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Государство - организация политической власти, осуществляющая управление
обществом и обеспечивающая в нем порядок и стабильность.
... Государство выполняет внутренние функции, среди которых — хозяйственная,
стабилизационная, координационная, социальная и др. функции.

Фо́рма госуда́рственного правле́ния — элемент формы государства, который
определяет систему организации высших органов государственной власти,
порядок их образования, сроки деятельности и компетенцию, а также порядок
взаимодействия данных органов между собой и с населением, и степень участия
населения в их формировании

Фо́рма госуда́рственного устро́йства — способ территориальной
организации государства или государств, образующих союз. Определяет
внутреннее строение государства, деление его на составные части (территории) и
принципы их взаимоотношения между собой.

Политический режим характеризуется методами осуществления политической
власти, мерой участия граждан в управлении, отношением государственных
институтов к правовым основам собственной деятельности, степенью
политической свободы в обществе, открытостью или закрытостью политических
элит с точки зрения социальной мобильности, фактическим
состоянием правового статуса личности.

Право - это система общеобязательных, формально-определенных правил
поведения, исходящих от государства, охраняемых им и регулирующих
общественные отношения.

Принципы права - принцип справедливости, принцип приоритета прав
человека, принцип равноправия, принцип правосудия.

Фунцкии права - Существует несколько видов функций:

1. общесоциальные;
2. специально-юридические.
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Общесоциальные функции – это функции, посредством которых право выражается
в качестве социальных регуляторов отношений в различных сферах общественной
жизни:

1. политическая функция – это функция, которая направлена на правовое
регулирование между субъектами политической власти;

2. экономическая функция – это функция, которая направлена на юридическое
обеспечение надежности и справедливости экономических отношений;

3. культурно-историческая функция – это функция, которая направлена на
собрание и развитие культурно-духовных ценностей;

4. функция социального контроля – это функция, которая заключается в
исполнении воздействия права на поведение субъектов с помощью
поощрения, стимулирования, удержания от неправомерных действий и т. д.;

5. воспитательная функция – функция, посредством которой складывается
убежденность в целесообразном и справедливом порядке правового
регулирования.

Специально-юридические функции – это функции, посредством которых
определяются средства и приемы регулирования общественных отношений:

1. регулятивная функция – это функция, которая направлена на осуществление
правового воздействия, которое устремлено на организацию социально
значимых отношений посредством формально определенных правил
поведения, требований общественного развития, особенностей обстановки как
внутри государства, так и на международной арене;

2. регулятивная динамическая функция – это функция, с помощью которой
осуществляется воздействие на общественные отношения с помощью их
оформления и стимулирования;

3. регулятивная статическая функция – это функция, с помощью которой
реализовывается воздействие на общественные отношения с помощью
закрепления их состояния в институтах права;

4. охранительная функция – это функция, которая состоит в охране
положительных, правомерных и вытеснении отрицательных явлений
общественной жизни, а также пресечении, предупреждении и восстановлении
нарушенных прав:

5. компенсационная функция – это функция, с помощью которой обеспечивается
предоставление компенсаций за причиненный вред или нанесенный ущерб;

6. восстановительная функция – это функция, которая направлена на
восстановление нарушенного права либо положения;



7. ограничительная функция – это функция, которая направлена на ограничение
в общественных отношениях общественно опасного поведения;

8. карательная функция – это функция, которая состоит в назначении
наказания за совершенные правонарушения.

В настоящее время наиболее известны следующие виды источников права:

правовой обычай;
нормативный правовой акт;
юридический прецедент;
договор нормативного содержания;
юридическая наука (доктрины и идеи).

Источники права в Российской Федерации

Конституция РФ;
федеральные конституционные законы;
федеральные законы;
нормативные указы Президента РФ;
постановления Правительства РФ;
нормативные акты министерств и ведомств РФ;
законы субъектов РФ;
подзаконные акты органов власти субъектов РФ; локальные нормативные
акты.

Действие нормативного акта во времени обусловлено вступлением его в силу и
утратой силы. Согласно ст. 6 Федерального закона "О порядке опубликования и
вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов,
актов палат Федерального Собрания", "федеральные конституционные законы,
федеральные законы, акты палат Федерального Собрания вступают в силу
одновременно на всей территории РФ по истечении 10 дней после их официального
опубликования, если самими законами или актами палат не установлен другой
порядок вступления их в силу".

Действие нормативного акта в пространствеопределяется территорией, на
которую распространяются властные полномочия органа, его издавшего. Под
территорией Российской Федерации понимается ее сухопутное и водное
пространство внутри государственных границ, воздушное пространство над ними,
недра. К ней относится также территория российских дипломатических
представительств за рубежом, военные и торговые суда в открытом море,



воздушные корабли, находящиеся в полете за пределами страны.

С вышеизложенными проблемами тесно связано действие акта по кругу лиц. На
территории России нормативные акты действуют в отношении всех ее граждан,
государственных органов, общественных организаций, иностранцев, лиц без
гражданства. Вместе с тем существуют специальные нормативные акты,
распространяющиеся только на отдельные категории граждан или должностных
лиц (военнослужащих, пенсионеров, милиционеров, студентов, преподавателей,
госслужащих, врачей, избирателей, депутатов, судей, прокуроров, ветеранов
войны, многодетных матерей и т.д.).

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

Место права в системе социальных норм.

Правовые нормы устанавливаются и охраняются государством.

Нормы морали — это правила поведения, которые отражают представления людей
о добре и зле, справедливости и несправедливости, долге чести, достоинстве.
Нормы морали охраняются силой общественного мнения или внутреннего
убеждения.Религиозные нормы определяют отношение личности к Богу,
Религиозные нормы определяют поведение верующих и охраняются силой
внутреннего убеждения.Нормы общественных организаций представляют собой
правила поведения, которые устанавливаются самими общественными
организациями и охраняются мерами общественно!: о воздействия,
предусмотренными уставами этих организаций.Традиции — это правила
поведения, регулирующие устойчивые отношения, но не затрагивающие какой-
либо общественной закономерности. Традиции могут быть семейными,
национальными и другими.Обычаи — это правила поведения, сложившиеся
исторически на протяжении длительного времени и ставшие в результате их
многократного повторения жизненной потребностью людей. Обычаи прочно входят
в жизнь людей и выражают какую-либо жизненную закономерность.Ритуалы — это
правила поведения при совершении обрядов. Отличительной особенностью
ритуалов является их торжественность, красочность. Ритуал иначе можно
определить как церемонию.Социальные нормы являются важным регулятором
общественных отношений и воздействуют на поведение людей в этих
взаимоотношениях.



Понятие, структура и виды правовых норм.

Правовая норма — первичная ячейка права, в которой заложена самостоятельная
программа воздействия на регулируемые отношения и сознание их участников.

По степени детализированности правил поведения, закрепленному в диспозиции
нормы, они делятся на:

императивные, т.е. устанавливающие определенные границы, не
предусматривающие возможности отклонения от определенного нормой
правила поведения;
диспозитивные, т.е. такие, которые содержат возможные варианты поведения
субъектов.
Основные отличительные признаки отраслей права

1. Предмет правового регулирования - то, на что направлено действие норм.
2. Метод правового регулирования - способ воздействия на конкретную сферу

отношений.

Юридическая ответственность — это применение мер государственного
принуждения к нарушителю за совершение противоправного деяния.

Юридическую ответственность подразделяют на следующие виды:

гражданско-правовая;
административная;
уголовная;
дисциплинарная.


