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Вариант 4 

1. Правовое государство и его признаки 

Правовое государство – это государство, деятельность которого 

осуществляется на основе и в рамках законов и которое признает, уважает и 

охраняет права и свободы граждан. 

С возникновением государства и права идеи ограничения власти 

получают философское, религиозное и правовое обоснование. В 

современную эпоху идея правового государства воспринята всеми 

политическими течениями и признается величайшей общечеловеческой 

ценностью. 

Основные черты правового государства: 

1. Признание основной ценностью государства достоинство прав и 

свобод личности. 

2. Обязательное наличие институтов представительной и 

непосредственной демократии: демократической избирательной системы, 

представительных органов, обеспечивающих реальное осуществление 

народовластия и режим демократического, конституционного правления. 

3. Верховенство закона, Конституции РФ, по отношению ко всем иным 

нормативно-правовым актам. 

4. Ответственность государства перед личностью в случае нарушения 

государством прав и свобод личности и ответственность личности перед 

государством. 

5. Разделение властей на законодательную, судебную и исполнительную. 

Необходимость наличия у этих ветвей власти системы сдержек и 

противовесов, устанавливающих преграды на пути к узурпированию власти 

одной какой-либо ветвью.  

6. Политический и идеологический плюрализм предполагает наличие 

многих партий, движений, различных идеологий. Все социальные группы, 
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наряду с общими интересами, имеют и свои специфические интересы и с 

помощью своих партий могут воздействовать на государство. 

7. Гласность, открытость в деятельности государства, свобода СМИ, 

отсутствие политической цензуры.  

8. Демократическое, независимое правосудие, являющееся средством 

обеспечения верховенства законов и суверенитета народа, прав и свобод 

граждан.  

9. Режим строгой законности и прочного, стабильного правопорядка с 

системой юридических гарантий. 

10. Законопослушность граждан, самого государства и его чиновников. 

Согласно Конституции РФ от 12 декабря 1993 г. - российское 

государство является демократическим, республиканским, правовым и 

социальным государством, которое строится на принципе разделения 

властей. В формировании правового государства в России сделаны 

значительные шаги, но для того чтобы оно стало правовым в полной мере, 

требуются дальнейшие преобразования: 

 в экономической сфере – дальнейшее развитие рыночной экономики; 

 в социальной сфере – формирование материально обеспеченного, 

заинтересованного в стабильности среднего класса: 

 в политической сфере – дальнейшее развитие демократических, 

федеративных начал, местного самоуправления, создание 

оптимального баланса ветвей власти, формирования подлинного 

политического плюрализма, повышение уровня участия народа в 

политических процессах; 

 в правовой сфере – дальнейшее обновление законодательной базы 

рыночной экономики, принятие законов, связанных с 

совершенствованием политической системы, судебной системы, с 

охраной прав и свобод граждан; 

 в идеологической сфере – повышение уровня политической и правовой 

культуры, искоренение правового нигилизма. 
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2. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации 

Федеральное собрание — это представительный орган, парламент РФ 

(ст. 94 Конституции). Формой российского государства является 

парламентская демократия, представительная, то есть опосредованная 

выборами. В условиях представительной демократии формирование 

политической власти возлагается на представителей народа, которые могут 

самостоятельно принимать ответственные решения. 

Согласно ст. 95 Федеральное Собрание состоит из: 

 Совета Федерации (верхняя палата - состоит из членов, 

представляющих субъекты РФ); 

 Государственной Думы (нижняя палата - состоит из членов, 

представляющих все население РФ). 

Полномочия и порядок формирования палат Федерального Собрания 

отражают как общие интересы всего населения России, так и специфические 

интересы народностей и наций субъектов Федерации, различных социальных 

слоев общества. 

Федеральное Собрание является коллективным выразителем воли и 

интересов многонационального населения РФ, выступает носителем 

суверенитета и источником власти. Парламент в системе разделения властей 

представлен законодательной властью. Функции парламента включают в 

себя законодательную деятельность, распоряжение государственной казной, 

контроль за исполнительной властью. 

Полномочия палат Федерального Собрания: 

 организационные вопросы (избрание Председателей, образование 

парламентских комитетов, принятие регламентов), непосредственно 

связанные с деятельностью палат; 

 принятие федеральных законов. 

Палаты Федерального Собрания различны по правовому статусу, 

характеру депутатского корпуса, способу формирования.  
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Каждая из палат обладает определенной самостоятельностью, что 

выражается в следующих аспектах: 

 разграничение функций, их самостоятельное осуществление, 

отсутствие подчиненности; 

 раздельное заседание; 

 отсутствие Председателя Федерального Собрания; 

 самостоятельное закрепление вопросов, отнесенных к ведению каждой 

палаты, включая сферу законотворчества; 

 отсутствие права принимать к рассмотрению (решать) вопросы, 

отнесенные к ведению другой палаты; 

 самостоятельность рабочих органов (комиссий и комитетов); 

 различный порядок формирования и избрания. 

Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы обладают 

в течение всего срока полномочий неприкосновенностью, то есть они не 

могут быть арестованы, задержаны, подвергнуты обыску (исключение 

составляют случаи задержания на месте преступления), подвергнуты 

личному досмотру. Лишить депутата неприкосновенности можно по 

представлению Генерального прокурора решением соответствующей палаты 

Федерального Собрания. 

Депутаты (и члены) их. Они кроме случаев задержания, а также, за 

исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для 

обеспечения безопасности других людей. Вопрос о лишении 

неприкосновенности решается по РФ Федерального Собрания. 

В Совет Федерации, согласно Конституции (ст. 95) входят по два 

представителя от каждого субъекта Федерации, а также по одному 

представителю от исполнительного и представительного органов власти. 

          К ведению Совета Федерации относятся (ст. 102 Конституции): 

 утверждение указов Президента о введении чрезвычайного и военного 

положения; 
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 утверждение границ (их изменение) между субъектами РФ; 

 решение о возможности использования ВС РФ за пределами 

государства; 

 вопросы назначения выборов Президента, отрешения его от 

должности; 

 назначение судей Конституционного и Верховного Суда; 

 назначение и освобождение от должности Генерального прокурора. 

На заседаниях Совета Федерации предусмотрены основные виды 

выступлений: доклад, содоклад, предложение, информация, заявления, 

обращения, справка, заключительное слово, выдвижение кандидата на 

выборную должность, прения по выдвинутой кандидатуре, по порядку 

ведения заседания, по мотивам голосования. Решения на заседаниях Совета 

могут приниматься открытым или тайным голосованием. 

Государственная Дума избирается на 5 лет и состоит из 450 депутатов 

(ст. 95-97 Конституции). Депутатов избирают граждане РФ на основе 

всеобщего, прямого и равного избирательного права при тайном 

голосовании. Любой гражданин России, достигший на день выборов в 

Государственную Думу 18 лет, имеет право избирать депутатов, а достигший 

21 года — быть избранным депутатом. 

225 депутатов ГД избираются по одномандатным избирательным 

округам, то есть от одного округа — один депутат, 225 депутатов избираются 

по федеральному избирательному округу (Думы пропорционально числу 

голосов избирателей). 

В ведение Государственной Думы входят (ст. 103 Конституции): 

 дача согласия Президенту на назначение Председателя Правительства; 

 решение вопроса о доверии Правительству; 

 назначение на должность (или освобождение) Председателя 

Центрального банка; 
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 назначение на должность (или освобождение) Председателя Счетной 

палаты, 50% состава ее аудиторов; 

 назначение на должность (или освобождение) Уполномоченного по 

правам человека; 

 выдвижение обвинения против Президента России для отрешения его 

от должности. 

Государственная Дума принимает федеральные законы (ст. 105 

Конституции). Ее деятельность основана на принципах многопартийности и 

политического многообразия, свободного обсуждения вопросов и их 

коллективного решения. Для выражения единой позиции и совместной 

деятельности депутаты формируют депутатские группы и фракции, то есть 

депутатские объединения. 

Государственная Дума дважды в год собирается на сессии, во время 

которых проводятся заседания Совета ГД, заседания палаты, парламентские 

слушания, работа в комитетах и комиссиях, депутатских группах и фракциях. 

работа с избирателями. Решения на заседаниях Государственной Думы могут 

приниматься открытым или тайным голосованием. 
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3. Международное частное право 

Международное частное право — совокупность норм 

внутригосударственного законодательства, международных договоров и 

обычаев, которые регулируют гражданско-правовые, трудовые и иные 

частноправовые отношения, осложнённые иностранным элементом. 

Субъектами международного частного права являются юридические и 

физические лица, а также государства и международные организации. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права: 

 Межгосударственные договоры; 

 Национальные законодательства государств; 

 Конституция РФ; 

 Гражданский кодекс РФ (раздел 6.Международное частное право); 

 Семейный кодекс РФ; 

 Федеральные законы; 

 Судебная и арбитражная практика, в том числе практика 

международных коммерческих арбитражей (Арбитража при МТП и 

т.п.); 

 Международные обычаи и обыкновения. 

Нормативный состав МЧП состоит из двух групп норм разного характера: 

 коллизионно-правовые нормы, которые сами по себе не регулируют 

отношения, осложненные иностранным элементом, а лишь отсылают к 

праву, подлежащему применению; 

 материально-правовые нормы национального законодательства, 

регулирующие отношения с иностранным элементом. 

Одной из особенностей МЧП является объединение в его составе 

разнохарактерных правовых норм. 

Коллизионные нормы - преодолевают коллизионную проблему путём 

выбора права, т.е. это отсылочные нормы.  
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Делятся на внутренние и договорные (внутренние - государство само 

разрабатывает и само принимает; договорные создаются на основе 

межгосударственных соглашений, так же как внутренние нормы указывают 

применимое право). 

Унифицированные материальные частноправовые нормы - 

единообразные нормы частного права различных государств, созданные 

международными договорами. Их часто называют прямыми - они 

регулируют рассматриваемые отношения прямо, минуя коллизионную 

стадию. 

Кроме того: нормы, определяющие общие начала регулирования 

трансграничных частноправовых отношений: 

 нормы, решающие вопросы, связанные с применением коллизионных 

норм - обратная отсылка и квалификация юридических понятий; 

 нормы, регулирующие, в каких пределах будет применяться 

иностранное право, если к нему отослала коллизионная норма; 

 нормы о взаимности и реторсии. 

Некоторые авторы говорят о принадлежности к составу МЧП: 

материальных норм внутреннего частного права, регламентирующих 

отношения с иностранным элементом (но эти нормы не снимают 

коллизионную проблему, они применяются, когда коллизионный вопрос уже 

решен в пользу российского права, например, ФЗ «О правовом положении 

иностранцев в РФ» 2002 года), норм международного гражданского процесса 

- они регламентируют не сами частные отношения с иностранным 

элементом, а деятельность суда по разрешению гражданских дел, в которых 

присутствует иностранный элемент. 

В целях обособления отношений, входящих в предмет международного 

частного права, традиционно используется понятие «иностранный элемент». 

Иностранный элемент проявляется в следующих признаках: 

 одна из сторон (гражданин, юридическое лицо или государство) 

является иностранной; 
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 объект, в связи с которым возникают имущественные отношения, 

принадлежит к другому государству и/или находится в другом 

государстве; 

 юридические факты, то есть события или действия в результате 

которых возникают, изменяются или прекращаются правоотношения, 

имели место за границей. 

Эти признаки могут присутствовать в иностранном элементе в любой 

комбинации. 

Международному частному праву свойственны свои специфические 

приёмы и средства регулирования прав и обязанностей участников 

гражданских правоотношений международного характера. Выделяются два 

метода: коллизионный и материально-правовой. 

Коллизионный метод действует посредством применения 

коллизионной нормы, которая определяет, право какого государства будет 

регулировать соответствующее отношение. Таким образом, коллизионный 

метод регулирования действует посредством обращения к коллизионной 

норме, которая, в совокупности с определённой материальной нормой, 

составляет коллизионный механизм регулирования. 

Материальный метод регулирования существует в двух формах.  

Первая - международно-правовая. Она имеет место при наличии 

материальной (неколлизионной) нормы, унифицированной международным 

договором, которая регулирует отношения непосредственно.  

Второе - проявление материально-правового метода заключается в действии 

национальных материальных норм, специально ориентированных на 

регулирование отношений, входящих в предмет международного частного 

права. 
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