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Государство — политическая форма организации общества на определённой
территории, политико-территориальная суверенная организация публичной власти,
обладающая аппаратом управления и принуждения, которому подчиняется всё
население страны.

Признаки;

Основными признаками государства являются: наличие определенной территории,
суверенитет, широкая социальная база, монополия на легитимное насилие, право
сбора налогов, публичный характер власти, наличие государственной символики.

Функции государства;

Внутренние функции государства:

хозяйственная - организация и регулирование экономической жизни;
стабилизационная — поддержание стабильности и мира в обществе;
координационная - обеспечение общественного согласия и единства;
социальная - социальное обеспечение, справедливое распределение благ;
культурно-воспитательная — поддержка культуры и духовных ценностей;
правовая - нормотворчество, защита конституционного строя, прав,
законности;
экологическая - охрана природы, обеспечение здоровой окружающей среды.

Внешние функции государства:

отстаивание национальных интересов на международном уровне —
обеспечение взаимовыгодного международного сотрудничества, координация
усилий в решении глобальных проблем человечества, обеспечение работы
ряда над государственных организаций — ООН, Совета Европы и т.д.;
организация обороны и охрана государственной безопасности - защита
государственного суверенитета, осуществление военных действий против
других государств и т.п.

Форма правления Гос. устройства
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Форма территориального устройства государства по территориальному устройству
государства делятся на унитарные, федеративные и конфедерации. Унитарное
государство имеет единую конституцию, территорию, единое гражданство, у
административно-территориальных единиц отсутствует самостоятельность

Полит. Режимы

 выделяют два вида политического режима:

демократический;
антидемократический.

Признаки демократического режима:

господство закона;
разделение властей;
наличие реальных политических и социальных прав и свобод граждан;
выборность органов государственной власти;
существование оппозиции и плюрализм.

Признаки антидемократического режима:

господство беззакония и террора;
отсутствие политического плюрализма;
отсутствие оппозиционных партий;

Понятие права

Право — понятие юриспруденции, один из видов регуляторов общественных
отношений; система общеобязательных, формально-определённых, принимаемых в
установленном порядке гарантированных государством правил поведения,
которые регулируют общественные отношения.

Основные функции и принципы права

Принципы права - руководящие идеи, характеризующие содержание права, его
сущность и назначение в обществе.

Принцип справедливости имеет особую значимость. Он в наибольшей
степени выражает общесоциальную сущность права, стремление к поиску
компромисса между участниками правовых связей, между личностью и
обществом, гражданином и государством. Справедливость требует



соответствия между действиями и их социальными последствиями.
Принцип приоритета прав человека отражает тот факт, что естественные,
прирожденные, неотчуждаемые права человека составляют ядро правовой
системы государства. В соответствии со ст. 2 Конституции РФ человек, его
права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства.
Принцип равноправия закрепляет равный правовой статус, т. е. равные
конституционные права и единую для всех правосубъектность. Часть 2 ст. 19
Конституции РФ гласит: «Государство гарантирует равенство прав и свобод
человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Принцип законности заключается в том, что «Конституция Российской
Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется
на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты,
принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить
Конституции Российской Федерации.
Принцип правосудия выражает гарантии защиты субъективных прав в
судебном порядке. В ч. 1 ст. 46 Конституции РФ записано: «Каждому
гарантируется судебная защита его прав и свобод»

Функции права

Регулятивно-cтатическая функция, или функция закрепления,
стабилизации общественных отношений, наиболее отчетливо выражается при
определении общественного статуса различных субъектов: закреплении
основных прав и свобод человека и гражданина, компетенции органов и
должностных лиц, правосубъектности физических и юридических лиц, а также
их субъективных прав.
регулятивно-динамическую функцию, право определяет, каким должно
быть будущее поведение людей. Эта функция осуществляется с помощью
обязывающих норм. Так, законодательством установлены обязанности
выполнять воинский долг, платить налоги, выполнять обязательства по
договору.
Охранительная функция выделяет право из других систем социальной
регуляции, поскольку осуществляется органами государства в рамках
юридического процесса, урегулированного процессуальными нормами.



Рассмотрение юридических дел завершается принятием индивидуальных
властных решений, исполнение которых гарантировано государственным
принуждением. Охранительная функция способствует выработке в праве как
регуляторе общественных взаимосвязей ценных для личности и общества
качеств: стабильности, детальной и ясной регламентации, четких процедур.
Оценочная функция позволяет праву выступать в качестве критерия
правомерности или неправомерности чьих-либо решений и поступков. Если
человек действует правомерно, то государство и общество не должны
предъявлять к нему претензий. Человек признается действующим
ответственно.

Виды права и источники

Материальные отрасли права

Административное право;
Гражданское право;
Земельное право;
Конституционное право;
Налоговое право;
Семейное право;
Таможенное право;
Трудовое право;

Источник (форма) права — способ, с помощью которого закрепляются (находят
внешнее выражение) нормы права.

Источники права РФ

Источниками права в России являются Конституция, федеральные
конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения
Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ,
ведомственные акты федеральных органов исполнительной власти, конституции
(уставы) субъектов РФ, законы субъектов РФ.

Система права

Система права — это внутренняя структура права (строение, организация),
которая складывается объективным образом как отражение реально
существующих и развивающихся общественных отношений.



Система права:

выражает существующую правовую действительность, не есть результат
произвольных действий тех, кто создаст нормы права;
предопределена социальным строем общества и соответственно интересами и
потребностями людей;
показывает, из каких частей, элементов состоит право и как они соотносятся
между собой.

Право в системе соц. Норм

. Социальная норма — установленное в обществе правило поведения,
регулирующее отношения между людьми, общественную жизнь.

Признаки правовой нормы

— Единственная в ряду социальных норм, которая исходит от государства и
является официальным выражением его воли.

— Представляет собой меру свободы волеизъявления и поведения человека.

— Издается в конкретной форме.

— Является формой реализации и закрепления прав и обязанностей участников
общественных отношений.

— Поддерживается в своем осуществлении и охраняется силой государства.

— Всегда представляет собой властное предписание государства.

— Является единственным государственным регулятором общественных
отношений.

— Представляет собой правило поведения общеобязательного характера, т. е.
указывает: каким образом, в каком направлении, в течение какого времени, на
какой территории необходимо действовать тому или иному субъекту;
предписывает правильный с точки зрения общества и потому обязательный для
каждого индивида образ действий.

Виды и структуры правовых норм



Виды

Виды норм по социальному значению

учредительные (принципы),
регулятивные (правила поведения),
охранительные (стражи порядка),
обеспечительные (гарантии),
декларативные (объявления),
дефинитивные (определения),
коллизионные (арбитры),
оперативные (инструменты).

Понятие и Виды Юр. Ответственности

Юридическая ответственность — применение мер государственного
принуждения по отношению к правонарушителю. За свои деяния человек отвечает
перед законом и судом (этим юридическая ответственность отличается от
моральной, где основным мерилом оценки поведения являются стыд и совесть
человека).

Виды

уголовнуя - наступает исключительно за преступления. Только суд может
привлечь к уголовной ответственности и определить ее меру. Меры
уголовного наказания — лишение свободы, смертная казнь и т.д.;
административнуя - наступает за проступки, нарушающие общественный
порядок или совершенные в сфере государственного управления. Мерой
ответственности служат административные взыскания, среди которых —
предупреждение, штраф, исправительные работы, административный арест
до 15 суток;
гражданскуя — наступает за нарушение имущественных прав —
неисполнение договорных обязательств, причинение имущественного вреда.



Главная мера ответственности — возмещение убытков;
дисциплинарнуя — наступает за нарушение трудовой, учебной, воинской,
служебной дисциплины. Меры воздействия на правонарушителя — замечание,
выговор, увольнение, исключение из учебного заведения.


