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Государство – это суверенная территориальная организация политической
власти, обеспечивающая с помощью права и специально созданного
государственного аппарата управление 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 государства и т. п.;

3) управление осуществляется с помощью специально созданных государственных
органов, находящихся в иерархической зависимости;

4) объединение в рамках государственных границ людей разных национальностей,
расовой 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
национальными ресурсами;

8) устойчивые правовые связи с населением, проживающим на его территории
(гражданство);

9) наличие системы налогов, податей, займов;

10) наличие государственных символов – герба, флага, гимна.

Функции государства – это основные направления деятельности государства, в
которых выражается его сущность и назначение в жизни общества. К признакам
функций государства относятся :
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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.

ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ, ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА, ПОЛИТИЧЕСКИЙ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ) РЕЖИМ :

Форма правления - организация верховной государственной власти и
порядок ее образования.

Основные формы правления :

Монархия — форма правления, при которой высшая государственная власть
пожизненно принадлежит единоличному главе государства — монарху,
который занимает престол по наследству и не несёт ответственности перед
населением.

Республика — форма правления, при которой высшие органы
государственной власти избираются народом, либо формируются особыми
представительными учреждениями на определённый срок и несут полную
ответственность перед избирателями.

Форма государственного устройства - это национальное и административно-
территориальное строение государства, которое раскрывает характер,
взаимоотношений между его составными частями, между центральными и
местными органами государственного управления, власти. В отличии от форм
правления организация государства рассматривается с точки зрения
распределения государственной власти и государственного суверенитета в центре
и на местах, их разделение между составными частями государства.

Политический режим - это система методов, способов и средств осуществления
политической власти. Все изменения происходящие в сущности государства
данного типа, прежде всего, отражаются на его режиме, а он влияет на форму



правления и форму государственного устройства. По мнению одних авторов,
политический режим и государственный режим одно и тоже. По мнению других
авторов, понятие "политический режим" более широкое, поскольку включает в себя
методы и приемы осуществления политической власти не только со стороны
государства, но и со стороны политических партий, движений, объединений.

Понятие политический режим включает в себя следующие признаки :

1) степень участия народа в механизмах формирования политической власти, а
также сами способы такого формирования;

2) соотношение прав и свобод человека и гражданина с правами государства;

3) гарантированность прав и свобод личности;

4) характеристику реальных механизмов осуществления власти в обществе;

5) степень реализации политической власти непосредственно народом;

6) положение средств массовой информации, степень гласности в обществе,
прозрачности государственного аппарата;

7) место и роль негосударственных структур в политической системе общества;

8) соотношение между законодательной и исполнительной ветвями власти;

9) характер правового регулирования (стимулирующий, ограничивающий) в
отношении граждан и должностных лиц;

10) тип политического поведения лидерства;

11) учет интересов меньшинства при принятии политических решений;

12) доминирование определенных методов (убеждения, принуждения) при
осуществлении политической власти;

13) политическое и юридическое положение и роль в обществе силовых структур
государства (армия, полиция);

14) мера политического плюрализма, в том числе многопартийности.

ПОНЯТИЕ ПРАВА. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ ПРАВА.



Право – это система общеобязательных, нормативных предписаний или
правил поведения, которые устанавливает и реализует государство. Право
выражает интересы общества, регулирует наиболее значимые
общественные интересы, предоставляет субъективные права и возлагает
юридические обязанности.

Общие принципы представляют собой исходные начала, которые имеют
нормативно-руководящий характер и раскрывают сущность и социальную природу
всего права в целом, их можно разделить :

1) на принцип законности – означает обязанность всех субъектов общественных
отношений правильно и беспрекословно придерживаться всех нормативных
правовых актов, а также обеспечивать верховенство и единство закона, равенство
всех перед законом и судом;

2) принцип федерализма – отражает федеративное устройство государства,
определяет соотношение федерального законодательства и законодательства
субъектов Федерации и т. д.;

3) принцип гуманизма означает уважение личности, предоставление всех условий
для нормального существования и развития человека, утверждение прав и свобод
человека, запрет на любую деятельность, которая могла бы посягнуть на
человеческое достоинство, и т. д.;

4) принцип справедливости закрепляет применение при регулировании отношений
средств убеждения для необходимого предписанного поведения, а также
соответствие между мерой наказания и характером содеянного;

5) принцип равноправия обозначает законодательное утверждение равенства всех
граждан вне зависимости от их расы, национальности, религии, половой или иной
принадлежности, должностного либо другого положения;

6) принцип единства прав и обязанностей означает присутствие сбалансированных
и взаимно корреспондирующих прав и обязанностей, иными словами, не может
быть прав без обязанностей, а обязанностей без прав.

Отраслевые принципы представляют собой исходные начала, которые действуют в
рамках какой-либо одной отрасли права и отражают ее специфику.

Межотраслевые принципы представляют собой исходные начала, которые
характеризуют общность и специфику нескольких смежных отраслей права и



функционируют в рамках двух или нескольких отраслей права :

1) принцип гласности;

2) принцип состязательности;

3) принцип неотвратимости юридической ответственности и т.д.

Функции права связаны с функциями государства, это основные направления его
воздействия на общественные отношения, на поведение людей : экономическая,
социальная, экологическая, законодательная, исполнительная, судебная, а также
другие функции. Право призвано быть стабилизирующим фактором общественного
развития. Социальное назначение права проявляется в его функциях. Функции
права - это основные направления правового воздействия на общественные
отношения и их упорядочение, определяемые сущностью и социальным
назначением права в жизни общества. В известной степени условно можно
выделить две группы критериев, которые лежат в основе дифференциации
функций права : 1) внешние, в соответствии с которыми выделяют так называемые
социальные функции права (политическую, экономическую, воспитательную), и 2)
внутренние. Последние вытекают из самой природы права, способов его
воздействия на поведение людей, особенностей форм реализации. В этом случае
выделяют регулятивную и охранительную функции права.

ИСТОЧНИКИ ПРАВА И ИХ ВИДЫ.

Источник права - внешняя форма выражения и закрепления норм права.
Формирование норм права может осуществляться государством путём
принятия нормативных правовых актов, в других случаях государство
придаёт правилу характер правовой нормы путём санкционирования.
Различают четыре основных вида источников права :

1) Правовой обычай.

2) Судебный прецедент.

3) Нормативный правовой акт.

4) Нормативный договор.

ИСТОЧНИКИ ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.



Конституция РФ является источником права высшей юридической силы. Она
закрепляет основы экономического строя; основы политического строя;
основополагающие права и свободы человека; федеративное устройство
России; устанавливает систему органов государственной власти. Нормы
Конституции влияют на все иные правовые нормы, так как они не должны
противоречить конституционным.

ДЕЙСТВИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ВО ВРЕМЕНИ, ПРОСТРАНСТВЕ И
ПО КРУГУ ЛИЦ.

Действие нормативно-правового акта (НПА) – порождение тех юридических
последствий, которые в нем предусмотрены. Действие ограничивается
временем, пространством, кругом лиц. Временной период действия НПА
ограничивается моментами вступления его силу, прекращением действия.

Действие НПА в пространстве:

1) Территориальное – НПА государства распространяется на всю территорию
данного государства;

2) Экстерриториальное – проявляется в возможности применения к действиям,
совершенным на территории одного государства, законодательства другого
государства.

Действие НПА по кругу лиц:

1) Распространяется на всех граждан государства независимо от их правового
статуса;

2) НПА может действовать в отношении отдельных категорий граждан
(военнослужащих, пенсионеров, инвалидов);

3) Действие НПА ограничено в отношении сотрудников дипломатических
представительств иностранных государств и членов их семей.

СИСТЕМА ПРАВА.

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



1) выражает существующую правовую действительность, не есть результат
произвольных действий тех, кто создаст нормы права;

2) предопределена социальным строем общества и соответственно
интересами и потребностями людей;

3) показывает, из каких частей, элементов состоит право и как они
соотносятся между собой.

МЕСТО ПРАВА В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ.

Возникновение права не вытеснило иные социальные нормы, поскольку не все
отношения в обществе можно регулировать с помощью права. Так, например,
сфера чувств, переживаний, любовные отношения не регулируются правом.
Семейное право регламентирует лишь имущественные и личные отношения
супругов и детей, но не касается их чувств друг к другу. Эти отношения
регулируются другими нормами : нормами морали, религии, обычаев, традиций,
ритуалов. Общее, что их объединяет, состоит в том, что все они являются
нормативными регуляторами взаимоотношений людей в обществе,
устанавливающими образцы социально необходимого поведения, принятого в
данном обществе. Они определяют границы возможного и обязательного
поведения людей, организаций, коллективов, нарушение которых влечет за собой
неблагоприятные последствия для нарушителя.

Действие всех социальных норм направлено на обеспечение порядка и
стабильности в обществе. Однако перечисленные социальные нормы различаются :

1) тем, как они формируются – стихийно или сознательно;

2) в какой форме существуют – в письменных источниках или в сознании людей;

3) как обеспечивается выполнение требований социальных норм – возможностью
государственного принуждения или силой общественного мнения, внутренним
убеждением;

4) какую сферу общественных отношений они регулируют (политическую,
этическую, эстетическую и т.п.).

ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА И ВИДЫ ПРАВОВЫХ НОРМ.



Норма права - это установленное государством и охраняемое им
общеобязательное, формально определенное правило поведения, которое
предоставляет участникам общественного отношения юридические права и
налагает на них юридические обязанности.

Структура нормы права выражается в ее логическом построении. Как правило, эта
структура состоит из трех элементов :

1) Гипотеза - это условия, при наличии которых норма права начинает действовать,
и круг лиц к которым она адресована.

2) Диспозиция - это правило поведения людей, субъектов права, которое
установлено в данной норме права.

3) Санкция - это мера неблагоприятного последствия, которое вправе применить
государство в случае нарушения или ненадлежащего исполнения установленного в
диспозиции правила поведения.

Виды норм права :

1) управомочивающая;

2) обязующая;

3) запрещающая.

В рамках теории государства и права в целях упорядочения правовых норм
приводится их классификация. Данная классификация правовых норм позволяет
производить следующие действия :

1) определять место каждого вида юридических норм в системе права,
действующего в государстве;

2) уяснить функции правовых норм и их роль в механизме правового
регулирования;

3) определять пределы и возможности регулирующего воздействия права на
общественные отношения;

3) совершенствовать правотворческую и правоприменительную деятельность
государственных органов.



ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСВЕННОСТИ.

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

Выделяют четыре основных вида юридической ответственности :

Уголовно-правовая ответственность применяется за преступления и включает
самые строгие меры государственного принуждения. Привлечению к этому виду
ответственности в качестве обвиняемого обычно предшествует возбуждение
уголовного дела по факту преступления, сбор и исследование доказательств. Меры
наказания : лишение или ограничение свободы, длительные сроки исправительных
работ, лишение каких-либо специальных прав (занимать определенные должности,
воинского или почетного звания, государственных наград), крупные штрафы, а за
особо тяжкие преступления - пожизненное заключение или смертная казнь
(последняя приостановлена после вступления России в Совет Европы, но
законодательно не отменена).

Административно-правовая ответственность наступает за совершение
административно- правовых нарушений (невыполнение общих правил - дорожного
движения, охраны природы, общественного порядка). Виды наказаний :
предупреждение, штраф, возмездное изъятие предмета, конфискация предмета,
лишение специального права (охоты, управления автотранспортом),
исправительные работы, административный арест).

Дисциплинарная ответственность наступает в случае нарушения правил
поведения, установленных различными уставами, положениями, правилами
(законы о труде, правила внутреннего трудового распорядка). Меры наказания :
предупреждение, выговор, строгий выговор, лишение материальных поощрений,
понижение в должности или перевод на нижеоплачиваемую работу, отстранение
от должности, увольнение.

Гражданско-правовая ответственность состоит в применении санкций
преимущественно имущественного характера - принудительное исполнение
обязанности, возмещение убытков, штраф, лишение родительских прав,
возвращение или изъятие неправомерно приобретенного имущества,
аннулирование сделки и т.п.


