


Шпаргалки

Марина  Шалагина

Правоведение

«Научная книга»



Шалагина М. А.

Правоведение  /  М. А. Шалагина —  «Научная книга», 
 — (Шпаргалки)

Информативные ответы на все вопросы курса «Правоведение» в соответствии
с Государственным образовательным стандартом.

© Шалагина М. А.
© Научная книга



М.  А.  Шалагина.  «Правоведение»

4

Содержание
1. Понятие, предмет и методы правоведения 5
2. Понятие, признаки и функции государства 6
3. Возникновение государства. Форма государства, основные формы
правления

8

4. Формы государственного устройства 9
5. Механизм государства. Органы государственной власти 11
6. Понятие, признаки и принципы права. Источники права 12
Конец ознакомительного фрагмента. 13



М.  А.  Шалагина.  «Правоведение»

5

М. А. Шалагина
Правоведение

 
1. Понятие, предмет и методы правоведения

 
Правоведение – это общественная наука, изучающая право как особую систему соци-

альных норм, а также различные аспекты правоприменительной деятельности.
Предметом любой науки является конкретный круг общественных отношений, проблем,

изучаемый данной наукой.
Предмет науки важно отличать от ее объекта, под которым понимается определенная

часть окружающей человека реальности, изучаемая многими науками. Каждая из этих наук
имеет в объекте свой предмет и свою проблематику, т. е. предмет науки – это то, что она
теоретически осваивает в определенном объекте.

Так, предметом правоведения являются:
1) право как социально-политическое явление и совокупность общеобязательных, фор-

мально определенных правил поведения, установленных государством, выражающих необхо-
димое соотношение общественных и личных интересов, определяющих виды возможного и
должного поведения субъектов правоотношений;

2) государство как организация политической власти, обеспечивающая с помощью права
и специально созданного государственного аппарата управление делами всего общества;

3) соотношение и взаимосвязь между государством и правом;
4) система правовых терминов, которые свойственны всем юридическим наукам.
Под методом правового регулирования подразумевается совокупность приемов и

способов, спомощью которых приобретаются новые углубленные сведения о предмете позна-
ния.

В правоведении можно выделить структурный метод, позволяющий выявить и изучить
в социальных объектах относительно устойчивые внутренние связи. Показательным в этом
отношении является использование отечественными правоведами двух различных моделей
логической структуры нормы права: гипотеза – диспозиция – санкция; гипотеза – диспозиция.

Системный метод – это рассмотрение изучаемого объекта как некоторой целостности,
которая генетически и органически связана с окружающей средой (применяется для изучения
таких понятий, как политическая система общества, система права, система государственных
органов, правовая система).

Сравнительный метод сопоставляет один социальный объект с другими с целью выяв-
ления их сходства или различия. Сравнение может проводиться на различных уровнях. Так,
например, для правоведения важно установить взаимосвязь таких понятий, как государство
и право.

Диалектический метод познания явлений действительности в их развитии дает воз-
можность объяснить, в частности, развитие государственных и правовых явлений как резуль-
тат их внутренних противоречий. Используя этот метод, можно, например, объяснить смену
одной формы правления государства другой или изменение методов правового регулирования
общественных отношений.
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2. Понятие, признаки и функции государства

 
Государство  – это суверенная территориальная организация политической власти, обес-

печивающая с помощью права и специально созданного государственного аппарата управле-
ние делами всего общества.

Признаки государства:
1) представительство и управление делами всего общества на основании согласования

многообразных интересов;
2) наличие права, которое юридически оформляет государственную власть и тем самым

делает ее легитимной, определяет юридические рамки и формы осуществления функций госу-
дарства и т. п.;

3) управление осуществляется с помощью специально созданных государственных орга-
нов, находящихся в иерархической зависимости;

4) объединение в рамках государственных границ людей разных национальностей, расо-
вой и религиозной принадлежности;

5) суверенитет;
6) только государство наделено правом на законотворчество и требование исполнения

законов под страхом применения мер ответственности;
7) наличие определенной материальной базы и возможности распоряжения националь-

ными ресурсами;
8) устойчивые правовые связи с населением, проживающим на его территории (граждан-

ство);
9) наличие системы налогов, податей, займов;
10) наличие государственных символов – герба, флага, гимна.
Функции государства  – это основные направления деятельности государства, в кото-

рых выражается его сущность и назначение в жизни общества. К признакам функций государ-
ства относятся:

1) устойчиво сложившаяся предметная деятельность государства в важнейших сферах
общественной жизни;

2) непосредственная связь между сущностью государства и его социальным назначением,
которая реализуется в деятельности государства;

3) направленность деятельности государства на выполнение крупных задач и достижение
целей, встающих на каждом историческом этапе развития общества;

4)  определенные формы реализации функций государства, связанные с применением
особых, в том числе властно-принудительных, методов.

Функции государства можно классифицировать по нескольким основаниям:
1) по объектам государственного воздействия – экономические, социальные (обеспече-

ние занятости населения), экологические (разработка и осуществление национальных про-
грамм рационального природопользования), культурные (сохранение историко-культурных
памятников) и др.;

2) по сферам деятельности государства – внешние (сотрудничество с государствами СНГ,
обеспечение международного мира и безопасности) и внутренние (охрана прав и свобод чело-
века и гражданина, налогообложение);

3) по продолжительности – временные и постоянные;
4) по степени общности – основные и неосновные. Принято различать правовые и орга-

низационные формы осуществления функций государства:
1) правовые – правотворческая, правоприменительная и правоохранительная;
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2)  организационные – организационно-регламенти-рующая, организационно-хозяй-
ственная и организационно-идеологическая.
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3. Возникновение государства. Форма

государства, основные формы правления
 

Возникновение государства связано с комплексом экономических, географических,
религиозных и иных факторов.

Основными причинами возникновения государства являются:
1) переход от «присваивающей» экономики к «производящей» и разделение труда;
2) появления частной собственности на продукты и орудия труда;
3) классовое расслоение общества.
Форма государства – это совокупность способов организации, устройства и осуществ-

ления государственной власти.
К элементам формы государства относятся: форма правления, как порядок организации

высшей государственной власти, образования ее органов и особенностей ее взаимодействия с
населением; форма государственного устройства, т. е. территориальная организация государ-
ственной власти и государственно-правовой режим, отражающий систему приемов и способов
осуществления власти.

Основными формами правления являются монархия и республика.
Монархия – это форма правления, при которой вся государственная власть сосредото-

чена в руках одного человека (царя, султана, императора, короля и т. д.).
Типичные признаки монархии:
1) монарх наследует власть, осуществляет ее пожизненно и бессрочно;
2) монарх выступает от имени всего народа, тем самым персонифицируя государство;
3) монарх выполняет как функции главы государства, так и законодательную и исполни-

тельную власть, контролирует правосудие и местное самоуправление.
Выделяют абсолютную монархию, когда государственная власть по закону полностью

принадлежит одному человеку (Кувейт, Катар, Саудовская Аравия) и конституционную, кото-
рая, в свою очередь, разделяется на парламентарную (Англия, Япония) и дуалистическую
(Марокко, Иордания).

При парламентарной монархии правительство формируется парламентом из представи-
телей партии, победившей на выборах, указы монарха приобретают юридическую силу только
при согласии соответствующего министра. При дуалистической монархии власть разделена
между правительством, формируемым монархом, и парламентом.

Республика – это форма правления, при которой глава государства является выборным
и сменяемым, а его власть считается производной от избирателей.

Признаки республики:
1) выборность власти;
2) ограниченность срока полномочий власти;
3) признание народа формально-юридическим источником власти.
В зависимости от того, кто формирует правительство, кому оно подотчетно и подкон-

трольно, республики подразделяются на президентские, парламентские и смешанные. В пре-
зидентских республиках (США, Бразилия, Аргентина) именно президент выполняет эту роль,
в парламентских (Германия, Италия, Турция) – парламент, в смешанных (Франция, Финлян-
дия) – совместно президент и парламент.
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4. Формы государственного устройства

 
Форма государственного устройства – это элемент формы государства, характеризу-

ющий внутреннюю структуру государства, способ его политического и территориального деле-
ния и взаимоотношений между государством в целом и его составными частями.

В зависимости от формы государственного устройства различают простые (унитарные)
и сложные (федерация, империя) государства.

Унитарное государство – простое единое централизованное государство, части которого
являются административно-территориальными единицами, подчиняются центральным орга-
нам власти и не обладают признаками государственного суверенитета (Франция, Финляндия,
Норвегия, Румыния, Швеция). Унитарные государства обладают следующими признаками:

1) административные единицы единого государства не обладают политической самосто-
ятельностью;

2) единый государственный аппарат возглавляется общими для всей страны высшими
государственными органами;

3) единое гражданство;
4) одноканальная система налогообложения.
По способу контроля центральной власти выделяют централизованные (на места назна-

чаются представители центра) и децентрализованные (избираются органы местного само-
управления) унитарные государства.

Федерация – сложное государство, части которого являются государственными обра-
зованиями и обладают в той или иной мере государственным суверенитетом (США, ФРГ,
Индия). Федерация обладает такими признаками:

1) это союзное государство, состоящее из ранее суверенных государств;
2) в наличии двухуровневая система государственных органов (федеральный и субъектов

федерации);
3) двухканальная система налогообложения;
4) при наличии федерального законодательства действует и законодательство субъектов.
Федерации можно классифицировать:
1) по принципу формирования субъектов:
а) административно-территориальные;
б) национально-государственные;
в) смешанные;
2) по юридической основе:
а) договорные;
б) конституционные;
3) по равенству статусов:
а) симметричные;
б) асимметричные.
Также выделяют конфедерацию  – временный союз государств, образуемый для дости-

жения политических, военных, экономических и прочих целей. Конфедерация не обладает
суверенитетом, так как отсутствуют общий центральный государственный аппарат и единая
система законодательства. Действуют союзные органы, координирующие деятельность конфе-
дерации.

Ранее существовали и иные формы государственного устройства (империи, протекто-
раты и др.).
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Империя – это сложное государство с обширной территориальной основой и различной
степенью зависимости ее субъектов от высшей государственной власти (Римская, Британская,
Российская империи).
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5. Механизм государства.

Органы государственной власти
 

Механизм государства – это система государственных органов и организаций, с помо-
щью которых осуществляется государственная власть, решаются задачи и выполняются функ-
ции государства. Механизм государства состоит из следующих элементов:

1)  система государственных органов, обладающих государственно-властными полно-
мочиями (парламент, президент, правительство, министерства, ведомства, государственные
комитеты, губернаторы и т. д.);

2) государственные служащие, профессионально занимающиеся управлением и получа-
ющие за это денежное вознаграждение;

3) государственные организации, предприятия и учреждения;
4) организационные и финансовые средства, необходимые для обеспечения деятельности

государственного аппарата.
Первейшим элементом механизма государства выступает государственный орган.
Орган государственной власти – это звено государственного аппарата, состоящее из

государственных служащих, участвующее в осуществлении определенных функций государ-
ства и наделенное в связи с этим властными полномочиями.

Признаки государственного органа:
1) является самостоятельным элементом механизма государства;
2) действует от имени государства и по его поручению;
3) образован и функционирует на основании нормативных правовых документов;
4) выполняет свойственные только ему задачи и функции;
5) имеет соответствующую компетенцию – совокупность законодательно закрепленных

полномочий (прав и обязанностей), предоставленных конкретному органу или должностному
лицу в целях надлежащего выполнения им определенного круга задач и осуществления соот-
ветствующих функций;

6) состоит из государственных служащих и подразделений;
7) для осуществления своих целей и задач имеет необходимую материальную базу;
8) обладает определенным правовым статусом;
9) действует на определенной территории;
10) имеет право на издание юридических актов (как правовых, так и правоприменитель-

ных).
Государственные органы можно классифицировать:
1) по порядку образования:
а) избираемые непосредственно народом – первичные (Президент РФ, Государственная

дума РФ, законодательные органы субъектов Федерации РФ);
б) избираемые иными государственными органами – производные (Правительство РФ);
2) по форме реализации государственной деятельности:
а) законодательные (представительные – парламент);
б) исполнительно-распорядительные (правительство);
в) судебные;
г) контрольно-надзорные (прокуратура);
3) по срокам полномочий – постоянные и временные;
4) по порядку осуществления компетенции – коллегиальные и единоличные;
5) по объему полномочий – высшие и местные.
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6. Понятие, признаки и принципы

права. Источники права
 

Право – это система общеобязательных, формально определенных правил поведения,
установленных государством, выражающих необходимое соотношение общественных и лич-
ных интересов, определяющих виды возможного и должного поведения субъектов правоотно-
шений.

Признаки права: волевой характер; общеобязательность; нормативность; право прини-
мается, применяется и обеспечивается государственной властью; формальная определенность;
системность; регулирующее воздействие права.

Принципы права – это основные (исходные) начала, положения, идеи, выражающие
сущность и социальную обусловленность права. В зависимости от сферы распространения
выделяют общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы.

Общеправовые – действующие во всех отраслях права: законности; юридического
равенства граждан перед законом и судом; гуманизма; единства прав и обязанностей; федера-
лизма; социальной справедливости.

Межотраслевые – выражающие наиболее существенные черты нескольких отраслей
права: принцип неотвратимости ответственности, принцип состязательности и гласности судо-
производства, «закон обратной силы не имеет» и т. д.

Отраслевые – принципы, действующие в рамках только одной отрасли права:
1) в гражданском праве – принцип равенства сторон в имущественных отношениях;
2) в уголовном праве – презумпция невиновности;
3) в трудовом праве – принцип свободы труда;
4) в земельном праве – принцип целевого характера использования земли;
5) в административном праве – принцип субординации (соподчиненности) и т. п.
В литературе существуют две основные точки зрения на проблему соотношения понятий

«источник права» и «форма права»:
1) понятия тождественны;
2) понятие «источник права» более широкое, чем понятие «форма права».
Последняя точка зрения является господствующей на сегодняшний день. Под источни-

ком права понимают:
1) источник в материальном смысле (материальные условия жизни общества);
2) источник в идеологическом смысле (правовые учения и доктрины);
3) источник в формально-юридическом смысле – это и есть форма права.
Выделяют четыре основные формы права:
1) нормативный акт – правовой акт, содержащий нормы права и направленный на урегу-

лирование определенных общественных отношений;
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