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С. В. Андреева,Е. В. Глазова
Граждановедение. Ответы

на экзаменационные билеты
 

1. ПОНЯТИЕ И ПРЕДМЕТ ГРАЖДАНОВЕДЕНИЯ
 

Граждановедение  – самостоятельная наука, изучающая в своей совокупности осново-
полагающие отрасли российского права, такие как теория государства и права, конституцион-
ное, гражданское, семейное, трудовое, административное и уголовное право.

Предмет – группа общественных отношений, входящих в объект регулирования. Пред-
мет граждановедения составляет  совокупность тех общественных отношений, которые
регулируются вышеперечисленными отраслями права. В каждом праве свой предмет. Пред-
метом теории государства и права  является исследование государства и права во всех их
проявлениях и взаимосвязях. Предметами конституционного права являются властеотно-
шения по поводу суверенитета, власти и прав личности и гражданина.

Задачей граждановедения является  изучение действующего российского законода-
тельства посредством системы методов и приемов научного исследования. Метод – совокуп-
ность приемов, средств и форм правового воздействия на общественные отношения.

Можно выделить следующие методы изучения граждановедения: 1) общие методы:
а) метод историзма (хронологический метод) – исследование государства и права в про-

цессе развития во времени под воздействием характерной для конкретного периода политиче-
ской и социальной обстановки;

б)  философский метод – использование диалектического материализма и идеализма,
прагматизма, структурализма, позитивизма, экзистенциализма, инструментализма;

в) дедуктивный метод – изучение права с помощью логических операций от общего к
частному, т. е. на основании общих исторических процессов определяются частные предпо-
сылки и явления, происходящие в праве;

г) индуктивный метод – выведение общих закономерностей в праве путем сопоставления
различного рода частных фактов;

д) экзегетика – изучение права на основании толкования его исторических источников;
2) специальные методы:

а) сравнительный метод – изучение государственно-правовых явлений в развитии путем
сопоставления с другими странами и основными институтами государства и права на разных
этапах исторического развития;

б) систематический метод – изучение истории государства и права посредством разделе-
ния на историю развития и образования юридических норм и институтов и историю источни-
ков права;

в) метод периодизации – изучение истории путем деления на отдельные временные пери-
оды для наиболее полного изучения особенностей состояния институтов права и государства
в тот или иной отрезок времени их существования.

Диалектико-материалистический метод носит всеобщий универсальный характер и
используется во всех естественных и гуманитарных общественных науках.

К специальным методам изучения истории государства и права  также относят
статистический, математический и социологический методы.

Для обозначенных целей в теории государства и права существует множество способов и
методов изучения систем права: это исторический, хронологический методы, методы синтеза,
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анализа, компаративистики (сравнительного правоведения) и многие другие. При изучении
систем права складывается ряд знаний, который формирует научно-юридическую основу для
исследования права. Институт различных систем права оказывает большое влияние на изуче-
ние права, т. к. дает ответ на многие вопросы в процессе исследования законодательства и
системы права государства, а также позволяет оценивать право с позиций конкретных харак-
теристик определенной системы права. Многие категории и понятия, выработанные в ходе
исследований систем права, используются в качестве определяющих позиций при рассмотре-
нии других аспектов изучения права.
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2. ПОНЯТИЕ И ФУНКЦИИ ПРАВА

 
Право – система формально определенных, общеобязательных правил поведения, уста-

новленных или санкционированных государством, выражающих объективно необходимое
соотношение общественных и личных интересов, определяющих виды и меру возможного и
должного поведения участников регулируемых отношений, обеспеченных средствами государ-
ственного воздействия.

Сущность права заключается в том, что оно выражает и закрепляет интересы и волю
различных социальных слоев, классов и групп общества, фиксирует баланс этих интересов,
представляет их в виде государственных и общезначимых. Воля народа, общества трансфор-
мируется в законы и нормативные правовые акты.

Социальное назначение права состоит в том, что оно призвано регулировать обще-
ственные отношения, социальную жизнь людей, их поведение. Право является особым госу-
дарственно-властным регулятором. Право есть возведенная в закон воля всего общества, оно
является публичной формой согласованности различных интересов, средством достижения
социального компромисса.

Целями права являются выравнивание интересов в обществе и нахождение баланса
между ними. Основными, наиболее характерными признаками права являются:

1) связь государства;
2) нормативность;
3) общеобязательность;
4) формальная определенность;
5) материальная и культурная обусловленность;
6) системность;
7) принудительность, проявляющаяся в возможности применения санкций за нарушение

норм права;
8) волевой характер.
Функции права – основные направления правового воздействия на общественные отно-

шения, определяемые сущностью и социальным назначением права. Право выполняет опреде-
ленные функции, выражающие его сущность и назначение. Функциональная характеристика
права не менее важна, чем содержательная, ибо она раскрывает служебную роль права.

В науке различают три основные традиционные функции права: регулятивную, охрани-
тельную, воспитательную.

Регулятивная функция означает , что право регулирует общественные отношения и
поступки. Оно предписывает, разрешает и поощряет, указывая общественно полезный вариант
поведения. Устанавливая конкретные права и обязанности сторон, право вносит определенный
порядок в общество и государство, создавая юридические предпосылки для его активности и
эффективности. Регулятивная функция может быть осуществлена с помощью:

1) определения посредством норм права право-и дееспособности граждан;
2) определения компетенции государственных органов и полномочий их должностных

лиц;
3) установления правового статуса юридических лиц;
4) определения юридических фактов, связанных с возникновением, изменением и пре-

кращением правоотношений;
5) установления определенной правовой связи между субъектами права;
6) определения оптимального типа правового регулирования применительно к конкрет-

ным общественным отношениям.
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Охранительная функция означает, что право не только регулирует, но и охраняет
интересы государства, общества и граждан от преступных посягательств.

Воспитательная функция права означает, что право не только регулирует и охраняет,
но и воспитывает граждан в надлежащем духе. Закон опирается не только на государственное
принуждение, но и на убеждение. Роль этой функции права проявляется в том, что оно при-
звано развивать в людях чувство справедливости, правды, добра и гуманности. В литературе
выделяют и общесоциальную функцию права. Право выполняет и специальные функции:

1) правоучредительную, или правоустановительную;
2) правонаделительную;
3) принудительную;
4) превентивную, или предупредительную;
5) правовосстановительную, или компенсационную;
6) стимулирующую.
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3. ФОРМЫ (ИСТОЧНИКИ) ПРАВА

 
Форма права – внешнее выражение нормативно-правовых предписаний, связанное с их

закреплением в определенных, официально признанных актах.
Форма права рассматривается с внутренней и внешней сторон.
Источник права является внешней формой выражения права и указывает на то, чем

руководствуются в решении юридических дел.
Источниками права являются официальные государственные документы, закрепляющие

юридические нормы. Различают следующие виды источников права:
1) нормативно-правовой акт – изданный в особом порядке официальный акт-документ

компетентного правотворческого органа, содержащий нормы права, направленный на урегу-
лирование определенных общественных отношений;

2) правовой обычай – исторически сложившееся и вошедшее в привычку в силу много-
кратного и длительного использования правило поведения, санкционированное государством;

3) юридический прецедент – судебное или административное решение по конкретному
юридическому делу, которому придается сила нормы права и которым руководствуются при
решении аналогичных дел;

4)  нормативно-правовой договор – соглашение между равноправными субъектами по
поводу деятельности, представляющее их общий интерес и содержащее нормы права, предна-
значенное для определенного круга лиц в рамках одного или нескольких государств.

Внутреннюю форму права составляет система права, его сложная система строения.
Внутренняя форма права обусловлена общественными отношениями, которыми право

регулирует либо призвано регулировать эти отношения. Критерием разделения общественных
отношений служит схожесть признаков, что формулирует определенную совокупность частей
права.

Сложившаяся системность права имеет несколько уровней.
Первым уровнем признается  юридическая норма, также имеющая свои внутренние

связи.
Правило поведения регулирует определенные правовые отношения, хотя одно и то же

правоотношение может регулироваться и охраняться несколькими нормами права, что служит
основанием объединения таких норм в единый комплекс, создавая правовой институт.

Именно правовой институт является вторым уровнем системы права. Он представляет
собой группу норм, регулирующих определенные виды общественных отношений.

Третьим уровнем системы является отрасль права. Отрасли права – группы норм,
регулирующие определенные комплексы и сферы общественных отношений. Выделяют сле-
дующие отрасли права: конституционное, гражданское, гражданско-процессуальное, адми-
нистративное, уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное, земельное,
аграрное, экологическое, трудовое, семейное, финансовое, налоговое, предпринимательское,
муниципальное.

Система права – внутренняя структура права, состоящая из норм, институтов и отрас-
лей права.

Критериями деления права на отрасли служат предмет и метод правового регулирования.
Предметами правового регулирования являются  волевые общественные отноше-

ния, регулируемые правом.
Метод является дополнительным критерием деления права на отрасли.
Метод правового регулирования  – система взаимосвязанных и взаимообусловленных

приемов и способов юридического воздействия на общественные отношения.
Выделяют два метода правового регулирования:
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1) авторитарный метод;
2) метод автономии.
Авторитарный метод правового регулирования предполагает регулирование, основанное

на использовании властных предписаний.
Метод автономии основан на предоставлении возможности самостоятельно определять

поведение в отношении сторон.
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4. ПРИНЯТИЕ КОНСТИТУЦИИ

 
Конституция – основной закон государства, выражающий интересы всего общества,

закрепляющий основы общественного и государственного строя, права и свободы человека и
гражданина.

Ситуация, сложившаяся в начале 1990-х гг., обусловила необходимость принятия
нового главного закона государства .

I съездом народных депутатов России образовывается конституционная комиссия,
начавшая работу над проектом новой Конституции . V съезд народных депутатов РСФСР
принимает к сведению подготовленный проект и вносит предложение о его доработке с уче-
том предложений народных депутатов. В дальнейшем доработанный проект должен был быть
вынесен на рассмотрение очередного съезда. На VI съезде была лишь одобрена общая кон-
цепция проекта. Было принято решение о доработке ряда глав с учетом предложений и
замечаний Президента РФ. В силу сложившейся расстановки политических сил в депутат-
ском корпусе в действующую Конституцию РСФСР 1978 г. были внесены многочисленные
изменения. Данные изменения носили противоречивый характер. Именно возникшие про-
тиворечия послужили правовой основой разгоревшемуся противоборству законодательной и
исполнительной властей.

В 1993 г. сложилась ситуация, результатом которой стало вооруженное столкновение,
в ходе которого были распущены и съезд, и Верховный Совет. В сложившейся обстановке
в стране только принятие новой конституции могло послужить стабилизатором всего обще-
ства. К этому моменту было выдвинуто несколько проектов нового главного закона госу-
дарства. Основными из них являлись проект закона специально созданной конституционной
комиссии и проект, составленный конституционным совещанием, созванным по указу Прези-
дента с целью завершения подготовки проекта Конституции 5 июня 1993 г. Данный проект
закона вобрал в себя многое из проекта Конституции, составленного конституционной комис-
сией, и был принят в качестве основы при окончательной доработке закона.

Работа конституционной комиссии проходила в основном в пяти группах. Они сфор-
мировались из представителей федеральных органов государственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, местного самоуправления, политических партий, проф-
союзных, молодежных и общественных объединений, массовых движений и религиозных
конфессий. Непосредственное участие в разработке проекта Конституции принимали предста-
вители Конституционного, Верховного, Высшего Арбитражного Судов, Генеральной прокура-
туры РФ. Летом 1993 г. конституционным совещанием была практически завершена работа
по подготовке проекта.

В октябре 1993 г. была проведена окончательная доработка конституционного про-
екта. Он был уточнен с учетом поправок, предложенных субъектами РФ, общественными объ-
единениями и специалистами.

Проект был вынесен на референдум. Основанием проведения данного референдума
послужил Указ Президента РФ, которым утверждалось Положение о проведении всенародного
голосования по поводу принятия проекта Конституции РФ 12 декабря 1993 г.

12 декабря 1993  г. всенародным голосованием принимается новый главный
закон РФ – Конституция. Одновременно с принятием новой Конституции РФ были избраны
почти все депутаты Государственной Думы и Совета Федерации. Все это послужило толчком
к становлению новой структуры конституционной власти.

Особый порядок принятия Конституции может выражаться в специальной организации
массового всенародного обсуждения ее проекта либо в вынесении проекта Конституции на
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всенародное голосование. Результаты проведенного референдума являются обязательными и
означают принятие либо непринятие Конституции народом.
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5. ИЗМЕНЕНИЕ И ОТМЕНА КОНСТИТУЦИИ

 
Конституцией определен круг субъектов , которые могут вносить предложения о

поправках и пересмотре Конституции РФ.
Предложения о поправках и пересмотре положений Конституции РФ могут вносить Пре-

зидент РФ, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство РФ, законодательные
органы субъектов РФ, а также группа численностью не менее одной пятой членов Совета Феде-
рации или депутатов Государственной Думы.

Под поправками понимаются любое изменение текста, исключение, дополнение либо
новая редакция какого-либо из положений Конституции РФ.

В то время когда обязанности Президента РФ временно исполняет Председатель Прави-
тельства, он не может вносить предложения о поправках и пересмотре положений Конститу-
ции РФ.

Положения гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ не могут быть пересмотрены Федеральным
Собранием.

Главой 16 Регламента Государственной Думы конкретизированы вопросы, касающиеся
процедуры рассмотрения предложений о поправках и пересмотре положений Конституции РФ.
Предложения о пересмотре, внесенные в Государственную Думу, должны содержать новую
редакцию гл. 1, 2, 9 или их отдельных статей, частей, пунктов, а также обоснование данных
предложений. В случае внесения поправок к гл. 8–9 инициатор должен представить проект
закона, может участвовать при его рассмотрении в комитете Думы, выступает с докладом при
его рассмотрении на заседании Думы.

Если предложение о пересмотре положений гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ будет поддер-
жано тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государ-
ственной Думы, то в соответствии с федеральным конституционным законом созывается Кон-
ституционное Собрание.

Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность Конституции РФ, либо
разрабатывает проект новой Конституции РФ, который принимается Конституционным
Собранием двумя третями голосов от общего числа его членов или выносится на всенародное
голосование. При проведении всенародного голосования Конституция РФ считается принятой,
если за нее проголосовало более половины избирателей, принявших участие в голосовании,
при условии, что в нем приняло участие более половины избирателей. Федеральным консти-
туционным законом «О референдуме РФ» определен порядок назначения и проведения все-
народного голосования.

Поправки к гл. 3–8 Конституции РФ принимаются в порядке, предусмотренном для при-
нятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами
законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ.

Одобренный законодательными органами субъектов РФ Закон РФ о поправке к Консти-
туции РФ направляется Президенту РФ. Президент должен его подписать и осуществить офи-
циальное опубликование. Принятый закон вступает в силу со дня его официального опубли-
кования, если самим законом не установлена иная дата вступления в силу.

Принятая поправка к Конституции подлежит
внесению Президентом РФ в текст Конституции РФ. В месячный срок со дня вступления

в силу закона о поправке Президент должен официально опубликовать Конституцию с внесен-
ными в нее поправками.

Изменения в ст. 65 Конституции РФ, определяющую состав РФ, вносятся на основании
федерального конституционного закона о принятии в РФ и образовании в ее составе нового
субъекта РФ, об изменении конституционно-правового статуса субъекта РФ.
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В случае изменения наименования республики, края, области, города федерального зна-
чения, автономной области, автономного округа новое наименование субъекта РФ подлежит
включению в ст. 65 Конституции РФ.
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6. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

КОНСТИТУЦИИ РФ 1993 Г
 

Конституция РФ 1993  г. была принята 12 декабря этого года путем проведения
всенародного голосования (референдума).

Принятая в 1993 г. Конституция носит характер, адекватный сложившимся обществен-
ным отношениям, отражая переходный характер российского общества и противоречивый спо-
соб его существования.

Новая Конституция закрепила политические, экономические и социальные измене-
ния, которые произошли в ходе проведения государственных реформ.

Характерной чертой Конституции РФ является  наличие основополагающих поло-
жений развития общества и государства. В ней содержатся нормы, которые регулируют наибо-
лее важные общественные отношения, служащие правовой базой для текущего законодатель-
ства РФ.

Действующей Конституцией РФ закреплено , что Россия является демократическим
и правовым государством. Закреплен принцип народовластия, т. к. народ осуществляет свою
власть непосредственно, через органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления. Признана частная собственность, которая теперь находится под защитой государства
наряду с государственной и муниципальной. Допускаются идеологическое многообразие и
многопартийность. Носителем суверенитета и единственным источником власти является мно-
гонациональный народ.

Впервые в Конституции закреплены права и свободы человека и гражданина.
Эти права и свободы признаются высшей ценностью. Такое положение соответствует общепри-
знанным нормам и принципам международного права. Исключается возможность произвола,
тем самым общество получает юридический фундамент для построения демократии. Закреп-
лен принцип неотчуждаемости прав и свобод. Утвержден принцип, согласно которому призна-
ние, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина являются обязанностью госу-
дарства. Человек приобретает указанные права с момента своего рождения. Предоставлены
новые права, не закрепленные ранее действовавшей Конституцией: право на жизнь, запрет
пыток, насилия, жестокого и унижающего достоинство обращения либо наказания, защита
частной жизни, право определения и указания национальности.

Конституцией закреплены положения, направленные на укрепление единства РФ и его
сохранение в качестве единого федеративного государства. Суверенитет распространяется на
всей территории РФ, а Конституция и законы Федерации верховенствуют на всей территории
РФ. Законы, принимаемые и действующие на территории РФ, не должны противоречить Кон-
ституции. В случае их противоречивости законы признаются недействующими.

Конституцией 1993 г. четко разграничены и определены права Президента, Федераль-
ного Собрания, Правительства. Закреплен принцип разделения властей, что создает механизм
противовесов, когда каждая из ветвей власти имеет свои функции и компетенцию. Президент
является главой государства, стоит над всеми ветвями власти и служит гарантом конституцион-
ного строя. Президент не входит в систему исполнительной власти и занимает самостоятельное
место в системе высших органов. Он определяет основные направления внутренней и внешней
политики. Парламент РФ состоит из двух палат – Государственной Думы и Совета Федерации.
Конституцией РФ установлены различный порядок их формирования, численность, особый
статус, сфера полномочий, порядок работы.

Конституцией закреплено, что органы местного самоуправления не входят в систему
органов государственной власти.
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Конституцией закреплено положение по особой защите системы государственной власти,
согласно которому самовольный захват власти либо незаконное присвоение властных полно-
мочий преследуется согласно федеральному закону.
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7. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РФ
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