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Демократия должна быть ограниченной, избирательным правом должны обладать
только граждане от 20 до 70 лет с самыми положительными характеристиками.

Государство должно быть антилиберальным и антикоммунистическим, чтобы
обеспечить защиту от размывания института семьи, принижения свобод человека и
его достоинства. Очевидно, человек не должен сводить своё существование к
удовлетворению личных потребностей, ведь это ведёт к его деградации. Нельзя и
допускать абсолютного равенства , ведь в любом обществе всегда очень много тех,
кто не обладает достаточным уровнем интеллекта и имеет психические
отклонения. Та ветвь, которая наделяет равными правами и благами таких людей
,с теми ,кто не имеет таких проблем является тупиковой и абсурдной.

Квоты и пособия по безработице отсутствуют, как, впрочем, и общее обязательное
образование. Необходимое каждому для жизни, индивид должен и может
добывать сам. Но так как государство охватывает все сферы жизни общества и
оказывает разноплановую поддержку, для того чтобы не отказывать себе ни в чём,
достаточно проявлять усердие и желание.С малых лет, детям прививается тяга к
гармоничному развитию. Благодаря этому станет престижным быть образованным,
трудолюбивым, спортивным, без вредных привычек. Ребёнку станет проще
определиться с выбором профессии, ведь он попробует себя почти во всех
областях.

Благодаря этому, всегда найдутся те ,кто будет созидать и те, кто будет
производить. При этом никто не останется недовольным своим положением. А
многие проблемы общества исчезнут сами собой.

В идеальном государстве не должно быть проблемы эмиграции, её политика
должна быть довольно жёсткой. В страну человек может приехать только в трёх
случаях :для получения образования, для работы или в рамках туризма. Если же он
изъявит желание остаться здесь на пмж, то ему необходимо зарекомендовать себя
как специалиста высочайшего класса за первые 5 лет прибывания, либо же внести
в казну большую сумму денег. Только после этого он может называться
полноправным гражданином.

1. Концепция разделения властей и её реализация.
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Разделе́ние власте́й — политическая теория, правовая доктрина и реализуемый на
практике политический институт, подразумевающий распределение
государственной власти между независимыми друг от друга, но при этом
уравновешивающими и контролирующими друг друга ветвями: законодательной,
исполнительной и судебной.

1. Правовое государство: концепция и реальность.

Правовое государство - это государство с верховенством закона как главного
принципа регулирование общественных отношений при разделении
государственных ветвей власти (законодательной, исполнительной, судебной) в
качестве необходимого условия существования данного государства.

1. Выражение свободы экономической деятельности в гражданском праве.

Термин «свобода» понятен почти каждому из нас, причем, каждый понимает ее по -
своему. Все более сложно обстоит дело с понятие «экономической свободы», так
как этот термин носит уже более профессиональный характер и доступен для
понимания не каждому гражданину общества. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1 Экономическая
свобода – это форма ведения экономической деятельности, при которой
предприниматель или хозяйствующий субъект может самостоятельно (полно или
частично) выбирать форму собственности, направления деятельности и т.д.
Экономическая свобода в разных странах, а также в разные времена была
различна. Какие - то времена давали большую свободу (например, современная
демократия в России или других демократических странах), другие меньшую
свободу (например, времена СССР или царские времена). От экономической
свободы зависит в целом развитие экономического сектора в стране. Если
предприниматель может самостоятельно, беспрепятственно выбирать форму
собственности, сам выбирать форму ведения налогового и бухгалтерского учета,
не ограничен в выборе торговых направлений и т.д., то это будет положительным
образом влиять на его личную и общую экономическую обстановку на рынке той
или иной страны.

1. Виды завещаний

Нотариально удостоверенное завещание (ст. 1125 ГК РФ).

Завещания, аналогичные нотариально удостоверенным завещаниям (п. 7 ст.
1125 ГК РФ).



Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям
 (ст. 1127 ГК РФ).

Закрытое завещание (ст. 1126 ГК РФ).

Банковское завещание (ст. 1128 ГК РФ).

Чрезвычайное завещание (ст. 1129 ГК РФ).

1. Отличие договора от сделки.

Первое отличие сделки и договора, на которое указывает сам законодатель, — это
количество сторон: сделка может иметь 1, 2 и более сторон, договор — не менее 2
п. Согласно ст. Такими действиями могут быть передача имущества сторонами,
предоставление недвижимости в пользование за плату и т.

Корецкий, кандидат юридических наук. Вопрос о разграничении договоров и
сделок не нов: в любом учебнике по гражданскому праву можно прочитать о том,
что «договор» и «сделка» — понятия нетождественные, что понятие «сделка»
шире, а их соотношение определяется формулой «любой договор — это сделка, но
не любая сделка — это договор».

1. Проблемы реализации гарантий исполнения договоров в Российской
Федерации.

договор срочного банковского вклада с гражданами (п.2 ст.834 ГК РФ), является
договором присоединения, имеющим публичный характер, условия которого в
соответствии с п.1 ст.428 ГК РФ определяются банком в стандартных формах. В
результате граждане-вкладчики как сторона в договоре лишены возможности
влиять на его содержание, что является ограничением свободы договора и как
таковое требует соблюдения принципа соразмерности, в силу которой гражданин,
как экономически слабая стороны в этих правоотношениях, нуждается в особой
защите своих прав, что влечет необходимость в соответствующем правовом
ограничении свободы договора и для другой стороны, т.е. для банков.

1. Отличия опеки от попечительства

Рассмотрим основные отличия между опекуном и попечителем, опекой и
попечительством:



Во-первых, разница в названиях субъектов. В случае опеки — это опекун и
опекаемый, а в случае с попечительством – попечитель и подопечный.
Во-вторых, отличие в самих субъектах, т.е. над кем осуществляется уход.
Опека устанавливается над детьми до 14 лет, попечительство – старше 14 лет
и до совершеннолетия. Опекаемый – недееспособный взрослый, подопечный –
ограниченно дееспособный.
Опекун представляет интересы своего опекаемого полностью, совершает
сделки от его имени (кроме крупных сделок и сделок с недвижимостью), а
попечитель только дает разрешение на определенные сделки, советует, как
поступать в определенных случаях, но не заменяет полностью самого
подопечного.
Опекун несет полную материальную и имущественную ответственность за
действия малолетнего или недееспособного гражданина, а в случае
попечительства ответственность солидарная, отвечают оба.
Проживание с подопечным обязательно в случае опеки, а в отношениях
попечительства после 16 лет в интересах ребенка возможен разъезд при
разрешении органа опеки.

На практике опекун заменяет родителя для маленького ребенка, поэтому
государство предоставляет ему более широкий круг возможностей, прав, но также
и обязанностей больше, нежели чем у попечителя.

1. Необходимость регистрации брачных отношений.

Вступление в брак проходит на добровольной основе, и, если один из брачующихся
во время процедуры регистрации не даёт положительный ответ, брак не будет
зарегистрирован.

Семейный кодекс Российской Федерации чётко устанавливает условия,
необходимые для заключения брака. Обход данных требований влечёт за собой
признание брака недействительным.

Многие современные пары не спешат заключать брак и долгое время совместно
проживают, не узаконивая отношения. Они даже не подозревают, что отсутствие
официально зарегистрированного брака может повлечь в дальнейщем неприятные
последствия и внезапные денежные выплаты.

1. Обязательства родителей перед детьми и обязательства детей перед
родителями.



Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении
своих детей (родительские права). 2. Родительские права, предусмотренные
настоящей главой, прекращаются по достижении детьми возраста восемнадцати
лет (совершеннолетия), а также при вступлении несовершеннолетних детей в брак
и в других установленных законом случаях приобретения детьми полной
дееспособности до достижения ими совершеннолетия.

1. Механизм законодательного процесса в Российской Федерации.

Законодательный процесс — процесс принятия и вступления в силу законов,
начиная от внесения законопроекта и завершая опубликованием принятого закона,
— в России проходит следующие стадии:

законодательная инициатива

рассмотрение законопроектов в Государственной Думе. 

Принятие законов Государственной Думой.

одобрение законов в Совете Федерации.

подписание законов Президентом РФ.

опубликование и вступление в силу.

1. Реализация права

Реализация права – это процесс воплощения правовых предписаний в поведении
субъектов права.

Процесс реализации права состоит из нескольких этапов:

установление или анализ фактических обстоятельств юридического дела;

выбор правовых норм, подлежащих применению;

толкование норм;

применение той или иной нормы;

контроль за реализацией принятого решения.



Формы реализации права. Обычно выделяются четыре основных формы реализации
права:

использование (осуществление) субъективных прав;
исполнение обязанностей;
соблюдение запретов;
применение норм права.

1. Теория разделения властей.

Разделе́ние власте́й — политическая теория, правовая доктрина и реализуемый на
практике политический институт, подразумевающий распределение
государственной власти между независимыми друг от друга, но при этом
уравновешивающими и контролирующими друг друга ветвями: законодательной,
исполнительной и судебной.

1. Правовое государство и гражданское общество.

Гражданское общество и правовое государство есть определенное качественное
состояние и конкретный результат взаимодействия общества и государства. Как
только общество оказывается способным контролировать себя и государство, оно
создает такое государство, которое его устраивает. Подобное состояние общества
называется гражданским, а государство, как следствие его воздействия, —
правовым. Государство − не творец гражданского общества, а его продукт.

1. Соотношение государства и права.

Соотношение и взаимосвязь государства и права. Право представляет собой
систему общеобязательных, формально закрепленных нормативных актов,
предписаний и правил, которые устанавливает и
реализует государство. Право выражает интересы всего общества, регулирует
наиболее значимые общественные интересы, предоставляя личности
субъективные права, а также возлагая на нее обязанности.

1. Международное право как особая система права.

Международное публичное право— это особая глубоко структурированная система
права, регулирующая отношения между субъектами по поводу их взаимной
правовой близости.



МП (Бекяшев) - это система международных договорных и обычных норм,
создаваемых государствами и др субъектами международного права,
направленных на поддержание мира и укрепления международной безопасности,
установления и развития всестороннего международного сотрудничества, которые
обеспечиваются добросовестным выполнением субъектами международного права
своих международных обязательств, а при необходимости и принуждения,
осуществляемым гос-ми в индивидуальном или коллективном порядке в
соответствии с действующими нормами международного права.

1. Проблемы федерализма и государственного суверенитета в современном
мире.

Одна из самых сложных проблем — федеративное устройство российского
государства, нахождение оптимального соотношения полномочий центра и
субъектов Федерации. Дело в том, что в России есть как национально-
государственные (республики, автономные области, автономные округа), так и
административно-территориальные (края, области) образования. Несмотря на
равный статус субъектов Федерации (их в России насчитывается 83), закрепленный
в Конституции, они значительно отличаются по своим возможностям, а потому и
соотношение полномочий Центра и субъектов в каждом конкретном случае будут
различными.

Проблема государственного суверенитета является до настоящего времени одной
из крайне дискуссионных в мире, что непосредственно является результатом
процесса глобализации и возрастанием международных сотрудничеств и
неоднозначностью конкретизации понятия «суверенитет».

1. Основные разновидности антидемократических политических режимов.

Антидемократический режим характеризуется отсутствием основных признаков
демократического режима, либо их фиктивностью. В ряду
недемократических режимов выделяют режимы авторитарный (жесткая
централизованная система власти при некоторых элементах
демократии), тоталитарный (полный контроль государства над
всеми основными сферами жизни общества), а также некоторые другие
специфические виды режимов - фашистский, диктатура пролетариата и пр.

1. Авторитаризм: за и против.

За:



Наличие сильной власти. способной быстро и адекватно и эффективно реагировать
на военную опасность и чрезвычайные ситуации.

Обеспечение политической стабильности, правопорядка и общественной
безопасности, Минимизация социальных потрясений.

Возможность мобилизации ресурсов государства и общества для решения
конкретных проблем, что способствует росту развивающихся государств.

Способность нейтрализовать политическую оппозицию.

Нередко в условиях авторитаризма действуют политические партии и
представительские органы власти, прочие признаки демократического общества

При авторитаризме возможна победа сил оппозиции.

При авторитаризме нет тотального контроля над обществом.

Авторитаризм дает возможность оперативно решать многие пробемы без
длительных дискуссий.

Авторитарный режим может пользоваться поддержкой населения вследствие
грамотного проведения пропагандистской работы.

Против:

Полная зависимость политики от главы государства или группы высших
руководителей.

Монополизм одной партии или группы лиц на власть в государстве, участие
граждан в госуправлении не допускается.

Структура власти жестко централизована, органы управления государства
формируются не демократическими способами.

Ограничение или запрет оппозиционной деятельности.

Слабая работа организаций, выражающих общественные интересы и заметное
влияние религии.

Для удержания власти привлекаются силовые структуры.



Ориентированность граждан на архаичные подходы к социальной и
патриархальность политической жизни.

Отсталость экономики.

1. Характеристика карликовых государств.

Государство, значительно отличающееся в меньшую сторону от других государств
по некоторым критериям (например, по площади, численности населения и т. П.).

Исходя из размеров площади, карликовыми называют, как правило, государства,
уступающие по площади Люксембургу. Сам Люксембург иногда также причисляют
к карликовым государствам.


