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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа составлена к учебнику: 

Никитин А. Ф., Никитина Т. И. Право. 10—11 кл. Базовый и углублённый уровни. М., Дрофа, 

2013 

Место курса в учебном плане: программа рассчитана на 136 учебных часов  (68 ч.- 10 кл.;  

68 ч.- 11 кл.), 2 часа в неделю. 

Сроки реализации программы: 2023- 2024 учебный год.. 

 

Изучение права в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следую-

щих целей: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой куль-

туры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные зако-

ном права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дис-

циплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым 

ценностям и институтам, правопорядку; 

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, эффек-

тивной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием профессиональной 

юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения 

в системе профессионального образования;  

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному дей-

ствию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с 

точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализа-

ции гражданской позиции и несению ответственности. 
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Планируемые результаты:  

 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

 

знать/понимать 

 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения 

права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека; основные юридические профессии; 

уметь 

 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; основ-

ные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; механизм 

реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; принципы орга-

низации и деятельности органов государственной власти; порядок рассмотрения 

гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок заключения и расторже-

ния трудовых договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок по-

лучения платных образовательных услуг; 

объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового регули-

рования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; содержание прав, 

обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных правоотношений (из-

бирателя, налогоплательщика, военнообязанного, 

 работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых 

публичным и частным правом; 

 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и 

порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, 

нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; ор-

ганизационно-правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и неиму-

щественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

гарантий реализации основных конституционных прав; экологических правонарушений и от-

ветственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и норм 

международного права; правоприменительной практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий 

их реализации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлени-

ях с точки зрения права; 

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов раз-

личных сторон (на заданных примерах); 

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных си-

туациях; 

 урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также за-

щиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 
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Личностные:  

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству 

и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его ве-

ликом будущем;  

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и ответ-

ственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и 

принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством соб-

ственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечелове-

ческие гуманистические и демократические ценности, ориентированного на поступательное 

развитие и совершенствование российского гражданского общества в контексте прогрессивных 

мировых процессов, способного противостоять социально опасным и враждебным явлениям в 

общественной жизни;  

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге  

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих нрав-

ственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, проектно-

исследовательской, коммуникативной и др.);  

5) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими  

Метапредметные:  

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и вто-

ростепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

внеурочную и внешкольную деятельность с учѐтом предварительного планирования; использо-

вать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситу-

ациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельно-

сти, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих способов 

работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной дея-

тельности), эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания для изучения различ-

ных сторон окружающей действительности;  

4) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оце-

нивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, ориентиро-

ваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их последствия;  

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе-

ния, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

7) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, представлять результаты 

исследования, включая составление текста и презентации материалов с использованием ин-

формационных и коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии;  

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их достижения. 
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Методы организации учебного процесса:  основаны на деятельностном подходе: метод про-

ектов и исследований, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные мето-

ды. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое 

изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы лич-

ностно ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации рассматривае-

мых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и неболь-

шим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися 

представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и 

поведении людей в обществе.  

Развитию у учащихся  8- х классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому по-

ведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с позиций норм морали и 

права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания 

требует использование в учебном процессе компьютерных технологий 

Формы обучения: 
Урок открытия нового знания, урок отработки умений и рефлексии, урок- исследование, урок-

практикум, урок развивающего  контроля. 

Приёмы обучения: 
Лабораторная работа - самостоятельная работа с текстом параграфа после объяснения материала 

и выполнение задания в рабочей тетради; 

 Работа в группах - самостоятельная подготовка на уроке и устный ответ в группе по од-

ному из предложенных вопросов без объяснения учителя, коллективное оценивание работы каж-

дого участника группы; 

 Самостоятельная работа - самостоятельное изучение темы без объяснения учителя и вы-

полнение предложенных заданий с возможностью консультации у учителя; 

 Работа с документами - изучение новой темы под руководством учителя с опорой на 

предложенные исторические документы; 

 Беседа - изучение новой темы, целиком опирающееся на ранее изученный материал, кол-

лективная работа класса; 

 Практическая работа - изучение новой темы под руководством учителя с одновремен-

ным выполнением практических заданий всем классом для закрепления материала. 

Виды деятельности учащихся на уроке:: 

-составление плана; 

-пересказ текста по плану; 

-продолжение текста; 

-редактирование; 

-конспектирование; 

- участие в диалогах различных видов; 

- составление опорных схем и таблиц; 

- работа с учебно-научными текстами, справочной литературой и другими источниками ин-

формации, включая СМИ, компьютерные диски и программы, ресурсы Интернета; 

- работа с различными видами словарей, ведение индивидуальных словарей; 

- создание портфолио для подготовки. 

 

При реализации данной рабочей программы основное внимание будет уделяться формирова-

нию универсальных учебных действий (УУД) через использование (применение) следую-

щих элементов педагогических технологий, в т.ч. инновационных: 

Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса: 

Педагогика сотрудничества 

Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: 

Игровые технологии 
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Проблемное обучение 

Технологии уровневой дифференциации 

Групповые технологии 

Компьютерные технологии обучения 

Частнопредметные педагогические технологии: 

Природосообразные технологии 

Технология саморазвития (М. Монтессори) 

Технологии развивающего обучения: 

Системы развивающего обучения с направленностью на развитие творческих качеств личности 

(И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер, И.П. Иванов) 

Личностно ориентированное развивающее обучение (И.С. Якиманская) 

Технология саморазвивающего обучения (Г.К. Селевко), что отражено в календарно-

тематическом планировании 

Ключевой задачей при реализации данной программы будет являться здоровьесбережение, так 

как оно как никогда актуально в учебно-воспитательном процессе и формирует внима-

тельное отношение учащихся к своему организму, воспитывает понимание ценности че-

ловеческой жизни, закладывает основы здорового образа жизни, умение ценить свою 

жизнь и жизнь окружающих. 
Новизна разработанных требований в соответствии с ФГОС предполагает приоритет системно- 

деятельностного подхода к процессу обучения, что определяет не только освоение обучающи-

мися предметных умений, но и развитие у них общих учебных умений и обобщённых способов 

деятельности, связанных с формированием познавательной, информационной и коммуникатив-

ной компетентности. 

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков. 
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий и промежуточный 

контроль знаний, промежуточная аттестация ,которые позволяют: 

1.определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету ( со-

гласно учебного плана); 

2.установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государствен-

ного образовательного стандарта общего образования; 

3.осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и про-

грамм учебных курсов. 

1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные 

и контрольные работы, зачеты , тестирование и т.п. в рамках урока, терминологический дик-

тант, тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. 

Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в 

классный журнал к следующему уроку. 

Формы и средства контроля. 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, те-

стирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов. 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками ( в форме тестирова-

ния, работы с документами). 

2.Промежуточный контроль знаний обучающихся. 

     Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, осу-

ществляемый по окончании  четверти  на основе результатов текущего контроля. Промежуточ-

ный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным 

графиком. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Право, как профильный учебный предмет старшей школы базируется на правовом содержа-

нии основной школы и предусматривает (с учетом принципов последовательности и преемственно-

сти) дальнейшее познание основ юриспруденции, усвоение правовых норм поведения, формирова-

ние правовой культуры и правовой компетентности личности. Профильное правовое образование в 

старшей школе обеспечивает углубленное изучение права, создает условия реализации индивиду-

альных образовательных программ по интересам. Правовое профильное обучение в старшей школе 

более полно учитывает интересы, склонности и способности учащихся, создавая условия для обра-

зования старшеклассников в соответствии с их интересами к будущей профессиональной деятель-

ности и намерениями в отношении продолжения образования. Профильное правовое обучение 

направлено на реализацию личностно ориентированного учебного процесса. Правовая информация, 

представленная в содержании примерной программы, расширяет возможности правовой социали-

зации учащихся, обеспечивает преемственность между общим и юридическим профессиональным 

образованием, позволяет более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ 

высшего профессионального образования.   

Право, как учебный предмет на профильном уровне, обеспечивает углубленное изучение ос-

нов юриспруденции в соответствии с современными требованиями высших учебных заведений в 

части оценки уровня подготовки выпускников; знакомит с современным  профессиональным юри-

дическим образованием, основными юридическими профессиями, особенностями профессиональ-

ной юридической деятельности, что позволит выпускнику осознанно и целенаправленно выбрать 

профессию и специальность в будущем; изучить современные научные подходы к решению акту-

альных вопросов правоведения и государствоведения, в том числе в отношении характера эволю-

ции  

основных общественных институтов, а также принять участие в осуществлении  

исследовательской, проектной и иной творческой деятельности. Учебный предмет «Право» на 

профильном уровне позволяет изучить не только ведущие нормы национального законодательства, 

но и важные правила и проблемы международного права.  

Основные содержательные линии образовательной программы курса права для 10-11 классов 

общеобразовательной школы (профильный уровень) отражают ведущие и социально значимые 

проблемы юридической науки и практики, педагогически адаптированные к системе образования 

школьников. К ним относятся: проблемы взаимоотношений права и государства; система и струк-

тура права; правотворчество и правоприменение; правоотношения; правонарушения и юридическая 

ответственность; право и личность; основные правовые системы современности; конституционное 

право; гражданское право; семейное право; трудовое право; административное право; уголовное 

право; экологическое право; международное право; правосудие; юридическое образование. 

Профильное обучение праву формирует целостный комплекс общеучебных умений и навы-

ков, позволяющих школьникам овладеть важными способами деятельности. Изучение права на 

профильном уровне в старшей школе позволяет познакомиться со спецификой профессиональной 

юридической деятельности адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта; 

обеспечивает приобретение умений самостоятельного поиска, анализа и использования правовой 

информации; формирует умения сравнительного анализа правовых понятий и норм; объяснения 

смысла конкретных норм права, характеристики содержания текстов нормативных актов; позволяет 

оценить общественные события и явления, действия людей с точки зрения их соответствия законо-

дательству; позволяет выработать доказательную аргументацию собственной позиции в конкрет-

ных правовых ситуациях с использованием норм права. Школьники приобретают навыки использо-

вания норм права при решении учебных и практических задач; осуществлении исследований по 

правовым темам в учебных целях; представлении результатов самостоятельного учебного исследо-

вания, ведении дискуссии. В результате обучения выпускники могут самостоятельно составлять 

отдельные виды юридических документов; анализировать собственные профессиональные склон-

ности, способы их развития и реализации, что формирует готовность и мотивацию на дальнейшее 

юридическое обучение в вузе. 
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В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного образования 

личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности правовой 

социализации подростков. Правовое образование направлено на создание условий для развития 

гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее 

освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения,  необ-

ходимые для эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе 

(гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). 

Право как профильный учебный предмет создает основу для становления  социально-правовой 

компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах реализации и приме-

нения права в различных правовых ситуациях, а также осознанного выбора модели получения обра-

зования в будущем. Право как профильный учебный предмет способствует более качественному 

показателю  результатов в условиях изменившейся системы оценивания знаний учащихся (ЕГЭ) 

 

 

 

 

Общие критерии оценивания работы обучающихся 

 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация от-

вета (введение, ос-

новная часть, за-

ключение) 

Удачное использо-

вание правильной 

структуры ответа 

(введение - основ-

ная часть - заклю-

чение); определе-

ние темы; оратор-

ское искусство 

(умение говорить) 

Использование 

структуры ответа, 

но не всегда удач-

ное; определение 

темы; в ходе изло-

жения встречаются 

паузы, неудачно 

построенные пред-

ложения, повторы 

слов 

Отсутствие некото-

рых элементов от-

вета; неудачное 

определение темы 

или её определение 

после наводящих 

вопросов; сбивчи-

вый рассказ, неза-

конченные предло-

жения и фразы, по-

стоянная необхо-

димость в помощи 

учителя 

Неумение сформу-

лировать вводную 

часть и выводы; не 

может определить 

даже с помощью 

учителя, рассказ 

распадается на от-

дельные фрагменты 

ии фразы 

2. Умение анали-

зировать и делать 

выводы 

Выводы опираются 

не основные факты 

и являются обосно-

ванными; грамот-

ное сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой пробле-

мы и её элементов; 

способность зада-

вать разъясняющие 

вопросы; понима-

ние противоречий 

между идеями 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы пра-

вильны; не всегда 

факты сопостав-

ляются и часть не 

относится к про-

блеме; ключевая 

проблема выделя-

ется, но не всегда 

понимается глубо-

ко; не все вопросы 

удачны; не все 

противоречия вы-

деляются 

Упускаются важ-

ные факты и мно-

гие выводы непра-

вильны; факты со-

поставляются ред-

ко, многие из них 

не относятся к про-

блеме; ошибки в 

выделении ключе-

вой проблемы; во-

просы неудачны 

или задаются толь-

ко с помощью учи-

теля; противоречия 

не выделяются 

Большинство важ-

ных фактов отсут-

ствует, выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют рас-

сматриваемой про-

блеме, нет их сопо-

ставления; неуме-

ние выделить клю-

чевую проблему 

(даже ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с по-

мощью учителя; 

нет понимания про-

тиворечий 

3. Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические по-

ложения подкреп-

Теоретические по-

ложения не всегда 

Теоретические по-

ложения и их фак-

Смешивается тео-

ретический и фак-
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ляются соответ-

ствующими факта-

ми 

подкрепляются со-

ответствующими 

фактами 

тическое подкреп-

ление не соответ-

ствуют друг другу 

тический материал, 

между ними нет 

соответствия 

4. Научная кор-

ректность (точ-

ность в использо-

вании фактическо-

го материала) 

Отсутствуют фак-

тические ошибки; 

детали подразде-

ляются на значи-

тельные и незначи-

тельные, иденти-

фицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, сомни-

тельные; факты от-

деляются от мне-

ний 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда анализиру-

ются; факты отде-

ляются от мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех дета-

лях; детали приво-

дятся, но не анали-

зируются; факты не 

всегда отделяются 

от мнений, но уча-

щийся понимает 

разницу между ни-

ми 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать де-

тали, даже если они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения смешива-

ются и нет понима-

ния их разницы 

5. Работа с ключе-

выми понятиями 

Выделяются все 

понятия и опреде-

ляются наиболее 

важные; чётко и 

полно определяют-

ся, правильное и 

понятное описание 

Выделяются важ-

ные понятия, но 

некоторые другие 

упускаются; опре-

деляются чётко, но 

не всегда полно; 

правильное и до-

ступне описание 

Нет разделения на 

важные и второсте-

пенные понятия; 

определяются, но 

не всегда чётко и 

правильно; описы-

ваются часто не-

правильно или не-

понятно 

Неумение выделить 

понятия, нет опре-

делений понятий; 

не могут описать 

или не понимают 

собственного опи-

саня 

6. Причинно-

следственные свя-

зи 

Умение переходить 

от частного к об-

щему или от обще-

го к частному; чёт-

кая последователь-

ность 

Частичные нару-

шения причинно-

следственных свя-

зей; небольшие 

логические неточ-

ности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может провести 

причинно-

следственные связи 

даже при наводя-

щих вопросах, по-

стоянные наруше-

ния последователь-

ности 

 

Критерии оценки работы на уроке:                                                                                                                         

1.активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценива-

ется пятью баллами;                                                                                                                                              

2.активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения 

задания - четырьмя;                                                                                                                                             

3.неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя 

баллами;                                                                                                                                                                   

4.полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  
1. 75-100% - отлично «5»;                                                                                                                                                        

2. 60-74% - хорошо «4»                                                                                                                                                      

3. 50-59% - удовлетворительно «3»;                                                                                                                                        

4. менее 50% - неудовлетворительно «2»; 
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Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся  

Отметка 

 Содержание  

2 3 4 5 

1 

Общая инфор-

мация 

Тема предмета не 

очевидна. Ин-

формация не точ-

на или не дана. 

 

Информация 

частично изло-

жена.  В работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно точная 

информация. Ис-

пользовано более 

одного ресурса. 

Данная инфор-

мация кратка и 

ясна. Использо-

вано более одно-

го ресурса. 

2 

Тема  

Не раскрыта и не 

ясна тема урока. 

Объяснения не-

корректны, запу-

таны или не вер-

ны. 

Тема частично 

раскрыта. Не-

который мате-

риал изложен 

некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема уро-

ка. 

Ясно изложен мате-

риал. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Полностью из-

ложены основ-

ные аспекты те-

мы урока. 

3 

Применение и 

проблемы  

 

 

Не определена  

область примене-

ния данной темы. 

Процесс решения 

неточный или не-

правильный. 

Отражены не-

которые обла-

сти применения 

темы. Процесс 

решения не-

полный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически завер-

шен. 

Отражены обла-

сти применения 

темы. Изложена 

стратегия реше-

ния проблем. 

 

 

Критерии оценки сообщения или проекта:  
1.Глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гиб-

кости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

2.Привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

3.Выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнитель-

ные вопросы – тремя баллами; 

4.Полное отсутствие работы - отметка «2» 
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Структура изучаемого курса 10 кл. 

№ 

главы 
Название разделов 

Кол-во  

часов 

1 История и теория государства и права 21  

2 Вопросы теории государства и права 13 

3 Конституционное право 22 

4 Права человека 9 

5 Итоговое повторение 1 

 

Резерв 

ИТОГО: 

 2 

68 

 

Содержание курса «Право» 10 класс (68 часов) 

 

  Глава 1. История и теория государства и права (21 ч.) 

Связь и зависимость государства и права. Основные теории происхождения государства и 

права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, психологическая, 

расовая, материалистическая. 

Развитие права в зарубежных странах в период Древнего мира, Средневековья, Нового и Но-

вейшего времени 

Развитие права в России до 19 века. Влияние на правовую мысль Киевской Руси религиозно-

символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли.  Русская правда. Су-

дебник 1497г. Соборное Уложение 1649г. Государственно-правовые реформы Петра I. «Наказ» 

Екатерины II. Российское право в 19-начале 20 века. Совершенствование правовой системы в цар-

ствование Александра I. Деятельность М.М.Сперанского. Совершенствование системы управления, 

издание Полного собрания законов и Свода законов Российской империи Николаем I.  Отмена кре-

постного права. Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в нача-

ле 20 века. Манифест 17 октября 1905г. Деятельность государственной думы. Основные государ-

ственные законы – конституционные законы России. 

Советское право 1917-1953г.г. Замена права «революционным правосознанием». Революци-

онный террор. Репрессии 30-х г.г. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. 

Советское право 1954-91г.г. Критика культа личности. Консервация административно-

командной системы управления. Начало правозащитного, диссидентского движения. Принятие 

Конституции СССР 1977г. Кризис общества «развитого социализма». 

Реформа российского права после 1991г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в модер-

низированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения сберегательных вкла-

дов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране. Принятие Конституции РФ, 

Гражданского Кодекса РФ, Уголовного Кодекса РФ и др. 

 

Глава 2. Вопросы теории государства и права (13 ч.) 

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к рас-

смотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма правления, форма гос-

ударственного устройства, политический режим. Понятие права. Система права. Законодательство. 

Отрасли и институты права. Признаки права. Объективное и субъективное право. Назначение пра-

ва. Формы реализации (источники) права. Правовая норма, ее структура. Виды норм права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и правопорядок. 

Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

 

Глава 3. Конституционное право (22 ч.) 
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Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его виды и источники. Кон-

ституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х г.г. Принятие Конституции РФ и ее общая характери-

стика. Достоинства и недостатки Основного закона России. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Содержание вступительной части 

Конституции. Российская Федерация - демократическое федеративное правовое государство с рес-

публиканской формой правления. Социальное государство. Светское государство. Человек, его 

права и свободы – высшая ценность. Многонациональный народ России – носитель суверенитета и 

источник власти. Субъекты осуществления  государственной власти. Прямое действие Конститу-

ции РФ. 

Федеративное устройство России. Равенство субъектов Федерации. Целостность и неприкос-

новенность территории Российской Федерации. Виды субъектов РФ. Федеральное законодатель-

ство и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства.  Гарант Конституции РФ, прав 

и свобод человека и гражданина. Полномочия  

Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента или отрешение 

его от должности. 

Федеральное собрание Российской Федерации. Парламенты в европейской политической тра-

диции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания – Совет Федерации и Государствен-

ная дума, их состав и способы формирования. Комитеты и комиссии обеих палат. Предметы веде-

ния Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия и вступления в силу законов 

РФ. 

Правительство РФ, его состав и порядок формирования. Полномочия Правительства РФ. До-

срочное прекращение полномочий Правительства РФ. 

Судебная власть в РФ. Судебная  система: федеральные суды и суды субъектов  РФ. Принци-

пы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая централизованная си-

стема. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная собствен-

ность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. Структура и фор-

мирование местного самоуправления. 

Глава 4. Права человека (11 ч.) 
Содержание второй главы Конституции РФ. Права, свободы и обязанности человека и граж-

данина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека. Положения филосо-

фии прав человека. 

Международные договоры о правах человека. Содержание международного Билля о правах 

человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и пыток. 

Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу передвижения. 

Право на свободу совести. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и ас-

социаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через из-

бранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на соци-

альное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и культурной областях. 

Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на образование. Право участво-

вать в культурной и научной жизни общества. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Принципы  демократических 

выборов. Избирательное законодательство. 

Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, пропорциональ-

ная, смешанная.    
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Итоговое повторение (1 ч.) 

 

Структура изучаемого курса 11 кл. 

 

№ 

главы 
Название разделов 

Кол-во  

часов 

1 Избирательное право 5  

2 Гражданское  право 13 

3 Налоговое право 8 

4 Семейное право 7 

5 

6 

7 

Трудовое  право  

Административное право 

Уголовное право 

10 

5 

10 

8 Правовая культура  2 

 Итоговое повторение 2 

 Резерв 6 

ИТОГО:  68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс (68 часов) 

 

Глава 1. Избирательное право (5 ч.) 

Понятие и источники избирательного права. Демократические принципы избирательного 

права. Избирательный процесс. Виды избирательных систем 

 

Глава 2. Гражданское право (13 ч.) 
Понятие и источники гражданского права. Гражданский Кодекс РФ, его содержание и осо-

бенности. 
Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны дого-

вора. Виды договоров. 
Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным 

или ограничено дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. 
Предприниматель и предпринимательская деятельность. Юридические лица. Виды предпри-

ятий. 
Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия собствен-

ника. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности. Прекращение 

права собственности. 
Наследование. Страхование. 
Обязательственное право. Гражданское и процессуальное право. 
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Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда 
 

Глава 3. Налоговое право (8 ч.) 

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового законодательства. 

Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. 

Налоговые организации. Аудит. Налоги с физических лиц. Налоговая дееспособность. 

Подоходный налог. Налог на имущество. Декларация о доходах. Ответственность за 

уклонение от уплаты налогов. Административная и  уголовная ответственность. 

 

Глава 4. Семейное право (7 часов)  
Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены семьи. 

Семейные правоотношения. 
Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. Права и обязанности супругов. 
Брачный договор. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный договор. 

Прекращение брака. 
Права и обязанности родителей и детей. Лишение, ограничение, восстановление родитель-

ских прав. Алименты. Усыновление. Опека. Попечительство. 
 

Глава 5. Трудовое право (10 ч.)  
Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Пра-

ва и обязанности работника и работодателя. 

Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Трудовая книжка. 

Коллективный договор. Стороны и порядок заключения трудового договора. Оплата труда. 

Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: повременная, 

сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и контроль за со-

блюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и несовершен-

нолетних. Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам 

(КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Дисци-

плинарная и материальная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба. 

 

Глава 6. Административное право (5 ч.)  
Понятие и источники административного права. Административное правовое регулирование. 

Административная ответственность. Кодекс      РФ об административных правонарушениях. 

Административные правонарушения. Признаки и виды административных правонарушений. 

Административные наказания и их виды. Подведомственность дел об административных пра-

вонарушениях. 

 

Глава 7. Уголовное право (10 часов)  
Понятие преступления. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его 

особенности. Понятие преступления. Состав преступления. Категория преступлений. 

Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. 

Основные группы преступлений.  

Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказания. Виды 

наказаний. Ответственность несовершеннолетних. Меры процессуального принуждения. 

Досудебное производство. Судебное производство.   Защита прав обвиняемого, потерпевшего и 

свидетеля в уголовном процессе.  

 

Глава 6 Правовая культура (2 часа) 

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствование 
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правовой культуры. 

 

Итоговое повторение (2 часа) 

Резерв (2 часа) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основа теоретического материала, практических занятий программы:  

Никитин А. Ф., Никитина Т. И. Право. 10—11 кл. Базовый и углублённый уровни. М., Дрофа, 

2015. 

Калуцкая Е.К.  Методическое пособие к учебнику А.Ф.Никитина, Т.И.Никитиной «Право. Ба-

зовый и углубленный уровни. 10—11 классы. М., Дрофа, 2016. 

Никитина Т.И., Никитин А.Ф. Рабочая тетрадь. Право. Базовый и углубленный уровни. 10 -

11классы. М., Дрофа, 2016. 

 

 

Дополнительная литература для учителя 

1. Коваленко А. И. Правоведение: 10–11 кл. М., 1998. 

2. Кругликов Л. Л. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства в уголовном 

праве. Воронеж, 1985. 

3. Мушинский Б. О. Основы правоведения: 10–11 кл. М., 1994. 

4. Суворова Н.Г. Основы правовых знаний. 10-11 кл. Пособие для учителей. Серия «Основы 

правовых знаний». - 2-е изд. перераб. / Н.Г.Суворова. - М.: ЗАО изд-во «Вече», 2003. 

5. Кодексы РФ. 

 

Дополнительная литература для учащихся 

1. Алексеев С.С. Право. Законы, правосудие, юриспруденция в жизни людей. Начальные сведе-

ния. Для учащихся 9 - 11 классов. М., 1998. 
2. Кашанин А.В. Основы государства и права. 9 - 11 кл.: Краткий справочник школьника. М. 

1998. 
3. Основы государства и права / Под ред. Кутафина О.Е. М., 1998. 
4. Основы государства и права / Под ред. Марченко М.Н., Лунгу П.Ф. М. 1997. 
5. Кодексы РФ 

Интернет-ресурсы 

• Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской Федерации – 

http://www.gov.ru 

• Президент России: официальный сайт – http://www.president.kremlin.ru 

• Президент России – гражданам школьного возраста – http://www.uznay-prezidenta.ru 

• Государственная Дума: официальный сайт – http://www.duma.gov.ru/ 

• Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация – 

http://www.gks.ru; http://50.economicus.ru; http://econom.nsc.ru/jep; http://gallery.economicus.ru 

• Информационно-аналитический портал «Наследие» – http://www.nasledie.ru 
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• Московская школа прав человека – http://www.mshr-ngo.ru/ 

• Организация Объединенных Наций – http://www.un.org/russian 

• Права человека в России – http://www.hro.org/ 

• Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России – http://www.ifap.ru/ 

• Социальные и экономические права в России – www.seprava.ru 

• Соционет: информационное пространство по общественным наукам – http://socionet.ru/ 

• СМИ. ru – средства массовой информации в Интернете: каталог российских СМИ – 

http://www.smi.ru 

• Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный сайт – 

http://ombudsman.gov.ru/ 

• Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка: официальный 

сайт – http://www.rfdeti.ru/ 

• TeenagE – http://teen-age.ucoz.ru 

• Общероссийская сеть распространения правовой информации КонсультантПлюс – 

http://www.consultant.ru 

• Гарант. Информационно-правовой портал – http://www.garant.ru/ 

• Европейский суд по правам человека – http://www.espch.ru/ 

• Права ребенка – твои права. Информационно-правовой ресурс для детей – 

http://www.pravadetey.ru 

• Современное право. Научная сеть – http://www.nauka-pravo.com 

• Образование и право – http://education.law-books.ru/ 

• Direction Law. Ваша библиотека в мире правовой науки – http://www.directionlaw.com/ 

• Все о праве – http://www.allpravo.ru/ 

• Сам себе юрист – http://www.samsebeyurist.ru/ 
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Приложения. 

 

Список тем рефератов: 

 

1. История возникновения права. 

2. Детская преступность: где выход?  

3. Способно ли уголовное наказание исправить преступника? 

4. Нужна ли смертная казнь в России? 

5. Избирательные системы современности.  

6. Почему компьютерная информация поставлена под защиту уголовного закона? 

7. Преступления в сфере экономики: новые тенденции. 

 

 

 

 
 Тест №1 
1. Что свойственно любому государству: 
1) рыночная экономическая система;  2) стремление расширить свою территорию; 
3) гарантия прав и свобод человека;    4) издание правовых норм. 
2. Право в отличие от других видов социальных норм: 
1) регулирует общественную жизнь;  2) устанавливает правила поведения; 
3) ограничивает свободу людей;         4) обеспечивается силой государства. 

3. Верны ли следующие суждения? 
А)  Государство и право тесно взаимосвязаны: государство принимает законы и гарантирует их 
реализацию, а право закрепляет  обязательные правила деятельности органов государства и должност-

ных лиц. 
Б) Теорий государства и права много, ученые не имеют однозначного ответа на вопрос, почему возник-

ли государства и право. 
1) верно только А;   2) верно только Б;   3) верны оба суждения;  4) оба суждения неверны. 
4. 1. Какая из теорий объясняет происхождение государства и права проявлением божественной 

воли? 
а) Теологическая. 
б) Патриархальная. 
в) Органическая. 
5. Суть какой теории происхождения государства состоит в утверждении потребности человека 

жить в рамках организованного общества? 
а) Органической. 
б) Естественно-правовой. 
в) Психологической. 
6. Какая из теорий объясняет возникновение государства, в первую очередь, экономическими 

причинами? 
а) Естественно-правовая. 

б) Марксистская. 
в) Органическая. 

7. Что из перечисленного характеризует историко-материалистическую теорию? 
а) Одним из представителей этой теории был Фома Аквинский. 
б) Многие современные авторы упрекают  создателей данной теории в разжигании классовой ненави-

сти. 
в) Второе название этой теории – марксистская. 
г) Второе название этой теории – договорная. 
д) Данная теория исходит из того, что государство возникло, прежде всего, в силу экономиче-

ских причин. 

е) Одним из представителей этой теории был В. И. Ленин. 
8. Какое второе название естественно-правовой теории происхождения государства? 
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а) Теологическая. 
б) Марксистская. 

в) Договорная. 
9. Сторонники какой теории считали, что государство возникло из разросшейся семьи? 
а) Органической. 

б) Патриархальной. 
в) Психологической. 

10. Теория насилия происхождения государства и права… 
а)  рассматривает государство как результат божественного творения; 

б) рассматривает государство как образованное путем завоеваний и притеснений слабейших пле-

мен сильнейшими; 
в) рассматривает государство как результат появления и разрастания семьи; 
г) рассматривает государство как результат объединения людей на добровольной основе 
А11. Теория теологического происхождения права определяет право как…. 
а) результат деятельности монарха и его приближенных; 
б) результат божественного воздействия; 
в)  результат усилий и опыта нескольких поколений людей. 

А12. Согласно теории «Естественного права» естественные права … 

а) человек приобретает от рождения 
б) человек получает от государства 

в) принадлежат только гражданину данного государства 
А13. Верны ли следующие суждения? 
А) Раньше других появилась теологическая теория 
Б) Из всех существующих теорий только расовая лишена нравственности, разумного содержания. 
1) верно только А;   2) верно только Б;   3) верны оба суждения;  4) оба суждения неверны. 
 

 

 

 

 

14.Определите, о каких теориях происхождения государства идет речь в следующих отрывках: 
1.Основатели Церкви имели два меча; один они оставили себе, вложив его в ножны. Второй вручили 

государям для того, чтобы те могли управлять государствами и решать споры с другими странами. При 

этом процесс сотворения государства подобен процессу сотворения Богом мира. 
2. Государства появились в результате коренных изменений в экономике и в самом первобытном обще-

стве. Произошло разделение труда. Появились богатые и бедные, образовались классы. Чтобы управ-

лять в этих новых условиях, потребовалась сила, которая подавляла бы эксплуатируемых и защищала 

интересы богатых. Такой силой стало государство. 
3. Человеческие расы физически и психически неравноценны. Есть расы высшие и низшие. Высшие ра-

сы призваны господствовать над остальными с помощью государства и законов. 
4. Войны, грубая сила – вот «повивальная бабка» государства. Государство создается завоевателями, 

чтобы поддержать господство над побежденными. 
5. Государство происходит из семьи и является результатом ее разрастания. Оно – высшая форма чело-

веческого общения. Государственная власть – это продолжение отцовской власти, власти главы семьи. 
6. Теория имеет долгую историю, но наибольшего своего развития и даже практического применения 

она достигла в средние века - в период расцвета колониализма и в первой половине XX в. - в период по-

явления в Европе фашизма. 
7. Государство появляется потому, что у одних людей сильна потребность властвовать, а у других – 

подчиняться. Народ – пассивная масса, предназначенная для подчинения. Властвуют люди, одаренные 

качествами лидеров, правителей, хозяев. 
В1. Ответы 
1.Теологическая теория 
2.Марксистская теория 
3.Расовая теория 
4. Теория насилия 
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5. Патриархальная теория 
6. Расовая теория 
7. Психологическая 

15. Соотнесите фамилии ученых, философов, и созданные ими теории происхождения государ-

ства. 

А теологическая 1 Ж. Ж. Руссо 

Б патриархальная 2 Е. Дюринг 

В договорная 3 Ф. Энгельс 

Г органическая 4 Т. Гоббс 

Д насилия 5 К. Каутский 

Е психологическая 6 Аристотель 

Ж марксистская 7 Дж. Локк 

З расовая 8 Ж. Гобино 
  

9 Л. Монтескье 
  

10 К. Маркс 
  

11 Фома Аквинский 
  

12 Л. Петражицкий 
  

13 Аврелий Августин 
  

14 В. Ульянов (Ленин)       
  

15 Л. Гумплович 
  

16 Г. Спенсер 
  

17 А. Н. Радищев 
  

18 3. Фрейд 

В2. Ответы 

А 13,11 

Б 6 

В 1, 4, 7, 9,17 

Г 16 

Д 2,5,15 

Е 12,18 

Ж 3,10,14 

З 8 

        

Часть 2. 

16. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

                                                             Жан Боден 

Государство есть осуществление суверенной властью справедливого управления многи-

ми семьями и тем, что находится в их общем владении. 

Всякое государство либо происходит от семьи, которая постепенно размножается, либо 

сразу учреждается посредством собирания народа воедино, либо образуется из колонии, про-

исшедшей от другого государства подобно пчелиному рою или подобно ветви, отделенной от 

дерева и посаженной в почву. <…> Но и те и другие государства учреждаются по принужде-

нию сильнейших или же в результате согласия одних людей добровольно передать в подчине-

ние других людей всю свою свободу целиком, с тем, чтобы эти последние ею распоряжались, 

опираясь на суверенную власть, либо без всяких законов, либо на основе определенных законов 

и на определенных условиях. Государство должно обладать достаточной территорией и мест-

ностью, пригодной для жителей, достаточно обильным плодородием страны, множеством скота 

для пропитания и одежды для подданных, а чтобы сохранять их здоровье – мягкостью климата, 

температуры воздуха, доброкачественной водой, а для защиты народа и пристанища для него – 

материалами, пригодными для строительства домов и крепостей, если местность сама по себе 

не является достаточно укрытой и естественно приспособленной к защите. Это – первые вещи, 

которым больше всего уделяется забот во всяком государстве. 
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(Боден Ж. Шесть книг о государстве. – Цит. по: Политика. Право. Граждановедение. Школьный практикум. 9-

11 кл.) 

 Вопросы: 

1. Каковы способы образования государства по Ж. Бодену? 

2. Какие признаки государства выделил Ж. Боден? 

3. Разделяете ли вы точку зрения Ж. Бодена на признаки государства? Объясните свое сужде-

ние. 

4. Как, по мнению Ж. Бодена, возникает государство? 

5. В чем идеи Ж. Бодена о государстве созвучны современным представлениям? 

  

 17. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

                       Георгий Валентинович Плеханов 

             Говоря вообще, всякий социальный союз стремится выработать такую систему права, 

которая бы наилучше удовлетворяла его нуждам, которая была бы наиболее полезна для него в 

данное время. То обстоятельство, что данная совокупность правовых учреждений полезна или 

вредна для общества, никоим образом не может зависеть от свойств какой бы то ни было или 

чьей бы то ни было «идеи»: оно зависит, как мы видели, от способов производства и от тех вза-

имных отношений между людьми, которые создаются этими способами. В этом смысле у права 

нет и не может быть идеальной основы, так как основа его всегда реальна. Но реальная основа 

всякой данной системы права не исключает идеального отношения к ней со стороны членов 

данного общества. Взятое в целом, общество только выигрывает от такого отношения к ней его 

членов. Наоборот, в переходные его эпохи, когда существующая в обществе система права уже 

не удовлетворяет его нуждам, выросшим вследствие дальнейшего развития производительных 

сил, передовая часть населения может и должна идеализировать новую систему учреждений, 

более соответствующую «духу времени». 

<…> Происхождение права из «нужды» исключает «идеальную» основу права только в 

представлении тех людей, которые привыкли относить нужды к области грубой материи и про-

тивопоставлять эту область «чистому», чуждому всяких нужд «духу». В действительности 

«идеально» только то, что полезно людям, и всякое общество при выработке своих идеалов ру-

ководствуется только своими нуждами. 
(Плеханов Г. В. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. - Школьный практикум. 9-11 кл.) 

Вопросы: 

1. Как вы думаете, судя по прочитанному фрагменту, сторонником какой теории происхожде-

ния государства и права был Г. В. Плеханов? 

2. Что подразумевал автор под реальной основой всякой данной системы права? 

3.Как бы вы конкретизировали мысль автора о «происхождении права из «нужды» относитель-

но современных реалий? 

18. Прочитайте текст и ответьте на вопросы 

Иларион Киевский 

<…> Кто еще велик так, как наш бог? Он один, творящий чудеса, установил закон, 

предваряющий истину и благодать, чтобы в нем обвыкло человеческое естество, от многобо-

жия языческого отходящее к вере в единого бога, чтобы человечество, как сосуд скверный, но 

омытый, словно водою, законом и обрезанием, восприняло бы млеко благодати и крещения. 

Ибо закон предтечей был и слугой благодати и истине, истина же и благодать – слуги будуще-

му веку, жизни нетленной. Как закон приводил принявших его к благодатному крещению, так и 

крещение открывало путь своим сынам к вечной жизни. 

<…> Чего достиг закон и чего благодать? Прежде закон, потом – благодать, прежде – 

подобие, потом – истина. 
(Цит. по: Политика. Право. Граждановедение. Школьный практикум. 9-11 кл. – М., 1999. С.110) 

  

Вопросы: 
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1. Какой исторический процесс смены религий имел в виду Иларион? 

 Переход от язычества к монотеизму 

2. Кому, по мнению Илариона, принадлежит право устанавливать законы? Богу 

3. В чем особенность толкования закона Иларионом? Иларион отражает величествен-

ность Бога и показывает, что именное Бог может открыть человеку всю сущность 

существования 

4. Что типичного для взглядов идеолога теологической теории происхождения государ-

ства и права вы нашли в высказываниях Илариона? Сущность теологической теории 

заключается в том, что общество и государство возникло только благодаря Богу и, 

кроме этого ничего не упоминается 
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