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Перечень тем дисциплины
Лекции – 14 час., семинары – 26 час., самостоятельная работа – 28 час.

1. Роль и значение юридических знаний в жизни общества.
2. Государство и право. Их роль в жизни общества.
3. Действие права в системе общественных отношений.
4. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность.
5. Основы конституционного права РФ.
6. Основы финансового и налогового права.
7. Основы гражданского права.
8. Основы семейного права.
9. Основы трудового права. 

10. Основы административного права.
11. Основы уголовного права.



Раздел № 1 
«Основы теории государства и права» 

Л. - 2 ч.,  С. – 6 ч. 
Тема № 1. Роль и значение юридических знаний 
в жизни общества
Тема № 2. Государство и право. Их роль в жизни 
общества
Тема № 3. Действие права в системе 
общественных отношений
Тема № 4. Правомерное поведение, 
правонарушение и юридическая 
ответственность



Юриспруденция – 
это комплексная наука, изучающая:

�сущностные свойства 
государства и права; 
�совокупность правовых знаний; 
�практическая деятельность 

юристов и система их 
подготовки.



Поведение в обществе регулируется: 

1. Нормами права.
2. Социальными нормами, например: 
• нормы морали;
• религиозные нормы;
• обычаи;
• нормы этикета;
• неформальные нормы отдельных 
социальных групп и др. 



Право – система общеобязательных правил и норм, 
установленных в обществе компетентными органами 
и носящее государственно-властный характер

Признаки:
� Государственно-властный характер (устанавливаются 

компетентными государственными органами при соблюдении 
особых процедуры);

� Общеобязательность; 
� Формальная определенность (формулируются кратко, 

логично, однозначно);
� Системность (совокупность правовых норм – логическая 

система, состоящая из норм, институтов, подотраслей и 
отраслей права);

� Подкрепленность принудительной силой государства. 



Источники права  — это то, что создает, отменяет или изменяет 
нормы права:

Федеральные законы:
� Конституция РФ  - закон высшей юридической силы, принятый на всенародном 

референдуме, закрепляющий основополагающие права человека и основы 
территориального и государственного устройства. 

� ФКЗ — базовые законы, прямо предусмотренные Конституцией, развивающие некоторые ее 
положения и  регулирующие наиболее значимые общественные отношения. 

� ФЗ - акты высшего законодательного органа РФ — Федерального Собрания, принятые с 
соблюдением особой процедуры, имеющие стабильный и общеобязательный характер и 
регулирующие наиболее важные общественные отношения.

Федеральные подзаконные акты:
� Указы Президента РФ. Бывают нормативными (устанавливают правовое регулирование 

определённых общественных отношений (т. е. правила поведения), заполняют пробелы в 
праве) и ненормативными (о назначении на должность). 

� Постановления Правительства РФ – издаются, как правило, во исполнение принятых законов и 
указов Президента и устанавливают порядок реализации тех или иных решений указанных 
государственных органов, иных вопросов государственной жизни.

� Иные подзаконные акты. 

Нормативные правовые акты субъектов РФ – принимаются органами государственной власти 
субъекта РФ (Конституции (уставы) субъектов РФ, законы, постановления Правительства и др.) 



Система права — внутреннее строение права, обусловленное 
характером регулируемых общественных отношений

Элементы: 
1. Норма права — установленное государством, обеспеченное 

государственной защитой, общеобязательное, формально 
определенное правило поведения, которое устанавливает взаимные 
права и обязанности участников общественных отношений и является 
их регулятором. 

2. Институт права — совокупность правовых норм, регулирующих 
однородные общественные отношения внутри отрасли права или 
даже нескольких отраслей права . Иногда институт права 
регулируется нормами одной или нескольких отраслей права. 

3. Подотрасль права — совокупность правовых институтов, 
регулирующих взаимосвязанные родственные отношения одной и той 
же отрасли. 

4. Отрасль права — логически объединенные и взаимосвязанные между 
собой правовые нормы, институты, подотрасли, которые регулируют 
определенные крупные группы общественных отношений.



Основаниями 
для распределения норм права по 

отраслям являются:  

� Предмет правового регулирования - 
совокупность качественно  однородных 
общественных отношений,   на  которую  
воздействуют нормы определенной 
отрасли права. 

� Метод правового регулирования - 
совокупность юридических способов и 
приемов воздействия на общественные 
отношения. 



Методы правового регулирования

� Императивный -  метод категорических, властных 
предписаний, не допускающий отступления от 
нормы права; основан на подчинении, 
субординации (уголовное, административное 
право);

� Диспозитивный метод  -  способ регулирования 
отношений между участниками, являющимися 
равноправными сторонами; предоставляет им 
выбор варианта поведения (гражданское, семейное 
право). 



Отрасли права

Материальные -   
непосредственно 
регулируют  
общественные 
отношения 

Процессуальные -  
регулируют 
процессуальный 
порядок, процедуры 
практической 
реализации и 
исполнения норм 
материального права



Виды права 
Публичное – регулирует 
отношения, связанные с 
обеспечением общего (публичного) 
или общегосударственного интереса:

� одностороннее 
волеизъявление;

� субординация субъектов и 
правовых актов;

� преобладание 
императивных норм;

� ориентация на 
удовлетворение 
общественного интереса.

Частное – регулирует  
отношения между частными 
лицами, основой которых 
является частная 
собственность:

� свободное двустороннее 
волеизъявление, 
использование договорной 
формы регулирования;

� равенство сторон;
� преобладание 

диспозитивных норм;
� ориентация на 

удовлетворение частных 
интересов.



Элементы нормы права
� Гипотеза - указывает на условия или 

обстоятельства, при наличии которых 
реализуется диспозиция нормы. 

� Диспозиция - содержит само правило 
поведения, права и обязанности субъектов 
правового общения, т. е. определяет меру 
дозволенного и должного поведения.

� Санкция - устанавливает неблагоприятные 
последствия для ее нарушителей, меры 
государственного воздействия на нарушителя 
нормы.



Структура нормы права

Если 
(гипотеза)

То 
(диспозиция)

Иначе 
(санкция) 



По характеру предписываемого 
поведения нормы права подразделяются 
на:

� обязывающие (предписывают 
совершить определенные действия, 
например, обязанность платить налоги); 

� запрещающие (например, запрет 
подвергать других пыткам);     

� уполномочивающие (предоставляют 
определенное право, например, право 
на образование).



Способы изложения элементов норм права 
в статьях нормативных правовых актов:

� прямой (элемент нормы права прямо излагается в статье);
� отсылочный (элемент нормы права полностью не 

излагается, вместо этого содержится отсылка на 
конкретную статью того же нормативного правового акта).

� бланкетный (элемент нормы права выражен в самой 
общей форме, отсылая к другим нормативным правовым 
актам (без указания на конкретную норму, где можно найти 
недостающие сведения), к определённым отраслям права 
и даже к «действующему законодательству» (при 
бланкетном изложении элемента нормы права он остаётся 
неопределённым).



Толкование права - интеллектуальный процесс, 
направленный на:
1. выявление смысла норм права самим 
интерпретатором (уяснение);
2. доведение этого смысла до сведения других 
заинтересованных лиц (разъяснение). 

Объект толкования - текст нормативного правового акта. 
Этапы толкования акта:
1. Лексико-морфологический, на котором 

устанавливаются значения слов, содержащихся в нём. 
2. Синтаксический, на котором устанавливаются 

внутренние связи между этими словами.



В зависимости от юридической силы 
результатов толкования выделяют: 

� Официальное толкование (даётся 
компетентными органами государственной 
власти и должностными лицами, носит 
общеобязательный или обязательный для 
определённого круга лиц характер); 

� Неофициальное толкование (даётся лицами и 
организациями, не наделёнными властными 
полномочиями, носит рекомендательный или 
информативный характер).



Субъекты официального толкования:

�Федеральное собрание;
� Конституционный Суд РФ;
� Верховный Суд РФ;
�  Правительство РФ;
� Генеральный прокурор РФ;
�Отдельные министерства и 

ведомства. 



Виды официального толкования

По субъекту толкования: 
� Аутентическое -  разъяснение содержания нормы права тем 

органом, который их установил.
� Делегированное (легальное) -  толкование норм права тем 

органом, который их не устанавливал, но уполномочен 
законом давать такого рода разъяснение.

По характеру действия:
� Нормативное -  толкование норм права, которое является 

юридически обязательным для применения на практике во всех 
случаях, когда применяются толкуемые нормы.

� Казуальное -  толкование норм права при рассмотрении 
конкретного юридического дела; оно обязательно для 
применения только в отношении этого дела.



Виды неофициального толкования

� Обыденное толкование (осуществляется 
гражданами, не имеющими юридического 
образования, для собственных потребностей);

�  Специально-юридическое (осуществляется 
юристами – следователями, адвокатами, 
нотариусами, прокурорами и другими в их 
профессиональной деятельности);

� Доктринальное (осуществляется учёными-юристами 
в процессе научных исследований).



Правовые отношения (правоотношения)-  это 
общественные отношения, урегулированные 
нормами права

Элементы правоотношений:
� Субъекты правоотношения (те, кто вступает в 

правоотношения);
� Объект правоотношения (то, по поводу чего 

возникают правоотношения);
� Содержание правоотношения (субъективное 

право, субъективная юридическая 
обязанность участников правоотношений).



Виды субъектов правоотношений

� Физические лица – это индивидуальные субъекты, то 
есть граждане государства, иностранцы, лица без 
гражданства.

� Юридические лица - это организации, имеющие в 
собственности, хозяйственном ведении, 
оперативном управлении обособленное 
имущество и отвечающие этим имуществом по 
своим обязательствам (долгам) 

� Государство – Президент РФ; Правительство; 
законодательная власть; судебная власть; 
муниципальные образования.



Объект правоотношений – это материальные и 
нематериальные блага, по поводу которых возникает 
правовая связь между субъектами права

Пример: 
ГК РФ Статья 128 (Объекты гражданских прав):
«К объектам гражданских прав относятся вещи, включая 
наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное 
имущество, в том числе безналичные денежные средства, 
бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; 
результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации (интеллектуальная 
собственность); нематериальные блага».



Содержание правоотношения:

� Субъективное юридическое право – мера 
возможного поведения субъекта правоотношений.

� Субъективная юридическая обязанность – мера 
должного поведения субъекта правоотношения, 
предусмотренная правом и обеспечение 
возможностью государственного принуждения, 
которая выражается в необходимости совершения 
конкретных действий, запрете действий, 
ограничении права. 



Правонарушение –  общественно-опасное, 
противоправное, виновное деяние 
деликтоспособного лица, влекущее 
юридическую ответственность

Виды правонарушений в зависимости от 
степени общественной опасности:

1. Преступления; 
2. Проступки (конституционные, 

административные, гражданско-правовые 
деликты, дисциплинарные).



Состав правонарушения

Объект

Объективная 
сторона

Субъект

Субъективная 
сторона 



Юридическая ответственность – негативная реакция 
государства на совершение правонарушения в виде 
применения к правонарушителю мер государственного 
воздействия

ВИДЫ:
� Конституционно-правовая (роспуск Гос. Думы, отзыв депутата, отставка 

Правительства  и др.). 
� Дисциплинарная. 
� Административная. 
� Налоговая.
� Уголовная.
� Гражданско-правовая.
� Материальная. 
� Семейная (лишение родительских прав, отстранение опекуна и 

попечителя от исполнения ими своих обязанностей, отмена усыновления 
(в случае виновного противоправного поведения усыновителя).

� Процессуальная.
� Международная (субъект – государство в целом - массовые нарушения 

прав человека, вооруженное нападение на другое государство и др.)



Основные принципы юридической ответственности

� Единственность основания юридической 
ответственности. 

� Соразмерность юридической ответственности 
совершенному правонарушению.

� Неотвратимость юридической ответственности.
� Законность.
� Обеспечение права на защиту. 
� Недопустимость повторного привлечения к  

юридической ответственности за одно и то же  
правонарушение. 



Функции юридической ответственности

Карательная Воспитательная 
Компенса-

ционная



Тематика докладов: 

1. Понятие правовой науки, ее предмет и методы. Роль права в жизни общества.
2. Понятие, признаки и функции права.
3. Понятие и классификация принципов права.
4. Право в системе социальных норм.
5. Понятие, признаки и функции государства.
6. Особенности государственно-правового регулирования экономики в Российской 
Федерации.
7. Форма государства: форма правления, форма государственного устройства, 
политический режим.
8. Правовое государство и гражданское общество: понятие, признаки, взаимосвязь.
9. Понятие, признаки и структура правовой нормы. Классификация норм права.
10. Источники (формы) права: понятие, виды.
11. Закон и подзаконные акты как источники права. Действие нормативно-правовых актов во 
времени, в пространстве и по кругу лиц.
12. Правомерное поведение: понятие и виды.
13. Система права, отрасли права и их взаимодействие.
14. Общая характеристика процессуального права. Принципы и структура юридического 
процесса.
15.  Процессуальные правоотношения: понятие и структура. Стадии юридического 
процесса.
16. Международное право как особая система права
17. Правонарушение: понятие, признаки, виды. Состав правонарушения.
18. Понятие, признаки и виды юридической ответственности. 
19. Понятие и сущность законности и правопорядка, гарантии и методы их обеспечения.
20. Правовое сознание и правовая культура: понятие, структура, виды.


