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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

Теория государства и права является фундаментальной наукой и базовой 

дисциплиной, основные понятия и категории которой создают базис для 

изучения других правовых дисциплин и играют важную роль при получении 

юридического образования. 

Освоение дисциплины традиционно ведется посредством использования 

таких форм аудиторной работы, как лекции и практические занятия, 

применяются также разнообразные формы самостоятельной работы: изучение 

основной и дополнительной литературы, написание рефератов, выполнение 

практических заданий и тестовых работ. 

Лекция 

На лекции происходит не только получение новых, но и систематизация и 

обобщение накопленных знаний, формирование на их основе идейных 

взглядов, убеждений, мировоззрения, развитие познавательных и 

профессиональных интересов студентов, а также овладение ими методологией 

научного познания в рамках изучаемой дисциплины. Краткие записи лекций 

(конспектирование) позволяет кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения и выводы излагаемого материала, помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова и термины. Конспект лучше 

подразделять на пункты, параграфы, соблюдая логику лекционного материала. 

Принципиальные моменты, определения, формулы следует сопровождать 

замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т. п. или 

выделять другим цветом. Целесообразно разработать собственную символику, 

сокращения слов, что позволит сконцентрировать внимание на наиболее 

важных сведениях. 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только 

основной учебник, но и те дополнительные источники, которые рекомендовал 

лектор, в том числе нормативно-правовые документы соответствующей 

направленности. По результатам работы с конспектом лекции следует 

обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, и 

попытаться самостоятельно найти ответ в рекомендованной литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 

Лекционный материал является базовым, именно с него необходимо 

начинать освоение каждой темы курса. 

Практические занятия 

На практических занятиях в обстановке непосредственного и активного 

общения преподавателя и студентов осуществляется закрепление 

теоретического материала курса, приобретение студентами практических 

умений и навыков. 
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В учебно-воспитательном процессе практические занятия выполняют 

многообразные задачи, в частности: 

- стимулируют регулярное изучение программного материала, первоисточников 

учебной и научной литературы, в т. ч. на основе широкого использования 

электронных библиотечных ресурсов; 

- закрепляют знания, полученные в процессе лекционных и внеаудиторных 

самостоятельных занятий, корректируют ранее сформированные представления 

о предмете курса;  

- способствуют превращению знаний в твердые личные убеждения;  

- прививают навыки устного выступления и культуры дискуссий, приучают 

свободно оперировать правовыми понятиями и категориями;  

- предоставляют возможность преподавателю систематически контролировать 

как самостоятельную работу студентов, так и свою работу.  

Глубина, прочность запоминания и качество знаний определяется не 

количеством прочтения материала темы, а ее качественным осмыслением. При 

подготовке к семинарским занятиям нужно не просто читать и запоминать 

определения и факты, а стремиться выявить и осмыслить взаимосвязь 

изучаемых явлений. 

При подготовке ответов на вопросы, вынесенные на обсуждение на 

практическом занятии, следует четко структурировать учебный материал. 

Хорошее освоение логической структуры изучаемой темы позволяет быстро 

извлекать из памяти нужную информацию. 

При подготовке к практическим занятиям следует: 

- изучить план предстоящего занятия, составить ориентировочный план 

подготовки к занятию; 

- повторить и восстановить в памяти содержание записей конспекта лекции; 

- ознакомиться с рекомендуемой литературой – основной и дополнительной; 

при чтении рекомендованных источников полезно делать рабочие записи по 

каждому пункту плана семинарского занятия, желательно выписывать 

непонятные термины, определения и вопросы на полях конспекта с тем, чтобы 

в последующей работе над темой уточнить их значение; 

- составить развернутый план выступления, действий и пр. в соответствии с 

особенностями каждого вида работ на предстоящем семинарском занятии. 

Успех работы на занятии напрямую зависит от качества подготовки 

обучающихся, уровня их активности и самостоятельности. Выступление на 

практическом занятии следует строить не в информационном, а полемическом 

стиле, однако это не исключает изложения общепризнанных и общепринятых 

теорий, идей, концепций и пр. 

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа студентов осуществляется с целью углубления, 

расширения, систематизации и закрепления полученных теоретических и 

практических знаний; формирования умений использовать учебную, научную, 

нормативную, справочную и специальную литературу, развития 
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самостоятельного мышления, исследовательских умений и навыков, 

познавательных способностей и активности студентов, их стремления к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

Видами заданий для самостоятельной работы могут быть следующие:  

- для овладения знаниями: чтение текста лекций, источников основной и 

дополнительной литературы; формирование развернутого плана и 

конспектирование изучаемого текста, составление выписок из текста; работа со 

словарями, справочниками; нормативными документами, научными 

источниками; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета; 

- для закрепления и систематизации знаний: аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование), составление плана и тезисов 

ответа, составление таблиц в целях систематизации учебного материала, 

выполнение контрольных работ, написание рефератов, составление глоссария 

по конкретной теме, тестирование, подготовка к модульным контрольным 

работам и др.; 

- для формирования умений и навыков: выполнение практических заданий, 

подготовка к участию в научных мероприятиях, составление докладов и 

конкурсных материалов. 

Подготовка к экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рабочую программу дисциплины, рекомендованные литературные 

источники. Основное в подготовке к сдаче экзамена – это повторение всего 

материала дисциплины. При подготовке к сдаче экзамена студент весь объем 

работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки 

к экзамену, контролировать выполнение намеченной работы. 

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: 

самостоятельную работу в течение семестра, непосредственную подготовку в 

дни, предшествующие экзамену по темам курса, подготовку ответов на задания, 

содержащиеся в билетах экзамена. Экзамен проводится по билетам (тестам), 

охватывающим весь пройденный материал дисциплины, включая вопросы, 

отведенные для самостоятельного изучения. 

Для успешной сдачи экзамена по дисциплине «Теория государства и 

права» студенты должны принимать во внимание, что все основные категории, 

которые указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и 

уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе формируемые 

профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины должны 

быть продемонстрированы студентом. 

В результате изучения курса студент должен научиться разбираться в 

понятиях и категориях, используемых в теории государства и права, знать их 

структуру и взаимосвязи, сопоставлять различные теории и конструкции, уметь 

критически осмысливать полученную информацию. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЧАСТЬ I. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права 

Теория государства и права как наука. Общие закономерности 

возникновения, развития и функционирования государства и права. Предмет и 

структура теории государства и права. Место теории государства и права в 

системе общественных и юридических наук. Методологические основы 

научного понимания государства и права, государственно-правовых явлений. 

Система методов теории государства и права. 

Темы для обсуждения 

1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. 

2. Теория государства и права в системе юридических и неюридических наук. 

3. Особенности предмета теории государства и права. 

4. Методология теории государства и права. 

5. Функции теории государства и права. 

Список дополнительной литературы 

1. Керимов Д.А. Общая теория государства и права: предмет, структура, функции : 

монография. М. : Норма : ИНФРА-М, 2021. 136 с.  

2. Кожевников В.В. Современная теория государства и права как методологическая 

юридическая наука // Вестник Омского университета. Сер. Право. 2021. Т. 18. № 1. 

С. 5–14. 

3. Марченко М.Н. О соотношении общей теории государства и права и теории 

государства и права России // Вестник московского университета. Сер. 11: Право. 

2019. № 1. С. 3–9. 

4. Сиушкин А.Е. Применение системного подхода к изучению государства // Основы 

экономики, управления и права. 2020. № 2 (21). С. 7–12. 

Тема 2. Происхождение государства и права 

Общая характеристика общественной власти и социальных норм при 

первобытно-общинном строе. Причины возникновения государства. 

Особенности происхождения государства у различных народов. Признаки, 

отличающие государство от родо-племенной организации общественной 

власти. Возникновение права. Признаки, отличающие право от социальных 

норм доклассового общества. Закономерности исторического движения и 

функционирования государства и права. Взаимосвязь государства и права и 

иных сфер из жизни общества и человека. Многообразие теорий 

происхождения государства (теологическая, патриархальная, органическая, 

психологическая, насилия): анализ и общая характеристика. 
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Темы для обсуждения 

1. Предпосылки возникновения государства и права. 

2. Характеристика теорий происхождения государства. 

3. Теории генезиса права. Пути возникновения права. 

4. Основные закономерности и причины происхождения государства и права. 

5. Соотношение государства и права. 

Список дополнительной литературы 

1. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права : учебное пособие. М. : Высш. 

шк., 2004. 325 с. 

2. Коновалов А.А. Основные теории происхождения государства и права // Ростовский 

научный журнал. 2017. № ФС 77-64926. С. 16–25. 

3. Перцев Д.М. К вопросу о теориях политогенеза // Вестник Томского гос. ун-та. 2016. 

№ 407. С. 115–120. 

4. Савичев А.Д. Характеристика различных подходов (теорий) к изучению вопросов 

происхождения государства и права // Фундаментальная и прикладная наука: 

состояние и тенденции развития : сб. ст. X Междунар. науч.-практ. конф. 

(г. Петрозаводск, 29 апреля 2021 г.). Петрозаводск : Новая наука, 2021. С. 93–101. 

5. Семенов Ю.И. Формы общественной воли в доклассовом обществе: табуитет, мораль 

и обычное право // Этнографическое обозрение. 1997. № 4. С. 3–23. 

6. Чернова Э.Р. Проблемы происхождения государства и права // Аллея науки : науч.-

практ. журн. 2023. № 2 (18). С. 1–8. 

7. Чиркин В.Е. Три ипостаси государства // Государство и право. 1993. № 8. С. 107–115. 

3. Сущность и типы государства 

Сущность и понятие государства. Различные подходы к проблемам 

типологии. Признаки государства, отличающие его от других организаций и 

учреждений общества. Идеология и государство: исторические формы связи. 

Типы государства. Критерии классификации: формационный и 

цивилизационный подход. Основные проблемы современного понимания 

государства и права. 

Темы для обсуждения 

1. Историческая типология государств. 

2. Формационный и цивилизационный подходы. 

3. Культурно-исторические типы государства. 

4. Типология государства и права с учетом формационного подхода. 

5. Прогресс в политической истории человечества. 

Список дополнительной литературы 

1. Багаева К.А. Взаимоотношения государства и религии: основные теоретико-

методологические подходы // Вестник Бурятского гос. ун-та. 2015. № 6. С. 19–23. 

2. Баранецкий О.А. Проблема типологии государства // Вестник Санкт-Петербургского 

ун-та МВД России. 2014. № 3. С. 19–22. 

3. Елизаров М.В. О признаках, отличающих современное государство // Актуальные 

проблемы права и государства в XXI веке. 2022. № 7–3. С. 109–112. 

4. Рогачева О.А. Основные подходы к типологии государства // Концепт. 2014. № 24. 
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5. Тамбиянц Ю.Г. Сущность государства в эпоху глобализации: теория и практика 

// Кубанский гос. аграрный ун-т им. И.Т. Трубилина. 2022. № 12. С. 13–18. 

6. Тихомиров Ю.А. Государство: развитие теории и общественная практика 

// Правоведение. 1999. № 3. С. 3–14. 

7. Филина Н.В. Понятие и признаки светского государства // Вестник Омской 

юридической академии // 2014. № 4 (25). С. 3–6. 

4. Государственная власть 

Власть как общесоциологическая и политическая категория, 

государственная власть. Понятие и признаки государственной власти. Теория 

разделения властей. Функционирование органа власти. Легитимность и 

легальность государственной власти. 

Темы для обсуждения 

1. Свойства государственной власти и методы ее осуществления. 

2. Экономическая, социальная и нравственно-идеологическая основы государственной 

власти. 

3. Властеотношения. 

4. Соединение и разделение властей. 

5. Государственная власть и государство. 

Список дополнительной литературы 

1. Авдеев Д.А. Конституционное измерение современного российского народовластия 

// Российское право: образование, практика, наука. 2017. № 6 (102). 

2. Безкоровайная Ю.Е. К вопросу о понятиях «легальность» и «легитимность» 

государственной власти в теории права // Вестник ОмГУ. Сер. Право. 2010. № 2. 

3. Денисенко В.В. Легитимность и государственное принуждение как характеристики 

сущности позитивного права // История государства и права. 2022. № 5. С. 25–28. 

4. Иванов Р.Л. Легитимность государственной власти // Вестник ОмГУ. Сер. Право. 

2012. № 1 (30). 

5. Полянский В.В. Легитимность и легальность публичной власти в конституционных 

параметрах // Юридический вестник Самарского ун-та. 2018. № 4. 

6. Селихов Н.В. Властеотношения и их субъект в государствах народовластия: 

концептуальные обобщения отечественной теории // Правоведение. 2018. № 1. 

5. Форма государства 

Понятие и структура (основные элементы) формы государства. Формы 

государственного правления. Соотношение типа и формы государства. 

Многообразие форм правления в пределах одного и того же типа государства. 

Формы национально-государственного и административно-территориального 

устройства. Государственно-правовой режим. Характеристика особенностей 

формы правления и государственно-правового режима современной России. 

Темы для обсуждения 

1. Многообразие форм государственного правления. 

2. Формы государственно-территориального устройства. 
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3. Виды политических режимов. 

4. Конфедерация и ее современные модификации. 

5. Модель российского федерализма. 

Список дополнительной литературы 

1. Авдеев Д.А. Классификация форм правления: новый взгляд или поиск критериев 

// Вестник Тюменского гос. ун-та. 2013. № 3. С. 114–120. 

2. Грачев Н.И. Империя как форма государства // Вестник Волгоградского гос. ун-та. 

Сер. 5, Юриспруденция. 2012. № 2. С. 18–28. 

3. Кульков М.О. Структура формы государства как основание ее типологии // Вестник 

Волгоградского гос. ун-та. Сер. 5, Юриспруденция. 2006. № 8. С. 67–74. 

4. Мартышкин С.А. Союзы государств как ранняя форма территориального устройства: 

историко-управленческий аспект // Основы экономики, управления и права. 2012. 

№ 6. С. 42–47. 

5. Назаренко О.А. Политический режим: теоретико-правовая характеристика 

// PolitBook. 2013. № 2. 

6. Раньжина И.В. Механизм федерализации государств унитарной формы 

государственного устройства // Общество: политика, экономика, право. 2013. № 4. 

С. 37–42. 

7. Садохина Н.Е. Дуализм формы правления в современных государствах // Вестник 

Тамбовского ун-та. Сер. Гуманитарные науки. 2013. № 12 (128). С. 440–445. 

6. Функции государства 

Понятие и классификация функций государства. Соотношение задач и 

функций государства. Историческое развитие функций государства. Основные 

внутренние функции Российского государства. Основные внешние функции 

Российского государства. Формы осуществления функций государства. 

Темы для обсуждения 

1. Соотношение функций государства и сущности государства. 

2. Типологий функций государства. 

3. Эволюция функций государства. 

4. Формы и методы осуществления функций государства. 

5. Характеристика основных функций Российского государства.  

Список дополнительной литературы 

1. Балковская В.Г. Роль функций государства в познании его сущности // Закон и право. 

2020. № 12. 

2. Дембицкий А.А. Понятие функции государства: сущность и определение // Ученые 

записки Орловского гос. ун-та. Сер. Гуманитарные и социальные науки. 2014. № 4. 

С. 236–238. 

3. Земскова А.И. К вопросу о сущности правозащитной функции государства 

// Общество и право. 2009. № 3 (25). С. 21–27. 

4. Партугимов В.В. Влияние глобализации на функции государства // Вестник 

Забайкальского гос. ун-та. 2011. № 1. С. 86–90. 

5. Туманов С.Н. К вопросу о понятии и структуре функции государства // Вестник 

Пермского ун-та. Юридические науки. 2012. № 4 (18). С. 33–42. 
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7. Государственный аппарат (механизм государства) 

Механизм (аппарат) государства: его понятие и роль в осуществлении 

функций государства. Основные принципы организации и деятельности 

механизма Российского государства. Структура механизма (аппарат) 

Российского государства. Орган государства: понятие и признаки. Виды 

государственных органов. Принцип разделения властей: сущность и значение. 

Демократизация и совершенствование государственного аппарата 

современного Российского государства и возрастание его роли в 

осуществлении экономической реформы и других задач формирования и 

развития гражданского общества. 

Темы для обсуждения 

1. Современные подходы к понятию государственного механизма. 

2. Государственные органы и их классификация. 

3. Реализация принципа разделения властей в механизме современного государства. 

4. Механизм Российского государства: история и современность. 

5. Государственная служба: понятие, признаки и виды. 

Список дополнительной литературы 

1. Астафуров А.М. Государственный аппарат и механизм государства: к проблеме 

соотношения понятий // Вестник Тамбовского ун-та. Сер. Гуманитарные науки. 2010. 

№ 12. С. 297–302. 

2. Олинович Д.А. Принцип демократизма как принцип формирования государственного 

аппарата // Сибирский юридический вестник. 2012. № 3. С. 23–26. 

3. Сохроков Т.Х. Эффективность функционирования органов государственной власти 

// Terra Economicus. 2012. № 2–3. Т. 10. С. 23–26. 

4. Фастович Г.Г. Правовые особенности структуры органов государственной власти в 

Российской Федерации // Аграрное и земельное право. 2022. № 2 (206). 

5. Фастович Г.Г., Шитова Т.В. К вопросу об эффективности единой системы публичной 

власти // Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. 

2020. № 4 (18). 

6. Эмих В.В. Понятие компетенции государственного органа в современном российском 

праве // Научный ежегодник ин-та философии права Уральского отделения РАН. 

2010. № 10. С. 378–393. 

8. Политическая система общества 

Понятие и структура политической системы общества. Место и роль 

государства в политической системе общества. Его взаимодействие с партиями, 

другими общественными объединениями, трудовыми коллективами и иными 

субъектами политической системы. Государство и общественные организации. 

Политические партии как элемент политической системы и ее правовые 

основы. Многопартийность и политический плюрализм как признаки 

современной политической системы. Средства массовой информации, 

принципы их взаимоотношений с государством. Соотношение политического и 

государственного режимов. 



 

12 

 

Темы для обсуждения 

1. Типология политических систем. 

2. Государство как основной элемент политической системы. 

3. Многообразие форм общественных объединений и их роль в политической системе 

общества. 

4. Взаимодействие государства с другими элементами политической системы. 

5. Проблемы совершенствования российской политической системы. 

Список дополнительной литературы 

1. Василевский П.А. Теоретико-методологические аспекты изучения феномена 

политической оппозиции // АНИ: экономика и управление. 2018. № 1 (22). 

2. Голубовский В.Ю., Никодимов И.Ю., Синюкова Т.Н. Институты гражданского 

общества в современной России // NOMOTHETIKA: Философия. Социология. Право. 

2015. № 20 (217). 

3. Назаров И.И. Политическая оппозиция как катализатор политического процесса 

современных государств // Вестник Тамбовского ун-та. Сер. Политические науки и 

право. 2015. № 4 (4). 

4. Орлова О.В. Права и свободы личности как субъекта политической жизни 

// Государство и право. 2007. № 7. С. 50–56. 

9. Правовое государство 

Исторические этапы и условия формирования идеи правового государства. 

Понятие правового государства и принципы правового государства. Правовое 

государство и демократия. Верховенство права и закона, разделение 

государственных властей, гарантии и защита прав человека и гражданина, 

конституционная законность. Условия и предпосылки формирования правового 

и социального государства в современной России. Теория полицейского 

государства. Теория социального государства. Теория имперского государства. 

Темы для обсуждения 

1. Возникновение и развитие идеи правового государства. 

2. Современное понимание гражданского общества. 

3. Гражданское общество и правовое государство. 

4. Принципы правового государства. 

5. Проблемы и пути формирования правовой государственности в России. 

Список дополнительной литературы 

1. Баранов А.Н. Правовое государство: основные черты и особенности // Аллея науки : 

науч.-практ. журн. 2022. № 10 (26). С. 1–7. 

2. Баскин Ю.Я. Кант и формирование идеи правового государства в первой половине 

XIX века в Германии // История правовых политических учений. СПб. : Познание, 

2023. С. 171–178. 

3. Бекишиева С.Р. Правовое государство и верховенство права: проблемы соотношения 

и практического воплощения в российской правовой системе // Юридический вестник 

Дагестанского гос. ун-та. 2017. № 3. 

4. Кондрашев А.А. Идея правового государства в России: конституционная мифология и 

правовая реальность // Lex Russica. 2017. № 3 (124). 
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5. Нерсесянц В.С. История идей правовой государственности. М. : б. и., 1993. 15 с. 

6. Финогентова О.Е. Соотношение права и закона в свете проблемы правового 

государства // Правовое государство: теория и практика. 2017. № 2 (48). 

10. Гражданское общество. Личность и государство 

Гражданское общество: соотношение понятий «общество» и «гражданское 

общество». Понятие, природа и признаки гражданского общества. Становление 

и развитие гражданского общества. Задачи и функции государства по 

организации и регулированию гражданского общества. Элементы гражданского 

общества. Соотношение и взаимосвязь права и государства. Правовой статус 

личности: понятие, структура, виды. Основные права и свободы человека и 

гражданина. Значение права в системе отношений государства и гражданского 

общества. 

Темы для обсуждения 

1. Гражданское общество: современные взгляды. 

2. «Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий. 

3. Теория понимания и практика воплощения прав личности. 

4. Проблема взаимоотношений личности и государства. 

5. Международные механизмы защиты прав личности. 

Список дополнительной литературы 

1. Лейст О.Э., Мачин И.Ф. Гражданское общество и современное государство // Вестник 

Московского ун-та. Сер. 11, Право. 1995. № 4. С. 28–36. 

2. Макарова Е.П. Анализ сущности и признаков гражданского общества: теоретический 

аспект // Власть и управление на Востоке России. 2019. № 2 (87). 

3. Орлова О.В. Социально-правовой механизм реализации и защиты прав и свобод 

личности в гражданском обществе // Государство и право. 2008. № 7. С. 71–75. 

4. Хабибуллин А.Г., Рахимов Р.А. Государственная идентичность как элемент правового 

статуса личности // Государство и право. 2000. № 5. С. 5–11. 

5. Чернова Э.Р. Взаимодействие государства и права // Аллея науки : науч.-практ. журн. 

2021. № 7 (23). С. 1–7. 

 

 

ЧАСТЬ II. ТЕОРИЯ ПРАВА 

11. Понятие и сущность права 

Право как нормативно-регулятивная система. Понятие и признаки права. 

Структура права: правовые идеи, правовые нормы, правовые отношения. 

Ценности и принципы права. Убеждение и принуждение в праве. Соотношение 

экономики, политики и права. Право и политика: принципы их взаимодействия. 

Социальное назначение права. Функции права. Право и правовая система, их 

соотношение. Основные проблемы современного понимания государства и 

права. 
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Темы для обсуждения 

1. Проблема определения права: основные подходы. 

2. Исторические типы права. 

3. Рецепция права. 

4. Социальная ценность права. 

5. Гуманистические начала современного права. 

Список дополнительной литературы 

1. Абрамов А.И. Понятие реализации функций права. Соотношение понятий 

«реализации права» и «реализации функций права» // Правоведение. 2006. № 3. 

С. 179–190. 

2. Авраменко Л.В. Значение категорий «сущность», «содержание», «форма» в 

формулировании понятия права // Проблемы законности. 2014. № 125. 

3. Ахметгараев И.Р. Функции права: эволюция и модернизация // Пробелы в российском 

законодательстве. Юридический журнал. 2009. № 4. С. 85–87. 

4. Бахрах Д.Н. Субъекты российского права // Экономика региона. 2006. № 2. С. 121–132. 

5. Власова О.И. Проблема правопонимания в современной юридической науке 

// Вестник Тамбовского ун-та. Сер. Гуманитарные науки. 2010. № 8. Т. 88. С. 224–231. 

6. Вопленко Н.Н., Рудковский В.А. Понятие и классификация принципов права 

// Ленинградский юридический журнал. 2014. № 4 (38). С. 35–48. 

7. Мороз Е.В. Модернизация современного отечественного правопонимания (некоторые 

аспекты проблемы) // Вестник Омского ун-та. Сер. Право. 2014. № 3 (40). С. 27–35. 

8. Скоробогатов А.В. Типология правопонимания: сравнительно-правовой анализ 

// Актуальные проблемы экономики и права. 2008. № 4 (8). С. 147–151. 

12. Право в системе нормативного регулирования 

Нормативно-регулятивные системы общества: система правовых, 

моральных, политических, религиозных норм, норм этикета. Социальные и 

технические нормы, их понятие, роль и соотношение. Понятие и виды 

социальных норм как регуляторов общественных отношений. Соотношение 

права и морали: единство, различия, взаимодействие, возможные противоречия. 

Правовые и политические регуляторы (право и религия). Право и 

правосознание. Понятие, структура и роль правосознания. Правовое значение 

соблюдения и нарушения норм.  

Темы для обсуждения 

1. Место и роль права в системе нормативного регулирования. 

2. Понятие и значение нормативного регулирования. Классификация социальных норм. 

3. Проблема взаимоотношений права и морали. 

4. Соотношение норм права и корпоративных норм. 

5. Технико-юридические нормы и их значение. 

Список дополнительной литературы 

1. Боголюбов С.А. Культура законодательной техники // Журнал российского права. 

2006. № 10. 

2. Воронова И.В., Шепелев В.И. Система нормативных регуляторов, функционирующих 

в гражданском обществе // Философия права. 2015. № 4 (71). 
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3. Попондопуло В.Ф. Дуализм регулирования общественных отношений (правовое и 

нормативное регулирование) // Теоретическая и прикладная юриспруденция. 2021. 

№ 3. 

4. Працко Г.С. Нормативное регулирование и обеспечение порядка в жизнедеятельности 

общества // Философия права. 2019. № 3 (90). 

5. Тихомиров Ю.А. Нормативное регулирование: взлет или кризис? // Журнал 

российского права. 2006. № 4 (112). 

13. Нормы права 

Понятие и признаки правовой нормы. Ее отличие от других социальных 

норм. Структура юридической нормы: гипотеза, диспозиция, санкция. 

Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. Классификация (виды) 

правовых норм. Соотношение между различными видами норм. Возможности 

государственного принуждения в сфере реализации правовых норм. 

Темы для обсуждения 

1. Вопросы структурного состава правовой нормы. 

2. Нормативное предписание и логическая норма. 

3. Проблема иерархии норм права. 

4. Научно-практическое значение классификации правовых норм. 

5. Эффективность норм права. 

Список дополнительной литературы 

1. Баранов А.В. Нормы-принципы в механизме правового регулирования // Вестник 

Томского гос. ун-та. Право. 2016. № 4 (22). 

2. Валиев Р.Г. О гносеологическом статусе категорий норма права и нормативно-

правовое предписание // Ученые записки Казанского ун-та. Сер. Гуманитарные науки. 

2015. № 6. 

3. Кожевников В.В. О структуре норм права: логических, норм-предписаний, 

специализированных // Правоприменение. 2021. № 2. 

4. Миронов В.О., Зин Н.В. Понятие и структура нормы права // Право и государство: 

теория и практика. 2018. № 6 (162). 

5. Мягких А.И. Санкция как структурный элемент правовой нормы // Правоведение. 

2008. № 5. С. 107–112. 

6. Петропавловский А.И. Структура уголовно-правовой и уголовно-процессуальной 

нормы. Универсальность трехзвенной модели. Формальная логика и условность 

интерпретации элементов правовых норм // Вестник ВУиТ. 2019. № 2. 

14. Формы (источники) права 

Понятие и виды формы права. Соотношение понятий формы и источника 

права. Иерархия источников права, система источников права. Нормативно-

правовые акты: понятие, классификация, отличие от актов применения права. 

Закон и его верховенство в системе нормативно-правовых актов. Конституция 

как основной закон государства. Виды законов. Основные стадии 

законотворческого процесса. Подзаконные нормативные акты, их виды. 

Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
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Систематизация нормативно-правовых актов. Понятие, виды, принципы. 

Темы для обсуждения 

1. Генезис источников (форм) российского права. 

2. Нормативный договор как форма права. 

3. Правовой обычай и проблемы его санкционирования. 

4. Юридический прецедент как форма права. 

5. Система нормативно-правовых актов в России. 

Список дополнительной литературы 

1. Кича М.В. Соотношение форм и источников права с позиции интегративного 

правопонимания // Юридическая наука. 2014. № 2. С. 25–31. 

2. Марченко М.Н. Источники права : учеб. пособие. М. : Проспект, 2008. 

3. Марченко М.Н. Проблемы правопонимания в связи с исследованием источников 

права // Вестник Московского ун-та. Сер. 11, Право. 2002. № 3. 

4. Тихомиров Ю.А., Котелевская И.В. Правовые акты. М. : Юрид. колледж МГУ, 1995. 

158 с. 

5. Уманская В.П. Регулирующее воздействие нормативных правовых актов // Закон. 

2010. № 1. С. 178–184. 

6. Шатковская Т.В., Напалкова И.Г. Развитие методологии познания источников права 

// Северо-Кавказский юридический вестник. 2017. № 3. 

15. Правотворчество 

Понятие, виды и принципы правотворчества. Правотворчество и 

законотворчество. Понятие и стадии законотворческого процесса. 

Систематизация законодательства. Инкорпорация, консолидация, кодификация. 

Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации 

нормативных актов. Язык закона. 

Темы для обсуждения 

1. Субъекты правотворческой деятельности. 

2. Законотворческий процесс в России. 

3. Законодательная политика. 

4. Локальное правотворчество. 

5. Проблемы совершенствования правотворческой деятельности в России. 

Список дополнительной литературы 

1. Абрамова А.И., Рахманина Т.Н. Классификатор правовых актов и вопрос 

упорядочения законодательства // Журнал российского права. 2003. № 7. С. 62–71. 

2. Багдасаров В.Ю. Основания классификации правотворчества // Журнал российского 

права. 2012. № 11 (191). С. 49–57. 

3. Власенко Н.А. Основы законодательной техники. Иркутск: Восточно-Сибирское кн. 

изд-во Норма плюс, 1995. 56 с. 

4. Давыдова М.Л. Юридическая техника : учеб. пособие. Волгоград : Изд-во ВолГУ, 

2009. 292 с. 

5. Корнев В.Н. Правотворчество, правоприменение и содержание права // Научные 

ведомости Белгородского гос. ун-та. Сер. Философия. Социология. Право. 2008. 

№ 8 (48). С. 35–42. 
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6. Морозова Л.А. Правотворческие ошибки и процессуальные средства их устранения 

// Государство и право. 2010. № 1. С. 5–11. 

7. Муромцев Г.И. Юридическая техника (некоторые теоретические аспекты) 

// Правоведение. 2000. № 1. С. 9–20. 

8. Сенякин И.Н. О роли унификации в системе российского законодательства // Вестник 

СГЮА. 2019. № 2 (127). 

9. Черданцев А.В. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике. 

Екатеринбург : Изд-во УИФ «Наука», 1993. 192 c. 

10. Язык закона / под ред. А.С. Пиголкина. М., 1990. 

16. Система права 

Понятие и структурные элементы системы права. Отрасли права. Институт 

права. Предмет и метод правового регулирования как основание деления права 

на отрасли. Частное и публичное право. Материальное и процессуальное право. 

Общая характеристика отраслей российского права. Материальное и 

процессуальное право. Система права и система законодательства. 

Соотношение и взаимосвязь. Система российского права. Российская система 

законодательства и перспективы ее развития. Международное право и его роль 

в становлении национальных правовых систем. 

Темы для обсуждения 

1. Характеристика отраслей российского права. 

2. Соотношение системы права и системы законодательства. 

3. Тенденции развития российского законодательства. 

4. Частное и публичное право: проблемы разграничения. 

5. Международное и национальное право. 

Список дополнительной литературы 

1. Богдан В.В., Манукян А.Р., Алымов А.А. К вопросу о системе права: проблемы 

конвергенции частного и публичного права // Пробелы в российском 

законодательстве. 2017. № 6. 

2. Гаврин Д.А. Частное и публичное право: нарушая гравитацию правовой материи 

// Российское право: образование, практика, наука. 2021. № 2. 

3. Лебедев В.М. Система права // Вестник Томского гос. ун-та. Право. 2022. № 44. 

4. Систематизация законодательства в Российской Федерации / А.И. Абрамова, 

А.В. Мицкевич, А.С. Пиголкин, А.Н. Пилипенко и др. ; под ред. А.С. Пиголкина. 

СПб. : Юрид центр Пресс, 2003. 382 с. 

5. Трегубов М.В. Дуализм права: исторический анализ, современные тенденции, 

сочетание частных и публичных начал в гражданском праве // Теоретическая и 

прикладная юриспруденция. 2019. № 1. 

6. Фастович Г.Г., Кукузеева А.В., Мустафина В.А. Соотношение международного и 

национального права: теоретико-правовой аспект // Эпоха науки. 2018. № 16. 

17. Реализация права 

Понятие реализации права. Характерные черты форм реализации права. 

Применение как особая форма реализации права, необходимость 
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правоприменения. Стадии процесса применения норм права. Акты применения 

права: понятие, особенности и виды. Отличие правоприменительных актов от 

нормативных. Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия 

закона и аналогия права. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

Темы для обсуждения 

1. Основные проблемы правоприменительных отношений. 

2. Пробелы в российском законодательстве. 

3. Причины возникновения коллизий в праве. 

4. Средства и способы преодоления юридических коллизий. 

5. Механизм эффективности реализации права. 

Список дополнительной литературы 

1. Кожевников С.Н. Реализация права и законность в российском обществе: общая 

теория права. Н. Новгород : Интелсервис, 2000. 59 с. 

2. Сапун В.А. Теория правовых средств и механизм реализации права. СПб., 2002. 

3. Сенякин И.Н. Судебное усмотрение в частном праве / И.Н. Сенякин, А.Б. Степин, 

В.Д. Подмосковный. Саратов, 2005. 

4. Сенякин И.Н., Сухова Н.И. Юридические коллизии как причина неисполнимости 

норм права // Юридическая техника. 2017. № 11. 

5. Фалькина Т.Ю. Формы реализации права и механизм их осуществления : монография 

/ Т.Ю. Фалькина, А.С. Шабуров, В.А. Чашников. Екатеринбург, 2009. 

18. Толкование права 

Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение и разъяснение 

норм права. Субъекты толкования права. Виды толкования по субъектам. 

Официальное и неофициальное толкование. Нормативное и казуальное 

толкование. Доктринальное толкование. Способы толкования правовых норм. 

Распространительное и ограничительное толкование. Акты толкования 

(интерпретационные акты), их отличия от нормативно-правовых и 

индивидуальных правовых актов. 

Темы для обсуждения 

1. Официальное толкование и его виды. 

2. Неофициальное толкование. 

3. Судебное толкование права. 

4. Особенности толкования норм конституционного права. 

5. Роль толкования права в разрешении правовых коллизий. 

Список дополнительной литературы 

1. Бошно С.В. Толкование норм права // Право и современные государства. 2013. № 4. 

2. Власенко Н.И., Залоило М.В. Конкретизация и толкование права как творческое 

содержание судебной практики // Журнал российского права. 2016. № 8 (236). 

3. Карасев М.Н. Некоторые аспекты толкования норм права // Журнал российского 

права. 2000. № 11. 

4. Петрушев В.А. Проблемы толкования права в Российской Федерации : монография. 

М. : Изд-во РПА МЮ РФ, 2003. 
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5. Толстик В.А. Системное толкование норм права / В.А. Толстик, Н.Л. Дворников, 

К.В. Каргин. М., 2010. 

6. Хабриева Т.Я. Толкование Конституции Российской Федерации : теория и практика : 

дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.02. М., 1997. 369 с. 

19. Правоотношение 

Понятие и предпосылки правоотношения. Взаимосвязь норм права и 

правоотношений. Состав правоотношения, его элементы. Субъекты 

правоотношений: понятие и виды. Правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность субъектов права. Правосубъектность. Правовой статус. 

Субъективные права и юридические обязанности как юридическое содержание 

правоотношений. Объекты правоотношений: понятие и виды. Основания 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Юридические 

факты: понятие и классификация. Фактический состав. 

Темы для обсуждения 

1. Понятие и структура юридической обязанности. 

2. Понятие и структура субъективного права. 

3. Дискуссионные вопросы юридических фактов и фактических составов. 

4. Соотношение понятий «субъективное право» и «свобода». 

5. Подходы к пониманию объекта правовых отношений. 

Список дополнительной литературы 

1. Абрамов А.И. Правоотношение: функциональные аспекты // Правоведение. 2008. № 2. 

С. 178–190. 

2. Бялт В.С., Чимаров С.Ю. К вопросу о понятии и признаках правоотношений 

// Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2022. № 3–1. 

3. Герасимова Н.П. Возникновение, функционирование и развитие правоотношений 

// Правопорядок: история, теория, практика. 2014. № 1 (2). С. 76–80. 

4. Кабанов А.А., Чижов С.В. О структуре и содержании правоотношений 

// Ленинградский юридический журнал. 2015. № 4 (42). С. 19–29. 

5. Рыбалов А.О. Абсолютные права и правоотношения // Правоведение. 2006. № 1. 

С. 129–142. 

6. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М. : Юрид. лит., 1974. 351 с. 

7. Хоружий В.В. К вопросу о сущности правоотношения // Colloquium journal. 2019. 

№ 2–6 (26). 

20. Правомерное поведение и правонарушение 

Правомерное поведение как основная форма поведения субъектов права. 

Его мотивы и разновидности. Понятие, признаки и виды правонарушения. 

Юридический состав правонарушения. Обстоятельства, исключающие 

противоправность деяния. Причины правонарушений и пути их устранения. 

Темы для обсуждения 

1. Соотношение социально опасного и социально вредного поведения. 

2. Социальные причины преступного поведения. 
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3. Проблема стимулирования правомерного поведения. 

4. Социально-нейтральное поведение. 

5. Злоупотребление правом. 

Список дополнительной литературы 

1. Левкович Р.В. Правонарушение: его признаки и виды // Вестник науки. 2018. № 9. 

2. Малиновский А.А. Злоупотребление правом: теоретические аспекты // Журнал 

российского права. 1998. № 7. С. 70–75. 

3. Морозов А.С. Правомерное поведение как особый вид социального поведения 

человека // Вестник КемГУ. 2014. № 4 (60). 

4. Наумов А.Е. Злоупотребление правом: юридическая природа явления // Вестник 

Московского ун-та. Сер. 11, Право. 2009. № 6. С. 102–107. 

5. Уздимаева Н.И., Игонин А.Е. Классификация правонарушений по российскому 

законодательству: современные подходы // Контентус. 2019. № 9 (86). 

21. Юридическая ответственность 

Социальная ответственность и ее виды. Юридическая ответственность – 

особый вид социальной ответственности. Понятие, признаки и виды 

юридической ответственности. Основания освобождения от юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. Значение юридической 

ответственности для обеспечения законности и правопорядка. 

Темы для обсуждения 

1. Юридическая ответственность и государственное принуждение. 

2. Особенности уголовно-правовой ответственности. 

3. Специфика гражданско-правовой ответственности. 

4. Конституционно-правовая ответственность. 

5. Обстоятельства, отягчающие и смягчающие юридическую ответственность. 

Список дополнительной литературы 

1. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М. : Юрид. лит., 1976. 

215 с. 

2. Бредихин А.Л. К теории юридической ответственности // Философия права. 2021. 

№ 3 (98). 

3. Липинский Д.А. Принцип неотвратимости юридической ответственности с позиции 

ее двухаспектного понимания // Юридическая наука и правоохранительная практика. 

2015. № 3 (33). 

4. Кожевников О.А. Юридическая ответственность в системе права : дис. … канд. юрид. 

наук : 12.00.01. Тольятти, 2003. 194 с. 

5. Сенякин И.Н. Дисбаланс юридической ответственности в законодательстве 

Российской Федерации // Вестник СГЮА. 2015. № 4 (105). 

6. Серков П.П. О понятии юридической ответственности // Журнал российского права. 

2010. № 8. С. 42–49. 

7. Терещенко Д.С. Юридическая ответственность: проблемы переосмысления 

традиционного представления // Антиномии. 2022. № 1. 

8. Шиндянина М.Д. Стадии юридической ответственности. М., 1998. 



 

21 

 

22. Законность и правопорядок 

Объективная необходимость законности и правопорядка в условиях 

формирования и становления правового государства. Понятие, сущность, 

основные принципы и требования законности. Ее новый, качественно более 

высокий уровень. Понятие правового порядка. Соотношение общественного и 

правового порядка. Взаимосвязь законности, правопорядка, демократии и 

правового государства. Гарантии укрепления законности и правопорядка: 

понятие и виды. 

Темы для обсуждения 

1. Гарантии обеспечения законности и правопорядка. 

2. Вопросы соотношения законности и целесообразности. 

3. Тип режима законности в России. 

4. Проблема обеспечения правопорядка в современной России. 

5. Основные пути укрепления законности и правопорядка. 

Список дополнительной литературы 

1. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М. : Юрид. лит., 1976. 215 с. 

2. Витрук Н.В. Законность и правопорядок // Теория государства и права : учеб. для 

бакалавров / под ред. В.К. Бабаева. 3-е изд., перераб. и доп. Гл. 29. М. : Юрайт, 2014. 

715 с. Сер.: Бакалавр. Базовый курс. 

3. Вопленко Н.Н. Законность и правовой порядок. Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2006. 

4. Працко Г.С. Общественный и правовой порядок в жизнедеятельности гражданского 

общества // Философия права. 2018. № 3 (86). 

5. Працко Г.С. Право и законность как основа правопорядка // Философия права. 2018. 

№ 2 (85). 

6. Сенякин И.Н. Экстремизм как фактор угрозы общественной безопасности: теоретико-

правовой аспект // Вестник СГЮА. 2012. № 3 (86). 

7. Хомяков И.Д. Особенности понятия «охрана общественного порядка» как функции 

государства // Наука и современность. 2010. № 6–2. С. 435–440. 

23. Правосознание и правовая культура 

Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм 

общественного сознания. Структура правосознания. Правовая психология и 

правовая идеология. Виды правосознания: индивидуальное, групповое, 

массовое; обыденное, профессиональное, научное. Взаимодействие права и 

правосознания. Правосознание и поведение: потребности, интересы, 

мотивация, принятие решения. Понятие и структура правовой культуры 

общества и личности. Функции правовой культуры. Правовое воспитание как 

целенаправленное формирование правовой культуры граждан. Правовая 

культура и ее роль в становлении нового типа юриста, государственного 

служащего. 

Темы для обсуждения 

1. Проблемы взаимодействия правового сознания и права. 
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2. Правовые деформации и их проявления в современном обществе. 

3. Методы и цели правового воспитания. Роль средств массовой информации в правовом 

воспитании. 

4. Задачи правовой культуры. 

5. Особенности правовой культуры современного российского общества. 

Список дополнительной литературы 

1. Борисова Е.К. Функции правосознания // Вестник науки и образования. 2019. № 24–3 

(78). 

2. Медведев В.А. Правовая культура: понятие, сущность и современные тенденции 

развития // Oeconomia et Jus. 2022. № 2. 

3. Смоленский М.Б. Правовая культура и идея государственности // Государство и 

право. 2009. № 4. С. 15–21. 

4. Соколов Н.Я. Правовая культура юриста и законность // LEX RUSSICA. 2009. Т. 68. 

№ 1. С. 56–71. 

5. Соколов Н.Я. Профессиональное сознание юристов. М. : Наука, 1988. 222 с. 

6. Юлдашева Т.В. Профессиональное (юридическое) правосознание и его деформации: 

теоретико-понятийный аспект // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 

2012. № 3. С. 42–46. 

7. Юрашевич Н.М. Эволюция понятия правового сознания // Правоведение. 2004. № 2. 

С. 165–181. 

24. Механизм правового регулирования 

Понятия и основные элементы механизма правового регулирования. 

Стадии механизма правового регулирования. Эффективность механизма 

правового регулирования. Способы и типы правового регулирования. Правовое 

регулирование и правовое воздействие. Правовые стимулы и ограничения как 

средства правового воздействия. Соотношения поощрений и наказаний в праве. 

Льготы, привилегии и иммунитеты в праве. 

Темы для обсуждения 

1. Методы правового регулирования. 

2. Стимулы и ограничения в праве. 

3. Эффективность механизма правового регулирования. 

4. Правовой режим и его виды. 

5. Соотношение понятий «механизм правового регулирования» и «социальный 

механизм действия права». 

Список дополнительной литературы 

1. Герасимова Н.Р., Володина Т.А. Пределы правового регулирования: вопросы теории и 

практики // Социально-политические науки. 2013. № 4. С. 17–18. 

2. Кузьмина Е.М. Типы правового регулирования: современное измерение // Вестник 

Поволжского института управления. 2013. № 6 (39). С. 43–48. 

3. Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1994. 

180 с. 

4. Миронов В.О., Кабанова О.В. Метод правового регулирования и структурирование 

системы права // Аграрное и земельное право. 2019. № 1 (169). 
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5. Скрипник А.В. Механизм правового регулирования: его составные части и 

содержание // Право и государство: теория и практика. 2019. № 4 (172). 

6. Сырых В.М. Социальный механизм правового регулирования: понятие, состав и 

структура // Ленинградский юридический журнал. 2005. № 2. С. 106–119. 

25. Правовые системы современного мира 

Понятие и общая характеристика современных правовых систем. 

Классификация правовых систем современного мира. Европейский (романо-

германский) тип правовой системы. Система общего (англосаксонского) права. 

Структура и источники континентально-европейского права, общего права. 

Мусульманское право, его черты и особенности. Иудейское право. 

Современное обычное право. Особенности правовых систем, связанные с 

традициями и обычаем. Общая характеристика современных политико-

правовых доктрин. Правовая карта мира. Взаимное влияние и 

взаимопроникновение современных правовых систем. 

Темы для обсуждения 

1. Романо-германская правовая семья: история формирования и современное состояние. 

2. Англосаксонское право: основные черты и специфика. 

3. Семья традиционного и религиозного права: сравнительно-правовой анализ. 

4. Национальная правовая система и международное право: их соотношение и 

взаимосвязь. 

5. Исторические и социокультурные истоки российской правовой системы. 

Список дополнительной литературы 

1. Марченко М.Н. Обычай в системе источников романо-германского права // Вестник 

Московского ун-та. Сер. 11, Право. 2000. № 5. 

2. Марченко М.Н. Основные источники англосаксонского права: понятие, прецедент 

// Вестник Московского ун-та. Сер. 11, Право. 1999. № 4. 

3. Марченко М.Н. Отличительные особенности романо-германского права // Вестник 

Московского ун-та. Сер. 11, Право. 2000. № 1. 

4. Марченко М.Н. Понятие сравнительного права (сравнительного правоведения) 

// Вестник Московского ун-та. Сер. 11, Право. 1999. № 1. 

5. Примак Т.К., Старостина С.А. Договор в мусульманской политико-правовой доктрине 

// Государство и право. 2008. № 9. С. 73–76. 

6. Скурко Е.В. Некоторые аспекты проблемы взаимодействия правовых систем в 

условиях глобализации // Государство и право. 2008. № 8. С. 69–72. 

7. Чердаков О.И., Субботин Г.В. О понятии «правовая система» в контексте 

современных исследований // Юридическая наука. 2015. № 4. 

26. Пробелы позитивного права 

Понятия и виды пробелов в позитивном праве. Установление пробелов в 

позитивном праве. Устранение пробелов. 
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Темы для обсуждения 

1. Проблемы системности и пробельности правового регулирования в современных 

условиях. 

2. Конкретизация законодательства как один из способов устранения пробелов в праве. 

3. Восполнение пробелов в праве: роль и место суда. 

4. Роль органов прокуратуры в выявлении и устранении пробелов в правовом 

регулировании общественных отношений. 

Список дополнительной литературы 

1. Липчанская М.А., Заметина Т.В. Социальные права граждан в условиях 

использования искусственного интеллекта: правовые основы и пробелы 

законодательного регулирования в России // Журнал российского права. 2020. № 11. 

2. Лушников П.В. Пробелы в праве и способы их восполнения // Вестник Удмуртского 

ун-та. Сер. Экономика и право. 2020. № 3. 

3. Петров А.А. Может ли коллизия юридических норм порождать пробел в праве? 

// Вестник Томского гос. ун-та. 2018. № 432. 

4. Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика : материалы VI Междунар. науч. 

конф. теоретиков права «Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика». 

г. Москва, 20–21 февраля 2020 г. / Т.Я. Хабриева, С.В. Липень, В.В. Лазарев и др. ; 

отв. ред. Н.Н. Черногор. М. : Ин-т законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации : Юриспруденция, 2021. 464 с. 



 

25 

 

СПИСОК ОСНОВНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Актуальные проблемы теории государства и права : учеб. пособие 

/ Р.В. Шагиева, Л.А. Букалеров, В.В. Виноградов, М.А. Горбунов ; отв. ред. 

Р.В. Шагиева. 2-е изд., пересмотр. М. : Юр. норма : ИНФРА-М, 2019. 576 с. 

2. Бабаев В.К. Теория государства и права : учеб. для бакалавров. 3-е изд., 

перераб. и доп. М. : Юрайт, 2023. 367с. 

3. Венгеров А. Б. Теория государства и права : учеб. 14-е изд., стер. М. : 

Дашков и К, 2021. 607 с. 

4. Кожевников В.В., Коженевский В.Б., Рыбаков В.А. Теория государства и 

права : учеб. М. : Проспект, 2020. 464 с. 

5. Комаров С.А. Общая теория государства и права : учеб. для вузов. 9-е 

изд., испр. и доп. М. : Юрайт, 2020. 506 с. 

6. Кулапов В.Л. Теория государства и права : учеб. М. : КноРус, 2022. 380 с. 

7. Малько А.В. Теория государства и права : учеб. М. : КноРус, 2020. 

8. Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах : учеб.-

метод. пособие. М. : Дело, 2019. 352 с. 

9. Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права : учеб. Т. 1. 

Государство. М. : Проспект, 2021. 744 с. 

10.  Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права : учеб. Т. 2. 

Право. М. : Проспект, 2021. 648 с. 

11.  Марченко М.Н. Теория государства и права. 2-е изд. М. : Проспект, 2021. 

720 с. 

12.  Матузов Н.И. Теория государства и права : учеб. / Н.И. Матузов, 

А.В. Малько. 5-е изд. М. : Дело, 2020. 528 с. 

13.  Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства : учеб. для вузов. М. : 

Норма : ИНФРА-М, 2020. 560 с. 

14.  Основы государства и права : учеб. пособие для вузов / С.А. Комаров [и 

др.] ; под общ. ред. С.А. Комарова. 5-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 

2021. 681 с. 

15.  Пиголкин А.С. Теория государства и права : учеб. для вузов 

/ А.С. Пиголкин, А.Н. Головистикова, Ю.А. Дмитриев ; под ред. 

А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 

2023. 516 с. 

16.  Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А. Теория государства и права : 

учеб. для бакалавров. М. : Проспект, 2021. 568 с. 

17.  Ромашов Р.А. Теория государства и права : учеб. и практ. для вузов 

/ Р.А. Ромашов. М. : Юрайт, 2023. 443 с. 

18.  Теория государства и права : учеб. / В.Н. Бабенко, С.А. Батова, 

И.С. Демидова [и др.] ; под ред. О.Ю. Рыбакова. М. : Юстиция, 2022. 471 с. 

19.  Теория государства и права : учеб. / А.Г. Бережнов, Е.А. Воротилин, 

А.А. Кененов [и др.] ; под ред. М.Н. Марченко. М. : Зерцало-М, 2020. 720 c. 

20.  Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М. : Омега-Л, 2019. 324 с. 



 

26 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ) 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

1. Теория государства и права в системе юридических наук. 

2. Возникновение права. 

3. Понятие государства: исторические определения и современные 

подходы. 

4. Государственный суверенитет: проблемы определения понятия и 

содержания. 

5. Государственная власть, ее свойства и формы осуществления. 

6. Государственное принуждение. 

7. Монархия как форма правления: история и современность. 

8. Республиканская форма правления: история и современность. 

9. Современный федерализм. 

10. Формы политико-территориального (государственного) устройства. 

11. Политический (государственный) режим как содержательно-

динамическая сторона и выражение государственной власти. 

12. Тоталитаризм: сущность и концепции. 

13. Функции и обеспечивающая их структурная организация государства. 

14. Эволюция функций Российского государства. 

15. Государство и органы местного самоуправления. 

16. Эффективность государственных институтов. 

17. Политическая система Российской Федерации. 

18. Социальное государство. 

19. Гражданское общество: политико-юридический аспект. 

20. Модели взаимодействия государства, права и экономики. 

ТЕОРИЯ ПРАВА 

21. Понимание права в мировой и отечественной юриспруденции. 

22. Право и справедливость. 

23. Правовые ценности. 

24. Проблема соотношения права и морали. 

25. Система социального регулирования в современном обществе. 

26. Нормы права и правовые отношения: проблемы соотношения. 

27. Норма права как основная категория доктрины и догмы права. 

28. Закон в системе источников права Российской Федерации. 

29. Понятие эффективности и качества закона. 

30. Формирование и развитие отраслей российского права. 

31. Пределы действия нормативных правовых актов. 

32. Правовой прецедент. 

33. Судебная практика как источник права. 

34. Правовой обычай в системе источников права России. 

35. Изложение нормы права в источниках права. 

36. Система нормативных правовых актов в России. 
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37. Систематизация нормативных правовых актов. 

38. Правотворческий (законодательный) процесс и его этапы. 

39. Понятие и сущность правоприменительной деятельности. 

40. Правоприменительный акт как разновидность правового акта. 

41. Использование компьютерных технологий для учета и распространения 

правовой информации. 

42. Правовые режимы в российском законодательстве. 

43. Интерпретация (толкование) правовых норм. 

44. Учение о правоотношениях в теории права. 

45. Правовой статус и фактическое положение человека. 

46. Правосубъектность индивидуальных и коллективных субъектов права. 

47. Вина и виновность в противоправном деянии. 

48. Юридическая ответственность и правовые санкции. Стадии юридической 

ответственности. 

49. Злоупотребление правом. 

50.  Поощрения и наказания в праве. 

51. Законность как специфический элемент механизма правового 

регулирования. Поведение людей и право. 

52. Деформации правосознания. 

53. Особенности российской правовой культуры. 

54. Правовое воспитание и правовое обучение. 

55. Механизм правового регулирования общественных отношений. 

56. Юридические факты в механизме правового регулирования. 

57. Правовые системы современных государств. 

58. Глобальные правовые системы, правовые семьи и их классификация. 

59. Пробелы в праве и пути их восполнения. 

60. Коллизии в праве и способы их разрешения. 



 

28 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

1. Назовите составные части науки «Теория государства и права»: 

а) теории государства, форм государства, источников права;  

б) теории права, основных функций государства; 

в) теории государства, теории права; 

г) правовой культуры, законности, правопорядка, правосознания. 

 

2. Система научных знаний о закономерностях возникновения, развития и 

функционирования государства и права – …  

а) конституционное право; 

б) административное право;  

в) теория государства и права;  

г) гражданское право. 

 

3. Предмет науки «Теория государства и права» – … 

а) формы возникновения и развития государств у различных народов, 

возникновение различных правовых систем; 

б) наиболее общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования государства и права, система основных понятий 

юриспруденции; 

в) категории и явления государственно-правовой действительности, 

определенная часть окружающего мира; 

г) совокупность приемов, средств, принципов и правил, с помощью которых 

получают знания о правовых явлениях. 

 

4. Для установления сходства, различия и взаимосвязи государственно-

правовых явлений используется _________________________ метод.  

а) сравнительный; 

б) статистический; 

в) экспериментальный; 

г) диалектический. 

 

5. Сторонниками патриархальной теории происхождения государства являлись:  

а) Фома Аквинский, Радищев; 

б) Аристотель; 

в) Дюринг, Гумплович; 

г) К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин. 

 

6. В первобытном обществе отношения между людьми регулировали…  

а) мононормы; 

б) нормы права; 
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в) законы; 

г) прецеденты. 

 

7. Правило поведения, сложившееся вследствие его многократного применения 

в течение длительного времени – …  

а) право; 

б) обычай; 

в) нравственность; 

г) мораль. 

 

8. Государство – это… 

а) единая организация в интересах конкретного класса; 

б) единая общественная организация на определенной территории; 

в) организация политической власти, содействующая преимущественному 

осуществлению конкретных интересов (классовых, общечеловеческих, 

религиозных, националистических, расовых и т. п.) в пределах определенной 

территории; 

г) все варианты верны. 

 

9. Назовите представителей «теории насилия» происхождения государства и 

права. 

а) Гроций; 

б) Гумплович; 

в) Каутский; 

г) Дюринг. 

 

10. Государство как организация политической власти, создающая условия для 

компромисса интересов различных классов и социальных групп, определяется в 

рамках ________________________________ подхода к сущности государства. 

а) классового; 

б) формационного; 

в) общечеловеческого;  

г) цивилизационного. 

 

11. Тип государства – это… 

а) общественно-экономический строй государства; 

б) совокупность экономического базиса и надстройки; 

в) система сущностных признаков государства определенной общественно-

экономической формации; 

г) совокупность внутренних, устойчивых и необходимых свойств и связей 

государства. 
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12. Свойство государственной власти, выступающее как признание 

социальными массами этой власти и как способность властвующих убедить 

подвластных в справедливости своих притязаний,  –…  

а) легитимность; 

б) правомерность; 

в) легальность; 

г) подведомственность. 

 

13. Из каких элементов состоит форма государства? 

а) форма правления; 

б) форма правления и политический (государственный) режим; 

в) форма правления, форма государственного устройства, политический 

(государственный) режим и политическая динамика; 

г) все варианты верны. 

 

14. О чем идет речь: «…основные направления деятельности государства 

внутри страны и на международной арене…»? 

а) задачи государства; 

б) форма государственного устройства; 

в) функции государства; 

г) все варианты верны. 

 

15. Деятельность государственных органов по исполнению законов и решению 

вопросов управленческого характера относится к _____________форме 

осуществления функций государства. 

а) правотворческой; 

б) правоприменительной; 

в) правоохранительной; 

г) организационной. 

 

16. К какому понятию относится следующее определение: «Самостоятельная, 

обособленная часть государственного аппарата, созданная для осуществления 

определенной функции и наделенная соответствующей компетенцией?» 

а) механизм государства; 

б) государственный орган; 

в) государственное предприятие; 

г) все варианты верны. 

 

17. Основанная на праве, особая политико-территориальная организация 

политической власти в стране, обеспечивающая гарантированность основных 

прав и свобод личности, – это … 

а) правовое государство; 

б) форма осуществления функций государства; 

в) механизм правового регулирования; 
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г) гражданское общество. 

ТЕОРИЯ ПРАВА 

18. Признаком права является – … 

а) суверенитет; 

б) система налогов и сборов; 

в) формальная определенность; 

г) государственный аппарат. 

 

19. Основные, исходные начала, положения, идеи, выражающие сущность 

права как специфического социального регулятора,  – это … 

а) нормы права; 

б) функции права; 

в) формы права; 

г) принципы права. 

  

20. Право – это... 

а) система юридических норм, выражающих общественную, классовую волю; 

б) система классовых общесоциальных или индивидуальных интересов; 

в) правовые идеи и принципы; 

г) все варианты верны. 

  

21. К специально юридическим функциям права относятся… 

а) экономическая; 

б) регулятивная; 

в) политическая;  

г) коммуникативная. 

  

22. Норма права и статья нормативно-правового акта между собой 

соотносятся как… 

а) сущность и содержание; 

б) часть и целое; 

в) причина и следствие; 

г) содержание и форма. 

 

23. Элементами структуры нормы права являются: 

а) санкция, приказ, повеление; 

б) запрет, дозволение, поощрение; 

в) гипотеза, диспозиция, санкция; 

г) стимул, ограничение, поощрение. 

  

24. Нормативно-правовые акты, издаваемые органами исполнительной 

власти, называются… 

а) правоприменительными актами толкования права; 
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б) систематическими; 

в) историческими; 

г) субъективными. 

  

25. Совокупность всех действующих в государстве правовых норм – это… 

а) юридическая обязанность; 

б) объективное право; 

в) субъективное право;  

г) правовая система. 

  

26. Субъектами доктринального толкования норм российского права 

выступают: 

а) юристы-практики; 

б) журналисты и писатели, пишущие на юридические темы; 

в) научные работники в сфере правоведения; 

д) депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации. 

  

27. Правоотношения регулируются: 

а) самобытностью нации; 

б) нормами права; 

в) судебными решениями; 

г) обязательствами сторон. 

 

28. Установленная законом мера должного, общественно необходимого 

поведения – это… 

а) юридическая обязанность; 

б) субъективное право; 

в) правовой статус личности;  

г) профессиональный правовой статус.  

  

29. Распространенная в обществе совокупность идей, взглядов, принципов и 

представлений о праве, с помощью которых человек выражает свое 

отношение к действующему и желаемому праву, – это… 

а) правовая культура; 

б) правосознание; 

в) политическое сознание;  

г) правовая идеология. 
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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ И КАТЕГОРИЙ 1 

 

Авторитаризм – политический режим, характеризующийся монополией на 

государственную власть одной группировки (партии, лица), значительным 

ограничением оппозиционных организаций. 

Аналогия закона – решение конкретного юридического дела на основе 

правовой нормы, рассчитанной не на данный, а на сходные случаи. 

Аналогия права – решение конкретного юридического дела на основе общих 

принципов и смысла права. 

Власть – способность и возможность оказывать определяющее воздействие на 

деятельность, поведение людей с помощью каких-либо средств – воли, 

авторитета, права, насилия (родительская власть, государственная, 

экономическая и др.); политическое господство, система государственных 

органов. 

Гарантии законности – средства и условия, обеспечивающие соблюдение 

законов и подзаконных актов, беспрепятственное осуществление прав граждан 

и интересов общества и государства. 

Гипотеза – элемент нормы права, указывающий на условия ее действия 

(время, место, субъектный состав и т. п.), которые определяются путем 

закрепления юридических фактов. 

Государство – организация политической власти, содействующая 

преимущественному осуществлению конкретных интересов (классовых, 

общечеловеческих, религиозных, националистических, расовых и т. п.) в 

пределах определенной территории. 

Государственная власть – разновидность социальной власти, имеющая 

волевой характер, воплощающаяся в государственно-правовых институтах, 

которая реализуется непосредственно государством в лице его органов и 

должностных лиц или делегирована либо санкционирована им, т. е. 

осуществляется от его имени, по его уполномочию и при его поддержке. 

Государственный аппарат – система его органов, с помощью которых 

осуществляется государственная власть. 

Государственный режим – важнейшая составная часть политического 

режима, существующего в обществе. 

Гражданин – лицо, принадлежащее на правовой основе к определенному 

государству; имеет определенную правоспособность, наделен правами, 

свободами и обременен обязанностями. 
 

1 См.: Юридический энциклопедический словарь / под ред. А. В. Малько. 2-е изд. М. : Проспект, 2023; 

Панченко В. Ю., Рыбаков В. А. Теория государства и права в терминах и определениях : учеб. пособие. М. : 

ЭКСМО, 2022; Тепляшин И.В. Словарь основных терминов по дисциплине «Теория государства и права» 

/ И.В. Тепляшин, А.В. Ткаченко ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. Красноярск, 2019. 47 с. 
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Гражданское общество – совокупность нравственных, религиозных, 

национальных, социально-экономических, семейных отношений и институтов, 

с помощью которых удовлетворяются интересы индивидов и их групп. 

Гражданство – устойчивая правовая связь человека с государством, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и 

ответственности. 

Дееспособность – установленная (признанная) в законе возможность лица 

собственными действиями осуществлять свои права и обязанности. 

Деликтоспособность – способность лица самостоятельно нести юридическую 

ответственность за совершенное противоправное деяние. 

Демократический режим – система методов и приемов, с помощью которых 

население участвует в осуществлении государственной власти посредством 

прямой (когда граждане, например, на референдуме непосредственно 

принимают решения по важнейшим вопросам общественной жизни) и 

представительной демократии (когда народ реализует свою власть через 

выбираемые им представительные органы), принимая решения большинством с 

учетом интересов меньшинства. 

Диспозиция – основной элемент нормы права, определяющий модель 

поведения субъектов с помощью установления прав и обязанностей, 

возникающих при наличии указанных в гипотезе юридических фактов. 

Доктринальное толкование – разъяснение смысла правовых предписаний, 

даваемое научными и другими квалифицированными юридическими 

учреждениями (служащими) на основе уяснения и анализа правовых норм. 

Естественное право – совокупность неотъемлемых прав и свобод, 

обусловленных природой человека и не зависящих тем самым от воли 

конкретного законодателя. 

Закон – нормативный акт, принятый в особом порядке органом 

законодательной власти или референдумом, выражающий волю народа, 

обладающий высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные 

общественные отношения. 

Законность – система требований общества и государства, состоящая в точной 

и неуклонной реализации норм права всеми и повсеместно. 

Инкорпорация – способ систематизации действующего права путем 

объединения в сборнике или собрании правовых актов в хронологическом, 

алфавитном или ином порядке (например, по отраслям права). 

Институт права – обособленная группа юридических норм, регулирующих 

однородные общественные отношения и входящих в соответствующую отрасль 

права. В отличие от отраслей права объединяет нормы, которые регулируют 

лишь часть отношений определенного вида. 
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Интерпретационный акт – правовой акт, который содержит разъяснение 

смысла юридических норм и выносится специальными компетентными 

органами. 

Источники (формы) права – способ выражения вовне государственной воли, 

объективирования юридических правил поведения. 

Кодификация – форма систематизации, совершенная путем объединения 

нормативных актов в единый, логически цельный законодательный акт с 

изменением их содержания. 

Конфедерация – временный союз государств, образуемый для достижения 

политических, военных, экономических и прочих целей. 

Легальность – законность, узаконение. 

Легитимность – «согласный с законами, законный, правомерный» – согласие 

народа (граждан, людей и т. д.) с властью, когда он (они) добровольно признает 

за ней право принимать обязательные решения. 

Метод правового регулирования – совокупность юридических средств, при 

помощи которых осуществляется правовая регламентация качественно 

однородных общественных отношений. 

Механизм правового регулирования – система юридических средств, 

организованных наиболее последовательным образом в целях преодоления 

препятствий, стоящих на пути удовлетворения интересов субъектов права. 

Монархия – форма государственного правления, при которой высшая власть не 

избирается и не назначается, а передается по наследству и осуществляется 

бессрочно. 

Мононорма – обязательное правило поведения для людей в первобытном 

обществе, в котором еще не разделены разные нормы общественного 

регулирования: религия, мораль. 

Норма права – общеобязательное, формально определенное правило 

поведения, установленное и обеспечиваемое государством и направленное на 

урегулирование конкретного вида общественных отношений. 

Нормативно-правовой акт – принимаемый в установленном порядке 

правотворческими субъектами, обладающий юридической силой официальный 

юридический документ, содержащий нормы права и являющийся основным 

юридическим источником права в романо-германской правовой семье. 

Обратная сила закона – распространение действия закона на случаи, имевшие 

место до вступления его в силу. 

Общество – в широком смысле – совокупность исторически сложившихся 

форм совместной деятельности людей; в узком смысле – исторически 

конкретный тип социальной системы, определенная форма общественных 

отношений. 
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Орган государства – это звено государственного аппарата, уполномоченное 

осуществлять государственную власть в обществе и наделенное 

определенными властными полномочиями, необходимыми для решения 

конкретных задач управления. 

Отрасль права – упорядоченная совокупность юридических норм, 

регулирующих определенный род (сферу) общественных отношений. 

Парламент – высший представительный и законодательный орган власти во 

многих государствах, формируемый полностью или главным образом на 

выборных началах. 

Подзаконный нормативный акт – изданный на основе и во исполнение 

законов акт, содержащий юридические нормы. 

Позитивное право – действующие нормативные правовые акты, право, 

установленное государством, волей законодателя (в отличие от естественного 

права). 

Политика – это искусство управления обществом, которое характеризует 

отношения по поводу власти между классами, партиями, нациями; между 

государством, с одной стороны, и народом – с другой. 

Политическая партия – это один из видов общественных объединений, 

имеющих основной целью оказание доминирующего влияния на государство, 

это наиболее активная и организованная часть социальной группы, которая 

борется за власть или за участие в осуществлении власти посредством влияния 

на формирование общей воли граждан, участия в выборах и деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

Политическая система общества – упорядоченная на основе права и иных 

социальных норм совокупность институтов (государственных органов, 

политических партий, движений, общественных организаций и т. п.), в рамках 

которой проходит политическая жизнь общества и осуществляется 

политическая власть. 

Политический режим – система методов, приемов и средств, с помощью 

которых осуществляется политическая власть и характеризуется политическая 

система данного общества. 

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. 

Правовая культура личности – знание и понимание права, а также 

деятельность в соответствии с ним. Правовая культура общества – уровень 

правосознания и правовой активности общества, степень прогрессивности 

юридических норм и юридической деятельности. 
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Правовое воспитание – целенаправленная деятельность государственных 

органов и общественности по формированию у граждан и должностных лиц 

правосознания и правовой культуры. 

Правовое государство – организация политической власти, создающая условия 

для наиболее полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а 

также для наиболее последовательного связывания (с помощью права) 

государственной власти с целью избежать злоупотреблений. 

Правовая доктрина – это особая форма права, представляющая собой труды 

выдающихся ученых-правоведов или общепризнанные правовые учения, на 

которые можно официально (с одобрения государства) ссылаться в процессе 

применения правовых норм. 

Правовая система – объективно существующая целостная (взаимосвязанная, 

взаимосогласованная) совокупность всех правовых явлений и учреждений, 

имеющихся в обществе и составляющих его юридический потенциал (право, 

законодательство, судебная система, юридическая практика и т. д.). 

Правовой обычай – исторически сложившееся правило поведения, 

содержащееся в сознании людей, вошедшее в привычку (в результате 

многократного применения) и приводящее к правовым последствиям. 

Правовой статус – правовое положение лица, выраженное в закрепленных 

законодательством правах, свободах, законных интересах, обязанностях лица. 

Правомерное поведение – деяние субъектов, соответствующее нормам права и 

социально полезным целям. 

Правонарушение – виновное, противоправное, общественно вредное деяние 

(действие либо бездействие) деликтоспособного лица, причиняющее вред 

интересам общества, государства, личности. 

Правоотношение – урегулированное нормами права общественное отношение, 

участники которого обладают соответствующими субъективными правами и 

юридическими обязанностями. 

Правопорядок – система общественных отношений, в которой поведение 

субъектов является правомерным; состояние урегулированности социальных 

связей. 

Правоприменительный акт – правовой акт, который содержит 

индивидуальное властное предписание, вынесенное компетентным органом в 

результате решения конкретного юридического дела. 

Правосознание – совокупность чувств, эмоций, представлений, идей, взглядов, 

в которых отражается отношение людей к действующему или желаемому 

праву. 

Правосубъектность – признаваемая и обеспечиваемая государством 

способность лица иметь субъективные права и юридические обязанности, а 

также лично своими действиями осуществлять их в правоотношении. 
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Правоспособность – установленная (признанная) в законе возможность лица 

иметь субъективные права и юридические обязанности. 

Правотворчество – деятельность компетентных органов (прежде всего 

государственных) по принятию, изменению и отмене юридических норм. 

Предмет правового регулирования – те общественные отношения, социальные 

связи, которые упорядочивает право. 

Президент – выборный глава государства в большинстве современных 

демократических государств с республиканской формой правления. 

Презумпция невиновности – закрепленное в праве предположение, согласно 

которому каждый обвиняемый в совершении преступления считается 

невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 

законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

Прецедент – форма (источник) права, образующаяся в случаях, когда решению 

по конкретному делу придается обязательная сила при разрешении 

аналогичных дел. 

Применение права – властная деятельность компетентных органов по 

разрешению конкретного юридического дела, в результате чего выносится 

соответствующий индивидуальный акт. 

Принципы права – основные, исходные начала, положения, идеи, выражающие 

сущность права как специфического социального регулятора. 

Разделение властей – принципы организации и осуществления единой 

государственной власти, выражающиеся в ее разделении, как правило, на 

законодательную, исполнительную и судебную в целях недопущения ее 

узурпации со стороны какого-либо органа или должностного лица, а также 

обеспечения эффективности ее осуществления. 

Реализация права – это процесс воплощения правовых норм и правомерное 

поведение субъектов в достижение запланированного социально полезного 

результата, который зависит от ряда экономических, политических, социально-

культурных, профессиональных и иных факторов. 

Республика – форма государственного правления, характеризующаяся 

выборностью власти, ее срочностью и зависимостью от избирателей. 

Референдум – принятие непосредственно гражданами управленческого 

решения по наиболее важным вопросам государственной и общественной 

жизни, обладающее высшей юридической силой. 

Санкция – элемент нормы права, предусматривающий неблагоприятные 

(негативные) либо благоприятные (позитивные) последствия для субъекта, 

реализующего диспозицию. 

Система права – внутренняя структура права, состоящая из 

взаимосогласованных норм, институтов, подотраслей и отраслей права. 
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Состав правонарушения – совокупность обязательных признаков (или 

элементов) правонарушения, а также иные существенные факты, 

предопределяющие юридическую ответственность. 

Социальное государство – особый тип современного высокоразвитого 

государства, в котором обеспечивается высокий уровень социальной 

защищенности всех граждан посредством активной деятельности государства 

по урегулированию социальной, экономической и других сфер 

жизнедеятельности общества, установлению в нем социальной справедливости 

и солидарности. 

Субъективное право – мера юридически возможного поведения, позволяющая 

субъекту удовлетворять его собственные интересы. 

Суверенитет – политико-правовое свойство государства, выражающееся в 

самостоятельности, верховенстве и независимости государственной власти 

внутри страны и на международной арене. 

Теория государства и права – система знаний о сущности государства и права, 

о наиболее общих закономерностях возникновения, функционирования и 

развития государственно-правовых явлений, выступающая методологической 

основой для отраслевых юридических наук. 

Типология государств – их специфическая классификация, проводимая в 

основном с позиции двух подходов: формационного и цивилизационного. 

Толкование права – деятельность, направленная на установление смысла 

юридических норм. 

Тоталитаризм – вид политического режима, характеризующийся полным 

(тотальным) контролем государства над всеми сферами жизни общества, 

фактической ликвидацией конституционных прав и свобод, репрессиями в 

отношении оппозиции и инакомыслящих. 

Унитарное государство – простое, единое государство, части которого 

являются административно-территориальными единицами и не обладают 

признаками государственного суверенитета. 

Федеративное государство – сложное, союзное государство, части которого 

являются государственными образованиями и обладают той или иной мерой 

суверенитета и другими признаками государственности (в нем наряду с 

высшими федеральными органами и федеральным законодательством 

существуют высшие органы и законодательство субъектов федерации). 

Физическое лицо – индивид, выступающий в правоотношениях носителем 

субъективных прав и юридических обязанностей. 

Форма государства – способ организации политической власти, 

охватывающий форму государственного правления, форму государственного 

устройства и государственно-правовой режим. 
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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. 

Форма правления – элемент формы государства, характеризующий 

организацию верховной государственной власти, порядок образования ее 

органов и их взаимоотношения с гражданами. 

Функции государства – основные направления деятельности государства по 

решению стоящих перед ним задач. 

Юридическая обязанность – мера юридически необходимого поведения, 

установленная для удовлетворения интересов управомоченного лица. 

Юридическая ответственность – необходимость лица подвергнуться 

государственному принуждению в виде мер личного, имущественного и/или 

организационного характера. 

Юридическая техника – совокупность определенных приемов и методов, 

применяемых как при разработке содержания и структуры правовых актов, так 

и при их претворении в жизнь. 

Юридические факты – такие жизненные обстоятельства, с которыми норма 

права связывает наступление определенных юридических последствий. 

Юридическое лицо – организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество 

и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Язык закона – совокупность лексических, синтаксических и стилистических 

средств, посредством которых формируется текст закона и или иного 

нормативного правового акта. 
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СПИСОК ВОПРОСОВ  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ 

1. Предмет теории государства и права и его содержание. Классификация и 

характеристика основных методов теории государства и права.  

2. Место и роль теории государства и права в системе общественных и 

юридических наук.  

3. Основные подходы в изучении государства и права. 

4. Причины, пути и формы возникновения государства.  

5. Социальные регуляторы первобытного общества. Признаки первобытных 

обычаев.  

6. Множественность учений о происхождении государства и права: сущность 

и причины.  

7. Плюрализм в понимании и определении государства. Признаки 

государства.  

8. Сущность государства. Государство и общество. 

9. Формационный подход к типологии государства. Цивилизационный 

подход к типологии государства и его разновидности.  

10. Власть: понятие, признаки, виды. Общество и власть. 

11. Социальные нормы: понятие и виды.  

12. Государственная власть: понятие и признаки. Легализация и легитимация 

государственной власти. 

13. Общество: понятие, признаки, структура. 

14. Принцип разделения властей: теория и практика. 

15. Разделение властей в современной России: теория и практика 

осуществления.  

16. Форма государства: понятие и содержание.  

17. Форма правления: понятие, основные виды.  

18. Особенности формы правления в Российской Федерации. 

19. Форма государственного (территориального) устройства: понятие, 

разновидности.  

20. Особенности государственного устройства в Российской Федерации.  

21. Государственный режим: понятие и признаки. Политический и 

государственный режим. 

22. Общая характеристика основных видов политических режимов.  

23. Политический режим современного Российского государства.  

24. Формы и методы осуществления функций государства.  

25. Функции государства: понятие, классификация и содержание.  

26. Характеристика основных функций Российского государства.  

27. Механизм государства: понятие и структура.  

28. Понятие и виды государственных органов.  
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29. Принципы организации и деятельности государственного аппарата в 

современном обществе.  

30. Государственные служащие: понятие и виды.  

31. Понятие, структура и функции политической системы общества.  

32. Государство в политической системе общества.  

33. Политические партии: понятие, признаки, виды. 

34. Теория и практика формирования социального и правового государства в 

обществе.  

35. Пути формирования правового государства в современной России. 

36. Основные (конституционные) черты современного Российского 

государства.  

37. Понятие, принципы, условия формирования и функционирования 

гражданского общества.  

38. История становления гражданского общества. Природа и понятие 

гражданского общества. 

39. Структура гражданского общества. Гражданское общество и государство.  

40. Основные закономерности развития государства.  

41. Гражданство и подданство: понятие и природа.  

42. Плюрализм в понимании и определении понятия права. 

43. Признаки права, отличающие его от иных социальных регуляторов. 

Определение понятия права.  

44. Социальное регулирование: понятие, функции и виды социальных норм.  

45. Теория естественного права: понятие, содержание, эволюция.  

46. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие, 

противоречие.  

47. Соотношение права, политики и экономики. 

48. Принципы права: понятие, классификация.  

49. Юридический позитивизм: содержание и виды.  

50. Функции права: понятие, классификация, формы реализации.  

51. Правовой статус личности: понятие, элементы и виды.  

52. Понятие и признаки правовой нормы. Логическая структура правовой 

нормы. 

53. Классификация норм права.  

54. Соотношение между нормой права и статьей нормативного правового акта.  

55. Понятие формы права. Соотношение понятий «форма права» и «источник 

права».  

56. Санкционированные источники права: понятие и виды. 

57. Нормативный правовой акт как источник права.  

58. Правовой прецедент: понятие, виды, достоинства и недостатки.  

59. Закон: понятие, признаки, виды. Качество закона. 
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60. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц.  

61. Правотворчество: понятие, принципы, виды. Понятие и стадии 

законотворчества в Российской Федерации.  

62. Систематизация нормативных правовых актов: понятие, виды.  

63. Система права: понятие, элементы. Соотношение с системой источников 

(форм) права.  

64. Общая характеристика отраслей российского права.  

65. Публичное и частное право, материальное и процессуальное право. 

66. Реализация права: понятие и формы. Применение правовых норм как 

особая форма реализации права.  

67. Акты применения норм права: понятие и виды.  

68. Понятие и необходимость толкования норм права. Способы (приёмы) 

толкования правовых норм. 

69. Акты толкования норм права: понятие, особенности и виды. 

70. Правовые отношения: понятие, признаки, предпосылки возникновения. 

Виды правовых отношений.  

71. Субъекты правоотношений: понятие, виды. Правоспособность и 

дееспособность субъектов права. Правосубъектность.  

72. Субъективные права и юридические обязанности как юридическое 

содержание правоотношений.  

73. Юридический факт: понятие и классификация. Фактический состав. 

74. Понятие правомерного поведения, его виды. 

75. Понятие правонарушения, его признаки и виды.  

76. Юридический состав правонарушения. Категория вины в юриспруденции. 

77. Понятие и виды юридической ответственности. Принципы, цели и 

функции юридической ответственности. 

78. Основания юридической ответственности. 

79. Основания освобождения от юридической ответственности и наказания. 

80. Понятие и виды государственного принуждения. 

81. Понятие законности, гарантии и методы ее обеспечения. 

82. Законность и дисциплина. Виды дисциплины. 

83. Понятие и структура правопорядка. 

84. Основные пути укрепления законности, правопорядка и дисциплины. 

85. Правовое сознание: понятие, виды, функции. Правовой нигилизм и формы 

его проявления. 

86. Профессиональное и непрофессиональное правосознание. 

87. Правовая культура: понятие, структура, виды и функции. 

88. Правовое воспитание личности: понятие, задачи, система. 

89. Предмет и метод правового регулирования.  
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90. Понятие и основные элементы механизма правового регулирования.  

91. Понятие и структура правовой системы общества. Семья правовых систем.  

92. Общая характеристика правовой системы Российской Федерации. 

93. Классификация правовых систем современности. 

94. Англосаксонская правовая семья. 

95. Романо-германская правовая семья. 

96. Мусульманское право.  

97. Права и свободы человека и гражданина: понятие, соотношение. Человек, 

его права и свободы как высшая ценность  

98. Понятие и виды обязанностей человека и гражданина.  

99. Пробелы в праве: понятие и способы их устранения и преодоления.  

100. Юридические коллизии и способы из разрешения. 
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Приложение 1 

 

Образец оформления титульного листа 

 

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

Волжский филиал ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 

 

Кафедра юриспруденции 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

 

(наименование работы) 

 

 

 

 ВЫПОЛНИЛ(А): 

студент(ка) гр.  ___________ 

Фамилия Имя Отчество 

_________________________ 

_________________________  

 

 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: 

ученая степень, 

должность, 

Фамилия Имя Отчество 

_________________________ 

_________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волжский, год 
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Приложение 2 

 

 
НОРМОКОНТРОЛЬ РЕФЕРАТА 

 ПО КАФЕДРЕ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 

Тема реферата ____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. студента ___________________________________________________________________________________ 

Академическая группа ________________  Направление ________________________________________________     

Дисциплина ______________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя  _____________________________________________________________________________ 
 

Анализ реферата на соответствие техническим требованиям 

№ 

п/п 
Объект Параметры 

Соответствует + 

Не соответствует - 

1.  Наименование темы работы Соответствует утвержденной кафедрой  

2.  Название и размер шрифта Times New Roman, 14 пунктов  

3.  Межстрочный интервал Полуторный (1,5)  

4.  Абзац 1,25 см  

5.  Поля (мм) Левое – 30, верхнее и нижнее – 20, правое – 10  

6.  Оформление текса С абзаца, выравнивание по ширине  

7.  Общий объем без 

приложений 

10-15стр.  

8.  Объем введения 1 стр.  

9.  Объем заключения 1 стр.  

10.  Нумерация страниц Сквозная, в нижней части листа, посередине. На 

титульном листе номер страницы не проставляется. 

Содержание: страница – 2 

 

11.  Последовательность 

приведения структурных 

частей работы 

Титульный лист. Содержание. Введение. Основная 

часть. Заключение. Список использованных 

источников. Приложения (если есть) 

 

12.  Оформление структурных 

частей работы 

Каждая структурная часть (кроме параграфов) 

начинается с новой страницы. Наименования 

приводятся с абзаца. Прописной (заглавной буквы). 

Точка в конце наименования не ставится 

 

13.  Структура основных частей 3 раздела  

14.  Состав списка 

использованных источников 

Не менее 7 источников, за последние 5 лет (фамилии 

авторов размещаются в алфавитном порядке) 

 

15.  Оформление таблиц Над таблицей с абзацного отступа. Нумерация 

сквозная. Например: Таблица 1 – Название табл. 

 

16.  Оформление рисунков Под рисунком с абзацного отступа. Нумерация 

сквозная. Например: Рисунок 1 – Название рис. 

 

17.  Оформление ссылок [4, с. 16] – номер книги в списке использованных 

источников четвертый, страница в книге 

шестнадцатая 

 

18.  Оформление приложений По центру прописными буквами. Например: 

Приложение Б 

 

19.  Оформление содержания Содержание включает в себя заголовки всех 

разделов с указанием страниц начала каждой части 

 

20.  Введение Актуальность, цель, задачи, объект, предмет работы  

21.  Основная часть Раскрытие сущности основного материала, а также 

аргументирование выводов в конце разделов 

 

22.  Заключение Обобщение работы и выводы, в соответствии с 

целью работы 

 

 

Соответствует / не соответствует требованиям «____» _______20___ г. Подпись преподавателя ___________ 
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Для заметок 



Учебное издание 

Ксения Владимировна Шубенкова 

Каринэ Эдуардовна Игнатова 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И  ПРАВА 

Учебно-методическое пособие 

для студентов направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Редактирование и верстка С.С. Вихлянцева 

Электронное издание сетевого распространения 

Доступ к пособию –  

постоянный, свободный и бесплатный. 

Пособие содержится в едином файле PDF.  

http://sphere-publishing.ru/images/banners/shubenkova2.pdf 

Максимальный объем: 15 МБ.  

Издательство ООО «Сфера»  

400127, Волгоград, ул. Менделеева, 43, 

sphere-vlg@mail.ru  

Дата издания: 09.06.2023 


