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РАЗДЕЛ I. АУДИТОРНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Организационно-методические основы 

 
Курс «Проблемы теории политической и правовой системы» (далее по 

тексту – ПППС) является продолжением и углублением курса общей теории 

государства и права. Курс рассчитан на студентов старших курсов, уже 

изучивших историко-теоретические, отраслевые, иные юридические 

дисциплины и готовящихся к сдаче государственного экзамена по теории 

государства и права.  

Цель курса ПППС – соединить полученные знания, сформировать 

комплексное правовое и социально-политическое мировоззрение и 

мышление, содействовать развитию высокой правовой и политической 

культуры специалистов-юристов.  

Особенности настоящего курса в том, что в нем акценты сделаны на 

наиболее проблемные, сложные вопросы, которые в теории государства и 

права не изучались, либо рассматривались неглубоко. Кроме того, за годы 

обучения в научно-теоретической сфере и политико-правовой 

действительности произошли значительные изменения в человеческом, 

национальном и глобальном измерениях. Они требуют не просто нового 

осмысления, но и формирования личной способности и готовности будущего 

специалиста  творчески решать различные профессиональные задачи 

(т.е. компетенций).  

Среди рассматриваемых проблем и вопросов понятие, структура 

политической и правовой систем, место и роль отдельных их элементов. 

Особое внимание уделяется безопасности государств, государству и праву в 

условиях глобализации, взаимосвязи права и государства, научным подходам 

к понятию права,  человекоцентристскому  измерению права и государства, 

системе права, источникам (формам) права,  правоотношению, правовому 

регулированию и его механизму и др.  

В методике изучения дисциплины важное значение имеет опора на 

знания, полученные в рамках общегуманитарных дисциплин, таких как 

философия, культурология, социология, экономика, социальная психология и 

др., что способствует успешному усвоению курса ПППС, поскольку многие 

разрабатываемые ими понятия имеют универсальный характер и активно 

используются в теории государства и права. 

Необходимо обращаться и к фактам правовой и политической жизни 

российского, зарубежного, международного сообщества, ведь любая  теория 

отражает общественную практику.  

Необходимо уметь находить и комментировать соответствующее 

изучаемой проблематике законодательство, подзаконные акты, 

международные документы, а также владеть методами сравнительного  

макро – и микроанализа.  
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При подготовке к семинарским занятиям  рекомендуется использовать 

разнообразные материалы: конспекты лекций, учебники, учебные пособия, 

монографии и статьи.  

Формы проведения семинаров определяет ведущий занятия 

преподаватель: дискуссии, доклады, презентации, творческие игры и т.д. 

На экзамене (зачете) студенты должны демонстрировать свободное 

владение терминологией, понимание присущих государственно-правовой 

системе закономерностей, чётко и последовательно отвечать на вопросы, 

увязывать теорию с политико-правовой действительностью. 

  

 

Темы и вопросы семинарских занятий. 
 

Проблемы политической системы 

 

 

Тема 1. Общая характеристика политической системы общества 

 

1. Понятие политической системы общества. 

2. Структура политической системы. 

3.  Функции политической системы. 

4. Политические системы современности. 

 

Вопросы и задания к теме 

1. Каково место понятия «политическая система» в понятийном аппарате 

политологии и государствоведения. 

1. Соотнесите понятия «политическая система», «политический режим», 

«государственно-политический режим», политическая сфера жизни 

общества.  

2. Правовая политика – самостоятельный вид или форма иных видов 

политики? Ответ аргументируйте. 

2. Используя научные источники по политологии и государствоведению 

сопоставьте не менее трех позиций (взглядов) относительно структуры 

политической системы. 

3. Составьте таблицу «типология политических систем современности» 

 

 

Тема 2. Государство как политический институт 

 

1. Территориальное и национальное государство. 

2. Место и роль государства как института политической системы. 

3. Устойчивость государства. Формы государственного устройства и 

правления. 

4. Правовое государство: понятие, модели, сущность. 
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5. Современное Российское государство: анализ институциональной 

устойчивости. 

 

Вопросы и задания к теме 

1. Используя научные источники, сопоставьте высказанные в 

юридической науке позиции (не менее трех) относительно понятия 

государства. 

2. Используя научные источники, сопоставьте высказанные в 

юридической науке позиции (не менее трех) относительно места и роли 

государства в политической системе. 

3. Составьте таблицу типичных форм государственного правления, указав 

их основные характеристики. 

4. Составьте таблицу типичных форм государственного устройства, 

указав их основные характеристики. 

5. Охарактеризуйте модели правового государства в истории и в 

современности. 

6. Раскройте понятие и содержание традиций российской 

государственности. 

7. Покажите преемственность и новации в традициях российской 

государственности в Царской России, Советской Росси, Современной 

России. 

 

 

Тема 3. Политические партии и иные институты политической 

системы 

 

1. Понятие и функции политических партий.  

2. Политические партии современной России, их правовое положение. 

3. Общественно-политические движения и их роль в жизни общества. 

4. СМИ в политической системе современной России 

 

Вопросы и задания к теме 

1. Используя научные источники, сопоставьте высказанные в 

юридической науке позиции (не менее трех) относительно понятия и 

функций политической партии в современной России (по 

действующему законодательству) и иного государства (по выбору). 

2. Охарактеризуйте такое явление политической системы как 

«глобализм». Покажите его место в политико-правовой жизни 

современной России.  

3. Охарактеризуйте положение церкви в политической системе 

современной России.  

4. Возможна ли реальная независимость СМИ? Ответ аргументируйте. 

 

 

Тема 4. Политическое сознание и политическая культура 
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1. Понятие и структура политического сознания. 

2. Понятие, структура, функции политической идеологии. 

3. Политическая психология: понятие, структура, динамика. 

4. Политическая культура: понятие, структура, виды, формирование. 

5. Политическая культура в современном российском обществе. 

 

Вопросы и задания к теме 

1. Соотнесите понятия «политическое сознание» и «политическая 

культура». 

2. Покажите (с использованием примеров из истории) роль политической 

идеологии в функционировании политических систем.  

3. Охарактеризуйте «мифы» и «стереотипы» как явления политического 

сознания. 

4. Охарактеризуйте политическую культуру современного российского 

общества. Характеристики аргументируйте соответствующими 

примерами. 

 

Проблемы правовой системы 

 

Тема 1. Общая характеристика правовой системы общества 

 

1. Понятие правовой системы общества. 

2. Правовая система как компонент общественной системы. 

3. Структура правовой системы общества. 

4. Функции правовой системы общества. 

5. Правовая система и политическая система. 

 

Вопросы и задания к теме 

1. Соотнесите понятия «правовая система», «механизм правового 

регулирования», «бытие права», «правовая действительность», 

«правовая жизнь». 

2. Используя научные источники по политологии и государствоведению 

сопоставьте не менее трех позиций (взглядов) относительно структуры 

правовой системы. 

3. Проиллюстрируйте на конкретных примерах функции правовой 

системы современного общества. 

4. Используя научные источники по политологии и государствоведению 

сопоставьте не менее трех позиций (взглядов) относительно проблемы 

соотношения правовой и политической систем общества. 

5. Составьте таблицу типологий правовых систем. 

 

 

Тема 2. Право в правовой системе общества 
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1. Подходы к правопониманию. 

2. Школы (концепции) права. Многоаспектное (интегративное) 

понимание права. 

3. Естественно-позитивное право. Сущность и содержание права. 

Признаки права. 

4. Источники и форма права. 

5. Система (структура) права. 

 

1. Вопросы и задания к теме 

2. Классифицируйте школы (концепции) права. 

3. Охарактеризуйте понимание в различных концепциях (школах) права 

следующих понятий: «право», «норма права», «источник (форма) 

права», «правоотношение», «правосознание». 

4. Как понимается «естественность позитивного» и «позитивность 

естественного» права в различных правовых школах. 

5. Охарактеризуйте сущность и содержание права с позиций различных 

правовых школ (концепций). 

6. Используя научные источники, сопоставьте высказанные в 

юридической науке позиции (не менее трех) относительно места 

судебного прецедента в правовой системе России. 

7. Используя научные источники, сопоставьте высказанные в 

юридической науке позиции (не менее трех) относительно места 

принципов и норм международного права в правовой системе России. 

 

 

Тема 3. Юридическая практика в правовой системе общества 

 

1. Понятие и виды юридической практики. 

2. Правотворческая и правообразовательная практика. 

3. Правоприменительная практика. 

4. Практика непосредственной реализации права. 

5. Правообразовательная практика. 

 

Вопросы и задания к теме 

1.  Используя научные источники, сопоставьте высказанные в 

юридической науке позиции (не менее трех) относительно понятия 

«юридическая практика». 

2. Покажите взаимосвязи правотворческой, правоприменительной 

практики и практики непосредственной реализации права. 

3. Составьте схему (таблицу) «юридические коллизии и правила их 

преодоления». 

4. Соотнесите понятия «пробел в праве» и «квалифицированное молчание 

закона (законодателя)». 

5. Покажите значение юридической помощи и иных видов правового 

содействия правомерной деятельности для юридической практики. 
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Тема 4. Правосознание, правовая культура и правовое образование в 

правовой системе общества 

 

1. Правосознание: парадигмы, логика исторического развития. Понятие 

и структура правосознания. Развитое и неразвитое правосознание. 

Особенности российского правосознания. 

2. Правовая культура: понятие, структура и виды. Становление 

современной российской правовой культуры. Российская и западная 

правовая культура. Пути повышения правовой культуры в 

российском обществе. 

 

Вопросы и задания к теме 

1. Используя материалы периодической печати (включая интернет-

издания), проиллюстрируйте особенности российского правосознания. 

2. Используя научные источники, сопоставьте высказанные в 

юридической науке позиции на структуру правовой культуры. 

3. Каковы основные проблемы развития юридического образования в 

современной России. Ответ аргументируйте. 
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Экзаменационные вопросы по спецкурсу  

«Проблемы теории правовой и политической системы»  

  
 

1. Политическая система России: понятие, структура и направления 

развития. 

2. Термин и понятие «государство», их многозначность, подходы к 

государствопониманию. 

3. Признаки и определение государства: дискуссионные вопросы. 

4. Сущность и функции государства, закономерности и тенденции его 

развития. 

5. Механизм государства: понятие, проблемы совершенствования. 

6. Легитимность и легальность государственной власти: общее, особенное и 

взаимовлияние. 

7. Роль государства в политической системе общества. 

8. Политические партии: понятие, виды, правовые аспекты организации и 

деятельности. 

9. Вопрос о типологии (классификации) государств. 

10. Учение о форме государства. 

11. Факторы, определяющие многообразие государственных форм. 

12. Современные республики и монархии (общее и особенное). 

13. Форма государственного устройства: понятие, виды. 

14. Термин и понятие «режим», многозначность его рассмотрения в теории 

государства и права. 

15. Правовое государство: возникновение и развитие концепции. 

16. Соотношение понятий: «государство» и «правовое государство». 

17. Советское государство: природа, сущность, этапы развития, кризис. 

18. Современная РФ: конституционные основы (проблемный анализ). 

19. РФ: особенности формы правления. 

20. РФ: особенности государственного устройства. 

21. РФ: особенности политического режима. 

22. Национальная безопасность РФ. Проблемы законности и правопорядка в 

современный период. 

23. Конституционное правосудие в РФ, его место и роль в судебной системе.  

24. Термин и понятие «право», их многозначность. 

25. Многоаспектное правопонимание. 

26. Подходы к понятию права. 

27.  Проблемные вопросы признаков позитивного права. 

28.  Различные подходы к пониманию сущности и функций права. 

29. Понятия «источник» и «форма» права: проблемы соотношения, система 

форм (источников) права. Право и закон. 

30. Система права: понятие, структура, соотношение с системой форм 

(источников) права. 

31. Публичное и частное право: общее и особенное, проблемы развития. 
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32. Юридическая норма как родовое понятие: ее строение, виды. 

33. Правовая типология (понятие правовой системы, семья правовых систем, 

сравнительное правоведение). 

34. Романо-германская и англосаксонская правовые семьи: проблемы 

соотношения. 

35. Проблемы правосознания и правовой культуры. Правовое образование: 

понятие, формирование системы, проблемы развития. 

36. Мусульманское право. 

37. Современная российская правовая система: понятие, структура, 

соотношение с международным правом. 

38. Правовое воздействие и правовое регулирование. 

39. Правовое регулирование: стадии, механизмы.  

40. Способы и методы правового регулирования: понятие и соотношение. 

41. Дозволительное правовое регулирование: понятие, средств, перспективы 

развития. 

42. Проблемы реализации права. 

43. Применение права: понятие, соотношение с непосредственной 

реализацией. Аналогия в правоприменении. 

44. Правовые акты: понятие, виды, соотношение. 

45. Должное в праве и морали.  

46. Внешняя и внутренняя свобода в праве и морали. 

47. Толкование права: проблемные вопросы. 

48. Понятие и виды интерпретационных актов. 

49. Отклоняющееся поведение в сфере права. 

50. Субъекты и объекты правоотношений: проблемные вопросы. 

51. Общее, особенное и взаимовлияние субъективных прав и субъективных 

обязанностей. 

52. Юридически значимое и правовое поведение: проблемы соотношения. 

53. Правонарушение: признаки, виды, состав. 

54. Правовое принуждение и обеспеченность права. 
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РАЗДЕЛ II. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ  

СТУДЕНТОВ 
 

Общие рекомендации по выполнению самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа студентов – важнейший составляющий 

компонент получения высшего образования, особенно в юридическом вузе. 

От того, насколько юрист владеет навыками самостоятельного поиска 

нужной информации – нормативных актов, общей и специальной 

юридической литературы, прецедентов из области применения правовых 

норм и т.д. – зависит уровень его квалификации как специалиста. Во многом 

данные навыки приобретаются в процессе обучения в юридическом 

институте, в ходе самостоятельного изучения материала по тем или иным 

дисциплинам. 

Опираясь на материал лекционного курса, студенты получают 

возможность конкретизировать свой «личный учебный план», выстроить 

собственную образовательную траекторию.  

Таким образом, самостоятельная работа студентов имеет две стороны: 

1. обязательную – предусмотренную программой дисциплины и 

подразумевающую проверку в рамках промежуточного и итогового 

контроля; 

2.  факультативную – не предусмотренную специально программой 

дисциплины, выполняемую студентами по собственной инициативе 

и рассчитанную на  углубленное изучение отдельных вопросов.  
Юридические науки базируются на философском знании, 
обусловливающем общенаучный уровень учения о государстве  и праве. 
Все отрасли философского знания:  онтология, гносеология 
(эпистемология), аксиология, праксеология вооружают юридические науки 
мировоззренческими подходами, методологией, понятиями и категориями, 
необходимыми для постижения права от идеи до реального 
функционирования и прогнозирования развития.  

Теория государства и права – фундаментальная, методологическая 
дисциплина  в силу этого она является «базой» для всего комплекса 
историко-теоретических, отраслевых и прикладных юридических 
дисциплин.  

Познание связи юридических  наук   с философским анализом права и 
его закономерностями достигается посредствам таких видов 
самостоятельной работы как научная дискуссия, реферат, доклад, задания.  

 

Научная дискуссия организуется преподавателем в аудитории 

проведения занятий по проблемам, вынесенным на лекцию. Дискуссии 

проходит в учебном корпусе Юридического института СФУ, на базе 

которого осуществляется подготовка студентов.  
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В научной дискуссии обучающиеся принимают участие по желанию и 

высказывают своё мнение по обсуждаемым проблемам, задают 

интересующие их вопросы.  

Реферат  

Выполнение реферата представляет собой один из важнейших 

компонентов изучения учебной дисциплины «Теория государства и права». 

Его выполнение является обязательным условием для допуска студента к 

экзамену. 

Реферат – это серьезная письменная работа, при выполнении которой 

формируется умение правильно и грамотно формулировать свои мысли, 

навыки самостоятельного поиска и тщательного изучения научной, 

методической литературы, материалов периодической печати, нормативных 

и иных источников. В процессе выполнения реферата обучающийся 

формирует свое профессиональное юридическое мышление, учится 

связывать абстрактные теоретические  положения с государственно-правовой 

действительностью. 

Выбор темы реферата осуществляется обучающимся совместно с 

преподавателем. Магистрант самостоятельно или с помощью преподавателя 

разрабатывает план работы, подбирает литературу, определяет необходимые 

направления и расставляет акценты для раскрытия своей темы. 

Необходимо подобрать и использовать максимально полный перечень 

источников по теме: монографии, научные статьи, научные сборники, 

материалы периодической печати, архивные материалы и др. В частности, 

студенту следует использовать: журналы «Государство и право», 

«Правоведение», «Журнал Российского права», «Российский юридический 

журнал», «Юрист», «Законность», «Юстиция», «Вопросы философии», 

«Вестник Московского университета», «Вестник Санкт-Петербургского  

университета», «Социально-политический журнал», «Политические 

исследования», «Человек и закон» и др.; газеты – «Человек и право», 

«Юридическая газета», «Юридический вестник», «Российская газета», 

«Российские вести» и др.; специальные издания – «Собрание 

законодательства Российской Федерации», «Вестник Конституционного 

Суда Российской Федерации» и др.; энциклопедические издания. 

Следует иметь в виду, что обращение к литературе философской, 

социологической, исторической, психологической, культурологической, а 

также художественной обогащает работу, способствует глубокому, 

творческому, оригинальному осмыслению темы. 

Во введении к теме обосновывается ее выбор: указывается на 

актуальность для науки и политико-правовой практики, личную заин-

тересованность, степень разработанности темы в целом и отдельных ее 

вопросов, делается краткий историко-научный обзор, где указывается кто из 

мыслителей прошлого и современных ученых внес вклад в ее изучение, на 

каких научных конференциях или других форумах обсуждались 

вышеуказанные проблемы, указываются имена ученых, активно 

разрабатывающих тему и новейшие публикации (объем введения в 
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зависимости от темы и замысла может занимать от половины-трех четвертей 

страницы до двух-трех страниц). 

В содержании особое внимание уделяется понятийному аппарату.  

Определения соответствующих понятий и категорий четко формулируются, 

т.к. они составляют «несущую конструкцию» научной дисциплины, от их 

интерпретации зависит изложение последующего материала и выводы. Их 

можно выделять в тексте (шрифтом, цветом, подчеркиванием и др.). 

Следует стремиться к достижению объективной научной истины, 

избегая идеологических клише, особенно если используются старые 

монографии и учебники. Необходимо пытаться отделить собственно 

политико-правовой материал от идеологических догм, при этом нельзя 

огульно, бездоказательно отвергать все приводимые в подобной литературе 

утверждения.  

Студент должен делать ссылки на все цитируемые (прямо или 

косвенно), а также анализируемые источники, с указанием номеров страниц. 

Это способствует приобретению навыков работы с источниками, 

оформления научно-справочного аппарата,  формирует установку на 

неприемлемость плагиата и свидетельствует о научной добросовестности. 

Необходимо использование российского, зарубежного, между-

народного нормативно-правового материала. Отсутствие  этого расце-

нивается как показатель незнания этого массива либо неумения пользоваться 

материалами практического юриста. 

В содержании работы студент должен показать умение применять 

эмпирические и теоретические методы исследования, соединять теорию и 

практику. Это означает, что теоретические положения и выводы должны 

быть дополнены подтверждающими или опровергающими их фактами. 

Фактический материал может быть взят из собственной практики, 

профессиональной деятельности, средств массовой информации, 

периодической печати, специальных изданий, аналитических обзоров и т.д.  

Использование схем, таблиц, диаграмм, графиков обогащает  работу. 

В заключении реферата суммируются основные выводы, указываются 

перспективы дальнейшей разработки рассмотренных проблем.  

Требования к оформлению. 

Объем работы 25-30 страниц.  

Выполняется на белой бумаге формата А4 (текст располагается на 

одной стороне листа). 

Работа должна быть набрана на компьютерным способом (шрифт 14, 

полуторный интервал).  

В любом случае страницы должны быть без помарок и пятен, а текст 

без грубых грамматических, пунктуационных и стилистических ошибок.  

На каждой странице работы соблюдаются поля (слева 30-35 мм, справа 

- 10-15 мм, сверху и снизу по 20 мм) 

Все страницы нумеруются внизу в центре или справа. 

Ссылки на цитируемые источники помещаются в низу страниц.  
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Работа должна быть аккуратно прошита или вложена в специальный 

папку с держателем страниц. Первый лист – титульный, на нем указываются 

министерство, университет, кафедра, темареферата; фамилия, имя, отчество, 

номер потока и группы студента. 

На следующей после титульного листа странице располагается 

оглавление – план работы с указанием страниц, на которых помещается 

указанный в том или ином пункте плана текст. В план работы по любой теме 

обязательно должны быть включены введение и заключение, они, как и 

список использованной литературы (библиография) не нумеруются. 

Изложение каждого вопроса (главы, параграфа или пункта) темы в 

тексте следует начинать со зрительно выделенной (шрифтом, курсивом, 

подчеркиванием, цветом и др.) формулировки данного вопроса. 

Материал излагается с соблюдением всех правил грамматики русского 

языка; следует обратить внимание на выделение абзацев, каждый из которых 

несет определенную смысловую нагрузку. 

В конце работы обязательно приводится список использованной 

литературы в указанной ниже последовательности: 

международные правовые акты, документы и материалы высших 

государственных органов власти и управления (Всеобщая Декларация прав 

человека, Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ; 

Декларация прав и свобод человека и гражданина РФ и т.д.); нормативные 

материалы (конституции, законы, указы Президента, постановления 

правительства, ведомственные и локальные нормативные акты, акты органов 

местного самоуправления – указываются в порядке убывания юридической 

силы); 

основополагающая литература – классики мировой и отечественной 

политико-правовой, философской, социологической мысли; 

научные отечественные и зарубежные монографии, статьи, сборники 

статей и тезисов; 

учебники, учебные пособия, энциклопедии, словари, справочники, 

материалы периодической печати, художественная, техническая, 

экономическая и иная литература. 

Внутри каждого раздела (кроме документов и нормативных ма-

териалов) источники указываются в алфавитном порядке (по первой букве 

фамилии автора или, если это сборник, по первой букве названия книги).  

К источникам в списке литературы применяется сквозная нумерация. 

Выполненная работа на последней странице подписывается студентом 

с указанием даты окончания работы и направления на рецензирование.  

 

Доклад представляет собой небольшое (3-5 минут) сообщение 

обучающегося по теме, предложенной преподавателем. Сообщение делается 

в форме публичного выступления. Поощряется использование 

мультимедийного оборудования. После выступления докладчику задаются 

вопросы.     
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Задания выдаются преподавателем, ведущим занятия применительно к 

отдельным темам курса.   

Форма заданий – написание критического отзыва (рецензии) на 

научную статью, опубликованную в периодическом издании. Навыки 

критического анализа письменного текста являются неотъемлемой частью 

общей компетенции юриста не зависимо от его специализации. При 

выполнении задания следует придерживаться предложенного алгоритма.  

Студент анализирует выбранный текст с критической точки зрения, 

выявляя как положительные, так и отрицательные стороны позиции автора. 

В первую очередь критический анализ текста должен в себя включать: 

- анализ достоверности и объективности приводимых в тексте фактов 

- анализ аргументов и логики рассуждений автора. 

Также дополнительным (не основным) предметом анализа может 

выступать грамотность текста с точки зрения русского языка (орфография, 

пунктуация, стилистика и т.п.). 

Рецензия должна содержать ответы на следующие вопросы:  

а) какова структура анализируемой публикации? (нужно попытаться 

сформулировать примерный содержательный план текста);  

б) в чем заключается основная мысль автора? (1-2 предложения);  

в) «плюсы» работы, выявленные в ходе анализа; 

г) «минусы» работы, выявленные в ходе анализа; 

д) список дополнительной литературы, на основании которой студент делал 

свои выводы в рецензии; 

е) приложение – копия научной публикации, по которой писалась рецензия (с 

указанием журнала, монографии, полного интернет-адреса и т.п., где 

размещена публикация). 

Объем рецензии от 3 до 7 страниц. Требования к оформлению: поля со 

всех сторон по 20 мм, шрифт Times New Roman, размер кг. 14, интервал 

одинарный. 

В заголовке первой страницы указывается Ф.И.О. студента, группа, 

автор и название рецензируемой публикации. 

Задания выполняются и сдаются студентами для проверки не позднее 

даты указанной преподавателем. По необходимости преподаватель может 

назначить защиту задания.  
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