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1. Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Проблемы общей теории права» 
 

Основной целью курса «Проблемы общей теории права» является анализ 

актуальных и дискуссионных аспектов, разрабатываемых как отечественной, так 

и западной наукой, раскрывающих  особенности правовых явлений и процессов, 

включая как их историческую ретроспекцию, так и современный период. 

Программа ориентирует на осмысление проблем развития российского 

права. Теоретические и практические занятия нацелены на углублённый анализ 

проблем современной российской правовой действительности и оценку их 

адекватного освещения в научных исследованиях. 

Программа предусматривает единство учебного и исследовательского 

процессов в соответствии с международными стандартами подготовки 

магистров. 

Программа основана на комплексном подходе к общетеоретическому 

исследованию права, что предусматривает взаимосвязь юридических начал 

экономикой, политикой и др. Данный подход призван способствовать выработке 

у обучающихся навыков правового анализа  развития современного российского 

права с опорой на базовые юридические начала. 

Настоящий курс направлен на решение следующих образовательных 

задач: 

 ознакомление магистрантов с основными проблемами, сложившимися в 

юридической науке в области права в современный период; 

 раскрытие тенденций развития права и правовых явлений в современный 

период; 

 формирование навыков прогнозирования развития российского права, а 

также тенденций его формирования в условиях глобализации; 

 формирование навыков анализа научных правовых концепций, 

разрабатываемых в отечественной и  зарубежной науках. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине 
 

Магистрант в результате изучения дисциплины должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 осознанием значимости своей будущей профессии, уважительного 

отношения к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень ( ОК-3).  

Магистрант в результате изучения дисциплины должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 в правоприменительной деятельности: способность 

квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2) 

 в правоохранительной деятельности: способность выявлять, 

давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-

6) 

 в экспертно-консультационной деятельности: способность 

квалифицированно толковать нормативно-правовые акты (ПК-7); давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности (ПК-8) 

 в организационно-управленческой деятельности: способность 

принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); способность 

воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности (ПК-10);   

  в научно-исследовательской деятельности: способность 

квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11). 

В соответствии  с требованиями ФГОС ВПО магистрант должен: 

знать: 

 основные типы правопонимания и их значение для юридической 

науки и практики; 

 проблемы ценности права и его роли в жизни общества; 

 тенденции взаимодействия национального и международного права 

в современный период; 

 тенденции отраслевого деления права с современный период; 

 дискуссионность понятия юридической ответственности; 

 значение правовых презумпций  и презумпции невиновности; 

 цели правового воспитания; 

 роль правового сознания и правовой культуры в правотворчестве, 

правореализации и правоприменении; проблемы повышения уровня 
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правосознания и правовой культуры в российском обществе; 

 природу прав личности; 

 проблема формирования законности и правопорядка в условиях 

глобализации. 

уметь: 

 свободно владеть понятийным аппаратом учебной дисциплины 

«Проблемы общей теории права» с учётом знаний дисциплины «Теория 

государства и права»; 

 выявлять тенденции развития права в условиях глобализации; 

 анализировать факторы, стимулирующие социально-активное 

поведение; 

 выявлять проблемы формирования и повышения уровня правовой 

культуры и правосознания;  

 анализировать соотношение прав и обязанностей в современном праве; 

 определять направления совершенствования правотворчества;  

 организовывать проведение научных исследований и получать 

репрезентативные и достоверные знания.  

владеть: 

 теоретическими и практическими знаниями анализа проблем 

современной российской правовой действительности. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы 
 

Дисциплина «Проблемы общей теории права» относится к 

профессиональному циклу базовой (обязательной) части учебного цикла, 

предусмотренного Федеральным  государственным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 

«Юриспруденция», квалификация (степень) «магистр». 

     В межпредметных связях курс «Проблемы общей теории права» 

ориентирован на использование  теоретико-понятийного аппарата, а также 

положений и выводов следующих учебных курсов: 

    - теория государства и права 

    - философия права 

    - история и методология юридической науки 

    - сравнительное правоведение 

    - история политико-правовых учений. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в часах 

и зачетных единицах 
 

Структура и содержание учебной дисциплины (модуля) 

(применительно к очной форме обучения) 

 

Учебная дисциплина «Проблемы общей теории права» изучается на 

первом курсе в первом семестре. Объем дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, или 108 академических часов, из них выделяется на контактную 

работу по видам учебной работы – 4 часа лекционных занятий, 14 часов – 

практических занятий. 90 часов отводится на самостоятельную работу. 

 
 

№ 

п/п 
Наименование тем  

и разделов 

Всего 

часов 

Аудиторные 

занятия (час.), в 

том числе Самосто-

ятельная 

работа 

лекции  Практи-

ческие 

(семин.) 

занятия 

1. Изменение сущности права и 

теоретических подходов к его 

пониманию  

 

 

    12 

 

       1 

 

      2 

 

     9 

2.  Право в условиях 

глобализации  

 

 

      8 

 

      

      

       

 

      8 

3.  Справедливость как 

основополагающий принцип 

права 

 

 

      4 

 

   1 

 

       

 

      3 

4. Взаимодействие права и 

морали, права и религии  

 

 

      4 

 

    

      

      

       

       

 

     4 

5. Система права 

 

 

      12 

      

       

        

      

      2 

 

     10 

6.  Правовая система 

 

 

 

      6 

 

       

      

      2 

 

     4 

7.   

Правоотношение 

 

 

      6  

 

    1 

      

       2 

 

     3   
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8.  Юридические факты. Их роль 

в правовом регулировании  

 

     6 

 

    

       

    2 

 

      

 

    4 

9.  Правомерное и 

противоправное поведение 

 

 

      10 

 

       

  

       

 

     10 

10.  Юридическая 

ответственность: социальная 

и правовая природа 

 

 

     12 

 

     1 

 

      

 

     11 

11. Правовые презумпции и 

аксиомы  

 

 

       4 

 

       

 

       2 

 

 

     2 

12. Правосознание и правовая 

культура 

 

 

      8 

 

        

 

      2 

 

 

      6 

13.  Право и личность 

 

 

      8 

 

      

 

        

     

 

     8 

14. Законность и правопорядок 

 

 

 

      8 

 

        

 

        

 

 

     8 

 

 

 

 

Итого часов:  

 

Итого зачётных единиц 

 

 

 

     108 

 

        3 

 

     4 

 

    14 

 

     90 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 
 

Темы и их краткое содержание 

 
Тема 1.  Изменение сущности права и теоретических подходов к его 

пониманию 

Основные концепции (школы) правопонимания: естественно-правовая,  

позитивно-нормативная, психологическая,  историческая, материалистическая, 

социологическая. Взаимосвязь и значение концепций правопонимания для 

юридической науки и практики. 

Признаки права: системность, общеобязательность, формальная  

определённость, связь с государством, государственно-волевой характер права.  
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Авторитетность права. 

Право  и закон (либертарная концепция  В.С. Нерсесянца). 

Развитие русской правовой мысли.  Дореволюционные учёные и их 

представления о праве. 

Сущность права. Социальное назначение и ценность права в современном 

обществе. 

 

Тема 2. Право в условиях глобализации 

Причины глобализации мира. Характерные черты  и особенности 

глобализации в государственно-правовой  сфере. Перспективы развития права в 

ходе глобализации. 

 

Тема 3. Справедливость как основополагающий принцип  права 

Принципы права: понятие, виды. Значение общеправовых принципов: 

законности, гуманизма, равенства граждан перед законом и судом и т.д. 

Возрастание роли принципа справедливости в праве. Закрепление 

принципа справедливости в отраслевом законодательстве. 

 

Тема 4. Взаимодействие права и морали, права и религии 

Понятие морали. Соотношение морали и справедливости.   Соотношение 

права и морали: единство, различие, противоречие, взаимодействие. 

Нравственные основания современного российского права. 

Право и религия. 

 

Тема 5. Система права 

Понятие и черты системы права. Структура системы права. Предмет и 

метод правового регулирования как критерии  деления системы права на 

отрасли.    

Структура предмета правового регулирования. Метод правового 

регулирования: структура, виды.  

Виды отраслей права. Значение профилирующих (базовых)  отраслей 

права.   Проблемы выделения комплексных отраслей права.  

Частное и публичное право: теоретические аспекты их разграничения. 

Проблема конвергенции частного и публичного права.  

Проблемы соотношения системы права и системы законодательства. 

Соотношение международного и национального права: основные 

подходы, проблемы взаимодействия в российском праве. 

 

Тема 6. Правовая система 

Понятие  правовой системы в юридической науке. Структура правовой 

системы. Правовая система и правовая семья. Проблемы объединения правовых 

систем в правовые семьи и поиски критериев их классификации.  

Романо-германская правовая  семья (семья континентального права). 

Англо-саксонская правовая семья ( семья общего права). Мусульманская 

правовая семья.  
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Российская правовая система на правовой карте мира.  

Влияние глобализации на взаимодействие правовых систем в 

современном мире. 

 

Тема  7. Правоотношение 

Понятие правоотношения. Взаимосвязь нормы права и общественного 

отношения. Роль правоотношения в механизме правового регулирования.  

Виды правоотношений. Регулятивные правоотношения. Специфика 

охранительного правоотношения.  

Структура правоотношения. Проблема безобъектных правоотношений. 

Юридическое содержание правоотношения. Соотношение субъективных прав и 

законных интересов.  

 

Тема 8. Юридические факты. Их роль в правовом регулировании 

Юридический факт: понятие, виды. Требования к юридическим фактам: 

адекватность, надёжность, адаптивность. Юридический состав. Фиксация 

юридических фактов.  

Роль юридических фактов в правовом регулировании.  

  

Тема 9. Правомерное и противоправное поведение 

Правомерное поведение: понятие, черты. Виды: социально-активное, 

социально-пассивное, привычное, конформистское, маргинальное, 

нигилистическое.    

Противоправное поведение. Правонарушение: понятие, признаки. Виды 

правонарушений.  

Злоупотребление правом: правовая природа злоупотребления правом. 

Форм  злоупотребления правом. Виды злоупотреблений правом. Проблемы 

выявления злоупотребления правом в конкретном деянии.   

Объективно-противоправное деяние: правовая характеристика.  

 

Тема 10. Юридическая ответственность: социальная и правовая 

природа 

Социальная ответственность как сложная, собирательная нравственно-

правовая, философская и этико-психологическая категория. Значение 

социальной ответственности в обществе. Условия наступления социальной 

ответственности. 

Юридическая ответственность как один из видов социальной 

ответственности. Отличие юридической ответственности от иных видов 

социальной ответственности.  

Подходы к понятию юридической ответственности, выделяемые в науке: 

как охранительное правоотношение, как разновидность обязанности, как 

реализация санкции правовой нормы, как одна из мер государственного 

принуждения. 

Юридическая ответственность и наказание.  

Виды юридической ответственности.  
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Цели и функции юридической ответственности.  

Два аспекта ответственности: негативный (ретроспективный) и 

позитивный (проспективный). 

 

Тема 11. Правовые презумпции и аксиомы 

Правовые презумпции как разновидность общих презумпций.  Отличие 

презумпций от версий и гипотез.  

Наиболее характерные презумпции: презумпция знания закона, 

презумпция справедливости закона, истинности и  обоснованности приговора, 

специальный закон отменяет действие общего, никто не может передать 

другому больше прав, чем имеет сам и др.   

Значение презумпции невиновности в современном праве.  

Правовые  аксиомы: понятие, значение.  

Юридические фикции: понятие, смысл юридических фикций.  

 

Тема 12. Правосознание и правовая культура 

Правосознание как  форма общественного сознания. Понятие и структура 

правосознания. Классификация правосознания.   Проблемы деформации 

правосознания. Правовой нигилизм как разновидность деформации 

правосознания. Особенности современного российского правосознания.  

Проблемы определения понятия правовой культуры. Структура правовой 

культуры. Виды правовой культуры. Проблемы повышения уровня правовой 

культуры в российском обществе. Национальная правовая культура в условиях 

глобализации.  

Роль правового воспитания в повышении правосознания и правовой 

культуры общества. Причины нарушения законности  юристами.  

 

Тема № 13. Право и личность 

Исторические аспекты признания прав личности, поколения прав 

человека. Естественные и позитивные права личности. Соотношение прав и 

обязанностей личности. Права человека в условиях глобализации. Значение 

судебной защиты в механизме гарантирования прав и свобод личности.  

 

Тема № 14. Законность и правопорядок 

Многоаспектность понятия законности. Содержание законности. 

Основные принципы законности. Законность и дисциплина.  

Понятие и необходимость правопорядка. Международный и 

национальный правопорядок. Влияние глобализации на национальный 

правопорядок. Соотношение законности и правопорядка.  

Гарантии законности и правопорядка: понятие, виды. Значение 

специальных (юридических) гарантий законности и правопорядка.  
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

В процессе изучения курса «Проблемы общей теории права»  магистрант 

должен иметь  глубокие знания по всем вопросам программы, а также обладать 

умениями, предусмотренными ФГОС ВПО и настоящим учебно-методическим 

комплексом.  

Учебный курс имеет целью развить и конкретизировать знания и умения, 

полученные при изучении курсов «Теория государства и права», «Философия 

права» и отраслевых юридических наук. 

Поскольку лекционные занятия не охватывают всех тем курса, то 

обучающимся необходимо использовать рекомендованные в учебно-

методическом комплексе учебники и учебные пособия. Это призвано облегчить 

процесс самостоятельного изучения обучающимися остальных тем курса.  

Практические (семинарские) занятия призваны закрепить и углубить 

знания, полученные магистрантами в ходе лекций и самостоятельной работы. 

На практических (семинарских) занятиях обучающиеся должны 

демонстрировать глубокие знания курса как в процессе устного ответа 

отдельного вопроса, так и  при обсуждении ответов других участников 

семинара. Для этого при подготовке к занятию необходимо использовать 

литературу, рекомендованную к теме данного занятия. Для научной 

аргументации рассматриваемых на занятии вопросов рекомендуется 

конспектировать основные положения научных статей и монографий. При этом 

магистрант должен уметь свободно излагать любой вопрос темы, 

формулировать логически и эмпирически обоснованные выводы, знать 

дефиниции основных понятий и категорий курса.  

В конечном итоге лекционные и семинарские занятия призваны создать 

прочный фундамент основных знаний и умений, предусмотренных курсом 

«Проблемы общей теории права». 

В соответствии  с учебным планом изучение учебной дисциплины 

«Проблемы общей теории права» складывается из лекционных и семинарских 

занятий. Важная роль отводится на самостоятельную работу обучающихся, 

которая должна способствовать более полному усвоению теоретических 

знаний, формированию правового мышления, профессионального 

правосознания и правовой культуры. Также особое значение придаётся 

выработке навыков аналитического  анализа учебной и научной литературы. 

При изучении учебной дисциплины «Проблемы общей теории права» 

необходимо следовать принципу системности получения знаний, в том числе 

видеть связи между изучаемыми явлениями и отражающими их категориями.  

Приступая к подготовке к семинарскому занятию, обучающимся 

необходимо ознакомиться с планом занятия, вопросами, вынесенными на 

обсуждение. Затем следует изучить учебную литературу. Однако нельзя 

ограничиваться только изучением учебной литературы. Особое внимание 

следует уделить работе над научной литературой, анализируя монографии и 
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научные журнальные статьи, рекомендованные по данной теме. Важно 

помнить, что рассмотрение определённых тем предполагает обращение к 

нормативно-правовым актам (международным и российским). 

При ответе на поставленные вопросы магистранты должны 

продемонстрировать не только теоретические знания, но и показать 

проблематику, дискуссионность обсуждаемых на занятии вопросов и показать 

и убедительно аргументировать собственную позицию. 

Завершающим итогом изучения курса для магистрантов и очной и 

заочной формы обучения является написание контрольной работы  объёмом 

около 0,5 авторских листа. Тема контрольной работы выбирается 

самостоятельно из «Тематики контрольных работ», рекомендованных 

настоящей рабочей программой. При выборе темы следует учитывать интересы 

магистранты. 

Вопросы темы определяются магистрантом самостоятельно, они должны 

быть взаимосвязаны между собой и в своей совокупности иметь единую 

тематику. Работа обязательно должна содержать сноски на источник 

заимствованного положения или приведённой цитаты. Возникающие трудности 

с планом следует разрешать в ходе индивидуальных консультаций с 

преподавателем. 

Источники, изучение которых необходимо для сбора материала по теме 

контрольной работы, могут быть установлены из списка литературы, 

приведённого в конце учебно-методического комплекса. Полезно использовать 

журналы «Государство и право», «Журнал российского права», 

«Правоведение», «Российская юстиция», «Закон и право» и др. 

Контрольная работа должна быть выполнена на листах формата А 4, 

четырнадцатым размером шрифта, через полуторный интервал. В конце работы 

следует привести список использованной при написании работы литературы.   

 

Тематика контрольных работ 

 

1. Взаимосвязь и значение концепций правопонимания для 

юридической науки и практики. 

2. Повышение роли принципа  справедливости в праве. 

3. Изменение сущности права и теоретических подходов к его 

пониманию. Ценность права. 

4. Нравственные основания современного российского права.  

5. Право и религия. 

6. Понятие и значение правовых презумпций. Презумпция 

невиновности. 

7. Развитие русской правовой мысли. Представления 

дореволюционных учёных-юристов   о государстве и праве. 

8. Правовые коллизии. 

9. Действие закона во времени. Проблема обратной силы закона. 

10. Источник права в РФ. 

11. Повышение эффективности права. 



13 

 

12. Теоретические и практические вопросы правового воспитания. 

13. Правопорядок в России: проблемы формирования и укрепления. 

Соотношение международного и внутригосударственного правопорядка. 

14. Правовая культура в России: проблемы формирования и 

повышения. 

15. Правосознание в России: проблемы формирования и повышения.  

16. Право в условиях глобализации. 

17. Права человека. Соотношение прав и юридических обязанностей 

личности. 

18. Причины правонарушений в российском обществе.  

19. Частное и публичное право. Теоретические аспекты их 

разграничения.   

20. Естественное и позитивное право. 

21. Влияние глобализации на взаимодействие правовых систем в 

современном мире.  
 

 

 

7. Оценочные средства для промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

Критерии оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» 

 

Ответ магистранта на экзамене оценивается одной из следующих оценок: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые 

выставляются по следующим критериям.  

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного и нормативного 

материала, умеющий свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной кафедрой. Как правило, отличная оценка выставляется 

обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий курса, их значение 

для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебного материала, знающим точки 

зрения различных авторов и умеющим их анализировать.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, обнаружившим полное 

знание учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в 

программе задания, усвоившим основную литературу, рекомендованную 

кафедрой. Этой оценки, как правило, заслуживают магистранты, 

демонстрирующие систематический характер знаний по дисциплине и 

способные к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.  
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На «удовлетворительно» оцениваются ответы обучающихся, показавших 

знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и в предстоящей работе по профессии, справляющихся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой. Как правило, оценка 

«удовлетворительно» выставляется магистрантам, допустившим погрешности в 

ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, не носящие 

принципиального характера, когда установлено, что обучающийся обладает 

необходимыми знаниями для последующего устранения указанных 

погрешностей под руководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающимся, 

обнаружившим пробелы в знаниях основного учебного материала, 

допускающим принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы обучающихся, 

носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда 

магистрант не понимает существа излагаемых им вопросов, что 

свидетельствует о том, что он не может дальше продолжать обучение или 

приступать к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Основные концепции (школы) правопонимания. Взаимосвязь и значение 

концепций правопонимания для юридической науки и практики. 

2. Признаки права. 

3. Сущность права. Социальное назначение и ценность права в современном 

обществе. 

4. Характерные черты  и особенности глобализации в государственно-

правовой  сфере.  

5. Перспективы развития права в ходе глобализации.  

6. Принципы права. Значение общеправовых принципов права. Возрастание 

принципа справедливости в праве. 

7. Право и мораль. Нравственные основания современного российского 

права. 

8. Право и религия.  

9. Понятие и черты системы права. Структура системы права.  

10. Предмет и метод правового регулирования как критерии  деления 

системы права на отрасли.   Структура предмета правового 

регулирования. Метод правового регулирования: структура, виды.  

11. Виды отраслей права. Значение профилирующих (базовых)  отраслей 

права.   Проблемы выделения комплексных отраслей права.  

12. Частное и публичное право: теоретические аспекты их разграничения. 

Проблема конвергенции частного и публичного права.  

13. Проблемы соотношения системы права и системы законодательства. 

14. Соотношение международного и национального права: основные 
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подходы, проблемы взаимодействия в российском праве. 

15. Понятие  правовой системы в юридической науке. Структура правовой 

системы.  

16. Правовая система и правовая семья. Проблемы объединения правовых 

систем в правовые семьи и поиски критериев их классификации.  

17. Романо-германская правовая  семья (семья континентального права). 

Англо-саксонская правовая семья ( семья общего права). Мусульманская 

правовая семья.  

18. Российская правовая система на правовой карте мира. 

19. Влияние глобализации на взаимодействие правовых систем в 

современном мире. 

20. Понятие правоотношения. Взаимосвязь нормы права и общественного 

отношения. Роль правоотношения в механизме правового регулирования.  

21. Виды правоотношений. Регулятивные правоотношения. Специфика 

охранительного правоотношения.  

22. Структура правоотношения. Проблема безобъектных правоотношений.  

23. Юридическое содержание правоотношения. Соотношение субъективных 

прав и законных интересов.  

24. Юридический факт: понятие, виды. Требования к юридическим фактам: 

адекватность, надёжность, адаптивность.  

25. Виды юридических фактов. Юридический состав. Фиксация 

юридических фактов.  

26. Роль юридических фактов в правовом регулировании.  

27. Правомерное поведение: понятие, черты. Виды. 

28. Противоправное поведение. Правонарушение: понятие, признаки. Виды 

правонарушений.  

29. Злоупотребление правом: правовая природа злоупотребления правом. 

Формы злоупотребления правом. Виды злоупотреблений правом. 

Проблемы выявления злоупотребления правом в конкретном деянии.   

30. Объективно-противоправное деяние: правовая характеристика.  

31. Социальная ответственность как сложная, собирательная нравственно-

правовая, философская и этико-психологическая категория.  

32. Юридическая ответственность как один из видов социальной 

ответственности. Подходы к понятию юридической ответственности, 

выделяемые в науке. 

33. Виды юридической ответственности.  

34. Цели и функции юридической ответственности.  

35. Два аспекта ответственности: негативный (ретроспективный) и 

позитивный (проспективный). 

36. Правовые презумпции как разновидность общих презумпций.  Значение 

презумпции невиновности в современном праве.  

37. Правовые  аксиомы: понятие, значение.  

38. Юридические фикции: понятие, смысл юридических фикций.  

39. Правосознание как  форма общественного сознания. Понятие и структура 

правосознания.  
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40. Классификация правосознания.   

41. Проблемы деформации правосознания. Правовой нигилизм как 

разновидность деформации правосознания.  

42. Особенности современного российского правосознания.  

43. Проблемы определения понятия правовой культуры. Структура правовой 

культуры.  

44. Виды правовой культуры.  

45. Проблемы повышения уровня правовой культуры в российском 

обществе.  

46. Роль правового воспитания в повышении правосознания и правовой 

культуры общества.  

47. Исторические аспекты признания прав личности. Поколения прав 

человека.  

48. Естественные и позитивные права личности.  

49. Соотношение прав и обязанностей личности.  

50. Права человека в условиях глобализации.  

51. Значение судебной защиты в механизме гарантирования прав и свобод 

личности.  

52. Многоаспектность понятия законности. Содержание законности. 

Основные принципы законности.  

53. Понятие и необходимость правопорядка. Международный и 

национальный правопорядок.  

54. Влияние глобализации на национальный правопорядок. Соотношение 

законности и правопорядка.  

55. Гарантии законности и правопорядка: понятие, виды. Значение 

специальных (юридических) гарантий законности и правопорядка.  

 
 

 

8. Основная и дополнительная литература 

 
1. Основная литература 

 

1.Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М.: Юрист, 

2009. Марченко М.Н. Теория государства и права. М.: Проспект, 2008.  

2.Радько Т.Н. Теория государства и права. М.: Проспект. 2010.  

3.Перевалов В.Д.   Теория государства и права: учеб. для студ. вузов по  

напр. и спец. Юриспруденция / В.Д. Перевалов. ─ М.: Высш. образование,   

2013. 

4.Проблемы теории государства и права: Учебное пособие / под ред. М.Н. 

Марченко. – М.: Юристъ, 2008. 

5.Сорокин В.В. Юридическая глобалистика: учебник / Новосибирск, 

2010. 
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2. Дополнительная литература 

 

1. Алексеев С.С. Восхождение к праву / С.С. Алексеев -  М., 2001. 

2. Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт 

комплексного исследования / С.С. Алексеев. -  М., 1999.  

3. Артёмов В.М. Правопорядок в современном российском обществе / 

В.М. Артёмов. - М., 1998. 

4. Архипов С.И. Субъект права. СПб., 2004. 

5. Бабенко А.Н. Правовая социализация как процесс освоения 

правовых ценностей // Государство и право. 2005. № 2.  

6. Бабенко А.Н. Правовая социализация как процесс освоения 

правовых ценностей // Государство и право. 2005. № 2.  

7. Бондырев А.С. Правовая культура – фактор жизни права. М., 2012. 

8. Байтин М.И. Сущность права: (Современное нормативное 

правопонимание на грани 2-х веков) / М.И. Байтин. - Саратов, 2001. 

9. Байтин М.И. О принципах и функциях права: новые моменты / М.И. 

Байтин. // Правоведение – 2000 - № 3. 

10. Байниязов Р.С. Правосознание и правовой менталитет в России: 

введение в общую теорию / Р.С. Байниязов. -  Саратов, 2001. 

11. Байтин М.И., Петров Д.Е.  Основные отрасли современного 
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10. Методические указания для обучающихся  

по освоению дисциплины 
 

В соответствии  с учебным планом изучение учебной дисциплины 

«Проблемы общей теории права» складывается из лекционных и семинарских 

занятий. Важная роль отводится на самостоятельную работу обучающихся, 

которая должна способствовать более полному усвоению теоретических 

знаний, формированию правового мышления, профессионального 

правосознания и правовой культуры. Также особое значение придаётся 

выработке навыков анализа учебной и научной литературы. 

При изучении учебной дисциплины «Проблемы общей теории права» 

необходимо следовать принципу системности получения знаний, в том числе 

видеть связи между изучаемыми явлениями и отражающими их категориями.  

Приступая к подготовке к семинарскому занятию, магистрантам 

необходимо ознакомиться с планом занятия, вопросами, вынесенными на 

обсуждение. Затем следует изучить учебную литературу. Однако нельзя 

ограничиваться только изучением учебной литературы. Особое внимание 

следует уделить работе над научной литературой, анализируя монографии и 

научные журнальные статьи, рекомендованные по данной теме. Важно 

помнить, что рассмотрение определённых тем предполагает обращение к 

нормативно-правовым актам (международным и российским). 

При ответе на поставленные вопросы обучающиеся должны 

продемонстрировать не только теоретические знания, но и показать 

проблематику, дискуссионность обсуждаемых на семинарском занятии 

вопросов и показать и убедительно аргументировать собственную позицию. 
 

11. Информационные технологии, используемые  

при изучении дисциплины (модуля) 
 

Программное обеспечение:  

Microsoft Word, Power Point, Microsoft Internet Explorer, СПС 

«Консультант+», «Гарант», «Кодекс». 

Интернет ресурсы: 

Информационно-правовой портал «Гарант» (нормативные правовые 

акты, новости федерального и регионального законодательства, юридические 

консультации) [Электронный ресурс]: [cайт]. – Электрон.дан. - [М.], 2014. - 

Режим доступа: www.garant.ru, свободный (дата обращения: 28.08.2014 г.). 

Официальный сайт компании «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс]: [cайт]. –Электрон.дан. - [М.], 2014. - Режим доступа: www.consultant.ru, 

свободный (дата обращения: 28.08.2014 г.). 

Официальный Интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации [Электронный ресурс]: [офиц. cайт] / Федер. 

служба охраны Рос. Федерации. - Электрон.дан.– [М.], 2005 – 2014. - Режим 

доступа: www.pravo.gov.ru, свободный (дата обращения: 28.08.2014 г.). 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Юридическая Россия [Электронный ресурс]: [сайт]. - Электрон.дан.– 

[М.], 2014. - Режим доступа: http://law.edu.ru/, свободный (дата обращения: 

28.08.2014 г.). 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации [Электронный ресурс]: [сайт]. - 

Электрон.дан.– [М.], 2014. - Режим доступа: http://www.izak.ru/, свободный 

(дата обращения: 28.08.2014 г.). 

RG.ru : Российская газета [Электронный ресурс] : Интернет-портал 

«Российской газеты» : [сайт] / «Российская газета». – [М.], 1998 – 2014. – 

Режим доступа:  http://www.rg.ru, свободный  (дата обращения: 28.08.2014 г.). 
 

 

12. Материально-техническая база 

 
Для проведения занятий по дисциплине «Проблемы общей теории права» 

используются аудитории Института, в том числе оборудованные 

мультимедийными ресурсами (мультимедийная – интерактивная доска, 

компьютер, проектор, колонки), что необходимо для использования 

электронных ресурсов библиотечного комплекса, а также при контроле 

самостоятельной работы и выполнения заданий в рамках подготовки к 

практическим занятиям (просмотр и анализ презентаций в программе Microsoft 

Power Point). 

Возможно проведение занятий в виде тестирования при разработке 

тестовых заданий в терминальных классах, оборудованных компьютерной 

техникой. 
 

 

13. Понятийный словарь курса 
 

1. Право – это система общеобязательных, формально-определённых 

юридических норм, установленных или санкционированных государством, 

выражающих консолидированную волю общества (различных классов, слоёв, 

социальных групп) и направленных на урегулирование общественных 

отношений. 

2. Право в объективном смысле – это система нормативно-правовых 

актов, действующих в государстве в данный период времени и не зависящие от 

воли конкретного индивида. 

3. Право в субъективном смысле – это совокупность прав, возможностей, 

принадлежащих индивиду о рождения или вытекающих из объективного права,  

и зависящих от его воли и желания.    

4. Принципы права – это основные идеи, руководящие начала, положения, 

в которых выражается сущность права как специфического регулятора 

общественных отношений. 

5. Функции права – это основные пути правового воздействия, в которых 

http://law.edu.ru/
http://www.izak.ru/
http://www.rg.ru/
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выражается роль права в упорядочении общественных отношений.  

6. Социальные нормы  - это общие правила совместного человеческого 

бытия, связанные с волей и сознанием людей, возникающие в процессе 

исторического развития и функционирования общества, и являющиеся 

указателями границ должного и возможного поведения людей. 

7. Технические нормы – это нормы, которые регулируют отношения 

между людьми и внешним миром, природой, техникой. Это отношения типа 

«человек –машина», «человек – орудие труда, «человек – производство». 

8. Обычай – это исторически-сложившиеся правило поведения, 

содержащееся в сознании и поведении людей, и  в результате многократного 

повторения вошедшее в привычку.  

9. Мораль  - это совокупность исторически сложившихся представлений 

людей о добре и зле, хорошем - плохом, честном – бесчестном т т.д. 

10.  Корпоративные нормы – это правила поведения, которые регулируют 

деятельность различных организаций, движений, объединений и 

регламентируют их внутреннюю деятельность. Эти нормы содержатся в 

уставах, программах, положениях данных организаций и распространяются 

только на их членов. 

11.  Норма права – это общеобязательное, формально-определённое правило 

поведения, установленное или санкционированное государством, охраняемое 

от нарушений мерами государственного принуждения, и направленное на 

урегулирование общественных отношений.  

12.  Структура нормы права – это её внутреннее строение, наличие в ней 

взаимосвязанных между собой частей: гипотезы, диспозиции, санкции. 

Структура нормы права показывает: из каких частей состоит норма права и как 

эти части взаимосвязаны между собой. 

13.  Гипотеза – это структурный элемент нормы права, указывающий на 

условия, при наличии которых нормы права вступают в действие. 

14.  Диспозиция  - это структурный элемент нормы права, в котором 

определяются права и обязанности сторон, устанавливаются возможные и 

должные варианты поведения.  Диспозиция – это ядро нормы права, т.к. она 

содержит само правило поведения. 

15.  Санкция – это структурный элемент нормы права, в котором 

предусмотрены определённые правовые последствия,  наступающие для 

субъекта, реализовавшего диспозицию нормы права. 

16.  Статья нормативно-правового акта – это структурно-обособленная 

часть нормативно-правового акта, представляющая собой государственно-

властное веление и содержащее 1, несколько норм права или 1 элемент нормы 

права. 

17.  Источник права – это истоки формирования права, система факторов, 

предопределяющих его содержание и форму выражения.  

18.  Форма права – это способ выражения вовне государственной воли, 

юридических правил  поведения. 

19.  Правовой обычай – это исторически сложившееся правило поведения, 

содержащееся в сознании и поведении людей, в результате многократного 



26 

 

повторения вошедшее в привычку, которое было санкционировано 

государством и обеспечивается мерами государственного принуждения. 

20.  Правовой прецедент – это решение суда по конкретному юридическому 

делу, которое принимается за образец при  последующем рассмотрении 

аналогичных дел. При этом в прецеденте не является обязательным всё 

предшествующее решение, а лишь суть правовой позиции суда. 

21.  Нормативный договор ( договор с нормативным содержанием)  - это 

соглашение между правотворческими субъектами, в результате которого 

возникает новая норма права, которой субъекты будут руководствоваться в 

дальнейшем при регулировании своих отношений. 

22.  Нормативно-правовой акт – это официальный акт-документ, 

принятый уполномоченным на то органом, содержащий нормы права, и 

рассчитанный на многократное применение в урегулировании общественных 

отношений. 

23.  Закон  – это нормативно-правовой акт, принятый в особом процедурном 

порядке законодательным органом власти или на референдуме, обладающий 

высшей юридической силой и направленный на урегулирование   наиболее 

важных общественных отношений. 

24.  Подзаконный нормативно-правовой акт – это изданный на основании 

и во исполнение закона акт, содержащий нормы права, и призванный 

конкретизировать отдельные положения закона. 

25.  Система права – это внутреннее, объективно существующее строение 

права, обусловленное характером существующих  в обществе отношений, 

деление права на взаимосвязанные между собой нормы, институты и отрасли 

права в соответствии  с предметом и методом правового регулирования.  

26.  Институт права – это совокупность правовых норм, регулирующих 

группу однородных общественных отношений,  и образующих относительно 

самостоятельную часть внутри отрасли права. 

27.  Простой институт права – это институт права, который не имеет в 

своём составе других правовых образований. 

28.  Сложный институт права – это институт права, который вбирает в себя 

несколько простых институтов. Т.е. это институт права, который содержит в 

себе более мелкие образования – субинституты. 

29.  Субинститут права – это правовое образование в составе сложного 

правового института, который регулирует взаимосвязанные общественные 

отношения.  

30.  Отрасль права  - это наиболее крупное структурное подразделение 

права, представляющее собой совокупность правовых норм, регулирующих 

определённую сферу, область общественных отношений, с помощью метода 

правового регулирования.  

31.  Предмет правового регулирования – отвечает на вопрос что 

регулирует право – совокупность качественно однородных общественных 

отношений, которые регулируются нормами права, относящимися к той или 

иной отрасли права. Предмет правового регулирования является основным и 

материальным критерием деления права на отрасли. 
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32.  Метод  правового регулирования – отвечает на вопрос как право 

регулирует общественные отношения – это определённые приёмы, способы, 

средства воздействия права на общественные отношения. Метод правового 

регулирования является дополнительным, юридическим критерием деления 

права на отрасли. Он производен от предмета правового регулирования и 

самостоятельного значения не имеет. 

33.  Система законодательства – это совокупность нормативно-правовых 

актов, действующих в данном государстве. 

34.  Систематизация законодательства – это упорядочение нормативных 

актов, приведение их в определённую систему для удобства пользования им, 

устранения устаревших норм права, ликвидации пробелов. 

35.  Инкорпорация – это форма систематизации путём объединения 

нормативных актов в сборник без изменения их содержания, где каждый из 

актов сохраняет своё самостоятельное юридическое значение. 

36.  Консолидация – это форма систематизации путём объединения 

нормативных актов единый акт, где каждый из актов  теряет своё   

самостоятельное юридическое значение. 

37.  Кодификация  - это форма систематизации путём объединения 

нормативных актов в единый, логически цельный акт с изменением их 

содержания. В итоге появляется кодифицированный акт, выступающий 

основным среди других актов, действующих в данной сфере (Кодекс, основы 

законодательства, уставы, правила). 

38.  Правотворчество – это деятельность прежде всего государственных 

органов по принятию, изменению и отмене юридических норм. 

39.  Законотворчество - это правотворчество высших представительных 

органов (парламентов), в процессе которого издаются законы – т.е. 

нормативно-правовые акты, обладающие высшей юридической силой. 

40.  Делегированное правотворчество – это нормотворческая 

деятельность органов исполнительной власти (прежде всего правительства), 

осуществляемая по поручению парламента по принятию  нормативных актов 

для оперативного решения определённых проблем, входящих в компетенцию 

представительного органа.  

41.  Обратная сила закона – это распространение действие вновь принятого 

закона на те общественные отношения, которые возникли до его принятия.  

42.  Переживание закона – это когда отдельные статьи в целом отменённого 

закона продолжают действовать по специальному указанию законодателя. 

43.  Правоотношение – это регулируемое правом общественное отношение, 

участники которого взаимосвязаны между собой субъективными правами и 

юридическими  обязанностями, гарантированными государством. 

44.  Субъект права – это то лицо, которое потенциально может быть 

участником правоотношения, независимо от того участвует он в нём или нет.  

45.  Субъект правоотношения – это участник конкретного 

правоотношения, носитель субъективных прав и юридических обязанностей.  

46.  Правоспособность – это признаваемая государством общая 

возможность лица иметь предусмотренные законом права и обязанности, 
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способность быть их носителем. 

47.  Дееспособность – это способность лица лично, своими действиями  

осуществлять права и нести обязанности. 

48.  Объект правоотношения – это то ради чего возникает правоотношение, 

то, но что направлены субъективные права и юридические обязанности его 

участников. 

49.  Субъективное право – это вид и мера возможного или дозволенного 

поведения лица, гарантированного государством, которое предоставляется 

управомоченному лицу с целью реализации его прав и интересов. 

50.  Юридическая обязанность – это вид  и мера должного, требуемого 

поведения, которое налагается на обязанное лицо с целью реализации интересов 

управомоченного лица.  

51.  Юридический факт – это конкретное жизненное обстоятельство, с 

которым норма права связывает возникновение, изменение или прекращение 

правоотношения. 

52.  Реализация права – это процесс воплощения правовых предписаний в 

правомерных действиях граждан, органов, организаций, учреждений, 

должностных лиц и всех иных участников общественных отношений. 

Осуществляется в 4 формах: соблюдение, исполнение, использование и 

применение. 

53.  Применение права – это форма реализации права, которая связана с 

властными действиями юрисдикционных органов или должностных лиц, 

которые выступают от имени государства, выполняя возложенные на них 

специальные функции и полномочия. Результатом которого является вынесение 

акта применения права. 

54.  Акт применения права – официальный акт-документ, изданный  на 

основе соответствующей  нормы права конкретным органом или должностным 

лицом по какому-либо делу (вопросу) в отношении конкретного субъекта. 

55.  Пробел в праве – это отсутствие в нём нужной нормы права, с 

помощью которой    можно было бы разрешить возникший случай.  Пробел в 

праве полностью устраняется принятием новой нормы права, а преодолевается 

с помощью правовой аналогии (выделяют аналогию закона и аналогию права). 

56.  Толкование права – это процесс, направленный на выяснение точного 

смысла и содержания толкуемой нормы права, с целью установления 

подлинной воли законодателя, выраженной в данной норме, для правильного её 

применения.  

57.  Механизм правового регулирования – это система юридических 

средств,  организованных наиболее последовательным образом, в целях 

упорядочения общественных отношений, содействия удовлетворения 

интересов субъектов права. 

58.  Правомерное поведение – это волеизъявление субъекта, 

соответствующее праву, его идеям, принципам и нормам, имеющее целью 

удовлетворение общественных или личных потребностей и интересов. 

59.  Правонарушение – это противоправное, виновное деяние дееспособного 

лица, причиняющее вред интересам государства, общества или отдельной 
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личности и влекущее за собой юридическую ответственность. 

60.  Юридическая ответственность – это одна из мер государственного 

принуждения, заключающегося в претерпевании лицом неблагоприятных 

последствий (личного, имущественного, организационного характера), 

предусмотренных санкцией правовой нормы за совершённое правонарушение. 

61.  Правовое сознание – это совокупность взглядов, идей, а также чувств, 

эмоций, переживаний, выражающих отношений людей к действующему праву 

и другим правовым явлениям.  

62.  Правовая система – это вся совокупность взаимосвязанных, 

согласованных  юридических средств (явлений), с помощью которых 

публичная власть оказывает воздействие на общественные отношения, 

поведение людей. Это интегрирующая категория, которая отражает всю 

правовую действительность. Её основным элементом является право, а также 

правотворчество, юридическая практика, правоотношения, законность, 

ответственность, правосознание и.т.д. 

63.  Правовая семья – это несколько родственных правовых систем, 

которые характеризуются сходством некоторых важных признаков (пути 

формирования, общность источников, понятийного аппарата и т.д.) 

64.  Правовая презумпция – это закреплённые в нормах права 

предположения о наличии или отсутствии юридических фактов   (например, 

презумпция знания закона, презумпция невиновности, презумпция 

справедливости закона и т.д.) 

65.  Правовые аксиомы – это самоочевидные истины, не требующие 

доказательств (например, закон обратной силы не имеет, один свидетель – не 

свидетель, нельзя быть судьёй в собственном деле и т.д.). 

66.  Законность – это строгое и неуклонное соблюдение всеми субъектами 

права существующих в стране законов и основанных на них нормативно-

правовых актов. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до 

начала изучения дисциплины «Проблемы общей теории права»: 

 

− осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву 

и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания; 

− способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

− способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

− компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом. 

− готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 
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