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1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)
 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенций, необходимых для

эффективного осуществления научно-исследовательской в области правового регулирования
общественных отношений.

Задачи освоения дисциплины:
- знать содержание курса «теория и история права и государства; история учений о

праве и государстве» в контексте развития мировой гуманитаристики в XXI столетии;
- иметь представление о различных концепциях науки и критериев научности, о

специфике социально-гуманитарных наук, о месте и роли юриспруденции в системе
современного социально-гуманитарного знания и ее структуре;

- исходя из проблемного характера современной гуманитаристики, уметь ставить и
анализировать в диалогической парадигме проблемы теории и истории права, отраслевых
юридических наук;

- на основе анализа ведущих направлений мировой юриспруденции и с учетом
особенностей эволюции отечественной юридической науки и практики в XX веке уметь
оценить современное состояние и охарактеризовать основные тенденции развития права и
науки о праве в России;

- понять связь и соотношение онтологии и методологии, получить навык
соорганизации различных онтологически представлений в рамках комплексного
междисциплинарного исследования;

- изучить закономерности языка науки и особенности форм научного знания.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

 
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения,

н а в ы к и , соотнесенные с компетенциями, которые формирует дисциплина, и
обеспечивающие достижение планируемых результатов по образовательной программе в
целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины (модуля),
приведен в таблице 1.

 
Таблица 1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины (модуля)
Название ОПОП
ВО, сокращенное

Код
компетенции

Формулировка
компетенции Планируемые результаты обучения

40.06.01
«Юриспруденция»

(ЮРП)

ПК-4 способность
адаптировать
результаты
современных
юридических
исследований для це-
лей решения проблем,
возникающих в
правоприменительной
практике и
государствен-ной
правовой политике.

Знания: актуальных проблем и
тенденций развития научной
области

Умения: осуществлять постановку
научной цели и задач в
соответствии с практической
необходимостью
(актуальностью) научного
исследования

Навыки: внедрения научных разработок в
государственную правовую
политику и
правоприменительную практику

ПК-5 готовность
использовать
результаты
исследований, знание
закономерностей и
тенденции развития

Знания: основных подходов к
разрешению актуальных
проблем в области права и
государства, отраженных в
передовых научных
исследованиях



права и государства для
совершенствования
юридической техники
разработки
нормативно-правовых
актов.

Умения: разрабатывать порученные
разделы, следуя выбранным
методологическим и
методическим подходам,
представлять разработанные
материалы, вести
конструктивное обсуждение,
дорабатывать материалы с
учетом результатов их
обсуждения; проводить
юридические экспертизы в
рамках научных споров, в том
числе давать экспертные
заключения

Навыки: подготовки аналитических
материалов, необходимых для
решения практических задач в
области права и государства

УК-1 способность к
критическому анализу
и оценке современных
научных достижений,
генерированию новых
идей при решении
исследовательских и
практических задач, в
том числе в
междисциплинарных
областях.

Знания: методов критического анализа и
оценки современных научных
достижений, а также методов
генерирования новых идей при
решении исследовательских и
практических задач, в том числе
в междисциплинарных областях

Умения: при решении исследовательских
и практических задач
генерировать новые идеи,
поддающиеся
операционализации исходя из
наличных ресурсов и
ограничений

Навыки: навыками анализа
методологических проблем,
возникающих при решении
исследовательских и
практических задач, в том числе
в междисциплинарных областях

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной
программы

 
Дисциплина «Теория и история права и государства; история учений о праве и

государстве» относится к дисцилинам Блока 1 Дисциплины (модули).
Входными требованиями, необходимыми для освоения дисциплины, является наличие

у обучающихся компетенций, сформированных при изучении дисциплин и/или
прохождении практик «История и философия науки», «История учений о праве и
государстве».

 

4. Объем дисциплины (модуля)
 
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических

часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на



самостоятельную работу, приведен в таблице 2.
 
Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины

Название
ОПОП ВО

Форма
обуче-

ния

Часть
УП

Семестр
(ОФО)

или курс
(ЗФО,
ОЗФО)

Трудо-
емкость Объем контактной работы (час)

СРС
Форма
аттес-
тации(З.Е.) Всего

Аудиторная Внеауди-
торная

лек. прак. лаб. ПА КСР

40.06.01
Юриспруденция ЗФО А1.В 4 3 25 10 6 0 9 0 83 Э(К)

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)
 

5.1 Структура дисциплины (модуля) для ЗФО

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем),
структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с
учебным планом, приведен в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы
текущего контроля для ЗФО

№ Название темы Кол-во часов, отведенное на Форма
текущего контроляЛек Практ Лаб СРС

1
Теория права и государства в
системе общественных и
юридических наук

2 0 0 12 не предусмотрены

2 Происхождение государства 2 0 0 12 не предусмотрены
3 Возникновение права 0 2 0 12 не предусмотрены

4 Сущность и определение
государства 2 0 0 12 не предусмотрены

5 Формы права 2 0 0 12 не предусмотрены
6 Система законодательства 0 2 0 12 не предусмотрены
7 Правовые отношения 2 2 0 11 не предусмотрены

Итого по таблице 10 6 0 83

 

 
5.2 Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) для ЗФО

Тема 1 Теория права и государства в системе общественных и юридических наук.
Содержание темы: Объект, предмет теории права и государства – закономерности

возникновения, развития и функционирования права и государства как самостоятельных,
органично взаимосвязанных между собой социальных институтов. Становление, развитие и
современное состояние теории права и государства в России и за рубежом. Место и значение
теории права и государства в системе юридических наук. Теория и история права и
государства. Принцип историзма в изучении права и государства. Соотношение теории
права и государства с отраслевыми юридическими науками. Связь с философией,
экономической наукой, политологией, этнографией, другими общественными наука-ми.
Функции теории государства и права. Методология теории права и государства.
Многообразие методологических подходов (методологический плюрализм) в познании права
и государства. Социологический, сравни-тельный, догматический, формально-логический,
кибернетический и другие методы. Право и государство в свете синергетического
мировидения. Представление права в качестве от-крытой, самоорганизующейся системы.
Конструктивная роль случая в становлении, развитии и функционировании правовой и
политической системы. Научность как принцип исследования права и государства.
Соотношение общечеловеческого и классового подхода при изучении права и государства.



Структура учебной дисциплины теории права и государства. Общее учение о государстве,
философия и социология права, юридическая догматика. .

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Форма проведения занятий - лекция-дискуссия.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к промежуточной
аттестации.

 
Тема 2 Происхождение государства.
Содержание темы: Первобытное общество. Характеристика присваивающей

экономики первобытного общества. Власть и социальные нормы в первобытных обществах.
Функции, организация и формы осуществления власти, действие нормативных регуляторов в
обеспечении присваивающей экономики первобытных обществ, семейно-брачных
отношений. Переход от присваивающей к производящей экономике. “Неолитическая
революция” как фактор социального расслоения общества. Военная демократия как форма
организации общества периода разложения родоплеменного строя и перехода к государству.
Вождество (чифдом). Появление классов, собственности, государства, права. Возникновение
и сущность раннеклассовых обществ. Характеристика производящей экономики
раннеклассовых обществ. Закономерности и случайности в процессе возникновения и
саморазвития государства. Города-государства. Государство как социальный институт,
обеспечивающий организацию производящей модели хозяйствования. Государство как
политическая, структурная, территориальная организация раннеклассового общества.
Выделение особого слоя людей, функцией которых становятся государственное управление
и государственное принуждение. Появление бюрократии. Аппарат государства и средства
для его содержания. Налоги и сборы. Типичные и уникальные формы возникновения
государства. “первичные”, “вторичные” и “третичные” государства. Неравномерность
развития государственности у различных народов. Властные институты в раннеклассовых
обществах. Несостоятельность абсолютизации насилия, принуждения в сущности
государства. .

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Форма проведения занятий - лекция-дискуссия.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к промежуточной
аттестации.

 
Тема 3 Возникновение права.
Содержание темы: Регулятивная система первобытного общества. “Мононормы” как

социальные регуляторы в присваивающей экономике первобытного общества. Мононормы:
вымысел или реальность? Дозволения, запреты, обязывания как способы регулирования
общественных отношений. Регулятивная роль мифов, обрядов, ритуалов. “Двоичные” и
“троичные”' способы разрешения конфликтов. Санкции. Переход от мононорм
присваивающей экономики к правовым и моральным нормам производящей экономики.
Структура первоначальных норм права и морали. Закономерности возникновения права.
Основные этапы (фазы) развития права. Функции права в раннеклассовых обществах.
Правовое значение ритуализированных агрокалендарей раннеземледельческих обществ. Роль
обычаев и судебной практики в процессе правообразования в различных регионах мира.
Классовое и общесоциальное содержа-ние в праве раннеклассовых обществ. Отличие права
от социальных норм первобытного общества. Право и социальный институт предсказаний в
раннеклассовых обществах. Право как основа и средство осуществления государственной
власти раннеклассовых обществ. Правовое обеспечение перехода от раннеклассовых к
классовым обществам. Характеристика теорий происхождения права и государства:
классовая, теологическая, примирительная, регулятивная, договорная, естественно-правовая,
историческая школа права, спортивная, расовая, инцестная (половая), психологическая,
ирригационная, насилия, органическая и др. Проблема происхождения древнерусского
государства и права: теория родового быта, общинная, задружная и др. .



Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Формы проведения занятий - практическое занятие с применением технологии
эвристического обучения. Методы - дискуссия, в том числе круглый стол.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к промежуточной
аттестации.

 
Тема 4 Сущность и определение государства.
Содержание темы: Государство как политическая, структурная и территориальная

организация классового общества. Классовое и общесоциальное в сущности государства.
Многообразие подходов к определению и пониманию сущности государства. Русские
правоведы XIX – начала XX в. о природе государства. Государство и социальные группы в
современном обществе. Государство и национальные отношения. Формационный подход.
Современное понимание взаимоотношений государства и социально-экономического строя.
Типология государств. Понятие исторического типа государства. Факторы, определяющие
тип государства. Особенности государств в рамках одного типа (разновидности) государств.
Сущность рабовладельческого, феодального, буржуазного, социалистического типов
государства. Разновидности государств рабовладельческого, феодального, буржуазного,
социалистического типов. Смена типов государства. Формы перехода от одного типа
государства к другому. Взаимопроникновение (конвергенция) различных типов государства
(смешанные государства). Теория переходного государства. Цивилизационный подход к
типологизации государств. О.Шпенглер, М. Вебер, А.Д. Тойнби, Г. Дж. Берман, А.С.
Ахиезер и др. о типологии государства и права. Традиционная и либеральная
суперцивилизация. Политико-правовые аспекты открытого общества. “Человеческое
измерение” как критерий прогресса государственности. .

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Форма проведения занятий - проблемная лекция.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к промежуточной
аттестации.

 
Тема 5 Формы права.
Содержание темы: Понятие формы права и источника права. Источник права в

юридическом смысле. Тит Ливий о Законе ХII таблиц как источнике “всего публичного и
частного права”. Проблема источников права в отечественной и зарубежной правовой науке.
Первичные и вторичные источники права. Нормативно-правовой акт, правовой прецедент,
правовой обычай, доктрина. Нормативный договор как форма права. Правовое сознание как
источник права. Источники права в традиционных правовых системах. Религиозные
источники права. Нормативно-правовой акт: общая характеристика. Закон в узком и
широком смыслах. Закон как вид нормативно-правового акта. Верховенство закона.
Подзаконные нормативные акты. Локальные нормативные акты. Нормативно-правовые акты
в российской правовой системе. Понятие и действие нормативных актов общественных
организаций, объединений. Уставы: типовые и примерные. Понятие правового прецедента.
Доктрина судебного прецедента. Судебные отчеты (law reports). Деклараторные и
креативные судебные прецеденты. Ratio decidendi. Обязательные (связывающие) и
убедительные судебные прецеденты. Специфика судебных прецедентов в США. Судебная и
арбитражная практика в нормативном регулировании. Судебный прецедент в современной
российской правовой системе. Понятие обычая. Деловой обычай и деловое обыкновение.
Правовой обычай. Условия действия правового обычая. Р. Давид о трёх видах правовых
обычаев. Национальный обычай в современной российской правовой системе. Нормативный
договор: типовой и примерный. Нормативные договоры в различных отраслях права.
Межгосударственные и международные договоры. Взаимодействие источников права.
Взаимосвязь сущности и формы права. Преемственность и обновление в праве. Рецепция
права. .

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные



технологии: Форма проведения занятий - лекция-дискуссия.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к промежуточной

аттестации.
 
Тема 6 Система законодательства.
Содержание темы: Понятие и элементы системы законодательства. Понятие и виды

законов. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Нормативно-правовые акты Российской Федерации. Общая характеристика процесса
правотворчества. Правотворчество в разных правовых системах. Правотворчество и
социальная инженерия. Принципы и виды правотворчества, органы правотворчества.
Референдум. Право-творческая деятельность судебных органов. Правотворческая и
законодательная инициатива. Этапы правотворческого (законодательного) процесса.
Порядок опубликования и вступления в силу нормативных актов. Действие нормативных
актов во времени, в пространстве, по кругу лиц. Систематизация нормативно-правовых
актов. Инкорпорация: понятие и виды. Хронологические и систематические собрания
нормативных актов. Кодификация. Современные методы обработки юридической
информации. .

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Формы проведения занятий - практическое занятие с применением технологии
эвристического обучения. Методы - дискуссия, в том числе круглый стол.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к промежуточной
аттестации.

 
Тема 7 Правовые отношения.
Содержание темы: Правовые отношения как особая форма общественных отношений.

Правовые нормы и правоотношения. Субъективное и объективное право. Состав (элементы)
правоотношения. Содержание правоотношения. Субъективное право и юридическая
обязанность. Правомочия, правопритязания и юридическая обязанность в правоотношении.
Юридическое и фактическое содержание правоотношения. Субъекты правоотношения.
Субъекты права и участники правоотношений. Правоспособность, дееспособность,
деликтоспособность и сделкоспособность субъектов права. Правосубъектность. Правовой
статус. Характеристика субъектов права. Гражданин, должностное лицо, государственный
орган, общественная организация, государство как субъект права. Концепция юридических
фикций К. Савиньи. Юридические лица. Объекты правоотношения и их характеристика.
Монистический и плюралистический подходы к объекту правовых отношений. Основания
возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Юридические факты: понятие,
особенности. Классификация юридических фактов. Деяния и события. Фактический состав.
Виды правоотношений. .

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: Формы проведения занятий - лекция, практическое занятие с применением
технологии эвристического обучения. Методы - дискуссия, в том числе круглый стол.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к промежуточной
аттестации.

 
 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины (модуля)
 
Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной

работы и необходима при подготовке к устному опросу на практических занятиях, к
выполнению индивидальных заданий, а также для подготовки к кандидатскому экзамену по
специальности. Она включает проработку лекционного материала – изучение
рекомендованных источников по тематике лекций.



Конспект учебной и научной литературы должен содержать реферативную запись
основных вопросов дисциплины, предложенных преподавателем схем (при их
демонстрации), основных источников по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект
должен быть выполнен в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным,
хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но
при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным.

Объем конспекта определяется самим аспирантом. В процессе работы с учебной и
научной литературой аспирант может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать
перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии,
короткое изложение основных мыслей автора);

- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов).
Самостоятельная работа аспирантов связана с выполнением индивидуальных и

групповых заданий, поиском информации по изучаемым темам. Самостоятельная работа
направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальности.

 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.

При необходимости обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов (по заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в
доступных формах с учетом их индивидуальных психофизических особенностей: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме
электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением
тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания, консультации и др.

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания,
консультации и др.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; индивидуальные задания, консультации и др. 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на

соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по
дисциплине созданы фонды оценочных средств. Типовые контрольные задания,
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков,
а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы, представлены в Приложении 1.

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)

 
8.1      Основная литература
1.    Боуш Г.Д., Разумов В.И. Методология научного исследования (в кандидатских и

докторских диссертациях) : Учебник [Электронный ресурс] : ИНФРА-М , 2020 - 227 - Режим
доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=350432

2.    Графский, В. Г. Всеобщая история права и государства : учебник / В. Г. Графский.
— 3-е изд., доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. — 816 с. - ISBN 978-5-91768-078-1. -



Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1895214 (дата обращения:
03.05.2023)

3.    Исаев И. А. История государства и права России : Учебник [Электронный ресурс]
: НОРМА , 2021 - 800 - Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=365279

4.    Исаев, И. А. История государства и права России : учебник / И.А. Исаев. — 4-е
изд., стер. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. — 800 с. - ISBN 978-5-91768-378-2. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1895236 (дата обращения:
01.03.2023). – Режим доступа: по подписке.

5.    История государства и права России до XVII века : учебник для вузов /
В. Е. Рубаник [и др.] ; под общей редакцией В. Е. Рубаника. — Москва : Издательство
Юрайт, 2024. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04403-4. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/537560 (дата обращения: 12.04.2024).

6.    История политических и правовых учений : Учебник [Электронный ресурс] :
Юридическое издательство Норма , 2020 - 704 - Режим доступа:
https://znanium.com/catalog/document?id=352558

7.    Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства : Учебник [Электронный
ресурс] : НОРМА , 2021 - 560 - Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?
id=369566

8.    Нерсесянц, В. С. Общая теория права и государства : учебник для вузов / В.С.
Нерсесянц. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2024. — 560 с. - ISBN 978-5-91768-238-9. - Текст
: электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2143305 (дата обращения:
11.04.2024).

 

8.2      Дополнительная литература
1.    Лукьянова Е.Г. Теория государства и права : Учебник [Электронный ресурс] :

НОРМА , 2020 - 232 - Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=357008
2.    Нерсесянц, В. С. Право и закон. Из истории правовых учений : монография / В. С.

Нерсесянц, В. В. Лапаева. — репр. изд. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. — 368 с. -
ISBN 978-5-00156-159-0. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1912889 (дата обращения: 11.04.2024).

 

8.3      Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
включая профессиональные базы данных и информационно-справочные
системы (при необходимости):

1.    Научная электронная библиотека – Режим доступа: https://elibrary.ru/
2.    Образовательная платформа "ЮРАЙТ"
3.    Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - Режим доступа:

http://www.consultant.ru/
4.    Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM - Режим доступа:

https://znanium.com/
5.    Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM"
6.    Электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM" - Режим доступа:

https://znanium.com/
7.    Open Academic Journals Index (OAJI). Профессиональная база данных - Режим

доступа: http://oaji.net/
8.    Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина (база данных различных

профессиональных областей) - Режим доступа: https://www.prlib.ru/

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и перечень



информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости)

 
Основное оборудование:
·      Мультимедийная трибуна E-Station S
·      Настенный шкаф для усилителя звука Krauler GPC-66512
·      Натяжной экран, 152*203 см
·      Проектор № 1Epson EB-480
·      Проектор SONY VPL-FX500L (без объектива)
·      Система аудиовизуального представления информации
Программное обеспечение:
·      Adobe Reader
·      Microsoft Office Professional Plus 2010
 
 

10. Словарь основных терминов
 
АКТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВА – правовой акт, содержащий индивидуально-

конкретное государственно-властное предписание, вынесенное компетентным органом в
результате решения юридического дела.

АКТЫ ТОЛКОВАНИЯ (ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЕ АКТЫ) – акты разъяснения
правовых норм с целью их единообразного понимания и применения.

АНАЛОГИЯ ЗАКОНА - применение к общественным отношениям норм,
регулирующих сходные отношения.

АНАЛОГИЯ ПРАВА - принятие решения по делу, исходя из общих начал и смысла
законодательства.

ГАРАНТИИ ЗАКОННОСТИ – материальные, организационные и идеологические, в
том числе юридические, условия и предпосылки, обеспечивающие соблюдение режима
законности.

ГИПОТЕЗА ЮРИДИЧЕСКОЙ НОРМЫ – элемент юридической нормы, указывающий
на условия ее действия.

ГЛОБАЛИЗМ – современный этап международной интеграции государств в сфере
экономики, политики, экологии, информации и культуры, протекающий в условиях
однополярного мира.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АППАРАТ – система государственных органов,
объединенных общими принципами и целями, призванных осуществлять задачи и функции
государства.

ГОСУДАРСТВО – политико-территориальная суверенная организация публичной
власти классового общества, охватывающая все население на определенной территории,
устанавливающая правопорядок и располагающая аппаратом принуждения для его
обеспечения.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – относительно независимая от государства
саморегулирующаяся сфера жизнедеятельности людей.

ГРАЖДАНСТВО – устойчивая правовая связь человека и государства,
выражающаяся в совокупности взаимных прав, обязанностей и ответственности.

ДИСПОЗИЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НОРМЫ – элемент юридической нормы,
указывающий на правовые последствия, наступающие при наличии указанных в гипотезе
нормы юридических фатов. В охранительных нормах – описание состава правонарушения.

ДОГОВОР НОРМАТИВНОГО СОДЕРЖАНИЯ - соглашение двух или более
субъектов, содержащее правовые нормы.

ДОЗВОЛЕНИЕ (УПРАВОМОЧИЕ) – предоставление субъекту права на совершение



положительных действий (действовать самому, требовать действий от обязанного лица,
обратиться за защитой к государству).

ЗАКОН – акт высшего органа государственной власти, принимаемый в особом
порядке и регулирующий основные, наиболее важные общественные отношения.

ЗАКОННОСТЬ – режим общественно-политической жизни, состоящий в соблюдении
законов и основанных на них подзаконных актов, обеспечении субъективных прав,
обоснованном и целесообразном применении норм права, исключении произвола из
общественной жизни.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС – система правовых действий субъектов
законодательной деятельности по внесению, рассмотрению, принятию и обнародованию
актов высшей юридической силы – законов.

ЗАПРЕТ - обязанность воздерживаться от действий определенного рода.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ – властное правовое предписание,

обращенное к конкретному лицу или определенному кругу лиц.
ИНКОРПОРАЦИЯ – форма систематизации, состоящая в объединении нормативных

актов в сборник без изменения их содержания.
ИНСТИТУТ ПРАВА - совокупность взаимосвязанных норм, образующих

обособленную часть отрасли права и обеспечивающих регулирование некоторой целостной
группы общественных отношений.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО – социальная система, в которой обеспечена
реализация права граждан на информацию, созданы максимально благоприятные условия
для поиска, получения, передачи, производства и распространения информации,
эффективного использования информационных ресурсов в экономике, культуре, социальной
жизни и в государственном управлении.

ИСТОЧНИКИ ПРАВА – способы выражения и закрепления юридических норм,
придания им общеобязательного значения.

КОДИФИКАЦИЯ – форма систематизации, предполагающего создание единого,
логически стройного нормативного акта, объединяющего значительный нормативный
материал.

КОЛЛИЗИЯ – противоречие между юридическими нормами, регулирующими одни и
те же отношения.

КОНСОЛИДАЦИЯ – форма систематизации, предполагающая объединение
фрагментов нормативных актов без изменения их содержания.

МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ – совокупность приемов, способов
воздействия права на определенную область общественных отношений.

НЕМЕДЛЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ – распространение закона на факты и отношения с
момента вступления его в силу.

НОРМА ПРАВА (ЮРИДИЧЕСКАЯ НОРМА) – общеобязательное, формально
определенное правило поведения, установленное и гарантированное государством,
направленное на регулированное определенного вида общественных отношений.

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ – акт-документ компетентного органа
государства, содержащий правовые нормы.

НОРМЫ МОРАЛИ – правила поведения, выработанные обществом в форме
представлений о добре и зле, чести и достоинстве, справедливости и несправедливости.

НОРМЫ ОРГАНИЗАЦИЙ (КОРПОРАТИВНЫЕ НОРМЫ) – правила поведения,
установленные или сложившиеся внутри некоторой организации и распространяющиеся, как
правило, только на членов этой организации.

ОБРАТНАЯ СИЛА ЗАКОНА – применение закона к фактам и отношениям,
возникшим до вступления его в силу.

ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФОРМАЦИЯ - исторический тип общества,
характеризующийся определенным способом производства и соответствующей ему
общественной (политической, идеологической, культурной) надстройкой.

ОБЪЕКТ ПРАВООТНОШЕНИЯ – материальные или нематериальные блага, на



которые направлены субъективные права и юридические обязанности.
ОБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО – система действующих правовых норм.
ОБЫЧАИ – правила поведения, возникшие в результате многократного повторения и

соблюдаемые главным образом в силу привычки.
ОБЯЗЫВАНИЕ – возложение юридически подкрепленного долга совершить

определенные действия.
ОТРАСЛЬ ПРАВА – совокупность норм, составляющих самостоятельную часть

системы права и регулирующих специфическим методом качественно однородную область
общественных отношений.

ПЕРЕЖИВАНИЕ ЗАКОНА – применение закона к фактам и отношениям после
утраты им силы.

ПОДЗАКОННЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ – нормативный акт компетентного
государственного органа, изданный на основе и во исполнение закона.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА – совокупность государственных и
негосударственных организаций, учреждений и норм, в рамках которых осуществляется
политическая власть.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ – совокупность приемов, методов и способов
осуществления политической власти, характеризующих политическую систему данного
общества.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА – важнейшие фундаментальные права, содержащиеся в
Конституции государства и основополагающих международно-правовых документах по
правам человека; социальные притязания, которые на определенном этапе исторического
развития рассматриваются государством, обществом и международным сообществом как
основные, неотъемлемые элементы правового статуса личности, принадлежащие человеку от
рождения.

ПРАВО – система общеобязательных, формально определенных норм, установленных
и гарантированных государственной властью, выступающих в роли классового регулятора
общественных отношений.

ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ – право каждого свободно искать, получать, передавать,
производить и распространять информацию любым законным способом.

ПРАВОВАЯ ДОКТРИНА - взгляды и представления авторитетных ученых на
фундаментальные категории юридической науки, на действующее право и практику его
реализации.

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА – часть культуры общества, охватывающая способы
правотворчества и реализации права, опосредующие их государственно-правовые
институты, социально-правовую практику и сложившееся в обществе правосознание
(правовая культура охватывает основные элементы национальной правовой системы);
применительно к личности – характерные для данной личности взгляды, убеждения,
ориентации, образцы правового поведения, отражающие состояние индивидуального
правосознания.

ПРАВОВАЯ ПРОЦЕДУРА - законодательно установленный порядок совершения
юридически значимых действий.

ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ – совокупность национальных правовых систем, объединенных
общностью источников права, основных правовых понятий, способов и методов
юридической деятельности.

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА – совокупность основных правовых явлений общества
(институтов, норм, отношений и правосознания) в их единстве и взаимосвязи.

ПРАВОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ – взятый в единстве и многообразии процесс влияния
права на общественную жизнь, сознание и поведение людей.

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО – государство, основанное на принципе разделения
властей, в котором признается и осуществляется верховенство права по отношению к
государству и обеспечиваются международнопризнанные права и свободы человека и
гражданина.



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ – воздействие права на общественные отношения
через систему юридических средств.

ПРАВОВОЙ ОБЫЧАЙ – правило поведения, фактически применяемое в течение
длительного времени и признаваемое государством в качестве источника права.

ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ – положение человека в обществе и государстве,
отраженное и закрепленное в нормах действующего законодательства.

ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ – деятельность субъектов права, соответствующая
правовым нормам и социально полезным целям.

ПРАВОНАРУШЕНИЕ – акт поведения, противоречащий требованиям юридических
норм и причиняющий вред общественным отношениям.

ПРАВООБРАЗОВАНИЕ – процесс формирования в обществе правовых норм.
ПРАВООТНОШЕНИЕ – это возникающее в соответствии с нормами права и

юридическими фактами общественное отношение, участники которого наделены
субъективными правами и несут юридические обязанности.

ПРАВОПОРЯДОК – основанная на праве и законности организация общественной
жизни; состояние правовой упорядоченности общественных отношений.

ПРАВОСОЗНАНИЕ – совокупность взглядов, идей, убеждений, мнений, оценок, а
также настроений и чувств людей в отношении действующего и желаемого права,
деятельности правовых институтов, поступков людей в правовой сфере; одна из форм
общественного сознания, представляющая собой психическое отражение правовой
действительности.

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ – признаваемая государством способность лица или
организации быть субъектом правовых отношений.

ПРАВОТВОРЧЕСТВО – деятельность компетентных органов государства по
принятию, изменению и отмене юридических норм.

ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ – общественные отношения,
регулируемые правом, а также объективно требующие правового регулирования.

ПРЕЦЕДЕНТ – решение компетентного органа государственной власти, используемое
как образец для решения других аналогичных дел.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВА – властная организующая деятельность компетентных
органов государства по реализации правовых норм в отношении конкретных жизненных
случаев.

ПРИНЦИПЫ ЗАКОННОСТИ – выработанные общественно-политической и
юридической практикой требования, обеспечивающие поддержание режима законности в
деятельности государственных органов, должностных лиц и граждан.

ПРИНЦИПЫ ПРАВА – основные, исходные, руководящие идеи, выражающие смысл,
содержание и социальное назначение права.

ПРОБЕЛ – неполнота действующего законодательства, отсутствие конкретного
нормативного предписания в отношении фактических обстоятельств, находящихся в сфере
правового регулирования.

ПУБЛИЧНАЯ ВЛАСТЬ – аппарат государственных служащих, постоянно и
повседневно осуществляющих функции государственной власти и управления на
профессиональной платной основе.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА – претворение предписаний юридических норм в жизнь, в
деятельность субъектов права.

САНКЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НОРМЫ – элемент юридических нормы,
определяющий меры правового воздействия за совершенное правонарушение.

СИСТЕМА ПРАВА – объективно обусловленное разделение законодательства на
части (институты, отрасли), связанные между собой.

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА – это деятельность по упорядочению
действующего законодательства.

СОСТАВ ПРАВОНАРУШЕНИЯ – совокупность установленных законом признаков
общественно вредного деяния, необходимых для возложения юридической ответственности.



СОЦИАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ – способность управлять поведением людей с помощью
авторитета, убеждения или принуждения.

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО – государство, которое признает и обеспечивает на
практике экономические, социальные и культурные права человека и гражданина.

СПОСОБЫ ТОЛКОВАНИЯ – используемые в практике правоприменения методы
уяснения смысла правовых норм.

СТАДИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА – структурная организация процесса
подготовки и принятия законодательного решения.

СТАДИИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВА – относительно обособленные, единые по
содержанию и задачам группы правоприменительных действий.

СУБСИДИАРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВА – применение к общественным
отношениям норм смежной (родственной) отрасли права.

СУБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО – мера возможного (дозволенного) поведения
управомоченного лица, обеспеченная государством.

СУБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО – мера юридически возможного поведения.
СУБЪЕКТЫ ПРАВА – индивиды или организации, которые на основании

юридических норм могут быть участниками правовых отношений, иметь права и нести
юридические обязанности.

СУВЕРЕНИТЕТ – политико-правовое свойство государственной власти, выражающее
ее независимость от всякой иной власти внутри и вне границ государства и состоящее в
праве государства самостоятельно и свободно решать свои дела.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ – это правила обращения с объектами предметного,
материально-вещественного мира.

ТОЛКОВАНИЕ – совокупность мыслительных операций, совершаемых субъектом в
целях уяснения смысла правовых норм, а также деятельность по разъяснению норм права
иным лицам.

ФОРМА ГОСУДАРСТВА – способ организации государственной власти,
включающий форму правления, форму государственного устройства и политический режим.

ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА – политико-территориальная
организация государственной власти.

ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ – способ организации высшей (верховной) государственной
власти в государстве.

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ – способы претворения норм права в жизнь (исполнение,
использование, соблюдение).

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА – основные направления деятельности государства,
выражающие его социальную сущность и назначение в обществе.

ФУНКЦИИ ПРАВА – основные направления воздействия права на общественную
жизнь.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ – это страна или группа стран, близких по своим экономическим,
политическим и культурным особенностям, взятая в историческом развитии.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ – предусмотренная в законодательстве и
гарантированная государством необходимость должного поведения участника правового
отношения в интересах управомоченного лица (индивида, организации или государства).

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – это сопряженное с общественным
осуждением применение к правонарушителю мер государственного принуждения личного,
имущественного или организационного характера за совершенное правонарушение.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА – совокупность приемов и средств разработки,
оформления, публикации и систематизации нормативных и индивидуальных правовых
актов.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ – конкретные социальные обстоятельства (события,
действия), вызывающие в соответствии с нормами права наступление определенных
правовых последствий - возникновение, изменение или прекращение правовых отношений.
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