, с 
созданием объединенных органов для координации действий.

• Парламентская республика - разновидность республиканской формы правления, 
характеризующаяся тем, что парламент является полновластным органом, который 
формирует политически ответственное перед ним правительство и избирает 
(непосредственно или же в составе особой коллегии выборщиков) президента, 
являющегося главой государства, но не являющегося главой исполнительной власти.

• Политический (государственный) режим - система, методов, приемов и средств, с 
помощью которых осуществляется политическая власть и определяется политическая 
система данного общества.



• Президентская республика - разновидность республиканской формы 
государственного правления, в которой верховная власть принадлежит главе 
государства - президенту, избираемому всенародным голосованием (либо 
парламентом или же особым институтом) и выступающему субъектом координации 
всех ветвей государственной власти в системе разделения властей.

• Республика - форма государственного правления, характеризующаяся выборностью 
власти на определенный срок и зависимостью от избирателей.

• Унитарное государство - простое, единое государство, части которого являются 
административно-территориальными единицами и не обладают признаками 
государственного суверенитета (здесь существует единая система высших органов и 
единая система законодательства).

• Форма государства - способ организации политической власти, охватывающий 
форму государственного правления, форму государственного устройства и 
политический режим.

• Форма государственного устройства - элемент формы государства, 
характеризующий внутреннюю структуру государства, способ его политического и 
территориального деления, обусловливающий определенные взаимоотношения 
органов всего государства с органами его составных частей.

• Симметричная федерация - федерация, субъекты которой занимают равное 
правовое положение по отношению к федеральной власти, при этом они могут иметь 
разный правовой статус.

• Цивилизация - объединение родственных и близких культур.
• Общественно-экономическая формация –исторический тип общества, 

основывающийся на определенном способе производства.



• Государственный орган - часть государственного 
аппарата, наделенная государственно-властными 
полномочиями и осуществляющая свою компетенцию 
от имени государства в установленном им порядке.

• Компетенция - совокупность законодательно 
закрепленных полномочий (прав и обязанностей), 
предоставленных конкретному органу или 
должностному лицу в целях надлежащего выполнения 
ими определенного круга государственных или 
общественно-значимых задач и осуществления 
соответствующих функций.

• Механизм государства - система государственных 
органов, учреждений и организаций, осуществляющих 
практическую работу по управлению 
государственными и общественными делами.

• Государственный аппарат - система государственных 
органов, призванных осуществлять задачи и функции 
государства.



Государство – организация политической власти 
в стране.

Признаки государства:
1. Территория
2. Население
3. Публичная власть
4. Право
5. Правоохранительные органы
6. Армия
7. Налоги
8. Суверенитет



 Государство - это организация 
публичной власти, действующая в 
отношении всего населения на 
закрепленной за ним территории, 
использующая право и специальный 
аппарат принуждения.



Классификация государств:

1. Исторический (временной) критерий:
    - государства Древнего мира;
    - средневековые государства;
    - государства Нового времени;
    - современные государства.



Классификация государств:

2. Экономический критерий или способ производства материальных 
благ:

- рабовладельческое государство. Его экономический базис составляла 
собственность рабовладельцев не только на орудия и средства 
производства, но и на работников - рабов. Именно рабы (их физическая 
(мускульная) сила) являлись  основной для создания материальных благ;

   - феодальное государство. Такое название произошло от слова "феод", 
означавшего "кусок земли", "земельный надел". И действительно, 
экономическую основу феодального государства составляла собственность 
на землю и неполная собственность на крепостных крестьян;

   - буржуазное государство. В городах ("буржуа" означает "горожанин") 
развивалась промышленность. В буржуазном государстве основой 
производства материальных благ стала собственность на промышленные 
средства производства;

   - социалистическое государство. Ранее считалось, что в нашей стране был 
построен социализм. Однако это оказалось неверным. Социалистическое 
государство должно быть по всем показателям (экономическим, 
политическим, нравственным и др.) выше буржуазного. В этом плане 
наиболее продвинутыми государствами считаются Скандинавские страны 
(Швеция, Финляндия, Норвегия)



3. По устройству государственной власти 
государства делятся на монархии и республики.

 Монархия (от лат. "моно" - "один", "архия"- 
власть") означает, что правит один человек. Ее 
отличают следующие признаки:

а) существует единоличный глава государства;
б) он обладает всей полнотой власти;
в) власть в государстве передается путем 

наследования;
г) монарх правит бессрочно;
д) он не несет юридической ответственности за 

ошибки своего правления.



3. По устройству государственной власти государства 
делятся на монархии и республики.

Республика (в переводе с латинского - "дело общественное") 
возникла позже монархии; в наши дни получила большое 
распространение. В республике наряду с главой государства 
и главой правительства создается парламент - 
государственный орган, представляющий народ. Республике 
присущи следующие признаки:

а) власть в государстве осуществляется не одним лицом, а 
целой системой органов;

б) существует разделение властей на законодательную (она в 
руках парламента), исполнительную (она в руках 
правительства) и судебную;

в) в формировании органов государства участвует народ 
(выборы);

г) парламент и президент избираются на определенный срок;
д) высшие должностные лица несут ответственность за свои 

действия.



4. По территориальному устройству государства 
бывают унитарными и федеративными.

Унитарное государство имеет основные признаки:
а) его территория разделена на административные 

единицы (районы, провинции и т.п.),
имеющие равный правовой статус, но не являющиеся 

субъектами;
б) в нем существует единое гражданство;
в) принимаются единые законы и другие нормативные 

акты, действующие на всей территории государства.
Унитарными являются Украина, Польша, Норвегия и ряд 

других государств. Унитарное государство характерно 
для стран, имеющих небольшую территорию и 
однородный национальный состав. В зависимости от 
самостоятельности органов местного самоуправления 
унитарные государства бывают централизованнымии 
децентрализованными



По территориальному устройству государства бывают унитарными и 
федеративными.

Федерация - это добровольное объединение нескольких ранее самостоятельных
государственных образований в единое государство (США, Бразилия, и др.) Хотя
федеративное государство довольно сложное и многоликое объединение, можно 

выделить общие признаки:
а) территория федерации состоит из субъектов, или частей (областей, штатов, 

земель и т.п.), которые не являясь государствами в полном смысле слова, 
обладают определенной самостоятельностью;

б) для выражения интересов субъектов федерации создается специальный
государственный орган (обычно им является одна из палат парламента). В России 

это Совет Федерации, в США - Сенат;
в) в федерации может быть двойное гражданство (федеральное и субъектов);
г) субъекты федерации могут принимать свои законы в пределах своей 

компетенции.
Важно, чтобы они не противоречили федеральным законам.
В Конституции Российской Федерации записано, что она является федеративным
государством. Федерации бывают симметричными и асимметричными.



Функции государства:
Внутренние функции - это основные направления деятельности 

государства по управлению внутренней жизнью страны:
- экономическая функция (определение налогов, выдача кредитов, 

установление льгот, строительство дорог, развитие транспорта, 
связи, выработка программ развития страны и др.);

- политическая функция (проведение референдумов, выборов, 
формирование

государственных органов, защита конституционного строя, 
суверенитета страны, издание законов и др);

- социальная функция (установление минимальной заработной платы, 
пенсий,

пособий, стипендий, выделение необходимых средств на 
здравоохранение и др.);

- правоохранительная функция (рассмотрение споров, борьба с 
правонарушениями, применение санкций и др.);

- экологическая функция (разработка природоохранного 
законодательства, закрытие предприятий, загрязняющих природную 
среду, наложение штрафов и др.);

- функция борьбы с последствиями стихийных бедствий.
  



Функции государства:
Внешние функции - это основные направление деятельности государства на 

международной арене:
- функция обороны. Эта функция была особенно важной в прежние времена. Сейчас 

государства стараются решать свои проблемы централизованным путем, посредством 
переговоров. Кроме того, теперь существует целый ряд международных организаций 
(ООН, ОБСЕ и др.), которые занимаются улаживанием конфликтов между 
государствами и стараются не допустить их военного столкновения;

 - дипломатическая функция. Она осуществляется в основном с помощью специальных 
представительств (посольств и консульств), находящихся за границей. Их задачами 
являются поддержание нормальных добрососедских отношений между странами, 
улучшение взаимопонимания и сотрудничества во всех областях межгосударственных 
связей;

- функция поддержания мирового правопорядка (внешнеполитическая функция). 
Основным международным органом здесь является Совет Безопасности – постоянный 
орган ООН. Содействуют поддержанию стабильности и безопасности в мире и 
региональные международные организации, например Лига арабских государств, 
Организация африканского единства и другие;

- внешнеэкономические функция. В современном мире ни одна из стран практически не 
может прожить в одиночку и самостоятельно производить абсолютно все, что 
необходимо ее населению. Любой стране выгодно специализироваться на том, что у нее 
лучше получается или чем она богата, и отдавать это в обмен на то, что производить 
свои силами или невыгодно, или невозможно в силу климатических условий их 
территорий либо отсутствия соответствующих природных богатств;

- функция культурного сотрудничества. Она осуществляется на основе как двусторонних, 
так и многосторонних договоров между странами. Этим также занимаются и 
неправительственные организации, например Международная шахматная федерация, 
Олимпийский комитет. В рамках ООН культурную деятельность координирует 
ЮНЕСКО.



Естественное право — совокупность неотъемлемых прав и свобод, обусловленных 
естественной природой человека и не зависящих тем самым от воли конкретного 
законодателя.

Право — система общеобязательных, формально определенных юридических норм, 
выражающих общественную, классовую волю (конкретные интересы общества, классов и т.
п.), устанавливаемых и обеспечиваемых государством и направленных на урегулирование 
общественных отношений.

Объективное право – система установленных и охраняемых от нарушений государством 
общеобязательных правил поведения.

Субъективное право – это право отдельного субъекта, вид и мера его возможного поведения.
Мононормы – единые, общие для всех правила поведения, объединяющие одновременно нормы 

права, нормы морали и религиозные нормы.
Мораль — система норм и принципов, регулирующих поведение людей с позиции добра и зла, 

справедливого и несправедливого, честного и бесчестного и т.д.
Социальные нормы — правила поведения, используемые для регулирования общественных 

отношений.
Неперсонифицированность – отсутствие у правовой нормы конкретного адресата, 

распространение ее действия на большую группу людей, неопределенный круг лиц.
Нормативность — признак права, выражающий собой в концентрированном виде всеобщность, 

обязательность, непрерывность и территориальную общность действия правовых 
предписаний.

Общеобязательность – правило поведения, содержащиеся в норме права, распространяется на 
всех, кто вступает в сферу действия нормы.

Системность – существование права в виде упорядоченной, внутренне согласованной системы 
норм.

Формальная определенность – принципы и предписания права всегда содержат определенное 
указание относительно границ правомерности поведения их адресатов и находят 
закрепления в том или ином источнике права.



Конституционные законы – основополагающие законы, 
регулирующие вопросы общественного и государственного 
устройства.

Нормативный правовой акт - акт, принимаемый субъектами 
правотворчества, содержащий нормы права, имеющий 
особую официальную письменную форму и направленный 
на урегулирование определенных общественных 
отношений.

Охранительная функция права – государство с помощью 
норм права защищает от посягательств права и свободы и 
законные интересы человека и гражданина и устанавливает 
меры ответственности за общественно опасные деяния.

Обычай правовой — приводящее к правовым последствиям, 
исторически сложившееся правило поведения, 
содержащееся в сознании людей и вошедшее в привычку в 
результате многократного применения.

Регулятивная функция права – с помощью норм права 
обеспечивается общий порядок в экономических, торговых, 
семейных и других отношениях.



Гипотеза правовой нормы — элемент нормы права, указывающий на условия ее 
действия (время, место, субъектный состав и т.п.), которые определяются путем 
закрепления юридических фактов.

Диспозиция правовой нормы — основной элемент нормы права, определяющий 
модель поведения субъектов с помощью установления прав и обязанностей, 
возникающих при наличии указанных в гипотезе юридических фактов.

Диспозитивные нормы – правовые нормы, допускающие варианты поведения адресата 
норм по соглашению с другим субъектом правоотношения.

Диспозитивный метод правового регулирования — разновидность правового 
воздействия, основанная на дозволениях, связанная с равноправием сторон, 
координацией их действий.

Запрещающие нормы – правовые нормы, устанавливающие запреты на совершение 
определенных действий под угрозой наказания.

Императивный метод правового регулирования — способ правового воздействия, 
связанный с властными предписаниями, субординацией, основанный на запретах, 
обязанностях, наказании.

Императивные нормы – правовые нормы, устанавливающие четкое правило поведения 
и не допускающие никаких отступлений от него.

Норма права — общеобязательное, формально определенное правило поведения, 
установленное и обеспечиваемое государством и направленное на урегулирование 
конкретного вида общественных отношений.

Обязывающие нормы – правовые нормы, предписывающие субъектам совершить
определенные действия.
Оперативные нормы – правовые нормы, направленные на отмену актов, их 

распространение на новые отношения и т.п.



Регулятивные нормы – это правовые нормы, предоставляющие участнику 
общественных отношений права и возлагающие на них обязанности.

Управомочивающие нормы – правовые нормы, предоставляющие субъектам 
определенные права или возможности совершать положительные действия.

Санкция правовой нормы — элемент нормы права, предусматривающий 
неблагоприятные (негативные) либо благоприятные (позитивные) последствия для 
субъекта, реализующего диспозицию.

Правотворчество — деятельность компетентных органов (прежде всего 
государственных) по принятию, изменению и отмене нормативно-правовых актов.

Законотворчество – один из видов правотворчества, которым занимаются 
представительные (законодательные) органы государственной власти, избираемые 
населением и обладающие правом от имени народа принимать акты высшей 
юридической силы – законы.

Инкорпорация — форма систематизации законодательства, совершаемая путем 
объединения нормативных актов без изменения их содержания в сборник, где 
каждый из актов сохраняет свое самостоятельное юридическое значение.

Консолидация — разновидность систематизации законодательства, объединение 
нормативных актов без изменения их содержания в единый акт, где каждый из актов 
теряет свое самостоятельное юридическое значение.

Кодификация — разновидность систематизации законодательства, объединение 
нормативных актов, путем их полной переработки, в новый единый, логически 
цельный законодательный акт (кодекс).

Правовая семья — совокупность правовых систем, выделенная на основе общности 
источников, структуры права и исторического пути его формирования.



Право – система общеобязательных норм (правил поведения), 
регулирующих поведение людей, наиболее важные отношения 
между ними, за выполнением которых следит государство.

Признаки права:
1. Общеобязательность
2. Формальная определенность (ясность, точность)
3. Нормативность (нормы права выражены в официальной 

форме)
4. Системность
5. Обеспеченность государственным принуждением.
Различают право объективное (система норм, выраженная в 

официальных документах) и право субъективное (свободы 
или права отдельного субъекта, принадлежащие ему на 
основании закона).



Принципы права – основополагающие начала 
(положения, идеи), лежащие в основе права как 
явления, выражающие его сущность, а также 
лежащие в основе его реализации.

К принципам права можно отнести:
- равенство всех перед законом и судом;
- сочетание прав и обязанностей;
- справедливость;
- гуманизм;
- демократизм;
-  сочетание естественного и позитивного права;
- сочетание убеждения и принуждения.


