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Методические рекомендации по написанию

и оформлению контрольных работ

Учебная  дисциплина  "Теория  государства  и  права"  является  базовой

профессиональной дисциплиной в структуре специальности, поскольку предмет ТГП – это

общие закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права,

всей  государственно-правовой  деятельности.  В  системе  юридической  науки  теория

государства  и  права  обобщает  выводы  и  данные  юридической  науки  с  целью  более

глубоких теоретических изысканий, вырабатывает общие понятия, на которые опираются

другие науки. 

Теория государства и права как учебная дисциплина призвана обеспечить усвоение

основ общетеоретических знаний, их методологических и политико-юридических начал,

важнейших  правовых  понятий;  ознакомить  с  особыми  терминами  и  специфическим

языком  юридической  науки;  подготовить  к  усвоению  специальных  дисциплин

(конституционное, административное право и др.); сформулировать научное юридическое

мировоззрение,  общеправовую  ориентировку,  правовую  культуру,  а  также  способность

принимать компетентные решения в профессиональной деятельности.

Контрольная  работа  по  дисциплине  "Теория  государства  и  права"  является

обязательной составной частью учебного процесса,  одним из видов отчета  студентов  о

проделанной самостоятельной работе. Результаты выполнения заданий позволяют оценить

полноту  и  правильность  усвоения  теоретического  материала,  а  также  возможность  его

практического применения в будущей профессиональной деятельности. 

Своевременное выполнение студентом заочного отделения контрольной работы с

результатом  "зачтено"  является  необходимым  условием  для  допуска  к  выполнению

итогового теста.

Задания выполняются по вариантам. Вариант контрольной работы выбирается по

последней цифре договора: 

Последняя цифра договора Номер варианта
1 и 6 Вариант 1
2 и 7 Вариант 2
3 и 8 Вариант 3
4 и 9 Вариант 4
5 и 0 Вариант 5

Структура заданий включает теоретические вопросы и практические задания. 

Ответы  на  теоретические  вопросы  контрольной  работы  печатаются  с

использованием компьютера. Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft

Word  шрифтом  Times  New  Roman  (12  пунктов,  через  1,5  интервала)  с  соблюдением

следующих параметров полей: верхнее – 1,5 см, нижнее – 1 см, левое – 2,5 см, правое – 1

см.

Студент  в  обязательном  порядке  должен  приводить  ссылки  на  источники,



материалы  которых  были  использованы  им  при  ответе  на  теоретические  вопросы  и

выполнении  практических  заданий.  При  этом  в  случае  дословного  цитирования

необходимо  проставление  кавычек.  Оформление  ссылок  может  осуществляться  двумя

способами: в виде подстрочного примечания (с проставлением верхнего индекса) и путем

приведения  номера  согласно  списку  использованных  источников  (непосредственно  в

тексте в квадратных скобках). В обоих случаях автор работы обязан указывать в ссылке

номер страницы, откуда заимствована та или иная информация.

Структура работы должна включать следующие обязательные компоненты:

1. Титульный лист

2. Содержание

3. Ответы на теоретические вопросы

4. Выполнение практических заданий 

5.  Список  литературы,  использованной  для  ответа  на  теоретические  вопросы

(оформляется в алфавитном порядке с соблюдением соответствующих правил - см. список

рекомендованной литературы).

При  необходимости  контрольная  работа  может  включать  схемы,  таблицы,

иллюстрации и т.п.

Все  страницы  работы  (за  исключением  титульного  листа)  должны  быть

пронумерованы.  При  этом  первой  страницей  является  титульный  лист,  включаемый  в

общую нумерацию страниц контрольной работы. 

Рекомендуемый объем теоретической части работы – 10-15 стр.

Общие требования к оформлению презентации: 

1. Общее количество слайдов от 15 до 20

2.  Обязательно  наличие  иллюстрированного  материала  -   фотографии,  рисунки,

графика и т.д. 

3.  Расположение  текста  и  иллюстраций,  размер  шрифта  не  должны  вызывать

затруднений при прочтении презентации в режиме "просмотр" с экрана

4. Первый слайд презентации включает в себя название работы (предложенная тема

презентации),  ФИО автора;  второй  слайд  -  оглавление,  далее  слайды  располагаются  в

соответствии с оглавлением; последний слайд - список источников

5.  В презентации необходимо отразить: 

- хронологические рамки того или иного этапа (подэтапа) развития государства и права в

России; 

- основные элементы государственного механизма и правовой системы на том или ином

этапе развития; 

- особенности государственного устройства и правовой системы в конкретную эпоху;

-  основополагающие  изменения  государственного  устройства  и  правовой  системы  в

данный исторический период. 

ЗАДАНИЯ для КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ студентов



по дисциплине "ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА"

ВАРИАНТ  № 1

Теоретические вопросы:
1.  Механизм  государства  и  государственная  власть.  Теория  разделения  властей.

Государственная  власть  и  ее  признаки.  Легитимность  и  легальность  государственной

власти.

2. Проблема соотношения права и закона. Виды толкований права в зависимости от

юридических последствий и по субъектам. Понятие и формы реализации права. Основные

приемы (способы, методы) толкования права. Толкование норм права по объему.

Практические задания:

Задание 1. 

Подготовьте презентацию на тему "История отечественного государства и права:

развитие  государства  и  права  в  период  сословно-представительной  монархии  (вторая

половина XVI - первая половина XVII вв.)"

Задание 2. 

Составьте  сравнительную  таблицу  теорий  происхождения  государства,  права  и

власти 



ЗАДАНИЯ для КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ студентов

по дисциплине "ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА"

ВАРИАНТ  № 2

Теоретические вопросы:
1.  Функционирование  государства:  государственная  служба.  Роль  государства  в

обеспечении прав и свобод человека и гражданина. Формы государственного устройства.

Понятие гражданского общества: его становление и развитие. Особенности применения

принципа разделения властей в России.

2. Частные  и  специальные  методы  познания  государства  и  права.  Гарантии

законности. Юридические коллизии и способы их разрешения.

Практические задания:

Задание 1. 

Подготовьте презентацию на тему "История отечественного государства и права:

развитие основных отраслей права и российское законодательство в первой половине XIX

века"

Задание 2. 

Составьте сравнительную таблицу основных подходов к типологии государства 



ЗАДАНИЯ для КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ студентов

по дисциплине "ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА"

ВАРИАНТ  № 3

Теоретические вопросы:
1.  Правовое  государство:  понятие,  признаки,  условия  формирования.  Понятие

гражданского общества:  его  становление  и развитие.  Теория  полицейского  государства.

Теория целостного государства.

2. Закон: понятие и виды. Нормативное и индивидуальное правовое регулирование.

Практические задания:

Задание 1. 

Подготовьте презентацию на тему "История отечественного государства и права:

развитие права в пореформенный период (вторая половина XIX века)"

Задание 2. 

Приведите по 2 - 3 примера каждого типа государства, выделяемых в соответствии

с  политико-правовым  подходом  к  типологии  государства,  дайте  их  краткую

характеристику.  



ЗАДАНИЯ для КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ студентов

по дисциплине "ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА"

ВАРИАНТ  № 4

Теоретические вопросы:
1. Основные подходы к определению сущности государства. Признаки государства

и их краткая характеристика. Соотношение понятий "государство", "государственность",

"государственная власть". 

2. Основные функции и ценность права.  Соотношение понятий "форма права" и

"источник  права".  Материальные,  идеальные  и  юридические  источники  права.

Объективное и субъективное право.  

Практические задания:

Задание 1. 

Подготовьте презентацию на тему "История отечественного государства и права:

развитие права в период абсолютной монархии (конец XVII - XVIII вв.)"

Задание 2. 

Составьте таблицу "Средства юридической техники":

Средство юридической

техники

Содержание

понятия

Значение Характерные

черты

Примеры (3 - 5

примеров)
... ... ... ... ...



ЗАДАНИЯ для КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ студентов

по дисциплине "ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА"

ВАРИАНТ  № 5

Теоретические вопросы:
1.  Функции  государства:  понятие  и  классификация.  Соотношение  функций

государства,  его целей и задач.  Основные внутренние и внешние функции государства.

Формы и методы осуществления функций государства.

2.  Юридическая техника и  ее роль в правовой действительности.  Особые средства

юридической  техники:  юридические  конструкции,  правовые  аксиомы,  презумпции  и

фикции

Практические задания:

Задание 1. 

Подготовьте презентацию на тему "История отечественного государства и права:

правовая система древнерусского государства"

Задание 2. 
Приведите по 12 - 15 примеров каждого типа государств, выделяемых в соответствии с формами

государственного правления.  Заполните таблицу: 

Страна

мира

Столица Форма

правления

Форма государственного

устройства

Государственный

режим
... ... ... ... ...



СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Абсолютное  правоотношение –  1.  правовая  общественная  связь,  в  которой  определена  лишь

управомоченная сторона, а обязанная сторона – каждый и всякий, чья обязанность состоит в том, чтобы

воздерживаться от нарушения субъективного права (правоотношения, вытекающие из права собственности,

авторского права). 2. урегулированное нормой права общественное отношение, в котором управомоченной

стороне  противостоит  неопределенно  большое  количество  пассивно  обязанных  субъектов  (например,

отношения, вытекающие из права собственности, авторского права).

Автономия  - это управление некоторой частью территории государства, основанное на принципах

самоуправления, с  отличительными национальными, бытовыми и географическими особенностями.

Авторитаризм  –  1.  политический  режим,  при  котором  политическая  власть  осуществляется

конкретным лицом или органом посредством ограничения политических прав и политического поведения

как  отдельных  граждан,  так  и  общественно-политических  организаций.  2.   политический  режим,

установленный или навязанный такой формой власти, которая сконцентрирована в руках одного человека

или в одном ее органе и снижает роль других. Прежде всего, представительных ее институтов.

Авторитет  -  форма  и  средство  осуществления  социальной  власти,  при  которой  адресат

волеизъявления уверен в легитимности (законности) поступивших к нему команд и  распоряжений и на этой

основе сознательно и добровольно выполняет их.

Акт  применения  права  (правоприменительный  акт)  – 1.  правовой  акт,  содержащий

индивидуальное  государственно-властное  предписание,  вынесенное  компетентным  органом  в  результате

решения конкретного юридического дела и облекаемое в документальную форму, в форму акта-документа –

приговора,  решения,  определения,  заключения  и  т.д.  2.  официальный  акт,  содержащий  государственно-

властное,  персонифицированное правовое решение компетентного органа по конкретному юридическому

делу.

Акты  официального  толкования  норм  права  -  правовые  акты,  принятые  компетентными

государственными органами и должностными лицами и содержащие разъяснение норм права.

Акты  применения  права  -  правовые  акты  компетентного  органа  или  должностного  лица,

изданные на основании установленных фактов и норм права, определяющие права, обязанности или меру

юридической  ответственности  конкретных  лиц.  К  актам  применения  права  предъявляются  требования

законности, обоснованности, целесообразности.

Акты толкования (интерпретационные акты)  -  акты разъяснения правовых норм с целью их

единообразного понимания и применения.

Аналогия  закона –  1.  применение  к  общественным  отношениям норм,  регулирующих  сходные

отношения. 2. применение при пробеле в праве к общественным отношениям норм, регулирующих сходные

отношения. 3. разрешение конкретной жизненной ситуации, находящейся в сфере правового воздействия, но

не урегулированной соответствующей нормой права, на основе норм, регулирующих сходные, аналогичные

общественные отношения. 4. решение дела, имеющего юридическую значимость на основании нормы права,

регулирующей  сходные  по  содержанию  общественные  отношения.  5.  способ  преодоления  пробела  в

законодательстве  путем  применения  к  неурегулированному  в  конкретной  норме  спорному  отношению

нормы права, регулирующей сходные отношения.

Аналогия права – 1. принятие решения по делу, исходя из общих начал и смысла законодательства.

2.  принятие  при  пробеле  в  праве  решения  по  делу,  исходя  из  общих  начал  и  смысла  законодательства

(принципов  права).  3.  разрешение  конкретной  жизненной  ситуации,  находящейся  в  сфере  правового



воздействия, но не урегулированной нормой права на основе общих начал и смысла законодательства. 4.

решение дела, имеющего юридическую значимость на основе общих начал и принципов права. 5. способ

преодоления  пробела  в  законодательстве  путем  применения  к  неурегулированному  в  конкретной  норме

спорному отношению при отсутствии нормы, регулирующей сходные отношения, общих начал и смысла

законодательства.  Общие  начала  и  смысл  законодательства  есть  не  что  иное,  как  принципы  права

(общеправовые и отраслевые).

Аппарат  государства -  система  государственно-властных  органов,  с  помощью  которых

осуществляются задачи и функции государства.

Асимметричная федерация - федерация, территориальные субъекты которой обладают различным

государственно-правовым статусом.

Аутентическое толкование - толкование, которое исходит от органа, издавшего толкуемую норму.

Бланкетный  способ  изложения  нормы  права  -  способ  изложения  нормы  права  в  статье

нормативного правового  акта,  при котором для уяснения содержания нормы права  следует  обратиться к

нормам, изложенным в другом нормативном правовом акте.

Буквальное  (адекватное)  толкование -  заключается  в  том,  что  смысл,  который  вложил

законодатель в норму права, полностью совпадает со смыслом, который вытекает из текста нормы права.

Бюрократизм   -  1.  социально-политическое,  социально-психологическое и нравственно-правовое

явление, выражающее собой характер организации и осуществления государственного управления, а также

стиль мышления, сознания и поведения государственных служащих, для которых свойственно предпочтение

формальным  аспектам  организационно-управленческой  деятельности  в  ущерб  ее  содержательным,

ценностно-смысловым компонентам.  2.   характеристика деятельности государственных (муниципальных)

служащих, выражающая злоупотребление государственной властью в личных интересах и во вред обществу,

но в рамках закона. Формы проявления бюрократизма  -  формализм, волокита и др.

Бюрократия  –  1.  политико-правовое  понятие,  отражающее:  а)  социальный  организм,  результат

социальных  антагонизмов,  противоречий,  конфликтов,  приведших  к  организационно-управленческому  и

политическому отчуждению этого организма от общества;  б)  система и способ социального управления,

осуществляемая  с  помощью  аппарата  власти,  стоящего  над  обществом,  обладающего  специфическими

функциями  и  привилегиями;  в)  слой  людей,  связанный  с  этой  системой  и  входящих  в  аппарат  власти

(«бюрократический аппарата»)  в качестве его служащих – «чиновничество».  2. рациональная организация

государственного  управления  деятельностью  государственного  аппарата  на  основе  господства

общеобязательных регламентированных процедур, исполнение которых не зависит от того, кто именно и по

отношению к кому их выполняет.

Власть (социальная власть) - объективно присущая обществу система волевых отношений между

людьми (группами людей), выражающаяся в доминировании (господстве) воли отдельных индивидов или

социальных  групп  над  волей  и  сознанием  других  индивидов  и  групп  при  помощи  авторитета,  права,

насилия, иных средств, с целью удовлетворения личных, групповых либо социально значимых потребностей

и интересов.

Власть - отношения между властвующими и подвластными, в которых властвующий подчиняет себе

волю подвластного и направляет его поведение.

Внешние  функции  государства -  деятельность  государства,  направленная  на  экономическое,

политическое,  культурное,  научно-техническое,  экологическое,  военное  сотрудничество  с  другими

государствами, оборону страны от внешней агрессии и охрану государственных границ.



Временные  функции  государства -  функции,  которые  прекращают  свои  действия  с  решением

определённых задач (ликвидация стихийных бедствий, антиконституционных выступлений и т.д.).

Гарантии законности и правопорядка - средства, при помощи которых обеспечивается законность

и правопорядок в обществе.

Гарантии  законности  -   1.  материальные,  организационные  и  идеологические,  в  том  числе

юридические, условия и предпосылки, обеспечивающие соблюдение режима законности. 2.  совокупность

объективных условий, субъективных факторов и специальных средств, обеспечивающих режим законности.

3.  объективные условия,  субъективные факторы, а  также специальные средства,  обеспечивающие режим

законности. 

Гарантии прав человека и гражданина - система условий, средств и способов, обеспечивающих

всем и каждому равные правовые возможности для выявления, приобретения и реализации своих прав и

свобод. По сфере действия различают международно-правовые (планетарные) гарантии, гарантии в рамках

региональных международных сообществ, внутригосударственные и автономные гарантии.

Гарантии  юридические -  система  средств  и  методов  юридического  воздействия,  при  помощи

которых обеспечивается строгое и неуклонное соблюдение законности во всех сферах общественной жизни.

Гарантии  -  совокупность  условий  и  способов,  позволяющих  беспрепятственно  реализовывать

правовые нормы, пользоваться субъективными правами и исполнять юридические обязанности.

Гипотеза правовой нормы – 1. структурный элемент нормы права, указывающий на условия, при

наличии  которых  происходит  реализация  данной  нормы.  2.  часть  правовой  нормы,  в  которой  указаны

конкретные  жизненные  обстоятельства  (условия),  при  наличии  или  отсутствии  которых  следует

руководствоваться данной нормой.  

Гипотеза  юридической  нормы  -  элемент  юридической  нормы,  указывающий  на  условия  ее

действия.

Гипотеза – 1. элемент правовой нормы, указывающий на условия, при наступлении (ненаступлении)

которых реализуется закрепленное в норме правовое предписание. 2.  структурный элемент нормы права,

который  указывает  на  конкретные  жизненные  обстоятельства  (условия),  при  наличии  или  отсутствии

которых реализуется норма. В зависимости от количества и содержания обстоятельств, изложенных в норме,

гипотезы бывают простые, сложные и альтернативные.

Глобализм -  современный  этап  международной  интеграции  государств  в  сфере  экономики,

политики, экологии, информации и культуры, протекающий в условиях однополярного мира.

Государственная власть  - 1. это способность и возможность государства осуществлять свою волю,

оказывая  воздействие на  сознание  и  деятельность  индивидов,  их  объединений на  основе  монопольного

права издавать веления, обязательные для всего населения, и опирающаяся на специальный государственный

аппарат, как на одно из средств для соблюдения законов и распоряжений. 2. концентрированное выражение

воли и силы, мощи государства, воплощённое в государственных органах и учреждениях, обеспечивающая

стабильность  и  порядок  в  обществе,  защиту  граждан  от  внутренних  и  внешних  посягательств  путём

использования различных методов, в том числе государственного принуждения и военной силы в рамках

действующего  законодательства.  3.  разновидность  социальной власти,  представляющая  собой публично-

политическое  отношение господства  и  подчинения между субъектами,  опирающееся  на  государственное

принуждение. 4. система отношений господства и подчинения, концентрированное выражение воли и силы

доминирующего  социального,  национального  слоя  (класса,  нации)  или  народа,  воплощенные  в

государственно-правовых институтах. Она обеспечивает стабильность и порядок в обществе, защищает его



граждан от внешних и внутренних посягательств путем использования различных методов и средств, в том

числе государственного принуждения и военной силы.

Государственная  служба  -  1.  вид  трудовой  деятельности,  заключающейся  в  практическом

осуществлении  государственных  функций  работниками  государственного  аппарата,  занимающими

должность в государственных учреждениях и получающими от государства вознаграждение за свой труд. 2.

способ функционального существования государственного служащего.

Государственное  принуждение (как  метод  осуществления  государственной  власти)   -  1.

психологическое,  материальное  или  физическое  (насильственное)  воздействие  полномочных  органов  и

должностных  лиц  государства  на  личность  с  целью  заставить  (принудить)  ее  действовать  по  воле

властвующего  субъекта,  в  интересах  общества  и  государства.  Государственное  принуждение  бывает

правовым и неправовым. 2. психологическое, материальное или физическое (насильственное) воздействие

полномочных  органов  и  должностных  лиц  государства  на  личность  с  целью  заставить  (принудить)  ее

действовать по воле властвующего субъекта, в интересах государства.

Государственность - сложнейший комплекс элементов, структур, институтов публичной власти, а

также  компонентов  неполитического  характера,  обусловленных  самобытностью  (спецификой)  –

экономических, политических, духовно-нравственных условий жизнедеятельности народа или объединения

народов на определенном этапе развития общества.

Государственный  аппарат –  1.  иерархическая  система,  связанных  между  собой  общими

принципами организации, органов государственной власти и управления, при помощи которых практически

реализует свои задачи и функции. 2. система государственных органов, объединенных общими принципами

и целями, призванных осуществлять задачи и функции государства.

Государственный  механизм -  это  совокупность  органов,  учреждений  и  должностных  лиц,

осуществляющих задачи и функции государства.  Состоит из  государственного аппарата  и  материальных

придатков (армия, тюрьмы, образовательные и медицинские учреждения и т.д.).

Государственный  орган  -  1.  относительно  самостоятельная,  структурно-обособленная  часть

государственного  аппарата,  наделенная  соответствующей  государственно-властной  компетенцией  и

опирающаяся в процессе реализации своих функций на организационную, материальную и принудительную

силу  государства.  2.  первичная  структурная  часть  механизма  (аппарата)  государства,  участвующая  в

осуществлении функций государства и наделенная властными полномочиями. 

Государственный режим - совокупность используемых стоящими у власти группами, классами или

слоями методов и способов осуществления государственной власти.

Государственный строй - представленная в системе органов государства и их деятельности форма

существования политической власти.

Государственный суверенитет –  1.  существенное  свойство  государственной власти  и основной

признак государства, выражающие полноту и самостоятельность государственной власти в осуществлении

ею всех своих внутренних и внешних функций, а также её независимость от какой-либо иной власти как

внутри страны, так и в отношениях с другими государствами.  2.   политико-правовое свойство (признак)

государства, выражающее верховенство и независимость государственной власти.

Государство – 1. политико-территориальная суверенная организация публичной власти классового

общества,  охватывающая  все  население  на  определенной территории,  устанавливающая  правопорядок  и

располагающая  аппаратом  принуждения  для  его  обеспечения.  2.   политико-территориальная,  суверенная

организация публичной власти в социально-дифференцированном обществе, имеющая специальный аппарат



принуждения,  издающая  законы,  собирающая  налоги.  3.  суверенная,  универсальная  организация

политической  власти,  призванная  обеспечить  нормальную  жизнедеятельность  людей,  имеющая  свою

территорию,  аппарат  принуждения,  взимающая  налоги,  необходимые  для  осуществления  внутренних  и

внешних функций. 4.  политическая организация общества,  обеспечивающая его единство и целостность,

осуществляющая  посредством  государственного  механизма  управление  делами  общества,  суверенную

публичную власть, придающая праву общеобязательное значение, гарантирующая права, свободы граждан,

законность и правопорядок. 5. политико-правовая организация общества, обеспечивающая его единство и

территориальную  целостность,  обладающая  суверенитетом,  осуществляющая  власть,  управление  и

регулирование  в  обществе.  К  основным  признакам  государства  относятся:  неразрывная  связь,

взаимозависимость и взаимодействие государства и права; наличие у государства публичной (политической)

власти;  государственный суверенитет;  территориальная  организация населения;  система налогов,  сборов,

займов.

Гражданские  права  -  совокупность  правомочий,  отражающих  естественно-правовые  начала,

обеспечивающих  индивидуальность  и  оригинальность  личности  во  взаимоотношениях  с  государством  и

обществом.

Гражданское общество  - 1. взятая в единстве всех сфер общественной жизни система отношений и

институтов,  обеспечивающих  условия  жизнедеятельности  граждан,  их  совершенствование  и  передачу

следующим  поколениям.  2.  общество  с  развитыми  экономическими,  культурными,  правовыми  и

политическими отношениями между его  членами,  независимое от государства,  но взаимодействующее  с

ним, общество граждан высокого социального, экономического, политического, культурного и морального

статуса, создающее совместно с государством развитые правовые отношения. 3. относительно независимая

от  государства  саморегулирующаяся  сфера  жизнедеятельности  людей.  4.  свободное  демократическое

правовое общество, ориентированное на конкретного человека, создающее атмосферу уважения к правовым

традициям  и  законам,  общегуманистическим  идеалам,  обеспечивающее  свободу  творческой  и

предпринимательской деятельности, создающее возможность достижения благополучия и реализации прав

человека и гражданина, органично вырабатывающее механизмы ограничения и контроля за деятельностью

государства. 

Гражданство – устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в совокупности

их взаимных прав,  обязанностей  и ответственности,  основанная  на  признании и  уважении  достоинства,

основных прав и свобод человека

Дееспособность –  1.  закрепленная  за  субъектом  права  способность  самостоятельно,  своими

действиями  приобретать  и  осуществлять  права,  создавать  для  себя  обязанности  и  исполнять  их.  2.

предусмотренная нормами права способность участника общественных отношений (индивида, организации)

лично  или  через  своего  законного  представителя  приобретать  и  осуществлять  субъективные  права  и

юридические обязанности. 

Действие  права -  обусловленное  социально-экономическими  условиями,  потребностями  и

интересами  людей  свойство  (способность)  права  в  определённой  среде  оказывать  информативное  и

ценностно-мотивационное  воздействие  на  личность  общности  людей  и  вследствие  этого  обеспечивать

соответственно  целям,  принципам  и  предписаниям  права  правомерный  характер  их  деятельности  и

поступков,  достижение  цивилизованными  средствами  фактических  результатов  и  на  этой  основе

способствовать утверждению реального господства прав в общественных отношениях.

Деликтоспособность -  предусмотренная  нормами  права  способность  участников  общественных



отношений нести лично юридическую ответственность за совершенное правонарушение.

Демократия  –  1.  одна  из  основных  форм  политической  и  социальной  организации  общества,

государства  и  власти.  Развивающийся  и  прогрессирующий  в  истории  политический  режим,  обычно

связанный с республиканской формой правления, основанный на признании народа источником власти, его

права  участвовать  в  решении  государственных  дел  в  сочетании  с  широким  кругом  социально-

экономических,  политических  и  гражданских  прав  и  свобод.  2.   политический  режим,  основанный  на

признании народа источником власти, его права участвовать в решении государственных дел в сочетании с

предоставлением широкого круга гражданских прав и свобод.

Дефинитивная  норма  права  -  норма  права,  которая  формулирует  определения  тех  или  иных

правовых  понятий  и  категорий  (понятие  преступления  в  уголовном  законодательстве,  сделки  –  в

гражданском и т.д.).

Дефиниция   -  предложение,  описывающее существенные и отличительные свойства  и признаки

явлений, процессов объективной действительности или раскрывающее значение термина.

Деяние  - действие (бездействие), поступок, свершение.

Диспозитивная норма права - норма права, которой присущ автономный характер, позволяющий

сторонам (участникам) правоотношений самим договариваться по вопросам объема, процесса реализации

субъективных прав и обязанностей или использовать в определенных случаях резервное правило.

Диспозитивная  норма -  разновидность  правовой  нормы,  позволяющая  сторонам  (участникам)

отношений  самим  договариваться  по  вопросам  объёма,  процесса  реализации  субъективных  прав  и

обязанностей или использовать в определённых случаях резервное правило.

Диспозитивный метод правового регулирования - метод, при котором субъектам предоставляется

свобода выбора вариантов поведения.

Диспозитивный  метод  -  метод  правового  регулирования,  предоставляющий  участникам

регулируемых  общественных  отношений  возможность  выбора  варианта  поведения  в  пределах,

установленных нормами права.

Диспозиция  правовой  нормы –  1.  часть  нормы,  содержащая  описание  правила  поведения

субъектов права  в ситуациях,  предусмотренных гипотезой нормы. 2.  часть правовой нормы, содержащая

описание требуемого, желательного, запрещаемого или допустимого поведения субъектов права в ситуациях,

предусмотренных гипотезой правовой нормы.

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.

Диспозиция –  1.  элемент  правовой  нормы,  который  непосредственно  закрепляет  субъективные

права и юридические обязанности участников общественных отношений. 2.  структурный элемент нормы

права,  который  содержит  само  правило  поведения,  согласно  которому  должны  действовать  участники

правоотношения. По способу изложения диспозиция может быть прямой, альтернативной и бланкетной.

Догма права - (специально-юридическая теория) – наиболее стабильная, неизменяемая часть общей

теории права, изучающая его с позиции специально-юридических свойств и проявлений.

Дозволение  (управомочие) -  предоставление  субъекту  права  на  совершение  положительных

действий  (действовать  самому,  требовать  действий  от  обязанного  лица,  обратиться  за  защитой  к

государству).

Дозволение -  способ регулирования отношений в первобытном обществе,  который заключался в



разрешении  человеку  выбирать  для  себя  определённое  поведение  или  заниматься  определённой

деятельностью в соответствии с интересами его рода.

Доктринальное  толкование  -  разъяснение  научных  и  практических  работников  в  области

правоведения.

Естественное  право  (естественные  права)  –  1.  система  социально-  правовых  притязаний,

содержание которых обусловлено природой человека и общества.  2.  совокупность  неотъемлемых прав и

свобод, обусловленных естественной природой человека и не зависящих тем самым от государства и воли

конкретного  законодателя.  3.  совокупность  принципов,  правил,  прав,  ценностей,  продиктованных

естественной  природой  человека  и  тем  самым  независимых  от  конкретных  социальных  условий  и

государства.

Закон –  1.  акт  высшего  органа  государственной  власти,  принимаемый  в  особом  порядке  и

регулирующий  основные,  наиболее  важные  общественные  отношения.  2.  нормативный  правовой  акт,

принятый в особом процедурном порядке органом законодательной власти или референдумом, обладающий

высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные общественные отношения. 3. принятый в

особом порядке акт правотворчества законодательных органов, обладающий высшей юридической силой и

направленный на регулирование наиболее важных общественных отношений.

Законность –  1.  комплексное  политико-правовое  явление,  отражающее  правовой  характер

организации общественно-политической жизни, органическую связь права и власти, права и государства. 2.

это принцип, метод и режим строгого, неуклонного соблюдения, исполнения норм права всеми участниками

общественных  отношений  (государством,  его  органами,  должностными  лицами,  общественными

организациями,  гражданами).  3.  основанный  на  праве  режим  государственного  руководства  обществом,

состоящий  в  строгом,  неуклонном  и  единообразном  соблюдении  юридических  предписаний  всеми

государственными  органами,  частными  предприятиями,  общественными  объединениями,  должностными

лицами и  гражданами.  4.  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.

Законодательная  инициатива –  право  внесения  законопроекта  или  предложений  по

совершенствованию действующих законов в законодательные органы, влекущее обязанность этих органов

обсудить предложение и принять по нему решение.

Законодательный  процесс –  1.  система  правовых  действий  субъектов  законодательной

деятельности по внесению, рассмотрению, принятию и обнародованию актов высшей юридической силы –

законов.  2.  урегулированный  нормами  права  порядок  разработки,  обсуждения  и  принятия  проектов

нормативно-правовых актов (законов) высшим органом государственной власти.

Законодательство - система действующих в конкретно-исторический период развития государства

законов и основанных на них подзаконных актов.

Закономерности  развития  государства  -  устойчивые,  повторяющиеся  связи,  характеризующие

самобытность, целостность государства и исторический процесс его развития. Основной закономерностью

развития государства  считается  постепенное историческое  превращение из  примитивного,  «варварского»

образования принудительно- репрессивного характера в политическую организацию всего общества.

Злоупотребление  правом -  деяние,  при  котором  субъект  не  нарушает  правовые  предписания,

однако при этом своими действиями он наносит ущерб окружающим, т.е. реализует свое субъективное право

во вред другим субъектам.



Идеология – 1. система взглядов и идей, в которых выражаются отношения людей к окружающей

действительности  и  к  друг  другу,  а  также  содержатся  цели  (программы)  социальной  деятельности,

направленной  на  закрепление  или  изменение  (развитие)  данных  общественных  отношений.  2.  система

политических,  правовых,  нравственных,  религиозных,  эстетических  и  философских  взглядов  и  идей,  в

которых  осознаются  и  оцениваются  отношения  людей  к  действительности.  Система  взглядов,  идей,

характеризующих какую-либо социальную группу, класс, политическую партию, общество.

Императивная  норма  права -  разновидность  правовой  нормы,  категорично  предписывающая

определённый вариант поведения и не допускающая произвольных отклонений от него.

Императивный  метод  правового  регулирования -  метод,  предписывающий  субъектам

определенный вариант поведения в категоричной, властной форме.

Империя - тип политической системы, а также разновидность межгосударственного устройства, для

которых  характерны:  а)  обширная  территория;  б)  сильно  централизованная  государственная  власть;  в)

асимметричность отношений господства и подчинения между центром и периферией политической власти,

игнорирующей  интересы  конкретных  социальных  групп,  слоев  населения,  общностей;  г)  разнородный

этнический, национальный, культурный состав населения страны.

Индивидуальное правовое регулирование - это процесс деятельности субъектов по разрешению

вопросов, присущих процессу правового регулирования.

Индивидуальное  регулирование  -  предназначенное  для  конкретных  жизненных  ситуаций

поднормативное  юридическое  воздействие  на  участников  регулируемых  (опосредуемых)  правом

общественных  отношений  с  целью  побудить  их  (оказать  содействие,  обязать  к  исполнению,  устранить

помехи) совершить предусмотренные законом или не противоречащие ему социально значимые действия

для достижения фактического результата.

Индивидуальный  правовой  акт -  властное  правовое  предписание,  обращенное  к  конкретному

лицу или определенному кругу лиц.

Инкорпорация -  вид  систематизации  (упорядочения)  нормативно-правовых  актов,  состоящий  в

объединении  по  определённому  основанию  в  единые  сборники  без  предварительной  переработки  по

существу.

Институт  права –  1.  совокупность  взаимосвязанных  норм,  образующих  обособленную  часть

отрасли права и обеспечивающих регулирование некоторой целостной группы общественных отношений. 2.

относительно  обособленные  группы  взаимосвязанных  между  собой  юридических  норм,  регулирующих

определённые разновидности общественных отношений.

Институт  - в широком смысле - элемент социальной структуры, исторической формы организации

и регулирования общественной жизни, совокупность учреждений, норм, ценностей, культурных образцов,

устойчивых форм поведения. Существуют экономические институты (например, собственность, заработная

плата), политические институты (государство, армия, партия) и др.

Интерпретационные акты – 1.  акты документы, содержащие разъяснения юридических норм. 2.

правовые акты компетентных государственных органов, содержащие результат официального толкования.

Исполнение права -  форма реализации норм права,  связанная  с выполнением субъектом права

строго  определенных  в  законе  активных  действий  во  исполнение  возложенной  на  него  юридической

обязанности в интересах управомоченной стороны.

Использование  права -  форма  реализации  права  которая  заключается  в  последовательном

осуществлении управомочивающих правовых предписаний.



Источник права (в формальном смысле) -  способы выражения и закрепления правовых норм,

придания им общеобязательного значения.

Источник  (форма)  права  (в  юридическом  смысле) –  1.  способы  внешнего  выражения  и

закрепления  содержания  правовых  предписаний,  придания  им  общего  и  обязательного  для  исполнения

(соблюдения) характера. 2. форма официального выражения общеобязательных предписаний, создаваемых

органами государства в целях регламентации общественного порядка. Современные источники права — это

официальные документы,  содержащие правовую (общеобязательную) информацию, говорящую о правах,

обязанностях либо ответственности физических или юридических лиц.

Источник  права  (в  материальном  смысле)  -  общественные,  прежде  всего  экономические

отношения  в  их  разнообразных  видах,  которые  при  данном  способе  производства  требуют  правового

регулирования.

Источники  права  -  способы  выражения  и  закрепления  юридических  норм,  придания  им

общеобязательного значения.

Казуальное (индивидуальное) толкование -  официальное разъяснение, обязательное только для

конкретного случая, для данного юридического дела.

Категориально-понятийный аппарат общей теории государства и права - система общенаучных

(философских,  социологических,  психологических,  политологических  и  др.)  и  частнонаучных

(специальных)  категорий  и  понятий,  образующих  главный  и  исходный  компонент  познавательного

инструментария общей теории государства и права.

Класс - совокупность людей, объединённых общностью экономических интересов и занимающих в

процессе производства однородное положение.

Классификация  - прием юридической техники, состоящий в подразделении юридических явлений

на группы, виды, разделы.

Кодекс   -  систематизированный  единый,  юридически  и  логически  цельный,  внутренне

согласованный нормативно-правовой акт, регулирующий определённую область общественных отношений.

Кодификация - форма систематизации (упорядочения) нормативно-правового материала, состоящая

в создании правотворческим путём единого, логически и юридически цельного, внутренне согласованного

нормативного акта, регулирующего определённую область общественных отношений.

Коллизионные  нормы -  призваны  устранять  возникающие  противоречия  между  правовыми

предписаниями.

Коллизия - противоречие между юридическими нормами, регулирующими одни и те же отношения.

Коллизия  юридическая -  имеющиеся  различия  или  противоречия  между  правовыми  нормами,

регулирующими одни и те же общественные отношения.

Компетенция  -  совокупность  законодательно  закрепленных  полномочий  (прав  и  обязанностей),

предоставленных  конкретному  органу  или  должностному  лицу  в  целях  надлежащего  выполнения  им

определенного круга  государственных или общественно значимых задач и осуществления соответствующих

функций.

Консолидация – 1. особый вид предметной официальной инкорпорации, представляющий собой

укрупнение, сведение нескольких близких по содержанию нормативных актов в один акт в целях единого

регулирования  данных  общественных  отношений.  2.  форма  систематизации,  совершенная  путем

объединения  нормативных  актов  без  изменения  их  содержания  в  единый  документ  в  целях  более

эффективного регулирования общественных отношений определенного вида и где каждый из актов теряет



свое самостоятельное юридическое значение.

Конституционализм   -   политико-правовая  доктрина,  социально-политическое  движение  и

государственно-правовая  практика,  основанные  на  идее  ограничения  произвола  власти,  подчинения  ее

закону, нормам, закрепленным в конституциях или иных документах, имеющих высшую юридическую силу.

Конституционный закон -  закон, который направлен на установление основ государственного и

общественного  строя,  принимается  и  изменяется  в  особом  (усложнённом)  процессуальном  порядке,  и

служит основой всего текущего законодательства.

Конституция -  основной  закон  государства,  закрепляющий  основные  начала  общественного  и

государственного устройства, избирательной системы, устанавливающий структуру, принципы организации

и деятельности государственного механизма, права и обязанности граждан, государственные символы.

Конфедерация – 1. создаваемый в военных или экономических целях исключающий централизацию

союз государств,  носящий,  как правило,  временный характер  и характеризующийся  отсутствием единой

конституции,  единых  органов  власти  и  управления.  2.  форма  сложного  государственного  устройства

представляющая собой временный союз государств, образуемый для достижения политических, военных,

экономических и прочих целей. 3. союз суверенных государств, образуемый для достижения определенных

целей (военных, экономических и др.).

Корпоративные  нормы -  правила  поведения,  создаваемые  в  организационных  обществах,

распространяющиеся  на  его  членов  и  направленные  на  обеспечение  организации  и  функционирования

данного общества.

Культура - исторически определённый уровень развития общества, творческих сил и способностей

человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях,

а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях.

Легализация  государственной  власти -  юридическое  провозглашение  правомерности  ее

возникновения (установления), организации и деятельности.

Легальность государственной власти -  юридическое выражение легитимности государственной

власти посредством форм, методов, средств нормативности и способности воплощаться в нормах права.

Легитимация  государственной  власти -  процессы  и  явления,  посредством  которых  она

приобретает свойство легитимности, выражающее правильность, оправданность, справедливость, правовую

и моральную законность и другие стороны соответствия  данной власти,  ее  деятельности определенным,

прежде всего психическим установкам, ожиданиям общества, народа.

Легитимность государственной власти – 1. сущностное содержание признания принятия власти

населением  страны,  признание  за  ней  права  управления  страной.  2.  степень  доверия  и  поддержки

государственной  власти  широкими  массами  населения,  признание  ее  способности  управлять  страной,

готовность  ей  подчиняться.  Действительно  легитимная  власть  отвечает  представлениям,  ожиданиям  и

надеждам населения страны, достаточно полно выражает его основные интересы. Легитимность повышает

авторитет и эффективность государственной власти.

Легитимность  -  это  принятие  власти  населением  страны,  признание  ее  права  управлять

социальными процессами, готовность ей подчиняться.

Личность  –  1.  социальная  характеристика  человека,  представляющая  совокупность  (систему)

социально значимых качеств, характеризующих индивида как члена того или иного общества или общности,

как  продукт  общественного  развития.   2.   человек,  включённый  в  систему  общественных  отношений

(экономических, политических, правовых и т.д.), и выступающий носителем (субъектом) этих отношений.



Лоббизм - деятельность официально и неофициально действующих организованных групп давления

на  субъектов  принятия  политических  решений  посредством:  а)  финансового  контроля,  в  том  числе  и

простого  подкупа  политиков,  чиновников;  б)  организационно-психологического  воздействия;  в)  системы

аргументации,  выработки  механизма  подготовки  социально-конструктивных  актов  группами  экспертов,

консультантов, советников.

Локальный  акт  -  нормативно-правовой  акт,  издаваемый  руководством  (администрацией)

организации, учреждения, предприятия, направленный на урегулирование внутриколлективных отношений

и действующий только в пределах данной организации.

Локальный  нормативно-правовой  акт -  нормативно-правовой  акт,  издаваемый  руководством

(администрацией)   организации  (учреждения,  предприятия)  и  направленный  на  урегулирование

внутриколлективных отношений в пределах данной организации.

Международное  право -  сложный  комплекс  юридических  норм,  создаваемых  государствами

посредством согласования своих интересов и формирующих самостоятельную правовую систему,  которая

функционирует  во  взаимодействии  с  правовыми  системами  государств.  Предмет  регулирования

международного права — отношения между государствами (межгосударственные отношения) и отношения с

участием  различных участников  международного  общения (иные  международные  отношения).  Наряду с

этим нормы международного права в определенной мере предназначены для регулирования отношений в

пределах юрисдикции государств (внутригосударственных отношений).

Местное  самоуправление -  самостоятельное  решение  населением  какой-либо  территориальной

общности (сельская община, район, город и т.п.) вопросов местного значения с финансированием за счет

местных ресурсов и под ответственность населения указанной общности.

Метод  правового  регулирования –  1.  совокупность  приемов,  способов  воздействия  права  на

определенную  область  общественных  отношений.  2.  система  взаимосвязанных  и  взаимообусловленных

приёмов и способов юридического воздействия на общественные отношения.

Метод  теории  государства  и  права -  совокупность  приёмов  и  способов,  с  помощью  которых

изучается право и государство.

Метод  - способ достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи; совокупность приемов

или операций практического или теоретического освоения (познания) действительности.

Методология  юридической  науки  –  1.  совокупность  определённых  теоретических  принципов,

логических  приёмов  и  специальных  методов  (способов)  исследования  правовых  явлений,  выявления  и

обоснования  закономерностей  их  возникновения  и  развития.  2.  относительно  самостоятельная  область

юриспруденции,  в  которой  рассматриваются  условия  и  формы  научного  познания  государства  и  права,

основания, принципы и методы юридических исследований.

Методология - система научных способов (приёмов) исследования предмета, явления.

Методы юридической науки - применяемые в исследовательской деятельности юристов средства и

способы получения объективных, достоверных, обоснованных, проверяемых знаний о государстве и праве.

К методам юридической науки относятся философские, общенаучные, частнонаучные.

Механизм (аппарат) государства – 1. целостная иерархическая система государственных органов и

учреждений,  практически  осуществляющих  государственную  власть,  задачи  и  функции  государства.  2.

специально  созданная  постоянно  действующая  иерархическая  система  государственных  органов,

учреждений и должностных лиц, осуществляющих государственную власть, задачи и функции государства.

Механизм государства - система государственных организаций, посредством которых реализуется



государственная власть. Обеспечивается государственное руководство обществом.

Механизм правового регулирования – 1. система правовых средств (нормы права, юридические

факты,  правоотношения,  акты  применения  и  др.),  при  помощи  которых  осуществляется  результативное

регулятивное  воздействие  на  общественные  отношения.  2.  это  последовательная  система  юридических

средств, применяемых на каждой из стадий правового регулирования, посредствам которых осуществляется

правовое воздействие.

Мировой  правопорядок -  система  общественных планетарных  отношений,  формирующихся  на

основе  общегуманистических  и  естественно-  правовых  начал  и  функционирующих  в  соответствии  с

общепризнанными принципами и нормами международного и внутригосударственного права.

Монархия – форма государственного правления, где высшая государственная власть принадлежит

единоличному  главе  государства  –  монарху (королю,  царю,  императору,  шаху и  т.д.),  который  занимает

престол по наследству и не несет ответственности перед населением.

Мораль  –  1.  форма  общественного  сознания,  общественный  институт,  выполняющий  функцию

регулирования  поведения  людей  на  основе  и  с  помощью  норм,  воспроизводимых  повседневно  силой

массовых привычек,  велений и оценок общественного мнения, воспитываемых в индивиде убеждений и

побуждений. 2. нравственность, совокупность норм и принципов поведения людей по отношению к другим

людям и обществу; одна из форм общественного сознания, достижение гуманистической культуры человека.

Наказание  - мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда, применяемая к

лицу, признанному виновным в совершении преступления, которая заключается в предусмотренном законом

государства  лишении  или  ограничении  прав  и  свобод  этого  лица  в  целях  восстановления  социальной

справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Народ  -  совокупность  социальных  групп,  занятых  в  массовых  видах  деятельности  в  системе

общественного разделения труда,  представляющая единое социальное целое в силу общей исторической

судьбы,  существенных  признаков  сходного  образа  жизни  и  нравов,  а  также  характеризующаяся

принадлежностью к единой исторической общности.

Национальность  -  общество  людей,  объединённых  единством  языка,  общностью  правовых

аспектов, обычаев, исторических преданий.

Немедленное действие - распространение закона на факты и отношения с момента вступления его в

силу.

Неофициальное толкование – 1.  заключается в актах, которыми разъясняется содержание норм

права  в  форме  советов,  рекомендаций,  не  имеющих  общеобязательного  значения.  2.  юридически

необязательное разъяснение норм права, исходящее от лиц, не имеющих на то полномочий.

Норма  права  (юридическая  норма) -  общеобязательное,  формально  определенное  правило

поведения, установленное и гарантированное государством, направленное на регулированное определенного

вида общественных отношений.

Норма  права –  1.  общеобязательное,  формально-определенное  и  обеспечиваемое  мерами

государственного  принуждения правило поведения субъектов  общественных отношений,  носящее  общий

характер и применяемое многократно. 2.  содержащееся в нормативном правовом акте общеобязательное,

формально определенное правило поведения, установленное и обеспечиваемое государством и направленное

на урегулирование общественных отношений конкретного вида.

Норма –  1.  общее  правило поведения  людей,  представляющее  собой образец,  эталон,  масштаб,

которыми они должны руководствоваться. 2. установление, порядок, признанный обязательным.



Нормативно-правовой  акт  -  изданный  в  особом  порядке  официальный  акт-документ

компетентного правотворческого органа, содержащий нормы права.

Нормативно-правовой  договор -  соглашение  между  равноправными  субъектами  по  поводу

деятельности, представляющее их общий интерес и содержащее нормы права.

Нормативное  толкование -  разъяснение  содержания  норм  применительно  к  определённым

категориям регулируемых правом общественных отношений.

Нормативность -  признак  права,  выражающий  собой  в  концентрированном  виде

общеобязательность, территориальную всеобщность  и непрерывность во времени правовых предписаний. 

Нормативный  акт -  официальный  документ,  созданный  компетентными  государственными

органами и содержащий общеобязательные юридические нормы (правила поведения). Нормативный договор

как источник права — соглашение двух или более субъектов, в котором содержатся юридические нормы,

определяющие права и обязанности сторон (межгосударственный договор, федеративный договор и др.).

Нормативный правовой акт –  1.  акт-документ  компетентного органа государства,  содержащий

правовые нормы. 2.  правовой акт,  принимаемый субъектами правотворчества,  содержащий нормы права,

имеющий  особую  официальную  письменную  форму  и  направленный  на  урегулирование  определенных

общественных отношений. 3. это письменный официальный документ, исходящий от компетентного органа,

принятый в порядке правотворчества, содержащий нормы права, обеспечиваемый силой государственного

принуждения.

Нормы морали – 1. правила поведения, выработанные обществом в форме представлений о добре и

зле,  чести  и  достоинстве,  справедливости  и  несправедливости.  2.  правила  поведения,  сложившиеся  в

обществе  в  соответствии  с  общепринятыми  представлениями  о  добре  и  зле,  выполняемые  в  силу

внутреннего убеждения.

Обеспечительные нормы - содержат предписания, гарантирующие осуществление субъективных

прав и обязанностей в процессе правового регулирования.

Обратная сила закона (ретроактивность) - распространение норм данного закона на юридические

факты, имевшие место до вступления его в юридическую силу. 

Общедозволительный  тип  правового  регулирования  -  тип  правового  регулирования,  по

которому в регулируемых правом отношениях устанавливаются строго и четко сформулированные запреты.

Как правило, объем этих запретов невелик, а объем дозволений не определен: все, что не запрещено.

Общественно-экономическая  формация -  исторический  тип  общества,  характеризующийся

определенным  способом  производства  и  соответствующей  ему  общественной  (политической,

идеологической, культурной) надстройкой.

Общественное  движение -  состоящее  из  участников  и  не  имеющее  фиксированного  членства

массовое  объединение  граждан,  преследующее  широкие  общественно  значимые  политические  и  иные

социальные цели, поддерживаемые участниками объединения.

Общественное  объединение -  добровольное,  самоуправляемое,  некоммерческое  формирование,

созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих

целей, указанных в уставе общественного объединения.

Общественные  отношения -  многообразные  связи  между  социальными  группами,  нациями,

религиозными  общинами,  а  также  внутри  их  в  процессе  экономической,  социальной,  политической,

культурной и другой деятельности.

Общественный порядок – 1.  система отношений, складывающаяся на основе различных видов



социальных норм и отвечающая задачам прогрессивного развития общества. 2. состояние урегулированных

общественных отношений, основанное на реализации всех социальных норм и принципов. В отличие от

правопорядка  общественный  порядок  образуется  под  воздействием  не  только  правовых,  но  и  иных

социальных норм: морали, обычаев, корпоративных, религиозных норм и т.д.

Общество -  это  совокупность  индивидов,  объединенных  историческими,  географическими,

экономическими,  политическими,  культурными  связями  и  отношениями  и  находящиеся  в  постоянном

взаимодействии  по  поводу  распределения  различных  материальных,  социальных  и  духовных  благ.  2.

открытое системное образование, относительно обособившегося элемента материально мира, состоящего из

людей, находящихся в многочисленных и разнообразных осознанных волевых связях (отношениях) между

собой.

Общие  правовые  принципы -  основные  начала,  которые  определяют  наиболее  существенные

черты права в целом, его содержание и особенности как регулятора общественных отношений.

Общность  (социальная) -  реально  существующая  совокупность  людей,  характеризующаяся

едиными признаками (принадлежность к одной нации или народности, к одной профессиональной группе и

т.д.).

Объективная сторона правонарушения - внешне выраженное деяние, его последствия, степень

общественной опасности. Объективно противоправное деяние - деяние, при котором лицо, нарушая нормы

права, наносит ущерб. Однако иные элементы состава правонарушения - субъект или субъективная сторона -

отсутствуют. К таким деяниям можно отнести нарушение норм уголовного права недееспособным лицом,

причинение вреда в состоянии необходимой обороны или при крайней необходимости, и другие подобные

деяния.

Объективное право  - система действующих в государстве правовых норм.

Обычаи - 1. правила поведения, возникшие в результате многократного поведения и соблюдаемые

главным  образом  в  силу  привычки.  2.  общие  правила,  возникающие  в  результате  постоянного

воспроизводства конкретных образцов поведения и в силу длительности своего существования вошедшие в

привычку людей.

Обычай  правовой  -  санкционированное  государством  исторически  сложившееся  правило

поведения.

Обязывание –  1.  возложение  юридически  подкрепленного  долга  совершить  определенные

действия.  2.  способ  правового  регулирования,  который  выражается  в  предписании  совершить  какие-то

действия (например, собственник жилого дома обязывается платить налоги).

Оперативные нормы (нормы-инструменты) - устанавливают даты вступления нормативного акта

в силу, прекращения его действия и т.п.

Орган  государства –  1.  это  относительно  самостоятельное,  структурно  обособленное  звено

государственного  аппарата,  создаваемое  государством  в  целях  осуществления  определенного  вида

государственной  деятельности,  наделенное  соответствующей  компетенцией  и  опирающееся  в  процессе

реализации своих полномочий на организационную, материальную и принудительную силу государства. 2.

юридически  оформленная,  экономически  и  организационно  обособленная  часть  государственного

механизма, состоящая из государственных служащих, наделённая государственно-властными полномочиями

для осуществления в пределах своей компетенции задач и функций государства.

Относительное  правоотношение –  1.  разновидность  правоотношения,  в  котором

индивидуализированы (поименно определены) все участники (например, продавец и покупатель, подрядчик



и заказчик). 2. такая правовая общественная связь, в которой конкретно (поименно) определены обе стороны

(покупатель и продавец, поставщик и получатель, истец и ответчик).

Отрасль права – 1. совокупность норм, составляющих самостоятельную часть системы права и

регулирующих  специфическим  методом  качественно  однородную  область  общественных  отношений.  2.

наиболее  крупная,  обособленная  совокупность  юридических  норм,  институтов  и  подотраслей,

регулирующая однородные общественные отношения своим специфическим методом. 3. элемент системы

права,  представляющий собой упорядоченную  совокупность  правовых  норм,  регулирующих качественно

однородные общественные отношения своим особым методом. 4. обособленная совокупность юридических

норм,  институтов,  регулирующих однородные общественные отношения.  Она отражает  высокий уровень

системообразующих  связей,  характеризуется  определенной  целостностью,  автономностью.  Отрасли

подразделяются  на  материальные  и  процессуальные.  В  основе  деления  системы  права  на  отрасли  и

институты лежат предмет  и метод правового  регулирования.  Охранительные нормы — фиксируют  меры

государственного принуждения, которые применяются за нарушение правовых запретов. Они определяют

также условия и порядок освобождения от наказания.

Официальное  (легальное)  толкование -  разъяснение  смысла  норм  права,  исходящее  от

уполномоченного  на  то  органа  государства  и  имеющее  юридически  обязательную  силу  для  всех,  кто

применяет разъясняемые нормы.

Официальное  толкование  норм  права -  разъяснение  содержания  норм  права  данное

компетентными государственными органами

Парламент  - общегосударственный представительный орган, главная функция которого в системе

разделения властей заключается в осуществлении законодательной власти.

Плебисцит - вид всенародного голосования, заключающийся в выявлении общественного мнения,

по итогам которого принимаются государственные решения.

Подданство  -  политическая  и  правовая  принадлежность  лица  к  конкретному  государству,

проявляющаяся  как  взаимоотношения  между  государством  и  лицом,  находящимся  под  его  властью,  где

государство  наделяет  это  лицо  правами,  защищает  и  покровительствует  ему  за  границей,  а  подданный

безусловно  соблюдает  законы  и  другие  предписания  государства  и  выполняет  установленные  им

обязательства.

Подзаконный акт - нормативно-правовой акт принятый компетентным органом или должностным

лицом государства на основании и во исполнение закона.

Подзаконный нормативно-правовой акт  - это акт правотворчества, который основан на законе и

не  противоречит  ему,  призванный  конкретизировать  основные  положения  закона  применительно  к

определенным общественным отношениям.

Подотрасль права  - совокупность родственных институтов правовых норм одной и той же отрасли

права, регулирующих взаимосвязанные общественные отношения отрасли.

Позитивная  ответственность  -  разновидность  социальной  ответственности,  представляющая

собой требование к будущей активной, инициативной, сознательной правомерной деятельности субъектов

права.

Позитивное право –  1.  понятие,  отражающее  собой тесную взаимосвязь  права  и государства  в

плане  обеспечения  внешней  формы  бытия  в  виде  исходящих  от  государства  и  им  гарантируемых

общеобязательных  и  формально-определённых  установлений  и  предписаний,  поддерживающих

положительную социальную роль и мощь государства. 2.  право, «исходящее от государства», закрепленное



в официальных источниках. 3. система общеобязательных, формально определенных норм, установленных и

гарантируемых государством, содержащихся в законодательстве и других источниках юридических норм.

Познание -  процесс  отражения  и  воспроизведения  действительности  в  мышлении  субъекта,

результатом которого является новое знание о мире.

Политика  -  отношения  между  классами,  нациями  и  иными  социальными  группами,  а  также

гражданами по поводу формирования и осуществления государственной власти.

Политическая власть – 1. способность государственных структур подчинять поведение людей воле

господствующего класса или всего общества. 2. форма социальных отношений и разновидность социальной

власти, суть которых состоит в способности тех или иных общественных сил или личности навязывать свою

волю другим силам и личностям с помощью использования государственно-правовых средств, либо путём

оказания действенного влияния на формирование и осуществление государственной власти.

Политическая  культура -  система  исторически  сложившихся,  относительно  устойчивых,

воплощающих опыт  предшествующих  поколений  людей  установок,  убеждений,  представлений,  моделей

поведения,  проявляющихся  в  деятельности  субъектов  политического  процесса  и  обеспечивающая

воспроизводство  политической  жизни  общества  на  основе  преемственности  стабильных  сторон

политического опыта.

Политическая  партия –  1.  активная  и  организованная  часть  общества,  объединённая  общими

интересами  и  стремящаяся  овладеть  государственной  властью  или  решающим  образом  влиять  на  её

осуществление. 2. добровольное объединение людей, которое выражает волю данной социальной группы и

стремится  «завоевать»  или  удержать  государственную  власть,  осуществлять  влияние  на  политику  в

соответствии со своей программой.

Политическая  система  общества –  1.  система  организаций  (государственных  и

негосударственных),  связанных  между  собой  нормами  и  отношениями  политико-правового  характера,

участвующих  в  формировании  и  осуществлении  политической  власти.  2.  сложная,  разветвленная

совокупность  различных  политических  институтов,  социально-политических  общностей,  форм

взаимодействия  и  взаимоотношений  между  ними,  в  которых  реализуется  политическая  власть.  3.

совокупность государственных и негосударственных организаций, учреждений и норм, в рамках которых

осуществляется политическая власть.

Политический (государственно-правовой) режим - совокупность приемов, методов и способов, с

помощью которых осуществляется государственная власть.

Политический плюрализм -  система власти,  основанная  на взаимодействиях и «противовесах»

основных партий и организаций.

Политический  режим –  1.  совокупность  приемов,  методов  и  способов  осуществления

политической власти, характеризующих политическую систему данного общества. 2. методы осуществления

политической  власти,  итоговое  политическое  состояние  в  обществе,  которое  складывается  в  результате

взаимодействия  и  противоборства  различных  политических  сил,  функционирования  всех  политических

институтов  и  характеризуется  демократизмом  или  антидемократизмом.  Основные  виды  политического

режима - демократический и недемократический.

Политическое  сознание -  система  теоретических  и  обыденных  знаний,  оценок,  настроений  и

чувств, посредством которых происходит осознание сферы политики социальными субъектами (человеком,

индивидами,  группами,  классами,  общностями),  уяснения  своей  принадлежности  к  определённым

политическим позициям, уточнения своего гражданского статуса субъекта, наделённого правами, свободами,



возможностями влиять на власть.

Порядок - 1) правильное, налаженное состояние, расположение чего-либо; 2) последовательный ход

чего-либо; 3) правила, по которым совершается что-либо; 4) существующее устройство, режим.

Постоянные функции государства  - функции, присущие государству на всех этапах его развития

(политические, экономические, социальные).

Права  гражданина -  совокупность  естественных  правомочий,  получивших  отражение  в

нормативно-правовых  актах  государства,  и  приобретенных  правомочий,  выработанных  в  ходе  развития

человека, общества и государства.

Права личности - правомочия, принадлежащие конкретному индивиду в конкретной ситуации.

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.

Правительство -  высший  орган  исполнительной  власти  государства  или  его  субъектов

(равноправных), осуществляющий на основе и в соответствии с действующим в стране законодательством

всю полноту этой власти на территории всего государства или, соответственно, на территории автономии,

региона.

Право (объективное) - 1. это система общеобязательных, формально определенных юридических

норм,  устанавливаемых  и  обеспечиваемых  государством,  являющихся  регулятором  общественных

отношений.  2.  это  обусловленное  природой  человека  и  общества  система  регулирования  общественных

отношений,  которой  присуще  общеобязательность,  нормативность,  формальная  определенность,

обеспеченность возможностью государственного принуждения и процессуальный порядок реализации.

Право на информацию  -  право  каждого свободно искать,  получать,  передавать,  производить  и

распространять информацию любым законным способом.

Право позитивное  - понятие, отражающее собой тесную взаимосвязь права и государства в плане

обеспечения внешней формы бытия права в виде системы исходящих от государства и им гарантируемых

общеобязательных,  формально-определенных  властных  велений,  выражающих,  подтверждающих  и

поддерживающих  положительную  роль  и  мощь  государства  как   социально-политического  института.

(формы позитивного права: обычное право, право судей, право законодателя).

Право - 1. обусловленная природой человека и общества и выражающая свободу личности система

регулирования общественных отношений, которой присущи нормативность, формальная определенность в

официальных  источниках  и  обеспеченность  возможностью  государственного  принуждения.  2.  система

общеобязательных  формально  определённых  юридических  норм,  устанавливаемых  и  обеспечиваемых

государством, направленных на урегулирование общественных отношений.

Правовая аксиома - положение, которое принимается в юридической науке и законодательстве без

доказательств, в силу его убедительности, истинности.

Правовая  доктрина -  взгляды  и  представления  авторитетных  ученых  на  фундаментальные

категории юридической науки, на действующее право и практику его реализации.

Правовая идеология - а) систематизированное, научное выражение правовых взглядов, принципов,

учений, теорий, идей, представлений, убеждений, концепций, в которых отражается отношение социальной

группы,  общности,  в  целом  всего  общества  к  действующему  и  желаемому  праву;  б)  составная  часть



содержания правосознания охватывающая его рационально-идеологические компоненты – правовые знания,

убеждение,  правовые теории и идеи, в целом юридическое мировоззрение.

Правовая  культура -  1.  обусловленная  всем  социальным,  духовным,  политическим  и

экономическим строем качественное состояние правовой жизни общества,  выражающееся в достигнутом

уровне развития правовой деятельности, юридических актов, правосознания и в целом в уровне правового

развития  субъекта  (человека,  различных  групп,  всего  населения),  а  также  степени  гарантированности

государством и гражданским обществом свобод и прав человека.  2. 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  льгота -  правомерное  облегчение  положения  субъекта,  позволяющее  ему  полнее

удовлетворять  свои  интересы  и  выражающееся  как  в  предоставлении  дополнительных,  особых  прав

(преимуществ), так и в освобождении от обязанностей.

Правовая политика - деятельность государства по созданию эффективного механизма правового

регулирования,  включающая  определение  целей,  задач,  направлений и  принципов,  а  также  стратегию и

тактику его осуществления субъектами политико-правовой системы общества на том или ином этапе его

исторического развития.

Правовая  презумпция  -  закрепленное  в  правовых  нормах  предположение  о  наличии  или

отсутствии определенных юридических фактов, основанное на связи между предполагаемыми фактами и

фактами наличными и подтвержденное предшествующим опытом.

Правовая процедура - законодательно установленный порядок совершения юридически значимых

действий.

Правовая  семья -  совокупность  национальных  правовых  систем,  объединенных  общностью

генезиса, источников права, основных правовых понятий и конструкций, способов, методов и принципов

юридической деятельности.

Правовая  система  общества -  целостный  комплекс  правовых  явлений,  обусловленный

объективными закономерностями развития общества, осознанный и постоянно воспроизводимый людьми и

их организациями (государством) и используемый ими для достижения своих целей.

Правовая  система -  целостный  комплекс  правовых  явлений,  обусловленный  объективными

закономерностями  развития  общества,  осознанный  и  постоянно  воспроизводимый  людьми  и  их

организациями (государствами) и используемый ими для достижения своих целей.

Правовая  социализация  личности -  процесс  включения  индивида  в  правовую  систему

выражающийся  в  формировании  и  развитии  таких  качеств  и  свойств  личности,  которые  обеспечивают

оптимальность: характера включенности этой личности в социально-правовые связи и отношения; усвоения

правовых  идеалов,  ценностей,  принципов  и  норм;  преобразования  приобретаемого  социально-правового

опыта в собственные положительные ценностно-правовые установки, ориентации, привычки, убеждения.

Правовая  установка  личности -  содержательно-динамический  (поведенческий)  компонент

правосознания  личности,  выражающий  предрасположенность  и  готовность  личности  к  совершению

правового поведения определенного типа (вида).

Правовая фикция - несуществующее положение, признанное, законодательством существующим и



ставшее в силу этого общеобязательным.

Правовое  воздействие -  1.  взятый  в  единстве  и  многообразии  процесс  влияния  права  на

общественную  жизнь,  сознание  и  поведение  людей.  2.  комплексное   (организационно-правовое,

идеологическое,  социально-психологическое,  информационно-  ценностное)  влияние  права  на  все  сферы

общественной жизни, на сознание и волю участников общественных отношений в целях обеспечения их

правомерного поведения, формирования соответствующего правосознания и правовой культуры.

Правовое воспитание -  1.  целенаправленный,  организованный,  управляемый и преднамеренный

педагогический процесс воздействия на правосознание индивидов, социальных групп,  осуществляемый с

помощью  системы  специально  созданных  правовоспитательных  средств  и  форм.  2.  деятельность

государства,  трудовых  коллективов  и  общественности  по  формированию  и  развитию  у  индивидов  и

социальных  групп  должного  уровня  правосознания  и  правовой  культуры,  способствующих  укреплению

законности  и правопорядка,  развитию демократии,  созданию прочного нравственно-правового  климата  в

обществе.

Правовое  государственное  принуждение -  такое  принудительное  государственное  воздействие,

вид  и  мера  которого  строго  определены  правовыми  нормами  и  которое  применяется  в  процессуальных

формах (четких процедурах).

Правовое государство -  1.  государство,  основанное на принципе разделения властей,  в  котором

признается  и  осуществляется  верховенство  права  по  отношению  к  государству  и  обеспечиваются

международно  признанные  права  и  свободы  человека  и  гражданина.  2.  особая  форма  организации

политической  власти  в  гражданском  обществе,  при  которой  признаются  и  гарантируются  естественные

права  человека,  реально  проводится  разделение  государственной  власти  на  законодательную,

исполнительную и судебную,  обеспечивается верховенство правового  закона и взаимная ответственность

граждан перед государством и государства перед гражданами.

Правовое ограничение - правовое сдерживание противозаконного деяния, создающее условия для

удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных интересов в охране и защите.

Правовое  поведение -  1.  социально  значимое  поведение  индивидуально  или  коллективно

действующих субъектов,  подконтрольное их сознанию и воле,  опосредованное нормами права,  влекущее

юридические  последствия.  2.  это  урегулированное  нормами  права  социально  значимое,  осознанное  и

волевое поведение субъектов общественных отношений, влекущее за собой юридические последствия.

Правовое  поощрение -  форма  и  мера  юридического  одобрения  добровольного  заслуженного

поведения, в результате чего субъект вознаграждается, для него наступают благоприятные последствия.

Правовое принуждение - государственное принуждение, вид и мера которого строго определены

правовыми нормами и которое применяется в процессуальных формах.

Правовое  регулирование -  1.  воздействие  права  на  общественные  отношения  через  систему

юридических  средств.  2.  основная  форма  реализации  функций  позитивного  права,  осуществляемая  при

помощи  системы  правовых  средств.  3.  результативное  нормативно-организационное  воздействие  на

общественные  отношения  специальной  системы  собственно  правовых  средств  (норм  права,

правоотношений, актов реализации и применения права).

Правовое сознание - сфера или область сознания, отражающая правовую действительность в форме

юридических  знаний  и  оценочных  отношений  к  праву  и  практике  его  реализации,  социально-правовых

установок  и  ценностных  ориентаций,  регулирующих  поведение  (деятельность)  людей   в  юридически

значимых ситуациях.



Правовой идеализм - абсолютизация роли права в общественных отношениях.

Правовой менталитет - субъективное отношение к правовым и политическим реалиям в форме их

одобрения или неприятия.

Правовой  мотив -  оценочное  отношение  личности  к  правовой  ситуации  с  позиции

актуализированной  потребности.  это  субъективное  отношение  к  норме,  побуждающее  следовать  её

требованиям или игнорировать их.

Правовой  нигилизм -  1.  вид  деформации  правового  сознания  характеризующийся  открыто

отрицательным, скептическим или безразличным отношением к праву, неверие в его социальный потенциал.

2. отрицательное отношение к праву, закону, правовым формам организации общественных отношений.

Правовой обычай - 1. правило поведения, фактически применяемое в течение длительного времени

и  признаваемое  государством  в  качестве  источника  права.  2.  исторически  сложившееся  и  вошедшее  в

привычку  в  силу  многократного  и  длительного  использования  правило  поведения,  санкционированное

государством.  3. санкционированное (признаваемой) государством исторически сложившееся в результате

многократного  повторения  общее  правило  поведения,  обеспечиваемое  силой  государственного

принуждения.

Правовой прецедент - решение по конкретному делу, являющееся обязательным при разрешении

аналогичных дел.

Правовой режим - 1. особый порядок правового регулирования определенной сферы общественных

отношений  с  помощью  различных  юридических  средств,  способов,  методов  и  типов  правового

регулирования  в  различном  их  сочетании.  2.  оформленная  различными  видами  нормативных  и

индивидуальных  предписаний  целостная  система  средств  и  приемов  правового  воздействия,

обеспечивающая  общественно  необходимый  порядок  функционирования  определённой  группы

общественных отношений.

Правовой  статус  гражданина -  закреплённое  юридическими нормами  государства  фактическое

правовое положение его граждан.

Правовой статус личности - 1. взятая в единстве совокупность юридических прав, обязанностей

личности, гарантий их осуществления, определяющих правовое положение личности в правовой системе

общества.  2.  положение  человека  в  обществе  и  государстве,  отраженное  и  закрепленное  в  нормах

действующего законодательства.

Правовой  стимул -  правовое  побуждение  к  законопослушному  поведению,  создающее  для

удовлетворения собственных интересов субъекта режим благоприятствования.

Правовые аномалии -  негативные юридические факты, влекущие правоохранительную реакцию

независимо от того, что является причиной их возникновения.

Правовые  понятия -  понятия,  которыми  оперирует  юридическая  наука,  законодательство   и

правоприменительная практика.

Правовые  средства -  это  различные  правовые  явления,  выраженные  в  форме  юридических

инструментов и деяний, с помощью которых удовлетворяются интересы субъектов права и обеспечивается

достижение социально полезных целей.

Правомерное поведение - 1. деятельность субъектов права, соответствующая правовым нормам и

социально полезным целям. 2. массовое по масштабам социально полезное поведение людей и организаций,

соответствующее предписаниям норм права и гарантируемое государством.  3. общественно необходимое,

желательное  или  социально  допустимое,  волевое  действие  дееспособного  субъекта,  соответствующее



требованиям норм права.  По субъективной стороне правомерное поведение подразделяется на социально

активное, законопослушное, конформистское и маргинальное.

Правонарушение -  1.  акт  поведения,  противоречащий  требованиям  юридических  норм  и

причиняющий вред общественным отношениям. 2. волевое осознанное деяние (действие или бездействие),

противоречащее  нормам  права,  совершенное  виновно  деликтоспособным  субъектом,  причиняющее  вред

интересам  общества,  государства,  личности  и  запрещаемое  под  угрозой  применения  мер  юридической

ответственности. 3. это виновное, противоправное, наносящее вред обществу деяние праводееспособного

лица или лиц, влекущее за собой юридическую ответственность.

Правообразование - процесс формирования в обществе правовых норм.

Правоотношение -  1.  урегулированное  нормами  права  общественное  отношение,  участники

которого  являются  носителями  субъективных  прав  и  юридических  обязанностей,  охраняемых  и

гарантируемых государством. 2. это возникающее в соответствии с нормами права и юридическими фактами

общественное  отношение,  участники  которого  наделены  субъективными  правами  и  несут  юридические

обязанности.  3.  это  урегулированная  нормами  права  и  возникающая  на  основе  юридических  фактов

индивидуализированная  связь  между  участниками  общественных  отношений,  которые  наделяются

субъективными правами и несут юридические обязанности, обеспеченные возможностью государственного

принуждения.

Правоположение  -  сформулированные в ходе разрешения юридических дел определенного рода

правила  (образцы,  примеры)  наиболее  правильного,  целесообразного  и  эффективного  применения  норм

права, которые могут и должны использовать компетентные органы и лица при разрешении юридических

дел данного рода.

Правопонимание  -  научная  категория,  отражающая  процесс  и  результат  целенаправленной

мыслительной  деятельности  человека,  включающий  в  себя  познание  права,  его  восприятие  (оценку)  и

отношение к нему как целостному социальному явлению.

Правопорядок - 1. часть системы общественных отношений, урегулированных нормами права. 2.

основанная на праве и законности организация общественной жизни; состояние правовой упорядоченности

общественных  отношений.  3.  состояние  фактической  упорядоченности  общественных  отношений,

выражающее  реальное,  практическое  осуществление  требований  законности.  4.  система  организации

общественных отношений, сложившаяся  в результате  практической реализации правовых предписаний и

выражающая качественное состояние их регулятивного воздействия.

Правоприменительный  акт  -  это  правовой  акт,  вынесенный  компетентным  органом  при

рассмотрении  конкретной  правовой  ситуации  для  ее  разрешения,  содержащий  индивидуально-властное

предписание и являющийся результатом правоприменительной деятельности.

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.

Правоспособность -  1.  закрепленная  за  субъектом  права  способность  обладать  субъективными

правами  и  нести  юридические  обязанности.  2.  признанная  государством  способность  субъекта  иметь

субъективные права и нести юридические обязанности.

Правосубъектность  (праводееспособность) -  1.  способность  быть  субъектом  права.  2.

признаваемая  государством способность  лица или организации быть субъектом правовых отношений.  3.



предусмотренная нормами права способность (возможность) лица быть участником правоотношений.

Правотворческий  процесс -  порядок  внесения  законопроектов,  их  рассмотрения,  принятия,

подписания и опубликования законов.

Правотворчество - 1. деятельность компетентных органов государства по принятию, изменению и

отмене  юридических  норм.  2.  особая  форма  управленческой  деятельности  государства,  основанная  на

познании  объективных  социальных  потребностей  и  интересов,  выраженная  в  создании,  изменении  или

отмене правовых норм.

Преамбула - краткое введение к особо важным нормативно-правовым актам (конституция, законы),

содержащие  обоснование  их  социально-политической  и  собственно  правовой  необходимости

(целесообразности).

Предмет правового регулирования - 1. общественные отношения, регулируемые правом, а также

объективно  требующие  правового  регулирования.  2.  волевые  социально  значимые  общественные

отношения,  регулируемые  правом.  3.  подконтрольные  государству  наиболее  важные  для  развития

государства, жизнедеятельности общества и отдельного индивида повторяющиеся волевые действия людей.

4.  фактические  отношения  людей,  объективно  нуждающиеся  в  правовом  опосредовании  это  трудовые,

управленческие,  имущественные,  земельные,  семейные  и  другие  отношения.  Им  присущи  следующие

черты:  1)  это  жизненно  важные  для  человека  и  его  объединений  отношения;  2)  это  волевые,

целенаправленные (разумные) отношения; 3) это устойчивые, повторяющиеся и типичные отношения; 4) это

отношения  поведенческие,  за  которыми  можно  осуществлять  внешний  контроль  (например,

юрисдикционными органами).

Предмет теории государства и права - 1. изучение закономерностей возникновения, развития и

смены государственно-правовых явлений. 2.  явления и категории, сформировавшиеся и выработанные на

основе понимания единства и глубокого взаимодействия государства и права. К ним относятся: государство

и право как явления цивилизации и культуры; основные понятия государства и права; основные правовые

принципы; основные ценности государства и права; основные закономерности развития государства и права.

Преемственность  в  праве  -  заимствование  правом  того  или  иного  государства  положений

прошлых либо современных ему правовых систем.

Презумпция невиновности - закреплённое в праве предположение, согласно которому обвиняемый

считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке и не признана

приговором суда.

Презумпция -  факт,  существование  или  отсутствие  которого  предполагается  установленным

(неустановленным),  поскольку  доказаны  другие,  находящиеся  с  ним  в  связи  факты.  2.  предположение,

признаваемое истинным, пока не доказано обратное.

Прецедент - решение компетентного органа государственной власти, используемое как образец для

решения других аналогичных дел.

Прецедент  правовой -  (судебный  или  административный)  -  1.  судебное  или  административное

решение  по  конкретному  юридическому  делу,  которое  становится  нормой  для  всех  аналогичных  дел,

возникающих  в  будущем.  2.  свойство  вступившего  в  силу  юрисдикционного  решения  (приговора  суда,

решения суда по гражданскому делу), состоящее в обязательности выводов данного решения относительно

каких-либо фактов или правоотношений по этому делу для суда, разрешающего другое дело, связанного с

первым содержательно и логически.

Применение права - государственно-властная деятельность компетентных органов государства или



иных  уполномоченных  организаций,  выражающаяся  в  принятии  индивидуально-конкретных,

персонифицированных правовых предписаний.

Применение правовых норм - властная деятельность компетентных органов и лиц по подготовке и

принятию индивидуального решения по юридическому делу на основе юридических фактов и конкретных

правовых норм.

Принуждение - привлечение субъекта помимо его воли к совершению каких-либо действий либо к

претерпеванию каких-либо действий в отношении его со стороны других субъектов.

Принцип законности - верховенство закона, равенство перед законом, единство понимания закона.

Принцип  разделения  властей -  рациональная  организация  государственной  власти  в

демократическом  государстве,  при  которой  осуществляются  гибкий  взаимоконтроль  и  взаимодействие

высших органов государства как частей единой власти через систему сдержек и противовесов.

Принцип -  1)  основное  исходное  положение  какой-либо  теории,  учения,  науки,  мировоззрения,

политической  организации;  2)  внутреннее  убеждение  человека,  определяющее  его  отношение  к

действительности; нормы поведения и деятельности.

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.

Принципы правотворчества - основные начала осуществления правотворческой деятельности. К

наиболее важным принципам относятся: принцип законности, принцип научности, принцип использования

правового опыта, принцип демократизма и связи с практикой. Принципы юридической ответственности —

основные начала,  в  соответствии  с  которыми  применяется  юридическая  ответственность.  это  принципы

законности,  гуманизма,  ответственности  за  вину,  справедливости,  равенства  перед  законом,

целесообразности,  недопустимости  удвоения  наказания,  неотвратимости  наказания,  индивидуализации

наказания, оперативности.

Притязание  - обеспеченная  государством  возможность  управомоченного  субъекта  обратиться  в

компетентные органы за защитой своих субъективных прав в установленных законодательством порядке и

форме.

Причины  правонарушений -  совокупность  обстоятельств  объективно-субъективного  свойства,

обуславливающих непосредственно совершение правонарушений.

Пробел  в  законодательстве -  отсутствие  конкретной  нормы,  необходимой  для  регламентации

отношения,  входящего  в  сферу  правового  регулирования.  Способами  преодоления  пробелов  в

законодательстве выступают аналогия закона и аналогия права.

Простейшие нормы морали - правила поведения, регулировавшие отношения между людьми на

основе первобытных представлений о добре и зле.

Процедура  - установленный порядок ведения, рассмотрения какого-либо дела (например, судебная

процедура).

Процесс   - 1) ход, развитие какого-нибудь явления, последовательная смена состояний в развитии

чего-нибудь;  2)  порядок  разбирательства  судебных  и  административных  дел,  а  также  само  такое  дело.

Разрешительный  тип  правового  регулирования  —  участник  правовых  отношений  этого  типа  может

совершить только действия, которые прямо разрешены законом, все остальные действия запрещены.



Публичная  власть -  1.  аппарат  государственных  служащих,  постоянно  и  повседневно

осуществляющих функции государственной власти и управления на профессиональной платной основе. 2.

система  властных  отношений,  осуществляемая  в  социально  дифференцированном  обществе  правящей

(политической)  элитой,  способной в силу экономических,  военно-политических,  социальных,  социально-

психологических и иных причин осуществлять принуждение в отношении большинства членов общества. 3.

социальная власть, субъектом которой выступает меньшая часть населения (правящая элита), способная в

силу  экономических,  социально-психологических,  военно-политических  и  иных  причин  осуществлять

принуждение в отношении большинства членов социально неоднородного общества.

Публичное  право -  часть  системы  российского  права,  представляющая  собой  совокупность

правовых отраслей, преимущественно выражающих общегосударственные (публичные) интересы.

Реализация  норм  права -  это  деятельность  (процесс  и  результат)  по  претворению  правовых

предписаний в объективной действительности, т.е. реальное воплощение содержания юридических норм в

фактическом правомерном поведении субъектов.

Реализация права -  претворение  (воплощение)  правовых  предписаний в  поведении участников

правоотношений в форме соблюдения ими запретов, исполнения обязанностей, использования субъективных

прав и применения компетентными органами и лицами правовых норм.

Реализация  права  -  осуществление  требований  юридических  норм  в  поведении  людей.

Основными  формами  реализации  права  являются:  использование  субъективного  права,  исполнение

обязанности, соблюдение запрета.

Регламент  -  нормативный  правовой  акт,  регулирующий  внутреннюю  организацию  и  порядок

деятельности  какого-либо  государственого  органа  и  его  подразделения  (парламента,  его  палаты,

правительства, суда и т.д.).

Регулятивные нормы - непосредственно направлены на регулирование фактических отношений,

возникающих  между  различными  субъектами,  путем  предоставления  им  прав  и  возложения  на  них

обязанностей. В зависимости от характера субъективных прав и обязанностей различают три основных вида

регулятивных  норм:  управомочивающие  (предоставляющие  своим  адресатам  право  на  совершение

положительных  действий);  обязывающие  (содержащие  обязанность  совершения  определенных

положительных действий); запрещающие (устанавливающие запрет на совершение действий и поступков,

которые определены законом как правонарушения).

Результаты  толкования -  итог  уяснения  подлинного  смысла,  закрепленного  в  письменных

правовых актах. Результатами толкования в зависимости от соотношения смысла нормы и ее текстуального

выражения  являются:  буквальное  толкование,  распространительное  толкование  и  ограничительное

толкование.

Республика - форма правления, при которой высшая государственная власть принадлежит органам,

избираемым на определённый срок и несущим ответственность перед избирателями.

Референдум -  всенародное  волеизъявление  по  наиболее  важным  вопросам  государственной  и

общественной жизни, обладающее высшей юридической силой.

Рецепция  права -  возрождение  и  использование  в  организации  и  осуществлении  правового

регулирования отечественного и мирового положительного опыта юриспруденции, правовых ценностей и

принципов,  достижений  политико-правовой  науки  прошлого  в  научных  теоретических,  отраслевых  и

прикладных исследованиях, в законодательстве и юридической практике.

Романо-германская  правовая  система  (семья) -  одна  из  основных  правовых  систем



современности, отличительным признаком которой является ее формирование на базе римского права.

Санкции -  меры  и  решения,  как  правило,  окончательного  характера.  В  праве  имеют  четыре

основных  значения:  а)  меры,  применяемые  к  правонарушителю  и  влекущие  для  него  определенные

неблагоприятные последствия; б) структурная часть общей нормы права, указывающая на возможные меры

государственного  воздействия на нарушителя  данной нормы;  в)  постановление прокурора,  разрешающее

принудительные меры; г) в международном праве – меры воздействия на государство, нарушившее нормы

этого права, свои международные обязательства.

Санкция правовой нормы  - структурный элемент нормы права, предусматривающий вид и меру

государственного обеспечения правил поведения, содержащихся в правовой норме.

Санкция юридической  нормы -  элемент  юридических  нормы,  определяющий  меры  правового

воздействия за совершенное правонарушение.

Светское государство - государство, в котором существует режим отделения государства от церкви,

разграничиваются сферы их деятельности.

Свобода   -  способность  человека  действовать  в  соответствии  со  своими  интересами  и  целями,

осуществлять  выбор.  Люди  не  вольны в  выборе  объективных  условий  своей  деятельности,  однако  они

обладают конкретной и относительной свободой, когда сохраняют возможность выбора санкционируемых

нормами  и  ценностями  данного  общества  целей  или  средств  их  достижения.  Историческое  развитие

общества в целом сопровождается расширением рамок свободы личности.

Сецессия -  выход  из  состава  государства  какой-либо  его  части  (выход  республик  из  состава

югославской федерации, отделение провинции Эритрея от Эфиопии и др.).

Символы  государственные  -  установленные  конституцией  или  специальным  законам  особые,

исторически  сложившиеся  отличительные  знаки  конкретного  государства,  олицетворяющие  его

национальный  суверенитет,  самобытность  (флаг  государственный,  герб,  гимн,  государственные  цвета,

штандарт главы государства, государственная печать, девиз государственный).

Система законодательства - совокупность нормативно-правовых актов, которые являются формой

выражения правовых норм, различных по структурным элементам и по своему содержанию.

Система права - 1. объективно обусловленное разделение законодательства на части (институты,

отрасли),  связанные  между  собой.  2.  исторически  сложившаяся,  объективно  существующая  внутренняя

структура  права, состоящая из взаимосогласованных норм, институтов, подотраслей и отраслей права. 3.

внутреннее  строение,  определённый  порядок  организации  расположения  составляющих  право  частей,

обусловленный характером существующих в обществе отношений.

Систематизация законодательства - деятельность по упорядочению нормативно-правовых актов и

содержащихся  в  них  норм  в  целях  достижения  комплексности  и  системности  их  восприятия  и

использования.

Систематизация  права   (законодательства) -  деятельность  по  упорядочению  и

совершенствованию нормативных актов в целях удобства пользования ими.

Соблюдение  права -  форма  реализации  норм  права,  при  которой  субъект,  строго  следует

установленным запретам: не совершает тех действий, которые ему не дозволены.

Содержание  правоотношения -  субъективные  права  и  юридические  обязанности,  выражающие

связь  между  субъектами  (участниками)  правоотношения.  Сознание  —  одно  из  основных  понятий

философии,  социологии  и  психологии,  обозначающее  человеческую  способность  идеального

воспроизведения действительности в мышлении. это высшая форма психического отражения, свойственная



общественно развитому человеку и связанная с речью, идеальная сторона целеполагающей деятельности.

Выступает в двух формах: индивидуальной (личной) и общественной.

Сознательно-волевой характер права - признак права, означающий, что право есть проявление

воли  и  сознания  людей.  В  праве  отражаются  и  выражаются  потребности,  интересы,  цели  общества,

социальных  групп,  отдельных  лиц  и  организаций.  Право  регулирует  общественные  отношения,

взаимодействуя с волей индивидуумов и социальных групп.

Социальная адекватность закона  - интегративное, социальное (неюридическое) по своей природе

свойство закона, которое отображает обусловленные объективными тенденциями общественного развития,

характером прогрессивной деятельности людей их потребности и интересы, общечеловеческие ценности и

приоритеты  и  вследствие  этого  характеризует  меру  социальной  пригодности  закона  обеспечивать

распространение конструктивной социальной активности.

Социальная  власть -  1.  организованная  сила,  обеспечивающая  способность  той  или  иной

социальной  общности  (род,  класс,  народ)  –  властвующего  субъекта,  подчинять  своей  воле  людей  –

подвластных,  используя  различные  методы.  2.  способность  управлять  поведением  людей  с  помощью

авторитета, убеждения или принуждения. 3. система отношений подчинения одних людей воле и действиям

других. Структура любого властного отношения состоит из властвующего субъекта (народ, класс, община,

род, совет старейшин, вождь) и подвластного объекта (индивид, коллектив, организация).

Социальная норма - выработанное той или иной общностью правило поведения, регулирующее

отношения между людьми.

Социальная ответственность - положительное отношение лица к совершённым им поступкам в

качестве  осознанной  необходимости  инициативного  выполнения  долга,  а  также  ответственность  за  уже

совершённое деяние, связанная с внешним воздействием со стороны общества, государства.

Социальная  справедливость  -  такая  общественная  нравственная  оценка  общественных

отношений,  один  из  основных  общечеловеческих  идеалов,  конкретное  выражение  который  находит  в

представлении людей о  необходимости  обеспечения соответствия  между ролью людей в  обществе  и их

социальным  положением,  между  деянием  и  наказанием,  достоинством,  заслугами,  трудом  и

вознаграждением, между правами и обязанностями.

Социальная  функция  государства -  функция,  направленная  на  оказание  социальной  помощи

нуждающимся в ней членам общества, выделение необходимых средств на здравоохранение, просвещение,

отдых, строительство дорог, жилья и т.д.

Социальное  государство -  1.  государство,  которое  признает  и  обеспечивает  на  практике

экономические,  социальные  и  культурные  права  человека  и  гражданина.  2.  характеристика  (принцип),

относящаяся  к  конституционно-правовому  статусу  государства;  предполагает  конституционное

гарантирование  экономических  и социальных прав и свобод  человека  и гражданина и соответствующие

обязанности государства.

Социальное назначение права - регулирование наиболее важных общественных отношений путём

господства над всеми частными, личными и групповыми интересами.

Социальное  регулирование -  целенаправленное  воздействие  на  поведение  людей  с  помощью

внешних факторов, а также посредством саморегулирования.

Социальные нормы - связанные с волей и сознанием людей общие правила регламентации формы

их  социального  взаимодействия,  возникающие  в  процессе  исторического  развития  и  функционирования

общества, соответствующие типу культуры и характеру его организации.



Социальные  отношения -  связи  между  группами  людей,  занимающими  разное  положение  в

обществе,  принимающими неодинаковое участие в  его экономической,  политической и духовной жизни,

различающиеся образом жизни, уровнем и источниками доходов, структурой личного потребления.

Социальный  институт  -  обозначение  в  политическом  языке  двух  классов  политических  и

социальных  явлений:  1)  политических  учреждений  с  организованной  структурой,  централизованным

управлением, исполнительным аппаратом (институты власти – правительство, законодательный орган, мэрия

и  т.д.);  2)  формы  и  сущности  политических  функций,  отношений,  типов  управления  (институт

президентства, институт представительства и т.д.).

Социальный  статус  -  определённое  положение  социальной  группы  и  её  представителей  в

обществе, в системе социальных связей и отношений.

Способ  толкования -  обособленная  совокупность  однородных  средств  и  приёмов,  при  помощи

которых выясняется содержание и смысл правовых предписаний.

Способы (приемы) толкования - совокупность приемов и средств, используемых для установления

содержания  правовых  актов.  К  способам  толкования  относятся:  грамматический,  логический,

систематический, историко-политический, специально-юридический, телеологический, функциональный.

Стадии законодательного процесса -  структурная организация процесса подготовки и принятия

законодательного решения.

Стадии  правового  регулирования -  это  этапы  процесса  претворения  общего  правового

предписания в конкретные акты реализации прав и обязанностей субъектов правоотношений.

Стадии  применения  права -  относительно  обособленные,  единые  по  содержанию  и  задачам

группы правоприменительных действий.

Статут  - а)  название  некоторых  законодательных  актов  парламента  Великобритании,  конгресса

США и ряда других стран англосаксонской системы права. Образуют статутное право; б) в международном

праве чаще всего положение о деятельности какого-либо международного органа.

Структура  общества -  внутреннее  строение  общества,  отражающее  многообразие  и

взаимодействие  его  составляющих,  обеспечивающее  целостность  и  динамизм  развития.  В  структуру

общества  входят  социальная,  экономическая,  политическая,  духовно-культурная  и  информационная

системы.

Структура  правовой  нормы -  логически  согласованное  внутреннее  строение,  обусловленное

фактическими  общественными  отношениями,  характеризуемое  наличием  взаимосвязанных  и

взаимодействующих элементов, реально выраженное в нормативно-правовых актах. Традиционно считается,

что норма права состоит из трех элементов: гипотезы, диспозиции и санкции.

Субсидиарное  применение  права -  применение  к  общественным  отношениям  норм  смежной

(родственной) отрасли права.

Субъект права - индивиды или организации, которые на основании юридических норм могут быть

участниками правоотношений, то есть носителями субъективных прав и обязанностей.

Субъект правонарушения -  1.  достигшее определенного возраста деликтоспособное,  вменяемое

лицо  или,  в  предусмотренных  законом  случаях,  организация.  2.  юридическое  лицо  или  физическое

вменяемое лицо, достигшее необходимого возраста.

Субъективное право - 1. вид и мера возможного поведения субъекта правоотношения обеспеченная

обязанностью  другой  стороны.  2.  предоставляемая  и  охраняемая  государством  мера  возможного

(дозволенного)  поведения  лица  по  удовлетворению  своих  законных  интересов,  предусмотренных



субъективным правом. 

Субъекты права - индивиды или организации,  которые на основании юридических норм могут

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

Субъекты  правоотношений -  участники  правоотношений,  имеющие  субъективные  права  и

юридические обязанности. Их называют также субъектами права. Субъектами правоотношений могут быть

индивиды, их организации и, как исключение, социальные общности.

Суверенитет государства - существенное свойство государственной власти, выражающее собой ее

независимость  от  какой-либо  иной  власти  внутри  и  за  пределами  страны,  а  также  самостоятельностью

государственной власти в осуществлении всех своих внутренних и внешних функций.

Суверенитет  народа -  1.  признание  народа  в  качестве  единственного  источника  власти.  2.

социально-экономические и политические средства,  обеспечивающие реальное участие  всех  социальных

групп и слоев населения в управлении делами общества и государства в интересах всего народа.

Суверенитет  нации -  независимая  и верховная  власть  национальной культуры,  установившихся

обычаев  и  традиций  этноса,  обеспечивающая  нормальное  функционирование  учреждений  по  развитию

национальной культуры и языка.

Суверенитет -  1.  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. 2. независимость государства от какой-либо иной власти как

внутри государства, так и во вне его.

Суд - орган государства, осуществляющий правосудие в форме разрешения уголовных, гражданских

и административных дел в установленном законами данного государства процессуальном порядке.

Судебный прецедент -  судебное или административное решение по конкретному юридическому

делу, где ранее состоявшееся решение государственного органа имеет нормативную силу при последующем

разрешении подобных дел.

Сущность государства -  совокупность  внутренних характерных черт  и свойств,  обусловленных

общим  экономическим  базисом  (совокупностью  производительных  сил  и  производственных  отношений

общества).

Сущность  права  - главная  внутренняя,  относительно  устойчивая  качественная  основа  права,

которая отражает его истинную природу и назначение в обществе.

Теория  государства  и  права  (как  наука) -  обобщающая  политико-правовая  наука,

характеризующая  социальные,  экономические  и  политические  основы  государства  и  права  как  явлений

цивилизации  и  культуры,  раскрывающая  их  сущность,  закономерности  развития,  взаимодействия  и

назначение в обществе.

Теория государства и права (как учебная дисциплина) - учебная методологическая дисциплина,

призванная  на  основе  научных  данных  о  государстве  и  праве  разработать  и  изложить  в  системном,

логически  последовательном  и  доступном  виде  теоретические  понятия,  принципы  и  ценности

юриспруденции. Структура теории государства и права как учебной дисциплины включает в себя разделы,

главы, пункты научно-учебного материала, выражающие его единство и дифференциацию.

Территория государственная - те части земного пространства, которые находятся во власти какого-

либо государства, подпадают под его суверенитет.

Тип государства и права - модель, или идеальный, выраженный в понятии, образ государства и

права,  в  котором  объединяются  общие  и  существенные  черты  определенной  группы  государственно-



правовых  явлений  и  которому  соответствует  определенный  класс  конкретных  государств  и  конкретных

правовых систем.

Тип государства - 1. взятые в единстве наиболее общие черты различных государств, образующих

систему их важнейших свойств и критериев, порождаемых соответствующей исторической эпохой. 2. взятые

в  единстве  наиболее  общие  черты  различных  государств,  система  их  важнейших  свойств  и  сторон,

порождаемых соответствующей эпохой, характеризующимися общими сущностными свойствами.

Тип права -  1.   взятые  в  единстве  основные  существенные  признаки,  характеризующие  право

определённой общественно-экономической формации. 2. совокупность наиболее существенных черт права,

выделяемых  на  основе  определенных,  имеющих важное  научное  или  практическое  значение  критериев,

выражающих специфику подходов к познанию генезиса, сущности и социальной роли права.

Тип правового регулирования - общая направленность юридического регулирования, зависимая от

того, что лежит в его основе – общее дозволение или общий запрет: а) общедозволительное, то есть такое, в

основе  которого  находится общее дозволение  и которое  поэтому строится  по принципу «дозволено  всё,

кроме того, что прямо запрещено законом»; б) запретительное, то есть такое, в основе которого лежит общий

запрет и которое поэтому строится по принципу «запрещено всё, кроме того, что прямо разрешено законом».

Толкование норм права - интеллектуально-волевая деятельность субъектов права по уяснению и

разъяснению смысла норм права в целях их наиболее правильной, быстрой и экономной реализации.

Толкование  права -  1.   особый  вид деятельности  государственных органов,  должностных лиц,

граждан  и  их  объединений,  направленной  на  раскрытие  смыслового  содержания  правовых  норм  и  на

выявление содержащейся в них государственной воли. 2. интеллектуально-волевая деятельность субъектов

права по выяснению подлинного содержания правовых актов в целях их реализации и совершенствования.

По  субъектам  толкования  оно  подразделяется  на  официальное  (аутентическое,  легальное,

правоприменительное) и неофициальное (обыденное, профессиональное, доктринальное).

Тоталитаризм -  разновидность  авторитарного  политического  режима,  которая  характеризуется

полным  контролем  государства  над  всеми  сферами  жизни  общества,  ограничением  и  нарушением  прав

личности.

Традиции российской государственности  - исторически сложившиеся, укоренившиеся в обществе

и  передающиеся  из  века  в  век  обычаи,  обряды,  общественные  установления,  ценности,  идеи,  которые

представляют  собой  социально-культурное  национальное  наследие,  сохраняющееся  в  обществе  долгое

время.  К  таковым  относят:  общинность,  державность  (государственность),  соборность,  патриотизм,

социальную справедливость, приоритетную ценность труда, духовность.

Указ  - в РФ и в ряде других государств собственное название наиболее важных актов, издаваемых

главой государства (президентом).

Унитарное  государство -  1.  простое,  единое  государство,  части  которого  являются

административно  -  территориальными  единицами  и  не  обладают  признаками  государственного

суверенитета. 2. форма государственного устройства, при которой территория государства не имеет в своем

составе  суверенных  государственных  формирований,  а  подразделяется  на  административно-

территориальные единицы. 3. целостное централизованное государство, административно-территориальные

единицы которого (области, провинции, округа и т.д.) не имеют статуса государственных образований, не

обладают суверенными правами.

Управомочивание  - способ правового регулирования, который выражается в комплексе дозволений

управомоченному  лицу  на  совершение  определенных  действий  (например,  собственнику  дозволяется



владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащей ему вещью).

Учет  -  вид  систематизации  законодательства,  представляющий  собой  сбор  государственными

органами, юридическими лицами нормативных актов,  необходимых для их деятельности, и поддержание

нормативного материала в контрольном состоянии.

Учредительные нормы - отражают исходные начала правового регламентирования общественных

отношений, правового положения человека, пределов действия государства, закрепляют устои социально-

экономического  и  общественно-политического  строя,  права,  свободы  и  обязанности  граждан,

основополагающие идеи и параметры строительства правовой системы общества. Они служат эталонами,

позволяющими установить необходимое соответствие целей и средств конкретных правовых предписаний

объективным  закономерностям  общественного  развития.  это  конституционные  нормы  и  нормы,

закрепленные в основах законодательства, кодексах.

Фактический  (юридический)  состав -  совокупность  юридических  фактов,  необходимых  для

возникновения предусмотренных правовой нормой юридических последствий.

Федеративное  государство  (федерация) -  сложное  союзное  государство,  части  которого

(республики, штаты, земли, кантоны и т.д.) являются государствами или государственными образованиями,

обладающими суверенитетом. Федерация строится на началах децентрализации.

Федерация -  объединение  относительно  самостоятельных  суверенных  государств  в  союзное

государство  с  образованием  единых  федеральных  органов  государственной  власти  и  управления,

наделённых полномочиями, закреплёнными в конституции.

Форма  государства -  1.  способ  организации  государственной  власти,  включающий  форму

правления,  форму  государственного  устройства  и  политический  режим.  2.  устройство  государственной

власти, способы её организации, осуществления и взаимоотношения с населением. 3. целостная политико-

правовая характеристика государственной власти представляющая единство трех ее основных элементов:

формы  правления,  формы  государственного  устройства  и  политического  (государственно-правового)

режима.

Форма государственного (территориального) устройства - способ территориальной организации

государственной  власти,  характеризующий  порядком  взаимодействия  между  частями  государства  и

государством в целом.

Форма государственного правления - элемент формы государства, характеризующий организацию

верховной государственной власти, порядок образования ее органов и их взаимоотношения с населением.

Форма  государственного  устройства -  1.  политико-территориальное  устройство  государства,

которое характеризует взаимоотношения между государством в целом и его составными частями. 2. элемент

формы  государства,  характеризующий  внутреннюю  национально-территориальную  организацию

государственной  власти,  деление территории государства  на  те  или  иные составные  части,  их  правовое

положение, взаимоотношения между государством в целом и его составными частями. 3. территориальная

организация  государственной  власти,  соотношение  государства  как  целого  с  его  составными  частями.

Основные формы государственного устройства — унитарная и федеративная, редко встречающаяся форма -

конфедерация.

Форма  права  -  способы  внешнего  выражения  и  закрепления  права,  с  помощью  которых

государство придает своим велениям общеобязательный и официальный характер.

Форма  правления -  1.  организация  высших  органов  государственной  власти,  порядок  их

формирования, взаимоотношения между собой и населением. 2. способ организации высшей (верховной)



государственной власти в государстве.

Форма - способ существования содержания, не отделимый от него и служащий его выражением.

Формальная определенность права - признак права, означающий, что нормы права закреплены в

официальных письменных источниках, изданных государством.

Формация - исторический тип общества, основанный на определённом способе производства.

Формы  реализации -  способы  претворения  норм  права  в  жизнь  (исполнение,  использование,

соблюдение).

Функции  государства -  основные  направления  деятельности  государства  во  внутри-  и

внешнеполитической сферах, в которых в концентрированном виде выражается сущность государства, его

социальная роль.

Функции  права -  основные  направления  воздействия  права  на  общественные  отношения,

определяемые сущностью и социальным назначение права как регулятора общественных отношений.

Функции теории государства и права -  направления теоретической деятельности, отражающие

общее  и  специфическое  значение  данной  науки.  Функциями  теории  государства  и  права  являются:

теоретико-  познавательная  (гносеологическая),  методологическая,  политико-  управленческая,

идеологическая, прогностическая.

Ценность  права -  реальная  положительная  значимость  права  как  специфического  социального

регулятора для удовлетворения потребностей и интересов общества,  государства,  различных социальных

групп и индивидов, обусловленная особыми свойствами и качествами права.

Частное право - 1. упорядоченная совокупность юридических норм, охраняющих и регулирующих

отношения  частных  лиц.  2.  часть  системы  российского  права,  представляющая  собой  совокупность

правовых отраслей, выражающих и защищающих преимущественно интересы частных лиц.

Экстерриториальность - юридический статус физических или юридических лиц, учреждений либо

объектов,  изъятых  из-под  действия  местного  законодательства  и  подпадающих  (частично  или  в  полном

объеме) под действие законодательства государства, национальность которого таковые имеют.

Юридическая  квалификация -  1.  оценка  конкретного  жизненного  случая  с  позиции  права,

направленная  на  выявление  юридической  значимости  фактических  обстоятельств  и  выражающаяся  в

сопоставлении и фиксации соответствия (либо несоответствия) их признаков и закреплённых нормами права

признаков юридических фактов. 2. стадия применения норм права, заключающаяся в оценке конкретного

жизненного случая  с  позиций права,  направленная  на  выявление  юридической  значимости  фактических

обстоятельств,  выражающаяся  в  сопоставлении  и  фиксации  соответствия  (либо  несоответствия)  их

признаков признакам юридических фактов, закрепленных в нормах права.

Юридическая  конструкция -  1.  своеобразное  и  устойчивое  построение  прав,  обязанностей,

ответственности, их типовые схемы, модели, в которые облекается «юридический материал».  2. технико-

юридическое средство (приём) выражения воли законодателя, с помощью которого осуществляется особое

построение нормативного материала, соответствующее определённому типу (виду) сложившихся правовых

отношений, юридических фактов и их связи между собой.

Юридическая  обязанность -  1.  вид  и  мера  должного  поведения  субъекта  правоотношения  в

интересах  управомоченной  стороны,  обеспеченная  возможность  государственного  принуждения.  2.

предусмотренная в законодательстве и гарантированная государством необходимость должного поведения

участника  правового  отношения  в  интересах  управомоченного  лица  (индивида,  организации  или

государства).



Юридическая  ответственность  (позитивная) -   социально-психологическая  ответственность

личности,  предполагающая,  с  одной  стороны,  добросовестное  отношение  этой  личности  к  своим

юридическим обязанностям, правовому долгу и, с другой, - обеспечение или содействие обеспечению такого

же отношения и соответствующего поведения у других лиц.

Юридическая  ответственность  (ретроспективная)  -  а)  применение  к  правонарушителю

предусмотренных  санкцией  юридической  нормы  мер  государственного  принуждения,  выражающихся  в

форме  лишений   личного,  организационного  либо  имущественного  характера;  б)  возлагаемая  в

установленных  законом  процессуальных  формах  обязанность  лица  или  организации  претерпевать

определенные  лишения  личного,  имущественного  и  организационного  характера  за  совершенное

правонарушение.

Юридическая  ответственность -  сопряженное  с  общественным  осуждением  применение  к

правонарушителю  мер  государственного  принуждения  личного,  имущественного  или  организационного

характера за совершенное правонарушение.

Юридическая  практика -  деятельность  компетентных  субъектов  и  накопленный  при  этом

социально-правовой  опыт  по  созданию,  реализации  (применению),  толкованию  и  систематизации

нормативно-правовых и иных правовых актов.

Юридическая сила  - это способность нормативного правового акта воздействовать на поведение

человека или общественное отношение.

Юридическая  техника -  совокупность  правил,  средств,  способов  и  приемов  разработки,

оформления, публикации и систематизации нормативно-правовых актов в целях их ясности, понятности и

эффективности.         

Юридические акты - действия, которые совершаются субъектами со специальной целью вызвать

определённые юридические последствия.

Юридические гарантии законности - совокупность закрепленных в законодательстве средств, а

также организационно-правовая деятельность по их применению, направленная на обеспечение законности,

на  беспрепятственное  осуществление  и  защиту  прав  и  свобод.  это,  прежде  всего,  юридически

опосредованная  деятельность  специальных  правоохранительных  органов  и  органов  правосудия.  Среди

юридических  гарантий  различают  средства  выявления  (обнаружения)  правонарушений;  средства

предупреждения  правонарушений;  меры  пресечения  правонарушений;  меры  защиты  и  восстановления

нарушенных  прав,  устранения  последствий  правонарушений;  юридическую  ответственность;

процессуальные юридические гарантии. К организационным средствам относятся различные мероприятия

организационного  характера,  специально  направленные  на  улучшение  деятельности  по  обеспечению

законности.  это  кадровые,  организационные  меры  по  созданию  условий  для  нормальной  работы

юрисдикционных,  контрольно-надзорных  и  правоохранительных  органов,  образование  в  их  структуре

специальных подразделений (для борьбы с организованной преступностью, коррупцией, распространением

наркотиков) и др.

Юридические  коллизии  -  противоречие  одинаковых  по  юридической  силе  правовых  актов,

регулирующих одни и те же общественные отношения.

Юридические  поступки  -  правомерные  действия,  которые  специально  не  неправлены  на

возникновение, изменение или прекращение правоотношений, однако влекут за собой такие последствия.   

Юридические  факты -  конкретные  социально  значимые  обстоятельства  (события,  действия),

вызывающие  в  соответствии  с  нормами  права  наступление  определенных  правовых  последствий  -



возникновение, изменение или прекращение правовых отношений.

Юридический процесс - 1. сложный, длящийся во времени, урегулированный процессуальными

нормами порядок деятельности компетентных государственных органов, состоящий в подготовке, принятии

и  документальном  закреплении  юридических  решений  общего  или  индивидуального  характера.  2.

урегулированный  процессуальными  нормами  порядок  деятельности  компетентных  государственных

органов, состоящий в подготовке, принятии и документальном закреплении юридических решений общего и

индивидуального характера.

Юридический факт -  конкретное жизненное обстоятельство,  с  которым норма  права  связывает

возникновение, изменение или прекращение правоотношения.

Юрисдикция -  деятельность  компетентных  органов,  управомоченных  на  рассмотрение

юридических дел и на вынесение по ним юридически обязательных решений.

Юриспруденция - а) система общеотраслевых, отраслевых и прикладных юридических знаний; б)

теоретическая  научная  деятельность  в  области  познания  государственно-правовой  действительности;  в)

профессиональная практическая деятельность юристов, решения судебных органов.

Юстиция -  термин,  означающий  всю  совокупность  судебных  учреждений,  их  деятельность  по

осуществлению правосудия, а также судебное ведомство.
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