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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения ОП ВО 

 
Целью проведения дисциплины Б1.В.06 Юридическая техника в 

правотворческой деятельности является достижение следующих результатов 
обучения: 

 
Код 

компетенции Наименование компетенции 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 
УК-4 

 
Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 
ПК-12 Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики образовательной программы (по семестрам 
(курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения: 
 

Наименование дисциплин (модулей), практик Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 

Делопроизводство в правоохранительной 
деятельности    УК-2 

Иностранный язык в профессиональной 
деятельности УК-4    

Информационное обеспечение уголовного 
правоприменения  УК-4   

Актуальные проблемы уголовного права   ПК-12  
Научные основы квалификации преступлений ПК-12    
Производственная практика (преддипломная 
практика)    УК-4 

ПК-12 
Учебная практика (научно-исследовательская 
работа (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы)) 

  УК-4  
ПК-12  

Производственная практика (научно-
исследовательская работа)    УК-2 

ПК-12 
 
- для заочной формы обучения: 
 

Наименование дисциплин (модулей), 
практик 

Этапы формирования компетенций по курсам изучения 
1 курс 2 курс 3 курс 

Делопроизводство в 
правоохранительной деятельности  УК-2  

Иностранный язык в профессиональной 
деятельности УК-4   

Информационное обеспечение 
уголовного правоприменения УК-4   

Актуальные проблемы уголовного права  ПК-12  
Научные основы квалификации 
преступлений ПК-12   

Производственная практика 
(преддипломная практика)   УК-4 

ПК-12 
Учебная практика (научно-  УК-4   
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исследовательская работа (получение 
первичных навыков научно-
исследовательской работы)) 

ПК-12 

Производственная практика (научно-
исследовательская работа)   УК-2 

ПК-12 
 
- для очно-заочной формы обучения: 
 

Наименование дисциплин (модулей), практик Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 

Делопроизводство в правоохранительной 
деятельности     УК-2 

Иностранный язык в профессиональной 
деятельности  УК-4    

Информационное обеспечение уголовного 
правоприменения   УК-4   

Актуальные проблемы уголовного права   ПК-12   
Научные основы квалификации преступлений ПК-12     
Производственная практика (преддипломная 
практика)     УК-4 

ПК-12 
Учебная практика (научно-исследовательская 
работа (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы)) 

   УК-4  
ПК-12 

 

Производственная практика (научно-
исследовательская работа)     УК-2 

ПК-12 
 
 
 
Этап дисциплины (модуля) Б1.В.06 Юридическая техника в 

правотворческой деятельности  в формировании компетенций соответствует: 
- для очной формы обучения – 3 семестру; 
- для заочной формы обучения – 2 курсу; 
- для очно-заочной формы обучения – 3 семестру. 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

УК-2.  
Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 
 

ИУК-2.1. Понимает принципы 
проектного подхода к управлению. 
ИУК-2.2.  Демонстрирует способность 
управления проектами. 

Знать этапы принятия закона, этапы его 
разработки и реализации; методы 
разработки проекта закона 

ИУК-2.2.  Демонстрирует способность 
управления проектами. 

Уметь разрабатывать проект закона с 
учетом анализа альтернативных 
вариантов его реализации, определять 
целевые этапы, основные направления 
работ; объяснить цели и 
сформулировать задачи, связанные с 
подготовкой и реализацией проекта 
закона 

ИУК-2.2.  Демонстрирует способность 
управления проектами. 

Владеть методиками разработки 
проекта закона, методами оценки 
потребности в ресурсах и  его 
эффективности  

УК-4.  
Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 
профессионального взаимодействия 

 

ИУК-4.1. Составляет в соответствии с 
нормами государственного языка РФ и 
иностранного языка документы 
(письма, эссе, рефераты и др.) для 
академического и профессионального 
взаимодействия 

Знать принципы построения устного и 
письменного высказывания на русском 
языке; правила и закономерности 
деловой устной и письменной 
коммуникации при оформлении 
законопроекта 

ИУК-4.3. Принимает участие в 
академических и профессиональных 
дискуссиях, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах). 

Уметь применять на практике деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах, методы и навыки делового 
общения на русском языке  

ИУК-4.2. Представляет результаты 
академической и профессиональной 
деятельности на мероприятиях 
различного формата, включая 
международные 

Владеть навыками деловых 
коммуникаций в устной и письменной 
формах на русском языке; методикой 
составления суждения в 
межличностном деловом общении на 
русском языке 

ПК-12.  
Способен квалифицированно проводить 
научные исследования в области права 

ИПК-12.2. Знает основные методы 
научного исследования в области права 
 

Знать методы организации и 
проведения научных исследований в 
области уголовного права 

ИПК-12.1. Выявляет перспективные 
направления для исследования в 
правовой науке 
 

Уметь оценивать актуальность 
исследования и его возможных 
результатов для практической 
деятельности; формулировать 
результаты исследования 

ИПК-12.3. Осуществляет научные 
исследования в области права 

Владеть навыками проведения научных 
исследований в области уголовного 
права, навыками оформления 
результатов научно-исследовательской 
работы 

 
 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 
 

№  Наименование Код Критерии оценивания Оценочные Шкала оценивания 
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п/п раздела 
дисциплины 

(модуля) 

компетенции, 
код 

индикатора 
достижения 

компетенции 

средства 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1 

Понятие, принципы 
и виды 
правотворчества 

УК-2  
(ИУК-2.1, 
ИУК-2.2) 

УК-4  
(ИУК-4.1, 
ИУК-4.2, 
ИУК-4.3) 

ПК-12 (ИПК-
12.1, ИПК-
12.2, ИПК-

12.3) 
 

Знает этапы принятия 
закона, этапы его 
разработки и 
реализации; методы 
разработки проекта 
закона; принципы 
построения устного и 
письменного 
высказывания на 
русском языке; 
правила и 
закономерности 
деловой устной и 
письменной 
коммуникации при 
оформлении 
законопроекта; методы 
организации и 
проведения научных 
исследований в 
области уголовного 
права 
Умеет разрабатывать 
проект закона с учетом 
анализа 
альтернативных 
вариантов его 
реализации, 
определять целевые 
этапы, основные 
направления работ; 
объяснить цели и 
сформулировать 
задачи, связанные с 
подготовкой и 
реализацией проекта 
закона; применять на 
практике деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах, методы и 
навыки делового 
общения на русском 
языке; оценивать 
актуальность 
исследования и его 
возможных 
результатов для 
практической 
деятельности; 
формулировать 
результаты 
исследования 
Владеет методиками 
разработки проекта 
закона, методами 
оценки потребности в 
ресурсах и его 

Устный опрос 
Работа в малых 

группах  

Зачтено; не зачтено 
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эффективности; 
навыками деловых 
коммуникаций в 
устной и письменной 
формах на русском 
языке; методикой 
составления суждения 
в межличностном 
деловом общении на 
русском языке; 
навыками проведения 
научных исследований 
в области уголовного 
права, навыками 
оформления 
результатов научно-
исследовательской 
работы 

2 

Нормативные 
правовые акты: 
понятие, 
особенности, виды 

УК-2  
(ИУК-2.1, 
ИУК-2.2) 

УК-4  
(ИУК-4.1, 
ИУК-4.2, 
ИУК-4.3) 

ПК-12 (ИПК-
12.1, ИПК-
12.2, ИПК-

12.3) 
 

Знает этапы принятия 
закона, этапы его 
разработки и 
реализации; методы 
разработки проекта 
закона; принципы 
построения устного и 
письменного 
высказывания на 
русском языке; 
правила и 
закономерности 
деловой устной и 
письменной 
коммуникации при 
оформлении 
законопроекта; методы 
организации и 
проведения научных 
исследований в 
области уголовного 
права 
Умеет разрабатывать 
проект закона с учетом 
анализа 
альтернативных 
вариантов его 
реализации, 
определять целевые 
этапы, основные 
направления работ; 
объяснить цели и 
сформулировать 
задачи, связанные с 
подготовкой и 
реализацией проекта 
закона; применять на 
практике деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах, методы и 
навыки делового 
общения на русском 
языке; оценивать 
актуальность 

Устный опрос  
дискуссия  

Зачтено; не зачтено 
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исследования и его 
возможных 
результатов для 
практической 
деятельности; 
формулировать 
результаты 
исследования 
Владеет методиками 
разработки проекта 
закона, методами 
оценки потребности в 
ресурсах и  его 
эффективности; 
навыками деловых 
коммуникаций в 
устной и письменной 
формах на русском 
языке; методикой 
составления суждения 
в межличностном 
деловом общении на 
русском языке;  
навыками проведения 
научных исследований 
в области уголовного 
права, навыками 
оформления 
результатов научно-
исследовательской 
работы 

3 

Общие правила 
юридической 
техники 
правотворческой 
деятельности 

УК-2  
(ИУК-2.1, 
ИУК-2.2) 

УК-4  
(ИУК-4.1, 
ИУК-4.2, 
ИУК-4.3) 

ПК-12 (ИПК-
12.1, ИПК-
12.2, ИПК-

12.3) 
 

Знает этапы принятия 
закона, этапы его 
разработки и 
реализации; методы 
разработки проекта 
закона; принципы 
построения устного и 
письменного 
высказывания на 
русском языке; 
правила и 
закономерности 
деловой устной и 
письменной 
коммуникации при 
оформлении 
законопроекта; методы 
организации и 
проведения научных 
исследований в 
области уголовного 
права 
Умеет разрабатывать 
проект закона с учетом 
анализа 
альтернативных 
вариантов его 
реализации, 
определять целевые 
этапы, основные 
направления работ; 
объяснить цели и 

Устный опрос  
Разбор 

конкретных 
ситуаций 
дискуссия  

Зачтено; не зачтено 
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сформулировать 
задачи, связанные с 
подготовкой и 
реализацией проекта 
закона; применять на 
практике деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах, методы и 
навыки делового 
общения на русском 
языке; оценивать 
актуальность 
исследования и его 
возможных 
результатов для 
практической 
деятельности; 
формулировать 
результаты 
исследования 
Владеет методиками 
разработки проекта 
закона, методами 
оценки потребности в 
ресурсах и  его 
эффективности; 
навыками деловых 
коммуникаций в 
устной и письменной 
формах на русском 
языке; методикой 
составления суждения 
в межличностном 
деловом общении на 
русском языке;  
навыками проведения 
научных исследований 
в области уголовного 
права, навыками 
оформления 
результатов научно-
исследовательской 
работы 

4 
 

Юридическая 
техника 
законотворческой 
деятельности 

УК-2  
(ИУК-2.1, 
ИУК-2.2) 

УК-4  
(ИУК-4.1, 
ИУК-4.2, 
ИУК-4.3) 

ПК-12 (ИПК-
12.1, ИПК-
12.2, ИПК-

12.3) 
 

Знает этапы принятия 
закона, этапы его 
разработки и 
реализации; методы 
разработки проекта 
закона; принципы 
построения устного и 
письменного 
высказывания на 
русском языке; 
правила и 
закономерности 
деловой устной и 
письменной 
коммуникации при 
оформлении 
законопроекта; методы 
организации и 
проведения научных 

Устный опрос 
Разбор 

конкретных 
ситуаций  

Деловая игра  

Зачтено; не зачтено 
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исследований в 
области уголовного 
права 
Умеет разрабатывать 
проект закона с учетом 
анализа 
альтернативных 
вариантов его 
реализации, 
определять целевые 
этапы, основные 
направления работ; 
объяснить цели и 
сформулировать 
задачи, связанные с 
подготовкой и 
реализацией проекта 
закона; применять на 
практике деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах, методы и 
навыки делового 
общения на русском 
языке; оценивать 
актуальность 
исследования и его 
возможных 
результатов для 
практической 
деятельности; 
формулировать 
результаты 
исследования 
Владеет методиками 
разработки проекта 
закона, методами 
оценки потребности в 
ресурсах и  его 
эффективности; 
навыками деловых 
коммуникаций в 
устной и письменной 
формах на русском 
языке; методикой 
составления суждения 
в межличностном 
деловом общении на 
русском языке;  
навыками проведения 
научных исследований 
в области уголовного 
права, навыками 
оформления 
результатов научно-
исследовательской 
работы 

5 

Юридическая 
техника 
подзаконного 
правотворчества 

УК-2  
(ИУК-2.1, 
ИУК-2.2) 

УК-4  
(ИУК-4.1, 
ИУК-4.2, 

Знает этапы принятия 
закона, этапы его 
разработки и 
реализации; методы 
разработки проекта 
закона; принципы 

Устный опрос  

Зачтено; не зачтено 
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ИУК-4.3) 
ПК-12 (ИПК-

12.1, ИПК-
12.2, ИПК-

12.3) 
 

построения устного и 
письменного 
высказывания на 
русском языке; 
правила и 
закономерности 
деловой устной и 
письменной 
коммуникации при 
оформлении 
законопроекта; методы 
организации и 
проведения научных 
исследований в 
области уголовного 
права 
Умеет разрабатывать 
проект закона с учетом 
анализа 
альтернативных 
вариантов его 
реализации, 
определять целевые 
этапы, основные 
направления работ; 
объяснить цели и 
сформулировать 
задачи, связанные с 
подготовкой и 
реализацией проекта 
закона; применять на 
практике деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах, методы и 
навыки делового 
общения на русском 
языке; оценивать 
актуальность 
исследования и его 
возможных 
результатов для 
практической 
деятельности; 
формулировать 
результаты 
исследования 
Владеет методиками 
разработки проекта 
закона, методами 
оценки потребности в 
ресурсах и  его 
эффективности; 
навыками деловых 
коммуникаций в 
устной и письменной 
формах на русском 
языке; методикой 
составления суждения 
в межличностном 
деловом общении на 
русском языке;  
навыками проведения 
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научных исследований 
в области уголовного 
права, навыками 
оформления 
результатов научно-
исследовательской 
работы 

6 

Правовая и 
антикоррупционная 
экспертизы в 
правотворческой 
деятельности 

УК-2  
(ИУК-2.1, 
ИУК-2.2) 

УК-4  
(ИУК-4.1, 
ИУК-4.2, 
ИУК-4.3) 

ПК-12 (ИПК-
12.1, ИПК-
12.2, ИПК-

12.3) 
 

Знает этапы принятия 
закона, этапы его 
разработки и 
реализации; методы 
разработки проекта 
закона; принципы 
построения устного и 
письменного 
высказывания на 
русском языке; 
правила и 
закономерности 
деловой устной и 
письменной 
коммуникации при 
оформлении 
законопроекта; методы 
организации и 
проведения научных 
исследований в 
области уголовного 
права 
Умеет разрабатывать 
проект закона с учетом 
анализа 
альтернативных 
вариантов его 
реализации, 
определять целевые 
этапы, основные 
направления работ; 
объяснить цели и 
сформулировать 
задачи, связанные с 
подготовкой и 
реализацией проекта 
закона; применять на 
практике деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах, методы и 
навыки делового 
общения на русском 
языке; оценивать 
актуальность 
исследования и его 
возможных 
результатов для 
практической 
деятельности; 
формулировать 
результаты 
исследования 
Владеет методиками 
разработки проекта 
закона, методами 

Устный опрос  
Контрольная 

работа 
Тестирование 

 

Зачтено; не зачтено 
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оценки потребности в 
ресурсах и его 
эффективности; 
навыками деловых 
коммуникаций в 
устной и письменной 
формах на русском 
языке; методикой 
составления суждения 
в межличностном 
деловом общении на 
русском языке; 
навыками проведения 
научных исследований 
в области уголовного 
права, навыками 
оформления 
результатов научно-
исследовательской 
работы 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочные 
средства 

промежуточной 
аттестации 

Шкала оценивания 

Экзамен Вопросы к 
экзамену 

«отлично»; «хорошо»; 
«удовлетворительно»; 
«неудовлетворительно». 

 
 

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

 
1. Критерии оценивания устного ответа. 
Зачтено – хорошее знание основных терминов и понятий курса, 

последовательное изложение материала курса, умение формулировать 
некоторые обобщения по теме вопросов, достаточно полные ответы на 
вопросы, умение использовать фундаментальные понятия из базовых 
дисциплин при ответе. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
2. Критерии оценивания реферата, доклада. 
Зачтено – содержание основано на глубоком и всестороннем знании 

темы, изученной литературы, изложено логично, аргументировано и в 
полном объеме, основные понятия, выводы и обобщения сформулированы 
убедительно и доказательно, возможны недостатки в систематизации или в 
обобщении материала, неточности в выводах, основные категории 
применяются для изложения материала. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
3. Критерии оценивания тестирования. 
Оценка «отлично» – 86 % – 100 % правильных ответов. 
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Оценка «хорошо» – 70 % – 85 % правильных ответов. 
Оценка «удовлетворительно» – 51 % – 69 % правильных ответов. 
Оценка «неудовлетворительно» – 50 % и менее правильных ответов. 
 
4. Критерии оценивания решения задач, типовых заданий. 
Зачтено – ответ на вопрос задачи дан правильный, объяснение хода её 

решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 
обоснованиями или решение подробное, но недостаточно логичное, с 
единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в 
теоретическом обосновании, или ответ на вопрос задачи дан правильный, 
объяснение хода её решения недостаточно полное, непоследовательное, с 
ошибками, слабым теоретическим обоснованием. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
5. Критерии оценивания ответа на экзамене. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

продемонстрировал знание основного теоретического содержания дисциплин 
учебного плана образовательной программы высшего образование, умение 
показать уровень сформированности практических профессиональных 
умений и навыков, способность четко и аргументировано отвечать на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал недостаточно полное знание основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, проявил неявное умение продемонстрировать уровень 
сформированности практических профессиональных умений и навыков, 
давал не всегда четкие и логичные ответы на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал неглубокие знания основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, а также испытывал существенные затруднения при ответе на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал отсутствие знаний основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование при ответе на вопросы билета. 
 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

 
1 ЭТАП – Текущий контроль освоения дисциплины 
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3.1. «Вопросы для устного опроса»: 
1. Понятие правотворчества и его соотношение с нормотворчеством.  
2. Принципы правотворчества. 
3. Виды правотворчества.  
4. Понятие и стадии правотворческого процесса. 
5. Соблюдение принципов этики юриста в процессе правотворческой 

деятельности. 
6. Правовые конструкции норм уголовного и уголовно -

процессуального права зарубежных стран (анализ зарубежных источников). 
7. Основные научные подходы к институту правотворчества.  
8. Понятие и признаки нормативных правовых актов.  
9. Соотношение нормативных правовых актов с иными формами права. 
10. Виды нормативных правовых актов.  
11. Закон в Российской Федерации: понятие, особенности, виды. 
12. Подзаконные нормативные правовые акты.  
13. Акты делегированного законодательства в Российской Федерации. 
14. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве 

и по кругу лиц. 
15. Понятие, признаки и виды юридической техники.  
16. Юридические документы: понятие, виды.  
17. Общие требования к структуре, оформлению и содержанию 

проектов нормативных правовых актов. 
18. Грамматические конструкции, характерные для формирования 

структуры нормы права в странах романо-германской правовой системы. 
19. Толкование нормативных правовых актов. 
20. Понятие, принципы и виды законотворческой деятельности.  
21. Основные приемы юридической техники в правотворческой 

деятельности. 
22. Стадии законотворческого процесса.  
23. Федеральный и региональный законотворческий процесс: общее и 

особенное.  
24. Общественные обсуждения законопроектов. 
25. Основные приемы юридической техники в правотворческой и 

правоприменительной деятельности. 
26. Правила разработки и принятия нормативных правовых актов 

Президента РФ и Правительства РФ. 
27. Правила разработки, принятия и государственной регистрации 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти. 
28. Принципы и основные правила правовой экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 
29. Коррупциогенные факторы. 
30. Методика проведения антикоррупционной экспертизы. 

 
3.2. «Примерный перечень тем рефератов по дисциплине»: 

1. Основные подходы к юридической технике в мировой науке. 
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2. Юридическая техника как самостоятельная учебная дисциплина. 
Предмет, объект, задачи юридической техники.  

3. Соотношение понятий «юридическая техника» и «законодательная 
техника». Виды юридической техники: плюрализм мнений. 

4. Юридическая практика, юридическая тактика, юридическая 
технология, юридическая стратегия и юридическая техника: соотношение 
понятий Требования к языку правового акта.  

5. Общелингвистические правила. Синтаксические требования. 
Связанность и последовательность изложения материала. Точность, 
краткость, ясность и простота изложения материала. 

6. Терминологические правила. Классификация терминов. Основные 
требования, предъявляемые к терминологии.  

7. Требования к логике и стилю правового акта. Законодательная 
стилистика.  

8. Безличность стиля нормативного акта, его официальность. 
Максимальная экономичность, оптимальная емкость, компактность 
формулировок, отсутствие эмоциональной окраски как основные требования 
к стилю правового акта. 

9. Структурные и реквизитные правила. Структурные единицы актов. 
Заголовок, преамбула, приложение, ссылки, сноски, примечания.  

10. Понятие, характер и объект законодательной техники. Структура 
законодательной техники. 

11. Понятие правотворчества, его соотношение с нормотворчеством, 
законотворчеством, правообразованием. Виды правотворчества и их 
особенности. 

12. Принципы правотворчества в современной России, их значение для 
юридической техники. 

13. Правотворческий процесс и его стадии. Требования к 
правотворческой процедуре.  

14. Экспертиза нормативного правового акта. Принципы правовой 
экспертизы. Методика правовой экспертизы.  

15. Правотворческие ошибки и их виды. Информационное обеспечение 
правотворческих работ. 

16. Тенденции и проблемы развития федерального законодательства в 
современной России. 

17. Факторы, влияющие на правотворческий процесс. Объективное и 
субъективное в праве. 

18. Региональное правотворчество, его особенность. Проблемы и 
тенденции развития правотворчества в субъектах Российской Федерации. 

19. Техника опубликования нормативных правовых актов. 
20. Понятие осуществление права. Формы осуществления. 
21. Правоприменительная деятельность, понятие и виды.  
22. Развитие представлений о качестве и эффективности 

законодательства в истории мировой политико-правовой мысли. Понятие и 
критерии качества закона. 
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23. Понятие эффективности норм права. Соотношение эффективности 
и социальной ценности, полезности, экономичности норм права. 

24. Виды эффективности правовых норм. 
25. Факторы, снижающие эффективность норм права. Юридические 

коллизии. Пробелы в праве, их виды и способы устранения и преодоления. 
26. Правовой нигилизм и идеализм как психологические факторы 

снижения эффективности норм права. Деформация правосознания. 
 

Задания закрытого типа (Тестовые задания)  
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код  
индикатора  

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код  
индикатора 

1 УК-2.  
УК-4.  

ПК-12.  
 

ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.1. 

ИПК-12.2. 

16 УК-2.  
УК-4.  

ПК-12.  
 

ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.1. 

ИПК-12.2. 
2 УК-4.  

ПК-12.  
ИУК-4.1. 

ИПК-12.2. 
17 УК-4.  

ПК-12.  
ИУК-4.1. 

ИПК-12.2. 
3 УК-2.  

ПК-12.  
 

ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 

ИПК-12.2. 

18 УК-2.  
УК-4.  

ПК-12.  
 

ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.1. 

ИПК-12.2. 
4 УК-4.  

ПК-12.  
ИУК-4.1. 

ИПК-12.2. 
19 УК-4.  

ПК-12.  
ИУК-4.1. 

ИПК-12.2. 
5 УК-2.  

УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.1. 

ИПК-12.2. 

20 УК-2.  
ПК-12.  

 

ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 

ИПК-12.2. 

6 УК-2.  
УК-4.  

ПК-12.  
 

ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.1. 

ИПК-12.2. 

21 УК-2.  
УК-4.  

ПК-12.  
 

ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.1. 

ИПК-12.2. 
7 УК-4.  

ПК-12.  
 

ИУК-4.1. 
ИПК-12.2. 

22 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.1. 
ИПК-12.2. 

8 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.1. 
ИПК-12.2. 

23 УК-2.  
УК-4.  

ПК-12.  
 

ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.1. 

ИПК-12.2. 
9 УК-2.  

УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.1. 

ИПК-12.2. 

24 УК-2.  
ПК-12.  

 

ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 

ИПК-12.2. 

10 УК-2.  
УК-4.  

ПК-12.  
 

ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.1. 

ИПК-12.2. 

25 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.1. 
ИПК-12.2. 

11 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.1. 
ИПК-12.2. 

26 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.1. 
ИПК-12.2. 

12 УК-2.  
УК-4.  

ПК-12.  

ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.1. 

27 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.1. 
ИПК-12.2. 
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 ИПК-12.2.  
13 УК-4.  

ПК-12.  
 

ИУК-4.1. 
ИПК-12.2. 

28 УК-2.  
УК-4.  

ПК-12.  

ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.1. 

ИПК-12.2. 
14 УК-2.  

ПК-12.  
 

ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 

ИПК-12.2. 

29 УК-2.  
ПК-12.  

 

ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 

ИПК-12.2. 
15 УК-2.  

УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.1. 

ИПК-12.2. 

30 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.1. 
ИПК-12.2. 

 
Ключ ответов 

 
Тема 6. 

№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

1 5 16 1 
2 5 17 Юридическая 

деятельность 
3 5 18 4 
4 3 19 1 
5 5 20 1, 2, 4 
6 Методология 

юридической техники 
21                  2 

7 2 22 1 
8 1 23 1, 2, 3 
9 1-В; 2-А; 3-Б 24 Юридическая 

техника 
10 2 25 1, 3, 4 
11 1 26 1 
12 2 27 2 
13 Архаичное право 28 3 
14 3 29  Правотворчество 
15 1 30 4 
 
Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля 

по темам дисциплины: 
 
Тема 6. Правовая и антикоррупционная экспертизы в правотворческой 

деятельности. 
 

Задание № 1 
Акты палат Федерального Собрания РФ подлежат официальному 

опубликованию в течение ... 
 
1.5 дней после их подписания Президентом РФ 
2.7 дней после их подписания Президентом РФ 
3.7 дней после их принятия 
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4.10 дней после их подписания Президентом РФ 
5.10 дней после их принятия  
6.15 дней со дня их принятия (но не позднее) 
 

Задание № 2 
Постановления Правительства РФ подлежат официальному опубликованию в 

течение ... 
 

1.5 дней после их подписания Президентом РФ 
2.7 дней после их принятия 
3.7 дней после их подписания Президентом РФ 
4.10 дней после их принятия 
5.10 дней после их подписания Правительством РФ 
6.15 дней со дня их принятия  
 

Задание № 3 
Указы Президента РФ должны быть опубликованы в течение ... 

 
1.5 дней после их подписания Президентом РФ 
2.7 дней после их принятия 
3.7 дней после их подписания Президентом РФ 
4.10 дней после их принятия 
5.10 дней после их подписания Президентом РФ 
6.15 дней со дня их принятия (но не позднее) 
 

Задание № 4 
Федеральные конституционные законы, федеральные законы подлежат 

официальному опубликованию в течение ... 
 

1.5 дней после их подписания Президентом РФ 
2.7 дней после их принятия 
3.7 дней после из подписания Президентом РФ 
4.10 дней после их принятия 
5.10 дней после их подписания Президентом РФ 
 

Задание № 5 
Акты Президента РФ и Правительства РФ подлежат официальному 

опубликованию в ... 
 

1. «Собрании законов РФ» 
2. «Парламентской газете» 
3. «Сборнике законов Федерального собрания РФ» 
4. «Бюллетене нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти» 
5. «Российской газете» 
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Задание № 6 

Введите на месте пропуска текст 
 
………………………. — это совокупность исходных научных 

подходов, способов и приемов исследования юридической деятельности, 
результатом которой является составление юридических документов. 

 
Задание № 7 

Аутентичное толкование даётся органом, ... 
 

1.не принимавшим толкуемую норму 
2.ранее принявшим толкуемую норму  
3.не принимавшим толкуемую норму, но которому предоставлено право 
давать официальное толкование 
4.нет верного ответа  

 
Задание № 8 

Верная последовательность стадий законодательного процесса 
 

1.Сбор необходимой информации; проведение экспертизы; принятие 
решения о подготовке законопроекта 
2.Проведение экспертизы; рассмотрение законопроекта в комитетах и 
комиссиях законодательного органа; внесение законопроекта в 
законодательный орган 
3.нет верного ответа  

 
Задание № 9 

 Установите соответствие между элементами групп: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца 
 

1. Общенаучные методы: А. метод анализа; 
метод синтеза; 
метод аналогии; 
метод индукции 

2. Логические методы: Б. обеспечение соответствия терминов 
понятиям; 
обеспечение компактности юридического 
документа; 
обеспечение ясности и доступности правовых 
актов; 
использование графики юридического текста.  

 
      3. Лингвистические методы: 

В. материалистический метод; 
метафизический метод; 
системно-структурный метод; 
сравнительный метод; 
социологический метод 
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Задание № 10 

Обязательный элемент оформления нормативного правового акта называется 
 

1.Преамбула 
2. Реквизит 
3.Клаузула 
 

Задание № 11 
Типом нормативных правовых актов не является 

 
1.Директива 
2.Приказ  
3.Регламент 
4.Положение 
 

Задание № 12 
Значение концепции нормативного правового акта 

 
1.она понижает уровень и эффективность правотворческой деятельности, 
делает ее беспорядочной 
2.не является основой для последующего толкования нормативного 
правового акта 
3.нет верного ответа  

 
Задание № 13 

Введите на месте пропуска текст 
 

…………..— это царство неписаных правил, устно передаваемых из 
поколения в поколение в виде преданий, рассказов о разрешенных казусах, в 
форме юридических по содержанию пословиц и поговорок, а также в виде 
конклюдентных действий. 

 
Задание № 14 

Категории нормативных правовых актов, на которые требование 
обязательного опубликования не распространяется 

 
1.Акты, распространяемые на определенную категорию лиц 
2.Акты, регулирующих порядок формирования и деятельности органов 
государственной власти 
3.нет верного ответа 
4.все ответы верны 
 

Задание № 15 
Независимая антикоррупционная экспертиза проводится: 
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1.независимыми экспертами, аккредитованными в Минюсте России  
2.независимыми экспертами, аттестованными в Ассоциации юристов России 
3.соответствующей юридической службой 
4.любым лицом, имеющим высшее юридическое образование 
 

 
Задание № 16 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 
проводится в целях: 

 
1. выявления коррупциогенных факторов для их последующего устранения  
2. выявления противоречий и правовых коллизий по отношению к иным 
действующим нормативным правовым актам 
3. обеспечения участия независимых экспертов в проведении оценки 
качества принимаемых нормативных правовых актов 
4. цели отсутствуют 

 
Задание № 17 

Введите на месте пропуска текст 
 
…………………..— деятельность, связанная с применением 

специальных правовых знаний и направленная на решение юридической 
задачи. 
 

Задание № 18 
Чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества как коррупциогенный 

фактор: 
 

1. определением компетенции по формуле «вправе» 
2. наличием лингвистической неопределенности 
3. необоснованным установлением исключений из общего порядка 
4. наличием бланкетных и отсылочных норм  
 

Задание № 19 
Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы проекта фпа и 

изложенные в нем замечания и предложения носят: 
 

1. рекомендательный характер  
2. обязательный характер 
3. совещательный характер 
4. либо обязательный, либо рекомендательный характер- по решению 
соответствующего должностного лица 
 

Задание № 20 
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Особенная часть юридической техники состоит из следующих 
разделов: 

1. Правотворческая техника; 
2. Интерпретационная техника; 
3. Пояснительная техника; 
4. Правоприменительная техника. 

 
Задание № 21 

В случае выявления прокурором коррупциогенных норм в правовом акте 
Минфина России он обязан оформить: 

 
1. предостережение о недопустимости нарушения закона 
2. требование прокурора об изменении нормативного правового акта  
3. представление об устранении нарушения закона 
 

Задание № 22 
Определение дискреционных полномочий органа власти в ходе 

антикоррупционной экспертизы осуществляется: 
 

1. на стадии проведения экспертизы  
2. на подготовительной стадии 
3. после завершения экспертизы 
4. при составлении экспертного заключения 
 

Задание № 23 
Значение правовых документов состоит в следующем: 
1. с их помощью средства правового регулирования (нормы, 

соглашения, индивидуальные решения и т. д.) становятся 
объективированными и доступными для других субъектов права; 

2. они позволяют достичь определенности, стабильности в 
отношениях между людьми, прочности их правового положения; 

3. благодаря им юридическим действиям придается официальный 
характер. 

 
Задание № 24 

Введите на месте пропуска текст 
 

……………………— это правила ведения юридической работы и 
составления в процессе ее юридических документов. 

 
                                                        Задание № 25 
Существуют три основные стадии правового регулирования: 

1) правотворчество; 
2) нормотворчество; 
3) действие права; 
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4) осуществление права; 
 

Задание № 26 
Юридико-лингвистическая неопределенность правового акта проявляется в: 

 
1. употреблении двусмысленных терминов и категорий оценочного характера  
2. наличием в правовом акте грамматических и стилистических ошибок 
3. использовании неологизмов и архаизмов 
4. наличии гноселогической неоднозначности понятий 
 

Задание № 27 
Антикоррупционный стандарт устанавливает: 

 
1. последовательность предприятия управленческих решений в части 
профилактики коррупционного поведения  
2. единую систему запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих 
предупреждение коррупции в соответствующей области деятельности  
3. перечень возможных действий гражданского служащего в рамках своей 
служебной деятельности, считающихся коррупционными 
4. нравственные основы служебного поведения гражданских служащих 
 

Задание № 28 
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) проводится с применением Методики, 
определенной: 

1. федеральным законом 
2. Национальной стратегией противодействия коррупции 
3. Правительством Российской Федерации 
4. приказом Министра внутренних дел Российской Федерации 

 
Задание № 29 

Введите на месте пропуска текст 
 

………………….— очень сложный процесс, требующий высокой 
профессиональной подготовки и концентрации интеллектуальной энергии. И 
даже когда за подготовку законопроекта берется команда высококлассных 
юристов, не всегда удается избежать ошибок. 

 
Задание № 30 

Исследование специалистом каких-либо вопросов, решение которых 
требует специальных знаний в области науки, техники, искусства и др. 
называется: 

1. Правоведением; 
2. Анализом; 
3. Синтезом; 
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4. Экспертизой. 
 
 
 
 

Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код  
индикатора  

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код  
индикатора 

1 УК-2.  
УК-4.  

ПК-12.  
 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

31 УК-2.  
УК-4.  

ПК-12.  
 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

2 УК-2.  
УК-4.  

ПК-12.  
 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

32 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

3 УК-2.  
УК-4.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

33 УК-2.  
УК-4.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

4 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

34 УК-2.  
УК-4.  

ПК-12.  
 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

5 УК-2.  
ПК-12.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

35 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

6 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

36 УК-2.  
ПК-12.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

7 УК-2.  
УК-4.  

ПК-12.  
 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

37 УК-2.  
УК-4.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

8 УК-2.  
УК-4.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

38 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

9 УК-2.  
ПК-12.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

39 УК-2.  
УК-4.  

ПК-12.  
 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

10 УК-4.  ИУК-4.3. 40 УК-2.  ИУК-2.2. 
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ПК-12.  
 

ИУК-4.2. 
ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

11 УК-2.  
УК-4.  

ПК-12.  
 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

41 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

12 ПК-12.  
 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

42 УК-2.  
УК-4.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

13 УК-2.  
УК-4.  

ПК-12.  
 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

43 УК-2.  
ПК-12.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

14 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

44 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

15 УК-2.  
УК-4.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

45 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

16 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

46 УК-2.  
УК-4.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

17 УК-2.  
УК-4.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

47 УК-2.  
УК-4.  

ПК-12.  
 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

 
18 УК-2.  

УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

48 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

19 УК-2.  
УК-4.  

ПК-12.  
 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

49 УК-2.  
УК-4.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

20 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

50 УК-2.  
ПК-12.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

21 УК-2.  
УК-4.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

51 УК-2.  
УК-4.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

22 УК-2.  
УК-4.  

ПК-12.  
 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

52 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 
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ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

23 УК-2.  
УК-4.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

53 УК-2.  
УК-4.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

24 УК-2.  
ПК-12.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

54 ПК-12.  
 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

25 УК-2.  
УК-4.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

55 УК-2.  
УК-4.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

26 УК-2.  
ПК-12.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

56 УК-2.  
ПК-12.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

26 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

57 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

28 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

58 УК-2.  
УК-4.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

29 ПК-12.  
 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

59 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

30 УК-4.  
ПК-12.  

ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

60 УК-2.  
ПК-12.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

 
 

Ключ ответов к заданиям открытого типа 
 

№ 
вопроса 

Верный ответ 

1.  Составляющие структуры закона Характеристика 
название закона должно указывать на круг 

общественных отношений, для 
урегулирования которых он принят (то 
есть на предмет правового 
регулирования). 

номер и дата принятия помогают индивидуализировать его и 
занять определенное место в иерархии 
нормативно-правовых актов, при 
принятии федеральных законов 
Федеральным Собранием 
(Государственной Думой, Советом 
Федерации) соответствующей датой 
считается день окончательного 
принятия данного акта 
Государственной Думой 

преамбула обычно содержит мотивы принятия 
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закона, его цели и задачи 
нормативно- правовое содержание 
закона 

является главным элементом закона, 
содержание закона обычно делится на 
статьи, в которых содержатся нормы 
права, статьи должны иметь номер, в 
объемных законах могут выделяться 
разделы и главы. 

последствия несоблюдения закона как правило, в самом законе 
содержится санкция, применяемая к 
нарушителям его норм 

отмена законом иных нормативно-
правовых актов (правовых норм) 

обязательным элементом закона 
должно быть указание об отмене 
действия иных нормативно-правовых 
актов данным законом, обычно данное 
указание содержится в конце 
принятого закона (указываются 
реквизиты отмененных актов или их 
отдельные статьи). 

опубликование закона и вступление 
его в силу 

Официальным опубликованием 
федерального конституционного 
закона, федерального закона, акта 
палаты Федерального Собрания 
считается первая публикация его 
полного текста в "Парламентской 
газете", "Российской газете" или 
"Собрании законодательства 
Российской Федерации" вступает в 
силу непосредственно после 
опубликования либо со дня, 
указанного в законе 

подписание закона подпись соответствующего 
должностного лица (для федеральных 
законов Президента РФ) 

 

2.  Наименование принципа Характеристика 
Научность в процессе подготовки нормативных актов 

важно изучать социально-экономическую, 
политическую и иные ситуации, объективные 
потребности развития общества и т.п 

Законность данная деятельность должна осуществляться 
в рамках и на основе Конституции, иных 
законов и подзаконных актов 

Гласность означает открытость, «прозрачность» 
правотворческого процесса для широкой 
общественности, нормальную циркуляцию 
информации 

Демократизм характеризует степень участия граждан в 
этом процессе, уровень развития 
процедурных норм и институтов в обществе 

Профессионализм заниматься подобной деятельностью должны 
компетентные, подготовленные люди — 
юристы, управленцы, экономисты и др. 

Оперативность предполагает своевременность издания 
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нормативных актов 
 

3.  В широком смысле правовая культура — часть общей культуры общества 
и включает в себя законы, юридическое образование, правовую науку, 
правопорядок. В узком смысле правовая культура — это часть общей культуры 
личности, включающая некоторый уровень правосознания, знание и навыки 
правомерного поведения.  

Правовая культура является основой гармоничного развития общества, 
способствует достижению общесоциального прогресса, формированию и 
развитию правовых ценностей, обогащающих личность и выступает гарантом 
сохранения фундаментальных устоев гражданского общества и его 
функционирования. 

4.  Правовой документ — это документ, содержащий юридически значимую 
информацию. Как бумажные, так и электронные документы могут иметь разный 
характер: текстовый, графический, видеографический, фотографический, 
изобразительный, звуковой. Значение правовых документов состоит в 
следующем: с их помощью средства правового регулирования (нормы, 
соглашения, индивидуальные решения и т. д.) становятся объективированными 
и доступными для других субъектов права; они позволяют достичь 
определенности, стабильности в отношениях между людьми, прочности их 
правового положения; благодаря им юридическим действиям придается 
официальный характер. 

5.  Конституция РФ в соответствии с ч. 4 ст. 76 представляет субъектам 
Федерации право вне пределов ведения РФ, совместного ведения Федерации и 
ее субъектов осуществлять собственное правовое регулирование, включая 
принятие законов и иных нормативных актов. 
Такое регулирование может быть осуществлено в сфере принятия и изменения 
конституций республик (уставов краев и областей), территориального 
устройства субъектов Федерации, государственной (на уровне субъектов РФ) и 
муниципальной службы, бюджета, налогов и сборов субъектов РФ. Особенности 
правотворчества субъектов РФ заключаются в следующем: 1) расширились 
полномочия в сфере правотворчества - регионы впервые получили право 
принимать законы как акты высшей юридической силы. Это связано с общей 
тенденцией децентрализации российской государственности, с укреплением в 
ней подлинно федеративных начал. За последние годы субъектами РФ принято 
уже несколько сотен законов (например, в Саратовской области - законы о 
государственной и муниципальной службе, о референдуме Саратовской области 
и т.п.); 2) все большее место в правотворчестве регионов начинают занимать 
соглашения и договоры между субъектами Федерации или даже отдельными 
администрациями, которые регулируют вопросы, возникающие в социально-
экономической и культурной сферах; 3) правотворчество субъектов РФ отличает 
довольно значительная самобытность, отражающая специфику и статус того или 
иного региона (например, в республиках в большей мере принимаются 
кодифицированные акты - кодексы, на Северном Кавказе особую роль играют 
национальные и религиозные обычаи). Перед субъектами РФ стоят цели - 
учитывать в правовом регулировании местные, региональные природные и 
национальные особенности, осуществлять поиск оптимальных путей развития и 
конкретизации положений общефедерального законодательства; 4) 
правотворчество субъектов РФ должно осуществляться в соответствии с 
Конституцией РФ, федеральными конституционными законами и федеральными 
законами. Между тем на практике в современных условиях более трети 
нормативных актов субъектов Федерации противоречат общефедеральным 
актам; 5) в рамках субъектов РФ принимают нормативные акты и 
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многочисленные негосударственные структуры - прежде всего органы местного 
самоуправления и т.д. 

6.  Понятие категории «юридическая техника» может быть рассмотрено в 
двух смыслах. 

Во первых, как система научных знаний о том, как осуществлять 
правотворчество и правоприменение. 

Во вторых, как система практических навыков составления 
нормативных правовых актов и их реализации 

7.  Задачами юридической техники как системы научных знаний являются в 
основном: 

1. изучение объективной реальности в области правотворчества и 
правоприменения; 

2. определение связей между этими двумя видами юридической 
деятельности (а также внутри каждой из них)  

3. установление закономерностей, существующих в данной области. 
8.  Родоначальником учения о юридической технике следует признать 

английского ученого Ф. Бэкона (1561—1626) («Новый органон», 1620). Он 
довольно категорично писал не только о краткости юридического языка (считая 
это аксиомой), но и о его точности, чтобы не возникало поводов к 
неоднозначному пониманию законов. Заслугой этого ученого было и то, что он 
впервые написал об инкорпорации как способе систематизации права. Он считал 
инкорпоративную деятельность надежным способом составления свода законов. 

Французский ученый-энциклопедист Ш. JI. Монтескье (1689—1755) в 
знаменитой работе «О духе законов» представил некоторые принципы 
изложения законов. По его мнению, к таковым относятся простота слога, 
определенность, сжатость нормативного материала. Английский ученый И. 
Бентам (1748—1832) в сочинении «Тактика законодательных собраний» 
рассуждал о законах и правилах их составления. При этом он касался не только 
законодательного языка, но и внутренней структуры нормативных правовых 
актов. Это было серьезным продвижением вперед в области юридической 
техники. 

9.  В России в XX в. различным вопросам юридической техники посвящены 
работы Д. А. Керимова, А. А. Ушакова, А. С. Пиголкина, С. С. Алексеева, Н. А. 
Власенко, Ю. А. Тихомирова, В. М. Сырых, В. Б. Исакова и др. В. М. Барановым 
и Н. А. Климентьевой был подготовлен и издан ретроспективный 
библиографический указатель «Юридическая техника: природа, основные 
приемы, значение» (2005). На современном этапе, когда накопление знаний по 
юридической технике стало значительным, уже оказалось возможным перейти к 
составлению специализированных библиографических указателей. 

10.  Методология юридической техники — это совокупность исходных 
научных подходов, способов и приемов исследования юридической 
деятельности, результатом которой является составление юридических 
документов. 

Общенаучные методы — это методы познания, применяемые во всех 
либо многих науках, без которых картина тех или иных изучаемых явлений не 
будет выявлена вообще или, по крайней мере, не будет полной. 

К общенаучным методам относятся: 
1. материалистический метод; 
2. метафизический метод; 
3. системно-структурный метод; 
4. сравнительный метод; 
5. социологический метод. 
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11.  Методология юридической техники — это совокупность исходных 
научных подходов, способов и приемов исследования юридической 
деятельности, результатом которой является составление юридических 
документов. 

Перечислите имеющиеся Логические методы: 
1. метод анализа; 
2. метод синтеза; 
3. метод аналогии; 
4. метод индукции. 

12.  Методология юридической техники — это совокупность исходных 
научных подходов, способов и приемов исследования юридической 
деятельности, результатом которой является составление юридических 
документов. 

Перечислите имеющиеся Лингвистические методы: 
1. обеспечение соответствия терминов понятиям; 
2. обеспечение компактности юридического документа; 
3. обеспечение ясности и доступности правовых актов; 
4. использование графики юридического текста. 

13.  Методология юридической техники — это совокупность исходных 
научных подходов, способов и приемов исследования юридической 
деятельности, результатом которой является составление юридических 
документов. 

Технические методы — это способы, позволяющие с помощью системы 
технических средств познать и усовершенствовать правила выполнения 
юридической работы. В наше время все более широкое применение находят 
информационные технологии. 

Некоторые направления использования компьютерных методов: 
1. получение, обработка, хранение и поиск правовой информации 

(систематизация законодательства); 
2. повышение эффективности правотворческой работы (устранение 

повторов, дублирования, противоречий в нормативном материале); 
3. увеличение производительности правоприменительной работы 

(составление типовых документов, редактирование правовых документов). 
14.  Все социальные явления имеют очень важную особенность: в отношении 

подавляющего большинства из них нельзя указать с определенностью день, 
даже год, а иногда и столетие, когда они появляются. Процесс их зарождения 
происходит постепенно и по протяженности занимает большой промежуток 
времени: годы, десятилетия, столетия, а иногда и тысячелетия. Это в полной 
мере относится и к процессу появления права. 

Первая стадия — архаичное право (IX—XI вв.). 
Вторая стадия — сословное право (XI—XVII вв.). 
Третья стадия — общегосударственное право (XVIII в.). 

15.  Дополнить предложения недостающими фразами. Ответить на 
поставленные вопросы. Структуру курса «Юридическая техника» составляют 
Общая и Особенная части. 

Общая часть предполагает изучение некоторых вопросов, имеющих 
общий характер. 

Особенная часть состоит из следующих разделов: правотворческая 
техника (рассматриваются правила формирования содержания и структуры 
нормативных правовых актов); техника опубликования и вступления в силу 
нормативных актов; интерпретационная техника (техника толкования); 
правосистематизирующая техника. 
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16.  Нормативные акты Акты применения права 
Носит общий характер Имеет индивидуальный характер 
Регулирует определенный вид 
общественных отношений 

Регулирует конкретные жизненные 
отношения 

Применяется неоднократно Носит разовый характер 
Направлен на неопределенное 
количество лиц, которые оказались в 
подобных жизненных ситуациях 

Сориентирован на конкретных лиц, 
служит для разрешения конкретной 
ситуации 

Действует до тех пор, пока его не 
отменят 

Прекращает свое действие после 
исполнения 

  
17.  Отличительные особенности НПА такие: - содержание такой 

документации всегда посвящено установке неких норм всего общества либо его 
отдельной части; - НПА может издаваться лишь организациями либо 
должностными лицами, у которых имеются требуемые полномочия; - наказание 
за неисполнение норм; - создание и публикация в строгом соответствии с 
принятой формой; - согласованность по содержанию между собой всех НПА в 
стране; - нацеленность на целевую аудиторию. 

18.  Признаки юридических документов: 
1) содержат юридически значимую информацию; 
2) производятся в процессе юридической деятельности; 
3) основанием их издания является законодательство, волеизъявление 

граждан и организаций; 
4) издаются (составляются) в пределах компетенции (если 
речь идет о государственных органах и должностных лицах) или 
правоспособности (если речь идет о гражданах и организациях); 
5) порождают юридические последствия, т. е. имеют обязательный 

характер; 
6) должны быть составлены по всем правилам юридической 
техники (структура, реквизиты и т. д.); 
7) содержат индификационные признаки уникальности (подлинности); 
8) запечатлены как в материальной, так и электронной форме; 
9) предназначены для регулирования общественных отношений, 

придания им стабильности и устойчивого характера. 
19.  Законодательство, чтобы быть качественным, должно отвечать следующим 

требованиям: 
1) отражение воли государства; 
2) стабильность; 
3) своевременное обновление; 
4) полнота; 
5) конкретность. 

20.  Значение правовых документов состоит в следующем: 
1. с их помощью средства правового регулирования (нормы соглашения, 
индивидуальные решения и т. д.) становятся объективированными и 
доступными для других субъектов права; 
2. позволяют достичь определенности, стабильности в отношениях между 
людьми, прочности их правового положения; 
3. благодаря им юридическим действиям придается официальный характер. 

21.  Юридические документы делятся на четыре вида: 
1) нормативные документы; 
2) интерпретационные акты (или акты толкования); 
3) документы, фиксирующие юридические факты: 
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фиксирующие правовой статус субъектов (паспорт и др.); 
фиксирующие правовой режим объектов (технический паспорт автомашины, 
счет в сберегательном банке и пр.); 
фиксирующие акты-события (свидетельство о рождении, 
акт о нахождении на работе в нетрезвом состоянии); 
4) акты-действия (решения, приговоры, постановления, определения, 
заключения и др.). 

22.  Правообразование и правотворчество находятся в глубоком единстве и не 
только потому, что первое - предпосылка и формирующее начало для второго, 
но и по самой природе, характер рассматриваются, как правовые явления. 

Формирование права (правообразование) по своим исходным началам 
носит объективно обусловленный, необходимый характер. 

Следовательно, правотворчество (нормотворчество) - это особый вид 
государственной деятельности на завершающем этапе процесса 
правообразования, где выражает единый подход к праву, освещают единый срез 
правовой действительности. 

Правообразование призвано отразить динамику правовой 
действительности. Причем в том ее состоянии, когда юридические нормы 
вступают в действие, но правовая система имеет свою динамику до начала 
функционирования юридических норм. Вопросы правотворчества и призваны 
охарактеризовать систему в той, предупредительной фазе. Следовательно, в 
своем единстве, взаимосвязи, правотворчество и правообразование дают 
целостную картину динамики правовой системы и всей правовой надстройки. 

23.  Законы Хаммурапи 
Законы XII таблиц 
Законы Ману 
Золотая Булла 
Каролина 1532 г. 
Билль о правах в Англии от 13.01. 1689 г. 
Декларация независимости Соединенных Штатов Америки от 4.07. 1776 г. 
Статьи Конфедерации США 1781 г. 
Конституция США от 17.09. 1787 г. 
Русская правда 

24.  Функции правотворчества — направления деятельности по установлению, 
изменению или отмене правовых норм, созданию и развитию 
законодательства.Основные функции правотворчества:1. Функция первичного 
регулирования общественных отношений (выработка и принятие новых 
правовых норм) действует в тех случаях, когда общественные отношения ранее 
не регулировались, и впервые возникла необходимость в их регулировании. 
Например, только с развитием космических исследований появляется 
космическое право; с переходом Украины на путь развития рыночных 
отношений возникла необходимость в создании новых законов: о бирже, 
приватизации и др.2. Функция обновления правового материала (отмена, 
изменение или дополнение действующих норм) предполагает замену тех 
законов, которые устарели, не соответствуют потребностям общественного 
развития.При этом важно не заниматься обновлением ради обновления, 
поскольку стабильность лучше перемен, тем более перемен без особой 
необходимости. Когда же общественные потребности изменяются, общество 
нуждается в таком законодательстве, которое адекватно отражало бы эти 
потребности. Тогда наступает необходимость в создании новых кодексов, 
законов, вносятся изменения и дополнения в соответствующие законодательные 
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акты. 3. Функция ликвидации пробелов в праве, то есть устранение полного или 
частичного отсутствия в действующих нормативных актах необходимых 
юридических норм. Разумеется, можно использовать аналогию закона, т.е. 
решение дела или отдельного вопроса на основании закона, регулирующего 
подобные отношения; либо аналогию права, т.е. решение дела или отдельного 
юридического вопроса на основе общих начал и смысла законодательства. 
Однако аналогия не закрывает пробел. Устранить пробел можно только путем 
правотворчества. 4. Функция упорядочения нормативно-правового материала 
(кодификационное или систематизационное правотворчество). Организационной 
формой этой функции является кодификация законодательства, которая 
предполагает основательное его обновление 

25.  Принцип научной обоснованности нормативно-правовых актов не 
сводится к требованию проведения правотворческим органом научных 
исследований с целью получения необходимых данных о закономерностях 
развития отношений, подлежащих правовому регулированию. Суть названного 
принципа выражается в другом, в том, чтобы проект нормативно-правового акта 
был подготовлен с учетом наличных научных достижений в соответствующей 
отрасли права и других юридических науках. Творческое применение этого 
принципа становится возможным при условии, что правотворческий орган 
привлекает ученых-юристов к подготовке концепции и текста проекта 
нормативно-правого акта, а также к проведению исследований, направленных на 
выявление передового правотворческого опыта, составлению прогноза 
эффективности действия проектируемых норм права и экспертизе проекта. 

26.  Презумпция - предположение, которое считается истинным до тех пор, 
пока ложность такого предположения не будет бесспорно доказана. Презумпции 
широко используются в юриспруденции и в естественных науках, во втором 
случае — зачастую неявно. 

Имеется следующая классификацию презумпций, применительно к 
конституционному праву: 

презумпция-принцип 
презумпция компетентности 
презумпция конституционности деятельности всех участников 

конституционных отношений 
презумпция конституционности нормативных правовых актов 

27.  

 
28.  Юридическая техника – совокупность методов, принципов, средств и 

приемов, используемых в соответствии с принятыми правилами при выработке и 
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систематизации нормативно-правовых актов для обеспечения их 
совершенствования. 

Понятие категории «юридическая техника» может быть рас- смотрено в 
двух смыслах. Во первых, как система научных знаний о том, как осуществ- лять 
правотворчество и правоприменение. Во вторых, как система практических 
навыков составления нормативных актов и их реализации. 

Термин «концепция» употребляется также для обозначения ведущего 
замысла, конструктивного принципа в научной, художественной, технической, 
политической, юридической и других видах деятельности. Можно по-разному 
классифицировать концепции юридической техники. Если за основу взять 
методологию юридической техники, то выделяются следующие концепции, 
опирающиеся на методы: 

- общенаучные; 
- логические; 
- лингвистические; 
- технические. 

29.  Можно выделить два подхода к пониманию юридической техники: узкий 
и широкий. Узкий подход сложился ранее. Условно можно назвать его 
документальным. Юридическая техника — это совокупность средств и приемов, 
используемых в соответствии с правилами при выработке и систематизации 
правовых (нормативных) актов. 

Широкий подход (или деятельностный): юридическая техника (или 
«правовая инженерия») есть применение апробированных практикой научно 
обоснованных рациональных юридических способов, средств и процедур 
внедрения права в сознание, поведение и деятельность отдельного индивида и 
социальных общностей. 

30.  Охарактеризуйте и раскройте основные признаки юридической техники: 
1) юридическая техника — это совокупность юридических инструментов. 

Однако применяются они, как правило, в строгой последовательности, а не 
хаотично. Так, работая над законопроектом, прежде всего надо определиться с 
понятиями, а потом уже выстраивать конструкции, определять презумпции, 
применять фикции и т. п.; 

2) юридическая техника способствует наиболее целесообразному 
преобразованию информации в правовой акт; 

3) юридическая техника позволяет эффективно осуществлять 
юридическую работу, экономить человеческую энергию. Накопленные в ходе 
развития человечества навыки должны обращаться на пользу, а не изобретаться 
и приобретаться вновь; 

4) юридический инструментарий зависит от уровня развития общества и 
достигнутых им высот в области экономики, политики, нравственности. 

31.  Если попытаться классифицировать юридический инструментарий, то 
юридическая техника обретет следующую свою структуру. Итак, юридическая 
техника состоит из двух частей: 

1. собственно юридическая техника; 
2. юридическая технология. 

32.  Следует выделить два подхода к организации юридической работы: 
тактический и стратегический. Тактика и стратегия —это именно подходы к 
организации работы юриста, а не сама работа, которая осуществляется по 
правилам юридической техники.  

Юридическая тактика — это линия поведения, образ действий, 
заключающийся в планировании юридической деятельности, ее организации для 
достижения поставленной цели. 
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Юридическая стратегия — это совокупность принципов, общая 
руководящая линия, установка, направленные на достижение главной цели 
(долгосрочные или общие планы, прогнозы, программы юридической 
деятельности). 

33.  Законы являются основой системы законодательства, ее ядром. Именно 
процесс создания законов является основой законотворчества, а издание 
подзаконных актов представляет собой только его продолжение. Закон является 
концентрированным выражением сущности системы законодательства. Поэтому 
изучение законов как основного по значимости результата законотворческого 
процесса занимает центральное место в юридической теории и законодательной 
технике. 

34.  Закон (Как и любой нормативно-правовой акт) должен содержать 
наименование принявшего его органа. От уровня государственного органа, в 
компетенцию которого входило принятие соответствующего закона, зависит его 
юридическая сила.Название закона должно указывать на круг общественных 
отношений, для урегулирования которых он принят (то есть на предмет 
правового регулирования). Необходимо стремиться к тому, чтобы название 
закона (позволяющее индивидуализировать его из массы других законов) 
отражало его содержание, звучало кратко и понятно.Номер закона и дата его 
принятия также помогают индивидуализировать его и занять определенное 
место в иерархии нормативно-проавовых актов. При принятии федеральных 
законов Федеральным Образованием (Государственной Думай, Советом 
Федерации) соответствующей; датой считается день окончательного принятия 
данного акта Государственной Думой. Нормативно-правовое содержание 
является главным элементом закона. Содержание закона обычно делится на 
статьи, в которых содержатся нормы права. Статьи должны иметь номер. В 
объемных законах могут выделяться разделы и главы. Преамбула обычно 
содержит мотивы принятия закона, его цели и задачи. Как правило, в самом 
законе содержится санкция, применяемая к нарушителям его норм. 
Обязательным элементом закона должно быть указание об отмене действия 
иных нормативно-правовых актов данным законом. Обычно данное указание 
содержится в конце принятого закона (указываются реквизиты отмененных 
актов или их отдельные статьи). 

После принятия закон подлежит опубликованию и вступает в законную 
силу непосредственно после опубликования либо со дня, указанного в законе. 
Последним элементом структуры закона обязательно должна являться подпись 
соответствующего должностного лица (для федеральных законов - Президента 
РФ). 

35.                                                                                            Проект №2124 
                                                      Внесен депутатом Государственной думы 
                                                                                           Поповым Е.В. 
                                                                                    Российская Федерация 
            Федеральный закон №1-ФЗ   «О законах» 
 
Статья 1. 
Закон – нормативный правовой акт, принятый представительным 

законодательным органом власти в особом порядке, регулирующий наиболее 
важные общественные отношения и обладающей высшей юридической силой. 

Статья 2. 
Законы принимаются в соответствии с процедурой, установленной в 

Конституции Российской Федерации. 
Статья 3. 
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1.Законодательным органом власти Российской Федерации является 
Государственная Дума. 

2.  Законопроекты подаются в Государственную Думу, которая 
рассматривает их и  принимает федеральные законы в трех чтениях. 

3. Принятые Государственной Думой федеральные законы в течение пяти 
дней передаются на рассмотрение Совета Федерации. 

4. Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за 
него проголосовало более половины от общего числа членов этой палаты либо 
если в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом Федерации. В 
случае отклонения федерального закона Советом Федерации палаты могут 
создать согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий, 
после чего федеральный закон подлежит повторному рассмотрению 
Государственной Думой. 

5. В случае несогласия Государственной Думы с решением Совета 
Федерации федеральный закон считается принятым, если при повторном 
голосовании за него проголосовало не менее двух третей от общего числа 
депутатов Государственной Думы. 

Статья 4. 
Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые 

Государственной Думой федеральные законы, перечень которых определен в 
статье 106 Конституции Российской Федерации. 

Статья 5. 
1. Принятый федеральный закон в течение пяти дней направляется 

Президенту Российской Федерации для подписания и обнародования.  
2. Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней 

подписывает федеральный закон и обнародует его.  
3. Если Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней с 

момента поступления федерального закона отклонит его, то Государственная 
Дума и Совет Федерации в установленном Конституцией Российской Федерации 
порядке вновь рассматривают данный закон. Если при повторном рассмотрении 
федеральный закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не 
менее двух третей голосов от общего числа сенаторов Российской Федерации и 
депутатов Государственной Думы, он подлежит подписанию Президентом 
Российской Федерации в течение семи дней и обнародованию. Если Президент 
Российской Федерации в течение указанного срока обратится в 
Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке 
конституционности федерального закона, срок для подписания такого закона 
приостанавливается на время рассмотрения запроса Конституционным Судом 
Российской Федерации. Если Конституционный Суд Российской Федерации 
подтвердит конституционность федерального закона, Президент Российской 
Федерации подписывает его в трехдневный срок с момента вынесения 
Конституционным Судом Российской Федерации соответствующего решения. 
Если Конституционный Суд Российской Федерации не подтвердит 
конституционности федерального закона, Президент Российской Федерации 
возвращает его в Государственную Думу без подписания. 

Статья 6. 
Федеральные Конституционные законы принимаются в соответствии с 

процедурой, установленной в Конституции Российской Федерации. 
Статья 7. 
Федеральные законы и федеральные конституционные законы подлежат 

применению на всей территории Российской Федерации. В случае их 
неисполнения или ненадлежащего исполнения, лицо подлежит привлечению к 
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юридической ответственности. 
Статья 8. 
1. По вопросам местного значения населением муниципальных 

образований непосредственно и (или) органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления принимаются муниципальные 
законы. 

2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации, могут приниматься муниципальные 
законы на основании и во исполнение положений, установленных 
соответствующими федеральными законами и (или) законами субъектов 
Российской Федерации. 

3. Муниципальные законы, принятые органами местного самоуправления, 
подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального 
образования. 

За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, 
руководители организаций, должностные лица органов государственной власти 
и должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность в 
соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации. 

4. Муниципальные законы не должны противоречить Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, настоящему 
Федеральному закону, другим федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, а также конституциям (уставам), 
субъектов Российской Федерации. 

Статья 9. 
1. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  
2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

признать утратившими силу Федеральный закон №23. 
Подпись Президента РФ. 

36.  Форма (лат. forma) — это внешнее очертание, наружный вид предмета, а 
также его строение, определенный порядок в отличие от аморфного материала. 
К формальным требованиям нормативных актов, в которых находит отражение 
содержание права, по мнению С. Алексеева, относятся:  

1. реквизиты нормативного документа; структурная дифференциация 
текста; единство и внутренняя логика текста; терминология; стиль; 

2. методы, облегчающие использование нормативных актов 
(примечания, приложения и т. п.). Внешняя форма служит идентификации 
нормативного акта и дает возможность отличить нормативный акт от множества 
других нормативных документов. Такие отличительные признаки именуются 
реквизитами правового акта. Средства правотворческой техники, относящиеся к 
внутренней форме нормативного акта, позволяют надлежащим образом 
зафиксировать нормы права. Они, в свою очередь, делятся на две группы: 1) 
структурные правила; 2) языковые правила. 

37.  На странице документа различают следующие структурные элементы: 
основной текст, верхний и нижний колонтитулы, сноски. Основной текст 
страницы — это строки и абзацы, таблицы и графические объекты. Колонтитул 
размещается в верхней или нижней части страницы и содержит информацию, 
идентифицирующую данный документ. 

Правила расположения структурных единиц текста выводятся на основе 
ранее проведенного анализа. Это следующие правила: 
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1) все структурные единицы нормативного акта (и большие, и маленькие) 
должны иметь сквозную нумерацию, в противном случае пользователи будут 
путаться; 

2) все крупные структурные единицы (в том числе статьи) по 
возможности должны иметь специальные заголовки. Главная функция 
заголовков — информационная. Их использование позволяет лаконично 
выразить суть нормативных предписаний, что помогает быстро и легко 
ориентироваться в нормативном материале; 

3) располагать нормативный материал надо так, чтобы более важные 
предписания предшествовали менее важным; 

4) правило должно излагаться до исключения; 
5) положения об обязанностях должны предварять нормативные 

предписания о санкциях; 
6) материально-правовые предписания располагаются перед 

процедурными, а процедурные — перед процессуальными. 
38.  Вместе с тем систему языковых правил можно представить и несколько 

иначе, более широко. Ее составляют четыре группы правил: 
1) общелингвистические (ясность, точность, доступность, краткость, 

отсутствие пафосности, официальность, экономность, соблюдение 
грамматических правил и др.); 

2) лексические (от греч. lexis — слово, выражение, оборот ре- чи). Они 
касаются использования слов и словосочетаний в нормативном тексте; 
Существуют следующие требования к терминам, касающиеся использования их 
в нормативных документах: ясность; однозначность; апробированность; 
самообъяснимость; экономичность; 

3) синтаксические. Эти правила касаются построения предложений; 
Предложения — основная смысловая единица нормативного текста. Именно от 
предложения в значительной степени зависит степень адекватности выражения 
содержания права, что во многом определяет эффективность правового 
регулирования. Предложение как единица нормативно-правового текста должно 
отвечать следующим требованиям: 1) точно выражать мысль законодателя, 2) 
быть юридически нейтральными, 3) быть простыми и доступными, 4) адекватно 
выражать волю законодателя: констатирующее; повествовательное; 
утвердительное; лучше без подлежащих; без вопросов; без побудительных слов. 
Допустимы конструкции с отрицанием (например, «никто не имеет права 
нарушать закон») 

4) стилистические. Стиль — это правила употребления, сочетания и 
соотношения языковых элементов, т. е. их функционирования. Желание сделать 
юридический язык в целом доступным 

 
39.  Назовите основные виды юридической техники. Насчитывается шесть 

видов юридической техники: 
1) правотворческая техника; 
2) техника опубликования и вступления в силу нормативных 
правовых актов; 
3) интерпретационная техника; 
4) правосистематизирующая техника; 
5) правореализационная техника; 
6) правоприменительная техника. 

40.  Правовой характер имеют (или должны иметь) не все общественные 
отношения, а лишь те, которые входят в сферу правового регулирования, они 
непременно должны обладать несколькими свойствами (признаками), 
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перечислите их: 
1) иметь волевой характер и предоставлять субъектам возможность 

выбора варианта поведения или действий; 
2) поддаваться внешнему контролю; 
3) допускать возможность применения государственного принуждения 

при их нарушении; 
4) выражать интересы общественного развития; 
5) использовать необходимые материальные и иные средства. 

41.  Любой правовой документ содержит, по крайней мере, три части 
назовите их: 1. вступительную; 2. основную; 3. заключительную. 

42.  Официальность стиля правовых документов. Отмечают следующие 
особенности юридического стиля выделите их: 

1. строгость; 
2. чеканность; 
3. нейтральность; 
4. беспристрастность; 
5. отсутствие какой-либо оригинальности и стилевой 

индивидуальности; 
6. сдержанность и эмоциональная холодность; 
7. отсутствие образных сравнений; 
8. властность (повелительность); 
9. отсутствие пафосной декларативности правового документа. 
Указанные языковые правила служат основой для формулирования 

правовых предписаний. Их значение для практики подготовки правовых 
документов трудно переоценить. 

43.  Указ Президента Российской Федерации — правовой акт, издаваемый 
Президентом Российской Федерации в пределах его компетенции. Указы и 
распоряжения (акты) Президента Российской Федерации обязательны для 
исполнения на всей территории Российской Федерации. Они не должны 
противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным законам. 
Указы обладают высшей юридической силой после Конституции России и 
федеральных законов, являются подзаконными правовыми актами. 

Указы и распоряжения могут носить нормативный и ненормативный 
характер. Например, Указы от 2 марта 1994 г. № 442 и от 1 июня 1995 г. № 554, 
которыми утверждено Положение о государственных наградах в России, 
относятся к числу нормативных актов. Указ же о награждении конкретного 
лица, относится к числу ненормативных (индивидуально-правовых или 
правоприменительных актов). 

Акты Президента Российской Федерации, имеющие нормативный 
характер, вступают в силу одновременно на всей территории Российской 
Федерации по истечении семи дней после дня их первого официального 
опубликования. Иные акты Президента Российской Федерации, в том числе 
акты, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или 
сведения конфиденциального характера, вступают в силу со дня их подписания. 

Указы, восполняющие пробелы правового регулирования в сфере 
исключительного регулирования федеральных законов, действуют впредь до 
принятия соответствующих федеральных законов (предполагается, что принятие 
Президентом таких указов обязывает его в порядке законодательной 
инициативы внести в Государственную Думу соответствующий проект закона). 

В «Собрании законодательства Российской Федерации» Указы Президента 
России публикуются в третьем разделе. При этом вначале размещаются 
нормативные указы, затем указы ненормативного характера. 
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44.  Порядок подготовки и рассмотрения проектов актов в Правительстве 
России регламентируется согласно Постановления Правительства РФ от 
01.06.2004 N 260 "О Регламенте Правительства Российской Федерации и 
Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации"  

Которым закреплены нормы: 
- подготовки к рассмотрению проектов постановлений и распоряжений 

Правительства и иных актов, по которым требуется решение,  
- экспертное заключение Аппарата Правительства на проект акта должно 

содержать оценку соблюдения требований настоящего Регламента при внесении 
проекта акта, 

- рассмотрение предложений о порядке дальнейшей работы с актами, 
- полномочия Правительства в рамках данной вопроса.  

45.  Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти регламентируются согласно Постановления 
Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 «Об утверждении Правил подготовки 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 
государственной регистрации» 

Которым закреплены нормы: 
- подготовка проектов нормативных правовых актов, 
- порядок издания нормативно правовых актов,  
- обязательные требования регулирующие определенные отношения,  
- порядок согласования проекта нормативно правового акта, 
- порядок принятия проекта нормативного правового акта,  
- влияние на доходы или расходы соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации 
- функций и компетенции структурных подразделений федерального 

органа исполнительной власти 
- порядок правового регулирования, 
-порядок предложения об изменении или признании утратившими силу 

соответствующих ранее изданных актов или их частей. 
46.  Государственная регистрация нормативных правовых актов регулируется 

согласно Приказу Минюста РФ от 04.05.2007 N 88 (ред. от 26.05.2009) "Об 
утверждении Разъяснений о применении Правил подготовки нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 
государственной регистрации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ. 

    Государственной регистрации подлежат нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, имеющие межведомственный 
характер, независимо от срока их действия, в том числе акты, содержащие 
сведения, составляющие государственную тайну, или сведения 
конфиденциального характера 

   Государственная регистрация нормативных правовых актов 
осуществляется Министерством юстиции Российской Федерации. 

  В государственной регистрации нормативного правового акта может 
быть отказано, если при проведении правовой экспертизы будет установлено 
несоответствие этого акта законодательству Российской Федерации и если при 
проведении антикоррупционной экспертизы в этом акте будут выявлены 
коррупциогенные факторы. 

  Нормативные правовые акты, в государственной регистрации которых 
отказано, возвращаются Министерством юстиции Российской Федерации 
издавшему их органу с указанием причин отказа. 

    Подлинник нормативного правового акта в течение 5 рабочих дней 



42 

после дня государственной регистрации выдается представителю федерального 
органа исполнительной власти, направившего нормативный правовой акт на 
государственную регистрацию. В случае неполучения подлинника нормативного 
правового акта    Министерство юстиции Российской Федерации направляет 
нормативный правовой акт в федеральный орган исполнительной власти, 
представивший его на государственную регистрацию. 

    Изменения, вносимые в нормативные правовые акты, прошедшие 
государственную регистрацию, подлежат регистрации в порядке, установленном 
настоящими Правилами. 

Федеральные органы исполнительной власти направляют для исполнения 
нормативные правовые акты, подлежащие государственной регистрации, только 
после их регистрации и официального опубликования. 

47.  Нормативные правовые акты должны быть содержательными и 
эффективными. Правильное наполнение их содержания означает прежде всего 
верное решение вопроса, способны ли общественные отношения подвергнуться 
правовому регулированию. Содержание нормативного правового правового акта 
должно отвечать следующим требованиям: 

1. Требование законности; 
2. Требование соответствия нормам морали; 
3. Требование целесообразности; 
4. Требование обоснованности; 
5. Требование эффективности; 
6. Требование своевременности; 
7. Требование стабильности; 
8. Требование экономичности; 
9. Требование реальности; 
10. Требование оптимальности. 

48.  Содержание нормативного правового акта должно отвечать следующим 
требованиям. 

Требование законности — любой нормативный правовой акт по 
содержанию должен соответствовать общепризнанным нормам и принципам 
международного права, Конституции Российской Федерации, нормативным 
правовым актам, имеющим большую юридическую силу. 

Требование законности с точки зрения содержания нормативного 
правового акта заключается в следующем: нормативный правовой акт должен 
издаваться в пределах компетенции правотворческого субъекта; должны 
соблюдаться права и свободы человека и гражданина. 

Требование соответствия нормам морали. Главную нагрузку по 
регулированию общественных отношений несет право. Однако моральные 
нормы все же являются значимым регулятором в обществе, и с этим надо 
считаться. 

Требование целесообразности. Нормативный правовой акт должен в 
наибольшей степени отвечать соответствующим интересам (общества, 
государства, граждан) в реальных условиях, т. е. отвечать требованию 
целесообразности. 

Требование обоснованности означает, что нормативные правовые акты 
должны приниматься с учетом объективных и субъективных факторов, в 
соответствии с закономерностями и тенденциями развития общества. Это 
требование включает необходимость тщательного исследования и учета в целях 
надлежащей правовой регламентации действия экономических, политических, 
экологических и других закономерностей развития общества, его социальных 
потребностей. 
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Требование эффективности означает, что все цели издания нормативного 
правового акта — и ближайшая, и отдаленная, и конечная — реализованы с 
наименьшим ущербом для различных социальных ценностей, с меньшими 
экономическими затратами, в наиболее короткие сроки. 

Требование своевременности означает, что содержащиеся в нормативном 
правовом акте правовые предписания должны соответствовать времени издания 
акта, быть необходимыми и важными именно на данном этапе общественного 
развития. 

Требование стабильности нормативных правовых актов непременно 
должно учитываться при их выработке, когда принимаются во внимание не 
только ближайшие по времени результаты правового регулирования, но и 
возможность решения перспективных задач. Однако на практике нормативные 
правовые акты часто принимаются исходя не из перспективного плана, а из 
сиюминутной необходимости, что сказывается на качестве нормативно-
правовой базы. 

Требование экономичности. Под экономичностью нормативного 
правового акта понимается соотношение между ценностью результата, 
полученного вследствие действия акта, и произведенными на создание 
результата затратами. Экономичность предполагает необходимость выявления и 
применения рационального способа достижения поставленной в акте цели и 
означает, что полученный результат должен дать обществу значительно больше, 
чем было затрачено времени и средств на реализацию этой цели. Поэтому 
необходимо представить экономическое, финансовое обоснование проекта 
нормативного правового акта, что позволит определить предполагаемые затраты 
и эффективность действия акта. 

Требование реальности означает выполнимость нормативного правового 
акта, осуществимость его предписаний и выражается в обеспеченности 
нормативного правового акта материальными, финансовыми, трудовыми, 
техническими ресурсами, в установлении необходимого времени для его 
выполнения. 

Требование оптимальности. Необходима выработка наилучшего варианта 
нормативного правового акта при данных условиях и ресурсах, что отвечает 
требованию оптимальности. 

49.  Форма — это внешнее очертание, наружный вид предмета, а также его 
строение, определенный порядок, в отличие от аморфного материала. К 
формальным требованиям, предъявляемым к нормативным правовым актам, в 
которых находит отражение содержание права, относятся требования: - к 
реквизитам нормативного документа; - структурной дифференциации текста; - 
единству и внутренней логике текста; - терминологии; - стилю; - методам, 
облегчающим использование нормативных правовых актов (примечания, 
приложения). 
    Различают внешнюю и внутреннюю форму нормативного правового акта. 
Внешняя форма служит идентификации нормативного правового акта и дает 
возможность отличить нормативный правовой акт от множества других 
нормативных документов. Такие отличительные признаки именуются 
реквизитами правового акта. Если содержание нормативного правового акта 
составляют нормативные предписания, то их выражение с помощью языка и их 
расположение в определенном порядке, т. е. структурирование, составляют его 
внутреннюю форму. Средства правотворческой техники, относящиеся к 
внутренней форме нормативного правового акта, позволяют надлежащим 
образом зафиксировать нормы права. Они, в свою очередь, делятся на две 
группы: - структурные правила; - языковые правила. 
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50.  Правила расположения структурных единиц текста выводятся на основе 
ранее проведенного анализа. Это следующие правила: 

1) все структурные единицы нормативного правового акта (и большие, и 
маленькие) должны иметь сквозную нумерацию, в противном случае 
пользователи будут путаться; 

2) все крупные структурные единицы (в том числе статьи) по 
возможности должны иметь специальные заголовки. Главная функция 
заголовков — информационная. Их использование позволяет лаконично 
выразить суть нормативных предписаний, что помогает быстро и легко 
ориентироваться в нормативном материале; 

3) располагать нормативный материал надо так, чтобы более важные 
предписания предшествовали менее важным; 

4) правило должно излагаться до исключения; 
5) положения об обязанностях должны предварять нормативные 

предписания о санкциях; 
6) материально-правовые предписания располагаются перед 

процедурными, а процедурные — перед процессуальными. 
51.  Правовая процедура — это нормативно установленный порядок 

осуществления юридической деятельности, направленный на реализацию норм 
материального права и охраняемый от нарушений санкциями. Правовой 
процедуре присущи следующие черты: 

1. она четко изложена в нормативных правовых актах (например, 
порядок принятия в вузы прописан в правилах приема в них); 

2. касается выполнения юридической деятельности (заключение 
брака, назначение пенсии, регистрация предприятия и др.); 

3. ее нарушение, как правило, влечет наступление неблагоприятных 
последствий (например, нарушение порядка приема в вуз влечет отмену приказа 
о зачислении); 

4. ориентирована на достижение определенной цели (например, 
регистрация предприятия преследует цель выявить нового налогоплательщика); 

5. гарантирует результативность юридической деятельности. 
52.  Раскройте и охарактеризуйте признаки концепции нормативного 

правового акта: 
1) это один из важных способов правотворческой техники; 
2) это самостоятельный этап правотворческой процедуры; 
3) это документ, содержащий определенную информацию; 
4) суть концепции нормативного правового акта состоит в 
выработке подхода к разрешению вопроса, нуждающегося в правовом 

регулировании; 
5) концепция должна базироваться на научных достижениях, 
опирающихся на практику. 

53.  Момент вступления в силу нормативных правовых актов определяется 
различными способами. 

Первый способ. В законодательстве устанавливается следующее общее 
правило: нормативный правовой акт вступает в силу после определенного срока 
со дня его опубликования. Нет особой необходимости доказывать, какую 
важную роль играет вступление закона в силу не сразу после его опубликования, 
а по прошествии определенного времени, позволяющего субъектам права 
уяснить содержание нормативного правового акта, пока он находится в 
состоянии «бездействия», сообразовать с ним свое поведение. 

Второй способ. Чаще используется другое правило: нормативный 
правовой акт вступает в силу с указанной в нем конкретной календарной даты. 



45 

Третий способ. Вступление закона в силу со дня его официального 
опубликования стало приоритетным способом в последнее время. Но объяснить 
эту тенденцию объективными причинами, кроющимися в самой специфике 
принятых законов, весьма затруднительно. В число законов, вводимых в 
действие непосредственно со дня опубликования, попали законы, совершенно 
разные и по своему объему, и по кругу субъектов, которым они адресованы, и по 
характеру регулируемых отношений. В этой группе есть законы, состоящие 
всего из одной-двух статей, а есть и такие, которые насчитывают сто статей и 
более. 

Четвертый способ. Закон вступает в силу при наступлении определенного 
события или при условии совершения каких-либо действий. 

54.  Правовая экспертиза нормативных актов представляет собой их анализ не 
только на стадиях разработки, принятия, вступления в юридическую силу, но и в 
процессе применения, изменения, отмены. Более того, рассмотрение правовой 
экспертизы в качестве инструмента определения эффективности и 
результативности соответствующих документов, позволяет говорить о 
целесообразности ее проведения как в отношении действующих нормативных 
правовых актов, так и актов, утративших свою юридическую силу, однако 
сохраняющих свою прикладную значимость в качестве конструктивного либо 
деструктивного опыта в сфере правотворчества.  

Правотворческая экспертиза, в отличие от правовой, является более 
узким по предмету воздействия средством правового регулирования, 
применяемым исходя из названия исключительно в процессе правотворческой 
деятельности и, соответственно, не задействованному на других этапах и 
стадиях юридического процесса. От правотворческой экспертизы следует также 
отличать экспертизу нормативно-правовых (законодательных) актов. Последняя 
в качестве предмета рассматривает исключительно нормативные документы 
(законы и подзаконные акты), сводя к ним весь перечень формальных 
источников национального права. 

55.  Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» не дает определение понятию 
«антикоррупционная экспертиза». Отсутствие законодательного закрепления 
понятия, как отмечают прокурорские работники, затрудняет понимание 
содержания антикоррупционной экспертизы. Кроме того, в науке существует 
дискуссия по поводу места данной экспертизы в системе функций прокуратуры. 

Проанализируем особенности антикоррупционной экспертизы, выявим 
проблемы, возникающие в ходе реализации данной функции органами 
прокуратуры, и определим основные пути их решения. 

Первая особенность. Предметом антикоррупционной экспертизы, 
осуществляемой прокуратурой, является не что иное, как нормативно-правовой 
акт, действующий на территории Российской Федерации. Проекты актов не 
подлежат антикоррупционной экспертизе. Однако на практике, участвуя в 
правотворческой деятельности, прокурорские работники изучают положения 
проекта и оценивают их на предмет соответствия федеральному и 
региональному законодательству и тем самым выявляют имеющиеся 
несоответствия и коррупциогенные факторы с целью последующего устранения.  

Вторая особенность. Не каждый нормативный правовой акт подвергается 
антикоррупционной экспертизе. Речь идет о пределах осуществления 
антикоррупционной экспертизы. К полномочиям органов прокуратуры не 
относится проведение экспертизы федеральных законов и их проектов, 
нормативных документов (проектов) Президента РФ и Правительства РФ, а 
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также международных договоров и их проектов. Данная экспертиза 
осуществляется Министерством юстиции РФ, разработчиками, независимыми 
экспертами. Прокуратура только информирует органы и должностных лиц о 
существовании коррупциогенных положений в актах и их проектах. 

56.  Прокуратура Российской Федерации, Минюст России, органы, 
организации и их должностные лица проводят антикоррупционную экспертизу 
согласно Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96. 

57.  Качество законодательства — это внутренне присущая его форме и 
содержанию совокупность социальных и юридических свойств, 
обусловливающих пригодность законодательства удовлетворять определенные 
потребности общества. 

Законодательство, чтобы быть качественным, должно отвечать 
следующим требованиям: 

1) отражение воли государства; 
2) стабильность; 
3) своевременное обновление; 
4) полнота; 
5) конкретность. 

58.  В общеупотребительном смысле под экспертизой (франц. expertise, лат. 
expertus — опытный) понимается исследование специалистом (экспертом) 
каких-либо вопросов, решение которых требует специальных знаний в области 
науки, техники, искусства и др. 

Экспертная деятельность — это всегда оценочная деятельность. В полной 
мере это применимо и к экспертизе законопроектов. Эксперт не должен 
контролировать депутатов, выполнять исследовательские функции, обучать 
политиков и т. п. Его дело — проникнуть в суть законопроекта, познакомившись 
с его содержанием и формой, и вынести решение о его регулятивной 
пригодности. 

Эксперт-правовед должен отчетливо представлять, что любой закон 
затрагивает интересы определенного слоя людей. Мысленно надо всегда 
моделировать возможные конфликтные ситуации. Чтобы они не стали 
реальностью и не повлекли негативных последствий, законопроект надо 
рассматривать на предмет наличия в нем формул (норм права), которые бы их 
нейтрализовали. 

59.    Целью юридической экспертизы является анализ законопроекта с точки 
зрения соблюдения различных правил юридической техники, в основном 
касающихся: 

1. содержания (в том числе концепции) законопроекта; 
2. его структуры; 
3. логики построения; 
4. языка изложения норм права. 

60.  Наряду с экспертизой юридического характера могут быть проведены 
другие виды экспертиз: 

1. политологическая, предметом анализа которой в основном 
является концепция законопроекта и выявление возможных негативных его 
последствий; 

2. логическая, которая должна дать ответ на вопрос, не нарушены ли 
логические правила юридической техники. Пока привлечение специалистов в 
области формальной логики не практикуется. 

Считается, что юридическое образование позволяет освоить основы 
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            Тема 1. Понятие, принципы и виды правотворчества.   
 

Задание № 1 
Выпишите структуру закона и каждую составляющую охарактеризуйте 

(можете оформить ответ в виде таблицы) 
 

Задание № 2 
Охарактеризуйте основные принципы правотворчества: 
 
Заполните таблицу: 
Наименование принципа Характеристика 
Научность  
Законность  
Гласность  
Демократизм  
Профессионализм  
Оперативность  
 

Задание № 3 
Юридическая техника и правовая культура общество: значение и 
соотношение. 
                                                       
                                                           Задание № 4 

Охарактеризуйте понятие и значение правовых документов 
 
                                                  Задание № 5 
Особенности правотворчества субъектов Российской Федерации 
 
 
                                                   Задание № 6 
Вставьте недостающие слова в указанное задание: 
Понятие категории «……………….» может быть рассмотрено в двух 

смыслах. 
Во первых, как система научных знаний о том, как осуществлять 

правотворчество и …………………….. 

логики и юристы вполне могут сами сделать логический анализ законопроекта. 
Однако больший успех здесь принесет, конечно, участие специалистов в области 
логики; 

3. лингвистическая, суть которой состоит в проверке соответствия 
законопроекта нормам современного русского языка с учетом функциональных 
стилистических особенностей законов. 
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Во вторых, как система практических навыков составления 
нормативных ………  ………..  и их реализации. 
 
                                                 Задание № 7 
Задачами юридической техники как системы научных знаний являются 

в основном: 
1. _______________________________________; 
2. _______________________________________;  
3. _______________________________________. 
 
                                                Задание № 8 
Охарактеризуйте кто является родоначальником учения о юридической 

технике? Ответ обоснуйте. 
 
                                                Задание № 9 
Охарактеризуйте ученых России, которые занимались изучением 

юридической техники? Ответ обоснуйте. 
 
 
                                                Задание № 10 
Методология юридической техники — это совокупность исходных 

научных подходов, способов и приемов исследования юридической 
деятельности, результатом которой является составление юридических 
документов. 

Общенаучные методы — это методы познания, применяемые во всех 
либо многих науках, без которых картина тех или иных изучаемых явлений 
не будет выявлена вообще или, по крайней мере, не будет полной. 

К общенаучным методам относятся: 
1. ________________________; 
2. ________________________; 
3. ________________________; 
4. ________________________; 
5. ________________________. 
 
                                                Задание № 11 
Методология юридической техники — это совокупность исходных 

научных подходов, способов и приемов исследования юридической 
деятельности, результатом которой является составление юридических 
документов. 

Перечислите имеющиеся Логические методы: 
1. ___________________; 
2. ___________________; 
3. ___________________; 
4. ___________________. 
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                                                Задание № 12 
Методология юридической техники — это совокупность исходных 

научных подходов, способов и приемов исследования юридической 
деятельности, результатом которой является составление юридических 
документов. 

Перечислите имеющиеся Лингвистические методы: 
1. ______________________________________; 
2. ______________________________________; 
3. ______________________________________; 
4. ______________________________________. 
 
                                               Задание № 13 
Методология юридической техники — это совокупность исходных 

научных подходов, способов и приемов исследования юридической 
деятельности, результатом которой является составление юридических 
документов. 

Технические методы — это способы, позволяющие с помощью 
системы технических средств познать и усовершенствовать правила 
выполнения юридической работы. В наше время все более широкое 
применение находят информационные технологии. 

Некоторые направления использования компьютерных методов: 
1. _______________________________; 
2. _______________________________; 
3. _______________________________. 
 
                                              Задание № 14 
Все социальные явления имеют очень важную особенность: в 

отношении подавляющего большинства из них нельзя указать с 
определенностью день, даже год, а иногда и столетие, когда они появляются. 
Процесс их зарождения происходит постепенно и по протяженности 
занимает большой промежуток времени: годы, десятилетия, столетия, а 
иногда и тысячелетия. Это в полной мере относится и к процессу появления 
права. 

Первая стадия — __________________________. 
Вторая стадия — __________________________. 
Третья стадия — __________________________. 
 
                                                  Задание № 15 
Дополнить предложения недостающими фразами. Ответить на 

поставленные вопросы. 
Структуру курса «Юридическая техника» составляют Общая и 

Особенная части. 
Общая часть предполагает изучение ___________________________. 
Особенная часть состоит из следующих разделов: ________________.  
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Работа в малых группах. 
Обучающиеся разбиваются на 3-4 группы, каждой из которых 

предлагается выбрать из предложенного пакета слов и словосочетаний те, 
которые необходимы для формулирования понятия юридической техники. 
Затем группы выносят свои определения на общее обсуждение. При помощи 
уточняющих вопросов преподавателя формулируется окончательное 
определение.  

Вопросы, выносимые на обсуждение:  
1.Предмет, содержание и структура учебного курса «Юридическая 

техника в правотворческой деятельности».  
2.Место юридической техники в системе учебных юридических 

дисциплин.  
3. Цели, задачи и функции преподавания дисциплины «Юридическая 

техника в правотворческой деятельности».  
4. Понятие юридической техники и юридической тактики, ее цели и 

значение.  
5. Классификация юридической техники.  
6. Характеристика ее основных видов. Значение юридической техники 

в правовой практике. 
 
 
Тема 2. Нормативные правовые акты: понятие, особенности, виды. 

 
                                                    Задание № 16 
Выпишите основные отличия (всего 5 отличий) нормативных актов от 

актов применения права. Оформите ответ в виде таблицы: 
 

Нормативные акты Акты применения права 
  
  
 

Задание № 17 
Выпишите все особенности, которыми обладает нормативно-правовой 

акт, и раскройте их. 
 
                                                  Задание № 18 
Вставьте на месте пропусков признаки юридических документов: 
1) __________________________________; 
2) __________________________________; 
3) __________________________________; 
4)___________________________________; 
5) __________________________________; 
6) __________________________________; 
7) __________________________________; 
8) __________________________________; 
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9) __________________________________. 
 
 
                                                     Задание № 19 
Качество законодательства — это внутренне присущая его форме и 

содержанию совокупность социальных и юридических свойств, 
обусловливающих пригодность законодательства удовлетворять 
определенные потребности общества. 

Законодательство, чтобы быть качественным, должно отвечать 
следующим требованиям: 
1) ____________________________; 
2) ____________________________; 
3) ____________________________; 
4) ____________________________; 
5) ____________________________. 
 
                                                 Задание № 20 
Значение правовых документов состоит в следующем: 
1. __________________________________________; 
2. __________________________________________; 
3. __________________________________________. 

 
                                                 Задание № 21. 
Перечислите и охарактеризуйте основные виды правовых документов, 

существующих на данный момент. 
 

Дискуссия 
Обсуждение проблемы: «Классификация, реквизиты и структура 

нормативных правовых актов» 
 
Тема 3. Общие правила юридической техники правотворческой 

деятельности. 
Задание № 22 

 
В чем сходство и особенности правообразования и правотворчества? 

 
Задание № 23 

                      Укажите известные Вам памятники правотворчества? 
 

Задание № 24 
Каковы основные функции правотворческой деятельности? 

 
Задание № 25 

Что включает в себя принцип научной 
обоснованности правотворческого процесса? 
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Задание № 26 

Перечислите основные известные Вам презумпции и раскройте их 
содержание. 
 

Задание № 27 
       В виде схемы изобразите лексические формы в юридическом языке. 

 
 

Задание № 28 
     Попробуйте обосновать свою концепцию юридической техники. 
Запишите. 

 
Задание № 29. 

Выделите и охарактеризуйте два подхода к пониманию юридической 
технике существующие в правовой теории. 

 
Задание № 30. 

Охарактеризуйте и раскройте основные признаки юридической 
техники: 

1) __________________________________; 
2) __________________________________; 
3) __________________________________; 
4) __________________________________. 
 

Задание № 31. 
Если попытаться классифицировать юридический инструментарий, то 

юридическая техника обретет следующую свою структуру. Итак, 
юридическая техника состоит из двух частей: 

1. ___________________________; 
2. ___________________________. 
 

Задание № 32. 
Следует выделить два подхода к организации юридической работы: 

тактический и стратегический. Тактика и стратегия —это именно подходы к 
организации работы юриста, а не сама работа, которая осуществляется по 
правилам юридической техники.  

Юридическая тактика — это ________________________________. 
Юридическая стратегия — это ______________________________ . 
 
Разбор конкретных ситуаций: 
1. Проанализируйте структуру нескольких законов. Сравните их 

структуру. Как вы считаете, по каким критериям была выбрана структура 
каждого из проанализированных актов. 
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2. Проанализируйте структуру Уголовного кодекса РФ, Уголовно-
процессуального кодекса РФ и Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. Сравните их структуры. Попробуйте объяснить отличия. 

3. Найдите явные нарушения юридической техники («опечатки»), 
допущенные в следующих фрагментах законов (проектов законов): 

абзац первый статьи 3 Закона Российской Федерации от 21 февраля 
1992 г. № 2395-1 «О недрах»; 

абзац первый статьи 59.1 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»; 

название и статья 1 проекта федерального закона № 624883-5 «О 
внесении изменений в Федеральный закон "О государственной гражданской 
службе в Российской Федерации" и Федеральный закон "О муниципальной 
службе в Российской Федерации». 

 
Вопросы дискуссии: 
1. Правотворчество.  
2. Правила формирования содержания и требования к внутренней 

форме нормативных актов. 
3. Толкование нормативных правовых актов. 
 
 
Тема 4.  Юридическая техника законотворческой деятельности. 

 
Задание № 33 

Письменно объясните место закона в системе законодательства. 
 

Задание № 34 
Распишите структуру закона, пояснения обязательны.  

 
Задание № 35 

                 Напишите свой проект закона о законах. 
 

Задание № 36 
Две стороны формы нормативного правового акта: внутренняя и 

внешняя.  
 

Задание № 37 
Структурные единицы текста (часть, раздел, глава, статья, параграф, 

пункт, подпункт, абзац). Некоторые общие правила расположения 
структурных единиц текста.  
 

Задание № 38 
Языковые (лингвистические) правила составления нормативных актов 

и их система. Слово как основная единица нормативного текста. 
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Словосочетания в нормативных актах. Предложения в нормативном тексте. 
Стиль нормативных актов.  

 
                                                  Задание № 39 
Назовите основные виды юридической техники. Насчитывается шесть 

видов юридической техники: 
1) __________________________; 
2) __________________________; 
3) __________________________; 
4) __________________________; 
5) __________________________; 
6) __________________________. 

 
                                               Задание № 40 
Правовой характер имеют (или должны иметь) не все общественные 

отношения, а лишь те, которые входят в сферу правового регулирования, они 
непременно должны обладать несколькими свойствами (признаками), 
перечислите их: 

1) ______________________________; 
2) ______________________________; 
3) ______________________________; 
4) ______________________________; 
5) ______________________________. 
 
                                                   Задание № 41 
Любой правовой документ содержит, по крайней мере, три части 

назовите их: 
1. ________________; 
2. ________________; 
3. ________________. 
 
                                                    Задание № 42 
Официальность стиля правовых документов. Отмечают следующие 

особенности юридического стиля выделите их: 
1. _____________________; 
2. _____________________; 
3. _____________________; 
4. _____________________; 
5. _____________________; 
6. _____________________; 
7. _____________________; 
8. _____________________; 
9. _____________________. 
Указанные языковые правила служат основой для формулирования 

правовых предписаний. Их значение для практики подготовки правовых 
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документов трудно переоценить. 
 

Разбор конкретных ситуаций: 
1. Используя базу проектов федеральных законов (официальный сайт 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
раздел «Законодательная деятельность» (http://www.duma.gov.ru/), 
электронные информационно-правовые системы «Консультант-Плюс», 
«Гарант» и т. д.), выявите основные положения пояснительных записок к 
проектам, приведите примеры удачных и неудачных (по вашему мнению) 
пояснительных записок. 

2. Квалифицированно исполните профессиональные обязанности по 
составлению пояснительной записки к проекту закона В-ской области, 
предусматривающему возможность бесплатного предоставления в 
собственность земельных участков, находящихся в собственности В-ской 
области или муниципальной собственности, для индивидуального 
жилищного строительства молодым семьям, возраст каждого из супругов в 
которых не превышает 30 лет. 

3. В каких случаях для принятия федерального закона (внесения 
проекта федерального закона) необходимо: 

- заключение Правительства Российской Федерации на проект 
федерального закона; 

- направление проекта федерального закона для согласования с 
законодательными (представительными) и высшими исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации? 

4. Согласно законам «О нормативных правовых актах» ряда субъектов 
Российской Федерации для подготовки проектов региональных законов 
могут быть созданы рабочие группы из представителей заинтересованных 
органов власти, ученых и специалистов. Как, на ваш взгляд, необходимо  
уточнить положения данной нормы, для того чтобы определить перечень 
случаев, при которых создание рабочих групп обязательно? 
 

Деловая игра: «Законодательный процесс»  
Часть 1. Обучающиеся разделяются на небольшие группы (8-10 

человек). Для работы над законопроектом среди обучающихся назначается 
ответственный. Каждой группе дается тема законопроекта (главное, чтобы 
тема была не слишком глобальной) и определяется разумное время для 
групповой работы.  

Через некоторое время готовые законопроекты сдаются 
преподавателю. Преподаватель раздает их вновь для анализа по группам. 
Теперь обучающиеся выступают в роли экспертов и анализируют уже не 
свой законопроект. Задача экспертов состоит в том, чтобы выявить 
достоинства и недостатки законопроекта, то есть провести его экспертизу.  

Далее начинается мастер-класс, то есть анализ преподавателем работы, 
проделанной обучающимися, и устранение допущенных ими пробелов. 
Подробный анализ представленных законопроектов и экспертных 
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заключений должен быть сконцентрирован не только на выявленных 
ошибках и допущенных в них пробелах, но и на положительных моментах. В 
ходе анализа законопроектов студентам дается возможность устно 
скорректировать ту или иную норму законопроекта.  

По итогам работы либо распределяются призовые места групп и их 
законопроектов, либо обучающимся, принимавшим участие, выставляются 
оценки по пятибалльной шкале.  

Часть 2. Здесь обучающиеся приобретаются навыки публичного 
выступления. Для принятия выбирается законопроект, получивший на 
первом этапе. Либо можно предложить другой законопроект.  

Заблаговременно распределяются роли: Председатель Государственной 
Думы; его заместители; Председатель Правительства (если законопроект 
вносит Правительство); Министры, ответственные за подготовку проекта или 
чья компетенция, так или иначе, его затрагивает; Представитель Президента 
в Государственной Думе; Председатель профильного комитета; Председатель 
комитета по законодательству; Председатель фракции и др. Поощрительные 
меры для лучших студентов, по нескольким номинациям: Лучший оратор 
(сочетание многих факторов); За содержательность (интеллектуальность) 
речи; За композицию речи; За эмоциональность речи; За форму выступления;  

Далее начинается мастер-класс, состоящий в подведении итогов 
деловой игры, а также в выявлении ее достоинств и недостатков.  

Преподаватель дает развернутую характеристику законодательного 
процесса в целом и отдельно по стадиям. Обязательно оценивается 
личностное участие в игре всех выступивших в процессе. 

 
Тема 5.  Юридическая техника подзаконного правотворчества 

 
Задание № 43 

Определите место указов Президента РФ в системе законодательства, 
раскройте особенности; 

 
Задание № 44 

Напишите подробно о порядке подготовки и рассмотрения проектов 
актов в Правительстве России   

 
Задание № 45 

Напишите о правилах подготовки нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти 
       

Задание № 46 
 
Подробно напишите о государственной регистрации нормативных 

правовых актов. 
   Задание № 47 

Нормативные правовые акты должны быть содержательными и 
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эффективными. Правильное наполнение их содержания означает прежде 
всего верное решение вопроса, способны ли общественные отношения 
подвергнуться правовому регулированию. Содержание нормативного 
правового правового акта должно отвечать следующим требованиям: 

1. _____________________________; 
2. _____________________________; 
3. _____________________________; 
4. _____________________________; 
5. _____________________________; 
6. _____________________________; 
7. _____________________________; 
8. _____________________________; 
9. _____________________________; 
10. _____________________________. 

 
Задание № 48 

Содержание нормативного правового акта должно отвечать 
следующим основным требованиям, которые необходимо перечислить и 
раскрыть содержание каждого. 

 
Задание № 49 

Охарактеризуйте основные требования к внутренней форме 
нормативных правовых актов. 

 
Задание № 50 

Правила расположения структурных единиц текста выводятся на 
основе ранее проведенного анализа. Это следующие правила: 

1) ____________________________; 
2) ____________________________; 
3) ____________________________; 
4) ____________________________; 
5) ____________________________; 
6) ____________________________. 
 

 
Задание № 51 

Правовая процедура — это нормативно установленный порядок 
осуществления юридической деятельности, направленный на реализацию 
норм материального права и охраняемый от нарушений санкциями. Правовой 
процедуре присущи следующие черты: 

1. _______________________________; 
2. _______________________________; 
3. _______________________________; 
4. _______________________________; 
5. _______________________________. 
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Задание № 52 

Раскройте и охарактеризуйте признаки концепции нормативного 
правового акта: 

1) _________________________________________________; 
2) _________________________________________________; 
3) _________________________________________________; 
4) _________________________________________________; 
5) _________________________________________________. 

 
Задание № 53 

Охарактеризуйте и раскройте основные четыре способа вступления в 
силу нормативных правовых актов. 

 
 
Тема 6. Правовая и антикоррупционная экспертизы в правотворческой 

деятельности. 
Задание № 54 

Раскройте особенности правовой экспертизы в правотворческой 
деятельности. 

 
Задание № 55 

Раскройте особенности антикоррупционнай экспертизы в 
правотворческой деятельности 
 

Задание № 56 
Раскройте кто имеет право проводить антикоррупционную экспертизу? 
 

Задание № 57 
Качество законодательства — это внутренне присущая его форме и 

содержанию совокупность социальных и юридических свойств, 
обусловливающих пригодность законодательства удовлетворять 
определенные потребности общества. 

Законодательство, чтобы быть качественным, должно отвечать 
следующим требованиям: 

1) ____________________; 
2) ____________________; 
3) ____________________; 
4) ____________________; 
5) ________________. 

  
                                                    Задание № 58 
Охарактеризуйте, что предполагается понимать под экспертизой 

проектов нормативных правовых актов? Ответ обоснуйте. 
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                                             Задание № 59 
Целью юридической экспертизы является анализ законопроекта с точки 

зрения соблюдения различных правил юридической техники, в основном 
касающихся: 

1. ____________________; 
2. ____________________; 
3. ____________________; 
4. ____________________. 
 
                                               Задание № 60 
Наряду с экспертизой юридического характера могут быть проведены 

другие виды экспертиз. Назовите их и раскройте основные понятия. 
 
 

2 ЭТАП – Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 
 
3.3. «Вопросы для проведения экзамена»: 
1. Понятие правотворчества и его соотношение с нормотворчеством.  
2. Принципы правотворчества. 
3. Виды правотворчества.  
4. Понятие и стадии правотворческого процесса. 
5. Соблюдение принципов этики юриста в процессе правотворческой 

деятельности. 
6. Правовые конструкции норм уголовного и уголовно-

процессуального права зарубежных стран (анализ зарубежных источников). 
7. Понятие и признаки нормативных правовых актов.  
8. Соотношение нормативных правовых актов с иными формами 

права. 
9. Виды нормативных правовых актов.  
10. Закон в Российской Федерации: понятие, особенности, виды.  
11. Подзаконные нормативные правовые акты.  
12. Акты делегированного законодательства в Российской Федерации.  
13. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве 

и по кругу лиц. 
14. Основы юридической техники: понятие, признаки и виды.  
15. Юридические документы: понятие, виды.  
16. Общие требования к структуре, оформлению и содержанию 

проектов нормативных правовых актов. 
17. Грамматические конструкции, характерные для формирования 

структуры нормы права в странах романо-германской правовой системы. 
18. Толкование нормативных правовых актов. 
19. Понятие, принципы и виды законотворческой деятельности.  
20. Основные приемы юридической техники в правотворческой 

деятельности. 
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21. Стадии законотворческого процесса.  
22. Федеральный и региональный законотворческий процесс: общее и 

особенное.  
23. Формы прямой демократии в законотворческой деятельности. 
24. Основные приемы юридической техники в правотворческой и 

правоприменительной деятельности. 
25. Правила разработки и принятия нормативных правовых актов 

Президента РФ и Правительства РФ. 
26. Правила разработки, принятия и государственной регистрации 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти. 
27. Подзаконное правотворчество в субъектах Российской Федерации.  
28. Муниципальный правотворческий процесс. 
29. Принципы и основные правила правовой экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 
30. Коррупциогенные факторы. 
31. Методика проведения антикоррупционной экспертизы. 
 
3.4. Задания для подготовки к экзамену по дисциплине: 
1. При каких условиях различные формы права могут стать нормами 

нормативных правовых актов. 
2. Приведите примеры законов или подзаконных актов Российской 

Федерации, где нашли бы закрепление общие принципы правотворчества. 
3. Каковы условия действия в Российской Федерации нормативных 

правовых актов, принятых до вступления в силу Конституции РФ. Приведите 
примеры таких актов. 

4. Определите, как соотносятся по юридической силе законы субъектов 
РФ и указы Президента РФ. 

5. Что такое дефекты правотворчества? Попробуйте классифицировать 
их по степени «вредности». 

6. В каких формах и как реализуется правотворческая инициатива 
граждан на федеральном, региональном и местном уровнях? 

7. Назовите формы участия законодательных органов субъектов РФ в 
федеральном законодательном процессе. 

8. Приведите примеры неправильного выбора законодателем типа 
правового регулирования. 

9. Какие группы коррупциогенных факторов вам известны. Приведите 
примеры. 

10. Приведите примеры допущенной законодателем ошибки в 
установлении юридической ответственности. 

 
 

Задания закрытого типа (Тестовые задания) 
 

Общие критерии оценивания 
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№ 
п/п Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо) 
3 51 % – 69 % 3 (удовлетворительно) 
4 50 % и менее 2 (неудовлетворительно) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код  

индикатора  
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код  

индикатора 
1 УК-2.  

ПК-12.  
 

ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 

ИПК-12.2. 

6 УК-4.  
ПК-12.  

ИУК-4.1. 
ИПК-12.2. 

2 УК-2.  
УК-4.  

ПК-12.  
 

ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.1. 

ИПК-12.2. 

7 УК-2.  
ПК-12.  

 

ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 

ИПК-12.2. 

3 УК-4.  
ПК-12.  

ИУК-4.1. 
ИПК-12.2. 

8 УК-4.  
ПК-12.  

ИУК-4.1. 
ИПК-12.2. 

4 УК-2.  
УК-4.  

ПК-12.  
 

ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.1. 

ИПК-12.2. 

9 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.1. 
ИПК-12.2. 

5 УК-2.  
УК-4.  

ПК-12.  
 

ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.1. 

ИПК-12.2. 

10 УК-2.  
ПК-12.  

 

ИУК-2.1. 
ИУК-2.2. 

ИПК-12.2. 

 
Ключ ответов  

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

1 5 6 Юридическая 
деятельность 

2 Методология 
юридической техники 

7             1, 2, 4 

3 1 8 1 
4 1-В; 2-А; 3-Б 9 1, 3, 4 
5 5 10 Правотворчество 

 
 

Задание № 1 
Указы Президента РФ должны быть опубликованы в течение ... 

 
1.5 дней после их подписания Президентом РФ 
2.7 дней после их принятия 
3.7 дней после их подписания Президентом РФ 
4.10 дней после их принятия 
5.10 дней после их подписания Президентом РФ 
6.15 дней со дня их принятия (но не позднее) 
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Задание № 2 
Введите на месте пропуска текст 

 
………………………. — это совокупность исходных научных 

подходов, способов и приемов исследования юридической деятельности, 
результатом которой является составление юридических документов. 

 
Задание № 3 

Типом нормативных правовых актов не является 
 

1.Директива 
2.Приказ  
3.Регламент 
4.Положение 

 
Задание № 4 

Установите соответствие между элементами групп: к каждой позиции, 
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца 
 

1. Общенаучные методы: А. метод анализа; 
метод синтеза; 
метод аналогии; 
метод индукции 

2. Логические методы: Б. обеспечение соответствия терминов 
понятиям; 
обеспечение компактности юридического 
документа; 
обеспечение ясности и доступности правовых 
актов; 
использование графики юридического текста.  

 
      3. Лингвистические методы: 

В. материалистический метод; 
метафизический метод; 
системно-структурный метод; 
сравнительный метод; 
социологический метод 

 
 

Задание № 5 
Акты Президента РФ и Правительства РФ подлежат официальному 

опубликованию в ... 
 

1. «Собрании законов РФ» 
2. «Парламентской газете» 
3. «Сборнике законов Федерального собрания РФ» 
4. «Бюллетене нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти» 
5. «Российской газете» 
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Задание № 6 

Введите на месте пропуска текст 
 
…………………..— деятельность, связанная с применением 

специальных правовых знаний и направленная на решение юридической 
задачи. 

 
Задание № 7 

Особенная часть юридической техники состоит из следующих 
разделов: 

1. Правотворческая техника; 
2. Интерпретационная техника; 
3. Пояснительная техника; 
4. Правоприменительная техника. 

 
Задание № 8 

Верная последовательность стадий законодательного процесса 
 

1.Сбор необходимой информации; проведение экспертизы; принятие 
решения о подготовке законопроекта 
2.Проведение экспертизы; рассмотрение законопроекта в комитетах и 
комиссиях законодательного органа; внесение законопроекта в 
законодательный орган 
3.нет верного ответа  

 
                                                        Задание № 9 
Существуют три основные стадии правового регулирования: 

1) правотворчество; 
2) нормотворчество; 
3) действие права; 
4) осуществление права; 

 
 
 

Задание № 10 
Введите на месте пропуска текст 

 
………………….— очень сложный процесс, требующий высокой 
профессиональной подготовки и концентрации интеллектуальной энергии. И 
даже когда за подготовку законопроекта берется команда высококлассных 
юристов, не всегда удается избежать ошибок. 

 
Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 
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Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код  
индикатора  

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код  
индикатора 

1 УК-2.  
УК-4.  

ПК-12.  
 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

31 УК-2.  
УК-4.  

ПК-12.  
 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

2 УК-2.  
УК-4.  

ПК-12.  
 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

32 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

3 УК-2.  
УК-4.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

33 УК-2.  
УК-4.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

4 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

34 УК-2.  
УК-4.  

ПК-12.  
 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

5 УК-2.  
ПК-12.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

35 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

6 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

36 УК-2.  
ПК-12.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

7 УК-2.  
УК-4.  

ПК-12.  
 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

37 УК-2.  
УК-4.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

8 УК-2.  
УК-4.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

38 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

9 УК-2.  
ПК-12.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

39 УК-2.  
УК-4.  

ПК-12.  
 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

10 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

40 УК-2.  
УК-4.  

ПК-12.  
 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

11 УК-2.  
УК-4.  

ПК-12.  
 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 

41 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 
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ИПК-12.3. 
12 ПК-12.  

 
ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

42 УК-2.  
УК-4.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

13 УК-2.  
УК-4.  

ПК-12.  
 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

43 УК-2.  
ПК-12.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

14 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

44 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

15 УК-2.  
УК-4.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

45 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

16 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

46 УК-2.  
УК-4.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

17 УК-2.  
УК-4.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

47 УК-2.  
УК-4.  

ПК-12.  
 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

 
18 УК-2.  

УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

48 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

19 УК-2.  
УК-4.  

ПК-12.  
 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

49 УК-2.  
УК-4.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

20 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

50 УК-2.  
ПК-12.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

21 УК-2.  
УК-4.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

51 УК-2.  
УК-4.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

22 УК-2.  
УК-4.  

ПК-12.  
 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

52 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

23 УК-2.  
УК-4.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

53 УК-2.  
УК-4.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

24 УК-2.  
ПК-12.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

54 ПК-12.  
 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 
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25 УК-2.  
УК-4.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

55 УК-2.  
УК-4.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

26 УК-2.  
ПК-12.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

56 УК-2.  
ПК-12.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

26 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

57 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

28 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

58 УК-2.  
УК-4.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

29 ПК-12.  
 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

59 УК-4.  
ПК-12.  

 

ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

30 УК-4.  
ПК-12.  

ИУК-4.3. 
ИУК-4.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

60 УК-2.  
ПК-12.  

 

ИУК-2.2. 
ИУК-2.2. 

ИПК-12.1. 
ИПК-12.3. 

 
Ключ ответов к заданиям открытого типа 

 
№ 

вопроса 
Верный ответ 

1.  Составляющие структуры закона Характеристика 
название закона должно указывать на круг 

общественных отношений, для 
урегулирования которых он принят (то 
есть на предмет правового 
регулирования). 

номер и дата принятия помогают индивидуализировать его и 
занять определенное место в иерархии 
нормативно-правовых актов, при 
принятии федеральных законов 
Федеральным Собранием 
(Государственной Думой, Советом 
Федерации) соответствующей датой 
считается день окончательного 
принятия данного акта 
Государственной Думой 

преамбула обычно содержит мотивы принятия 
закона, его цели и задачи 

нормативно- правовое содержание 
закона 

является главным элементом закона, 
содержание закона обычно делится на 
статьи, в которых содержатся нормы 
права, статьи должны иметь номер, в 
объемных законах могут выделяться 
разделы и главы. 

последствия несоблюдения закона как правило, в самом законе 
содержится санкция, применяемая к 
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нарушителям его норм 
отмена законом иных нормативно-
правовых актов (правовых норм) 

обязательным элементом закона 
должно быть указание об отмене 
действия иных нормативно-правовых 
актов данным законом, обычно данное 
указание содержится в конце 
принятого закона (указываются 
реквизиты отмененных актов или их 
отдельные статьи). 

опубликование закона и вступление 
его в силу 

Официальным опубликованием 
федерального конституционного 
закона, федерального закона, акта 
палаты Федерального Собрания 
считается первая публикация его 
полного текста в "Парламентской 
газете", "Российской газете" или 
"Собрании законодательства 
Российской Федерации" вступает в 
силу непосредственно после 
опубликования либо со дня, 
указанного в законе 

подписание закона подпись соответствующего 
должностного лица (для федеральных 
законов Президента РФ) 

 

2.  Наименование принципа Характеристика 
Научность в процессе подготовки нормативных актов 

важно изучать социально-экономическую, 
политическую и иные ситуации, объективные 
потребности развития общества и т.п 

Законность данная деятельность должна осуществляться 
в рамках и на основе Конституции, иных 
законов и подзаконных актов 

Гласность означает открытость, «прозрачность» 
правотворческого процесса для широкой 
общественности, нормальную циркуляцию 
информации 

Демократизм характеризует степень участия граждан в 
этом процессе, уровень развития 
процедурных норм и институтов в обществе 

Профессионализм заниматься подобной деятельностью должны 
компетентные, подготовленные люди — 
юристы, управленцы, экономисты и др. 

Оперативность предполагает своевременность издания 
нормативных актов 

 

3.  В широком смысле правовая культура — часть общей культуры общества 
и включает в себя законы, юридическое образование, правовую науку, 
правопорядок. В узком смысле правовая культура — это часть общей культуры 
личности, включающая некоторый уровень правосознания, знание и навыки 
правомерного поведения.  

Правовая культура является основой гармоничного развития общества, 
способствует достижению общесоциального прогресса, формированию и 
развитию правовых ценностей, обогащающих личность и выступает гарантом 
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сохранения фундаментальных устоев гражданского общества и его 
функционирования. 

4.  Правовой документ — это документ, содержащий юридически значимую 
информацию. Как бумажные, так и электронные документы могут иметь разный 
характер: текстовый, графический, видеографический, фотографический, 
изобразительный, звуковой. Значение правовых документов состоит в 
следующем: с их помощью средства правового регулирования (нормы, 
соглашения, индивидуальные решения и т. д.) становятся объективированными 
и доступными для других субъектов права; они позволяют достичь 
определенности, стабильности в отношениях между людьми, прочности их 
правового положения; благодаря им юридическим действиям придается 
официальный характер. 

5.  Конституция РФ в соответствии с ч. 4 ст. 76 представляет субъектам 
Федерации право вне пределов ведения РФ, совместного ведения Федерации и 
ее субъектов осуществлять собственное правовое регулирование, включая 
принятие законов и иных нормативных актов. 
Такое регулирование может быть осуществлено в сфере принятия и изменения 
конституций республик (уставов краев и областей), территориального 
устройства субъектов Федерации, государственной (на уровне субъектов РФ) и 
муниципальной службы, бюджета, налогов и сборов субъектов РФ. Особенности 
правотворчества субъектов РФ заключаются в следующем: 1) расширились 
полномочия в сфере правотворчества - регионы впервые получили право 
принимать законы как акты высшей юридической силы. Это связано с общей 
тенденцией децентрализации российской государственности, с укреплением в 
ней подлинно федеративных начал. За последние годы субъектами РФ принято 
уже несколько сотен законов (например, в Саратовской области - законы о 
государственной и муниципальной службе, о референдуме Саратовской области 
и т.п.); 2) все большее место в правотворчестве регионов начинают занимать 
соглашения и договоры между субъектами Федерации или даже отдельными 
администрациями, которые регулируют вопросы, возникающие в социально-
экономической и культурной сферах; 3) правотворчество субъектов РФ отличает 
довольно значительная самобытность, отражающая специфику и статус того или 
иного региона (например, в республиках в большей мере принимаются 
кодифицированные акты - кодексы, на Северном Кавказе особую роль играют 
национальные и религиозные обычаи). Перед субъектами РФ стоят цели - 
учитывать в правовом регулировании местные, региональные природные и 
национальные особенности, осуществлять поиск оптимальных путей развития и 
конкретизации положений общефедерального законодательства; 4) 
правотворчество субъектов РФ должно осуществляться в соответствии с 
Конституцией РФ, федеральными конституционными законами и федеральными 
законами. Между тем на практике в современных условиях более трети 
нормативных актов субъектов Федерации противоречат общефедеральным 
актам; 5) в рамках субъектов РФ принимают нормативные акты и 
многочисленные негосударственные структуры - прежде всего органы местного 
самоуправления и т.д. 

6.  Понятие категории «юридическая техника» может быть рассмотрено в 
двух смыслах. 

Во первых, как система научных знаний о том, как осуществлять 
правотворчество и правоприменение. 

Во вторых, как система практических навыков составления 
нормативных правовых актов и их реализации 

7.  Задачами юридической техники как системы научных знаний являются в 
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основном: 
1. изучение объективной реальности в области правотворчества и 

правоприменения; 
2. определение связей между этими двумя видами юридической 

деятельности (а также внутри каждой из них)  
3. установление закономерностей, существующих в данной области. 

8.  Родоначальником учения о юридической технике следует признать 
английского ученого Ф. Бэкона (1561—1626) («Новый органон», 1620). Он 
довольно категорично писал не только о краткости юридического языка (считая 
это аксиомой), но и о его точности, чтобы не возникало поводов к 
неоднозначному пониманию законов. Заслугой этого ученого было и то, что он 
впервые написал об инкорпорации как способе систематизации права. Он считал 
инкорпоративную деятельность надежным способом составления свода законов. 

Французский ученый-энциклопедист Ш. JI. Монтескье (1689—1755) в 
знаменитой работе «О духе законов» представил некоторые принципы 
изложения законов. По его мнению, к таковым относятся простота слога, 
определенность, сжатость нормативного материала. Английский ученый И. 
Бентам (1748—1832) в сочинении «Тактика законодательных собраний» 
рассуждал о законах и правилах их составления. При этом он касался не только 
законодательного языка, но и внутренней структуры нормативных правовых 
актов. Это было серьезным продвижением вперед в области юридической 
техники. 

9.  В России в XX в. различным вопросам юридической техники посвящены 
работы Д. А. Керимова, А. А. Ушакова, А. С. Пиголкина, С. С. Алексеева, Н. А. 
Власенко, Ю. А. Тихомирова, В. М. Сырых, В. Б. Исакова и др. В. М. Барановым 
и Н. А. Климентьевой был подготовлен и издан ретроспективный 
библиографический указатель «Юридическая техника: природа, основные 
приемы, значение» (2005). На современном этапе, когда накопление знаний по 
юридической технике стало значительным, уже оказалось возможным перейти к 
составлению специализированных библиографических указателей. 

10.  Методология юридической техники — это совокупность исходных 
научных подходов, способов и приемов исследования юридической 
деятельности, результатом которой является составление юридических 
документов. 

Общенаучные методы — это методы познания, применяемые во всех 
либо многих науках, без которых картина тех или иных изучаемых явлений не 
будет выявлена вообще или, по крайней мере, не будет полной. 

К общенаучным методам относятся: 
1. материалистический метод; 
2. метафизический метод; 
3. системно-структурный метод; 
4. сравнительный метод; 
5. социологический метод. 

11.  Методология юридической техники — это совокупность исходных 
научных подходов, способов и приемов исследования юридической 
деятельности, результатом которой является составление юридических 
документов. 

Перечислите имеющиеся Логические методы: 
1. метод анализа; 
2. метод синтеза; 
3. метод аналогии; 
4. метод индукции. 
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12.  Методология юридической техники — это совокупность исходных 
научных подходов, способов и приемов исследования юридической 
деятельности, результатом которой является составление юридических 
документов. 

Перечислите имеющиеся Лингвистические методы: 
1. обеспечение соответствия терминов понятиям; 
2. обеспечение компактности юридического документа; 
3. обеспечение ясности и доступности правовых актов; 
4. использование графики юридического текста. 

13.  Методология юридической техники — это совокупность исходных 
научных подходов, способов и приемов исследования юридической 
деятельности, результатом которой является составление юридических 
документов. 

Технические методы — это способы, позволяющие с помощью системы 
технических средств познать и усовершенствовать правила выполнения 
юридической работы. В наше время все более широкое применение находят 
информационные технологии. 

Некоторые направления использования компьютерных методов: 
1. получение, обработка, хранение и поиск правовой информации 

(систематизация законодательства); 
2. повышение эффективности правотворческой работы (устранение 

повторов, дублирования, противоречий в нормативном материале); 
3. увеличение производительности правоприменительной работы 

(составление типовых документов, редактирование правовых документов). 
14.  Все социальные явления имеют очень важную особенность: в отношении 

подавляющего большинства из них нельзя указать с определенностью день, 
даже год, а иногда и столетие, когда они появляются. Процесс их зарождения 
происходит постепенно и по протяженности занимает большой промежуток 
времени: годы, десятилетия, столетия, а иногда и тысячелетия. Это в полной 
мере относится и к процессу появления права. 

Первая стадия — архаичное право (IX—XI вв.). 
Вторая стадия — сословное право (XI—XVII вв.). 
Третья стадия — общегосударственное право (XVIII в.). 

15.  Дополнить предложения недостающими фразами. Ответить на 
поставленные вопросы. Структуру курса «Юридическая техника» составляют 
Общая и Особенная части. 

Общая часть предполагает изучение некоторых вопросов, имеющих 
общий характер. 

Особенная часть состоит из следующих разделов: правотворческая 
техника (рассматриваются правила формирования содержания и структуры 
нормативных правовых актов); техника опубликования и вступления в силу 
нормативных актов; интерпретационная техника (техника толкования); 
правосистематизирующая техника. 

16.  Нормативные акты Акты применения права 
Носит общий характер Имеет индивидуальный характер 
Регулирует определенный вид 
общественных отношений 

Регулирует конкретные жизненные 
отношения 

Применяется неоднократно Носит разовый характер 
Направлен на неопределенное 
количество лиц, которые оказались в 
подобных жизненных ситуациях 

Сориентирован на конкретных лиц, 
служит для разрешения конкретной 
ситуации 

Действует до тех пор, пока его не Прекращает свое действие после 
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отменят исполнения 
  

17.  Отличительные особенности НПА такие: - содержание такой 
документации всегда посвящено установке неких норм всего общества либо его 
отдельной части; - НПА может издаваться лишь организациями либо 
должностными лицами, у которых имеются требуемые полномочия; - наказание 
за неисполнение норм; - создание и публикация в строгом соответствии с 
принятой формой; - согласованность по содержанию между собой всех НПА в 
стране; - нацеленность на целевую аудиторию. 

18.  Признаки юридических документов: 
1) содержат юридически значимую информацию; 
2) производятся в процессе юридической деятельности; 
3) основанием их издания является законодательство, волеизъявление 

граждан и организаций; 
4) издаются (составляются) в пределах компетенции (если 
речь идет о государственных органах и должностных лицах) или 
правоспособности (если речь идет о гражданах и организациях); 
5) порождают юридические последствия, т. е. имеют обязательный 

характер; 
6) должны быть составлены по всем правилам юридической 
техники (структура, реквизиты и т. д.); 
7) содержат индификационные признаки уникальности (подлинности); 
8) запечатлены как в материальной, так и электронной форме; 
9) предназначены для регулирования общественных отношений, 

придания им стабильности и устойчивого характера. 
19.  Законодательство, чтобы быть качественным, должно отвечать следующим 

требованиям: 
1) отражение воли государства; 
2) стабильность; 
3) своевременное обновление; 
4) полнота; 
5) конкретность. 

20.  Значение правовых документов состоит в следующем: 
1. с их помощью средства правового регулирования (нормы соглашения, 
индивидуальные решения и т. д.) становятся объективированными и 
доступными для других субъектов права; 
2. позволяют достичь определенности, стабильности в отношениях между 
людьми, прочности их правового положения; 
3. благодаря им юридическим действиям придается официальный характер. 

21.  Юридические документы делятся на четыре вида: 
1) нормативные документы; 
2) интерпретационные акты (или акты толкования); 
3) документы, фиксирующие юридические факты: 
фиксирующие правовой статус субъектов (паспорт и др.); 
фиксирующие правовой режим объектов (технический паспорт автомашины, 
счет в сберегательном банке и пр.); 
фиксирующие акты-события (свидетельство о рождении, 
акт о нахождении на работе в нетрезвом состоянии); 
4) акты-действия (решения, приговоры, постановления, определения, 
заключения и др.). 

22.  Правообразование и правотворчество находятся в глубоком единстве и не 
только потому, что первое - предпосылка и формирующее начало для второго, 
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но и по самой природе, характер рассматриваются, как правовые явления. 
Формирование права (правообразование) по своим исходным началам 

носит объективно обусловленный, необходимый характер. 
Следовательно, правотворчество (нормотворчество) - это особый вид 

государственной деятельности на завершающем этапе процесса 
правообразования, где выражает единый подход к праву, освещают единый срез 
правовой действительности. 

Правообразование призвано отразить динамику правовой 
действительности. Причем в том ее состоянии, когда юридические нормы 
вступают в действие, но правовая система имеет свою динамику до начала 
функционирования юридических норм. Вопросы правотворчества и призваны 
охарактеризовать систему в той, предупредительной фазе. Следовательно, в 
своем единстве, взаимосвязи, правотворчество и правообразование дают 
целостную картину динамики правовой системы и всей правовой надстройки. 

23.  Законы Хаммурапи 
Законы XII таблиц 
Законы Ману 
Золотая Булла 
Каролина 1532 г. 
Билль о правах в Англии от 13.01. 1689 г. 
Декларация независимости Соединенных Штатов Америки от 4.07. 1776 г. 
Статьи Конфедерации США 1781 г. 
Конституция США от 17.09. 1787 г. 
Русская правда 

24.  Функции правотворчества — направления деятельности по установлению, 
изменению или отмене правовых норм, созданию и развитию 
законодательства.Основные функции правотворчества:1. Функция первичного 
регулирования общественных отношений (выработка и принятие новых 
правовых норм) действует в тех случаях, когда общественные отношения ранее 
не регулировались, и впервые возникла необходимость в их регулировании. 
Например, только с развитием космических исследований появляется 
космическое право; с переходом Украины на путь развития рыночных 
отношений возникла необходимость в создании новых законов: о бирже, 
приватизации и др.2. Функция обновления правового материала (отмена, 
изменение или дополнение действующих норм) предполагает замену тех 
законов, которые устарели, не соответствуют потребностям общественного 
развития.При этом важно не заниматься обновлением ради обновления, 
поскольку стабильность лучше перемен, тем более перемен без особой 
необходимости. Когда же общественные потребности изменяются, общество 
нуждается в таком законодательстве, которое адекватно отражало бы эти 
потребности. Тогда наступает необходимость в создании новых кодексов, 
законов, вносятся изменения и дополнения в соответствующие законодательные 
акты. 3. Функция ликвидации пробелов в праве, то есть устранение полного или 
частичного отсутствия в действующих нормативных актах необходимых 
юридических норм. Разумеется, можно использовать аналогию закона, т.е. 
решение дела или отдельного вопроса на основании закона, регулирующего 
подобные отношения; либо аналогию права, т.е. решение дела или отдельного 
юридического вопроса на основе общих начал и смысла законодательства. 
Однако аналогия не закрывает пробел. Устранить пробел можно только путем 
правотворчества. 4. Функция упорядочения нормативно-правового материала 
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(кодификационное или систематизационное правотворчество). Организационной 
формой этой функции является кодификация законодательства, которая 
предполагает основательное его обновление 

25.  Принцип научной обоснованности нормативно-правовых актов не 
сводится к требованию проведения правотворческим органом научных 
исследований с целью получения необходимых данных о закономерностях 
развития отношений, подлежащих правовому регулированию. Суть названного 
принципа выражается в другом, в том, чтобы проект нормативно-правового акта 
был подготовлен с учетом наличных научных достижений в соответствующей 
отрасли права и других юридических науках. Творческое применение этого 
принципа становится возможным при условии, что правотворческий орган 
привлекает ученых-юристов к подготовке концепции и текста проекта 
нормативно-правого акта, а также к проведению исследований, направленных на 
выявление передового правотворческого опыта, составлению прогноза 
эффективности действия проектируемых норм права и экспертизе проекта. 

26.  Презумпция - предположение, которое считается истинным до тех пор, 
пока ложность такого предположения не будет бесспорно доказана. Презумпции 
широко используются в юриспруденции и в естественных науках, во втором 
случае — зачастую неявно. 

Имеется следующая классификацию презумпций, применительно к 
конституционному праву: 

презумпция-принцип 
презумпция компетентности 
презумпция конституционности деятельности всех участников 

конституционных отношений 
презумпция конституционности нормативных правовых актов 

27.  

 
28.  Юридическая техника – совокупность методов, принципов, средств и 

приемов, используемых в соответствии с принятыми правилами при выработке и 
систематизации нормативно-правовых актов для обеспечения их 
совершенствования. 

Понятие категории «юридическая техника» может быть рас- смотрено в 
двух смыслах. Во первых, как система научных знаний о том, как осуществ- лять 
правотворчество и правоприменение. Во вторых, как система практических 
навыков составления нормативных актов и их реализации. 

Термин «концепция» употребляется также для обозначения ведущего 
замысла, конструктивного принципа в научной, художественной, технической, 
политической, юридической и других видах деятельности. Можно по-разному 
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классифицировать концепции юридической техники. Если за основу взять 
методологию юридической техники, то выделяются следующие концепции, 
опирающиеся на методы: 

- общенаучные; 
- логические; 
- лингвистические; 
- технические. 

29.  Можно выделить два подхода к пониманию юридической техники: узкий 
и широкий. Узкий подход сложился ранее. Условно можно назвать его 
документальным. Юридическая техника — это совокупность средств и приемов, 
используемых в соответствии с правилами при выработке и систематизации 
правовых (нормативных) актов. 

Широкий подход (или деятельностный): юридическая техника (или 
«правовая инженерия») есть применение апробированных практикой научно 
обоснованных рациональных юридических способов, средств и процедур 
внедрения права в сознание, поведение и деятельность отдельного индивида и 
социальных общностей. 

30.  Охарактеризуйте и раскройте основные признаки юридической техники: 
1) юридическая техника — это совокупность юридических инструментов. 

Однако применяются они, как правило, в строгой последовательности, а не 
хаотично. Так, работая над законопроектом, прежде всего надо определиться с 
понятиями, а потом уже выстраивать конструкции, определять презумпции, 
применять фикции и т. п.; 

2) юридическая техника способствует наиболее целесообразному 
преобразованию информации в правовой акт; 

3) юридическая техника позволяет эффективно осуществлять 
юридическую работу, экономить человеческую энергию. Накопленные в ходе 
развития человечества навыки должны обращаться на пользу, а не изобретаться 
и приобретаться вновь; 

4) юридический инструментарий зависит от уровня развития общества и 
достигнутых им высот в области экономики, политики, нравственности. 

31.  Если попытаться классифицировать юридический инструментарий, то 
юридическая техника обретет следующую свою структуру. Итак, юридическая 
техника состоит из двух частей: 

1. собственно юридическая техника; 
2. юридическая технология. 

32.  Следует выделить два подхода к организации юридической работы: 
тактический и стратегический. Тактика и стратегия —это именно подходы к 
организации работы юриста, а не сама работа, которая осуществляется по 
правилам юридической техники.  

Юридическая тактика — это линия поведения, образ действий, 
заключающийся в планировании юридической деятельности, ее организации для 
достижения поставленной цели. 

Юридическая стратегия — это совокупность принципов, общая 
руководящая линия, установка, направленные на достижение главной цели 
(долгосрочные или общие планы, прогнозы, программы юридической 
деятельности). 

33.  Законы являются основой системы законодательства, ее ядром. Именно 
процесс создания законов является основой законотворчества, а издание 
подзаконных актов представляет собой только его продолжение. Закон является 
концентрированным выражением сущности системы законодательства. Поэтому 
изучение законов как основного по значимости результата законотворческого 
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процесса занимает центральное место в юридической теории и законодательной 
технике. 

34.  Закон (Как и любой нормативно-правовой акт) должен содержать 
наименование принявшего его органа. От уровня государственного органа, в 
компетенцию которого входило принятие соответствующего закона, зависит его 
юридическая сила.Название закона должно указывать на круг общественных 
отношений, для урегулирования которых он принят (то есть на предмет 
правового регулирования). Необходимо стремиться к тому, чтобы название 
закона (позволяющее индивидуализировать его из массы других законов) 
отражало его содержание, звучало кратко и понятно.Номер закона и дата его 
принятия также помогают индивидуализировать его и занять определенное 
место в иерархии нормативно-проавовых актов. При принятии федеральных 
законов Федеральным Образованием (Государственной Думай, Советом 
Федерации) соответствующей; датой считается день окончательного принятия 
данного акта Государственной Думой. Нормативно-правовое содержание 
является главным элементом закона. Содержание закона обычно делится на 
статьи, в которых содержатся нормы права. Статьи должны иметь номер. В 
объемных законах могут выделяться разделы и главы. Преамбула обычно 
содержит мотивы принятия закона, его цели и задачи. Как правило, в самом 
законе содержится санкция, применяемая к нарушителям его норм. 
Обязательным элементом закона должно быть указание об отмене действия 
иных нормативно-правовых актов данным законом. Обычно данное указание 
содержится в конце принятого закона (указываются реквизиты отмененных 
актов или их отдельные статьи). 

После принятия закон подлежит опубликованию и вступает в законную 
силу непосредственно после опубликования либо со дня, указанного в законе. 
Последним элементом структуры закона обязательно должна являться подпись 
соответствующего должностного лица (для федеральных законов - Президента 
РФ). 

35.                                                                                            Проект №2124 
                                                      Внесен депутатом Государственной думы 
                                                                                           Поповым Е.В. 
                                                                                    Российская Федерация 
            Федеральный закон №1-ФЗ   «О законах» 
 
Статья 1. 
Закон – нормативный правовой акт, принятый представительным 

законодательным органом власти в особом порядке, регулирующий наиболее 
важные общественные отношения и обладающей высшей юридической силой. 

Статья 2. 
Законы принимаются в соответствии с процедурой, установленной в 

Конституции Российской Федерации. 
Статья 3. 
1.Законодательным органом власти Российской Федерации является 

Государственная Дума. 
2.  Законопроекты подаются в Государственную Думу, которая 

рассматривает их и  принимает федеральные законы в трех чтениях. 
3. Принятые Государственной Думой федеральные законы в течение пяти 

дней передаются на рассмотрение Совета Федерации. 
4. Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за 

него проголосовало более половины от общего числа членов этой палаты либо 
если в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом Федерации. В 
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случае отклонения федерального закона Советом Федерации палаты могут 
создать согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий, 
после чего федеральный закон подлежит повторному рассмотрению 
Государственной Думой. 

5. В случае несогласия Государственной Думы с решением Совета 
Федерации федеральный закон считается принятым, если при повторном 
голосовании за него проголосовало не менее двух третей от общего числа 
депутатов Государственной Думы. 

Статья 4. 
Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые 

Государственной Думой федеральные законы, перечень которых определен в 
статье 106 Конституции Российской Федерации. 

Статья 5. 
1. Принятый федеральный закон в течение пяти дней направляется 

Президенту Российской Федерации для подписания и обнародования.  
2. Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней 

подписывает федеральный закон и обнародует его.  
3. Если Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней с 

момента поступления федерального закона отклонит его, то Государственная 
Дума и Совет Федерации в установленном Конституцией Российской Федерации 
порядке вновь рассматривают данный закон. Если при повторном рассмотрении 
федеральный закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не 
менее двух третей голосов от общего числа сенаторов Российской Федерации и 
депутатов Государственной Думы, он подлежит подписанию Президентом 
Российской Федерации в течение семи дней и обнародованию. Если Президент 
Российской Федерации в течение указанного срока обратится в 
Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке 
конституционности федерального закона, срок для подписания такого закона 
приостанавливается на время рассмотрения запроса Конституционным Судом 
Российской Федерации. Если Конституционный Суд Российской Федерации 
подтвердит конституционность федерального закона, Президент Российской 
Федерации подписывает его в трехдневный срок с момента вынесения 
Конституционным Судом Российской Федерации соответствующего решения. 
Если Конституционный Суд Российской Федерации не подтвердит 
конституционности федерального закона, Президент Российской Федерации 
возвращает его в Государственную Думу без подписания. 

Статья 6. 
Федеральные Конституционные законы принимаются в соответствии с 

процедурой, установленной в Конституции Российской Федерации. 
Статья 7. 
Федеральные законы и федеральные конституционные законы подлежат 

применению на всей территории Российской Федерации. В случае их 
неисполнения или ненадлежащего исполнения, лицо подлежит привлечению к 
юридической ответственности. 

Статья 8. 
1. По вопросам местного значения населением муниципальных 

образований непосредственно и (или) органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления принимаются муниципальные 
законы. 

2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации, могут приниматься муниципальные 
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законы на основании и во исполнение положений, установленных 
соответствующими федеральными законами и (или) законами субъектов 
Российской Федерации. 

3. Муниципальные законы, принятые органами местного самоуправления, 
подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального 
образования. 

За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, 
руководители организаций, должностные лица органов государственной власти 
и должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность в 
соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации. 

4. Муниципальные законы не должны противоречить Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, настоящему 
Федеральному закону, другим федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, а также конституциям (уставам), 
субъектов Российской Федерации. 

Статья 9. 
1. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  
2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

признать утратившими силу Федеральный закон №23. 
Подпись Президента РФ. 

36.  Форма (лат. forma) — это внешнее очертание, наружный вид предмета, а 
также его строение, определенный порядок в отличие от аморфного материала. 
К формальным требованиям нормативных актов, в которых находит отражение 
содержание права, по мнению С. Алексеева, относятся:  

1. реквизиты нормативного документа; структурная дифференциация 
текста; единство и внутренняя логика текста; терминология; стиль; 

2. методы, облегчающие использование нормативных актов 
(примечания, приложения и т. п.). Внешняя форма служит идентификации 
нормативного акта и дает возможность отличить нормативный акт от множества 
других нормативных документов. Такие отличительные признаки именуются 
реквизитами правового акта. Средства правотворческой техники, относящиеся к 
внутренней форме нормативного акта, позволяют надлежащим образом 
зафиксировать нормы права. Они, в свою очередь, делятся на две группы: 1) 
структурные правила; 2) языковые правила. 

37.  На странице документа различают следующие структурные элементы: 
основной текст, верхний и нижний колонтитулы, сноски. Основной текст 
страницы — это строки и абзацы, таблицы и графические объекты. Колонтитул 
размещается в верхней или нижней части страницы и содержит информацию, 
идентифицирующую данный документ. 

Правила расположения структурных единиц текста выводятся на основе 
ранее проведенного анализа. Это следующие правила: 

1) все структурные единицы нормативного акта (и большие, и маленькие) 
должны иметь сквозную нумерацию, в противном случае пользователи будут 
путаться; 

2) все крупные структурные единицы (в том числе статьи) по 
возможности должны иметь специальные заголовки. Главная функция 
заголовков — информационная. Их использование позволяет лаконично 
выразить суть нормативных предписаний, что помогает быстро и легко 
ориентироваться в нормативном материале; 

3) располагать нормативный материал надо так, чтобы более важные 
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предписания предшествовали менее важным; 
4) правило должно излагаться до исключения; 
5) положения об обязанностях должны предварять нормативные 

предписания о санкциях; 
6) материально-правовые предписания располагаются перед 

процедурными, а процедурные — перед процессуальными. 
38.  Вместе с тем систему языковых правил можно представить и несколько 

иначе, более широко. Ее составляют четыре группы правил: 
1) общелингвистические (ясность, точность, доступность, краткость, 

отсутствие пафосности, официальность, экономность, соблюдение 
грамматических правил и др.); 

2) лексические (от греч. lexis — слово, выражение, оборот ре- чи). Они 
касаются использования слов и словосочетаний в нормативном тексте; 
Существуют следующие требования к терминам, касающиеся использования их 
в нормативных документах: ясность; однозначность; апробированность; 
самообъяснимость; экономичность; 

3) синтаксические. Эти правила касаются построения предложений; 
Предложения — основная смысловая единица нормативного текста. Именно от 
предложения в значительной степени зависит степень адекватности выражения 
содержания права, что во многом определяет эффективность правового 
регулирования. Предложение как единица нормативно-правового текста должно 
отвечать следующим требованиям: 1) точно выражать мысль законодателя, 2) 
быть юридически нейтральными, 3) быть простыми и доступными, 4) адекватно 
выражать волю законодателя: констатирующее; повествовательное; 
утвердительное; лучше без подлежащих; без вопросов; без побудительных слов. 
Допустимы конструкции с отрицанием (например, «никто не имеет права 
нарушать закон») 

4) стилистические. Стиль — это правила употребления, сочетания и 
соотношения языковых элементов, т. е. их функционирования. Желание сделать 
юридический язык в целом доступным 

 
39.  Назовите основные виды юридической техники. Насчитывается шесть 

видов юридической техники: 
1) правотворческая техника; 
2) техника опубликования и вступления в силу нормативных 
правовых актов; 
3) интерпретационная техника; 
4) правосистематизирующая техника; 
5) правореализационная техника; 
6) правоприменительная техника. 

40.  Правовой характер имеют (или должны иметь) не все общественные 
отношения, а лишь те, которые входят в сферу правового регулирования, они 
непременно должны обладать несколькими свойствами (признаками), 
перечислите их: 

1) иметь волевой характер и предоставлять субъектам возможность 
выбора варианта поведения или действий; 

2) поддаваться внешнему контролю; 
3) допускать возможность применения государственного принуждения 

при их нарушении; 
4) выражать интересы общественного развития; 
5) использовать необходимые материальные и иные средства. 

41.  Любой правовой документ содержит, по крайней мере, три части 
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назовите их: 1. вступительную; 2. основную; 3. заключительную. 
42.  Официальность стиля правовых документов. Отмечают следующие 

особенности юридического стиля выделите их: 
1. строгость; 
2. чеканность; 
3. нейтральность; 
4. беспристрастность; 
5. отсутствие какой-либо оригинальности и стилевой 

индивидуальности; 
6. сдержанность и эмоциональная холодность; 
7. отсутствие образных сравнений; 
8. властность (повелительность); 
9. отсутствие пафосной декларативности правового документа. 
Указанные языковые правила служат основой для формулирования 

правовых предписаний. Их значение для практики подготовки правовых 
документов трудно переоценить. 

43.  Указ Президента Российской Федерации — правовой акт, издаваемый 
Президентом Российской Федерации в пределах его компетенции. Указы и 
распоряжения (акты) Президента Российской Федерации обязательны для 
исполнения на всей территории Российской Федерации. Они не должны 
противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным законам. 
Указы обладают высшей юридической силой после Конституции России и 
федеральных законов, являются подзаконными правовыми актами. 

Указы и распоряжения могут носить нормативный и ненормативный 
характер. Например, Указы от 2 марта 1994 г. № 442 и от 1 июня 1995 г. № 554, 
которыми утверждено Положение о государственных наградах в России, 
относятся к числу нормативных актов. Указ же о награждении конкретного 
лица, относится к числу ненормативных (индивидуально-правовых или 
правоприменительных актов). 

Акты Президента Российской Федерации, имеющие нормативный 
характер, вступают в силу одновременно на всей территории Российской 
Федерации по истечении семи дней после дня их первого официального 
опубликования. Иные акты Президента Российской Федерации, в том числе 
акты, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или 
сведения конфиденциального характера, вступают в силу со дня их подписания. 

Указы, восполняющие пробелы правового регулирования в сфере 
исключительного регулирования федеральных законов, действуют впредь до 
принятия соответствующих федеральных законов (предполагается, что принятие 
Президентом таких указов обязывает его в порядке законодательной 
инициативы внести в Государственную Думу соответствующий проект закона). 

В «Собрании законодательства Российской Федерации» Указы Президента 
России публикуются в третьем разделе. При этом вначале размещаются 
нормативные указы, затем указы ненормативного характера. 

44.  Порядок подготовки и рассмотрения проектов актов в Правительстве 
России регламентируется согласно Постановления Правительства РФ от 
01.06.2004 N 260 "О Регламенте Правительства Российской Федерации и 
Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации"  

Которым закреплены нормы: 
- подготовки к рассмотрению проектов постановлений и распоряжений 

Правительства и иных актов, по которым требуется решение,  
- экспертное заключение Аппарата Правительства на проект акта должно 

содержать оценку соблюдения требований настоящего Регламента при внесении 
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проекта акта, 
- рассмотрение предложений о порядке дальнейшей работы с актами, 
- полномочия Правительства в рамках данной вопроса.  

45.  Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти регламентируются согласно Постановления 
Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 «Об утверждении Правил подготовки 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 
государственной регистрации» 

Которым закреплены нормы: 
- подготовка проектов нормативных правовых актов, 
- порядок издания нормативно правовых актов,  
- обязательные требования регулирующие определенные отношения,  
- порядок согласования проекта нормативно правового акта, 
- порядок принятия проекта нормативного правового акта,  
- влияние на доходы или расходы соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации 
- функций и компетенции структурных подразделений федерального 

органа исполнительной власти 
- порядок правового регулирования, 
-порядок предложения об изменении или признании утратившими силу 

соответствующих ранее изданных актов или их частей. 
46.  Государственная регистрация нормативных правовых актов регулируется 

согласно Приказу Минюста РФ от 04.05.2007 N 88 (ред. от 26.05.2009) "Об 
утверждении Разъяснений о применении Правил подготовки нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 
государственной регистрации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ. 

    Государственной регистрации подлежат нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, имеющие межведомственный 
характер, независимо от срока их действия, в том числе акты, содержащие 
сведения, составляющие государственную тайну, или сведения 
конфиденциального характера 

   Государственная регистрация нормативных правовых актов 
осуществляется Министерством юстиции Российской Федерации. 

  В государственной регистрации нормативного правового акта может 
быть отказано, если при проведении правовой экспертизы будет установлено 
несоответствие этого акта законодательству Российской Федерации и если при 
проведении антикоррупционной экспертизы в этом акте будут выявлены 
коррупциогенные факторы. 

  Нормативные правовые акты, в государственной регистрации которых 
отказано, возвращаются Министерством юстиции Российской Федерации 
издавшему их органу с указанием причин отказа. 

    Подлинник нормативного правового акта в течение 5 рабочих дней 
после дня государственной регистрации выдается представителю федерального 
органа исполнительной власти, направившего нормативный правовой акт на 
государственную регистрацию. В случае неполучения подлинника нормативного 
правового акта    Министерство юстиции Российской Федерации направляет 
нормативный правовой акт в федеральный орган исполнительной власти, 
представивший его на государственную регистрацию. 

    Изменения, вносимые в нормативные правовые акты, прошедшие 
государственную регистрацию, подлежат регистрации в порядке, установленном 
настоящими Правилами. 
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Федеральные органы исполнительной власти направляют для исполнения 
нормативные правовые акты, подлежащие государственной регистрации, только 
после их регистрации и официального опубликования. 

47.  Нормативные правовые акты должны быть содержательными и 
эффективными. Правильное наполнение их содержания означает прежде всего 
верное решение вопроса, способны ли общественные отношения подвергнуться 
правовому регулированию. Содержание нормативного правового правового акта 
должно отвечать следующим требованиям: 

1. Требование законности; 
2. Требование соответствия нормам морали; 
3. Требование целесообразности; 
4. Требование обоснованности; 
5. Требование эффективности; 
6. Требование своевременности; 
7. Требование стабильности; 
8. Требование экономичности; 
9. Требование реальности; 
10. Требование оптимальности. 

48.  Содержание нормативного правового акта должно отвечать следующим 
требованиям. 

Требование законности — любой нормативный правовой акт по 
содержанию должен соответствовать общепризнанным нормам и принципам 
международного права, Конституции Российской Федерации, нормативным 
правовым актам, имеющим большую юридическую силу. 

Требование законности с точки зрения содержания нормативного 
правового акта заключается в следующем: нормативный правовой акт должен 
издаваться в пределах компетенции правотворческого субъекта; должны 
соблюдаться права и свободы человека и гражданина. 

Требование соответствия нормам морали. Главную нагрузку по 
регулированию общественных отношений несет право. Однако моральные 
нормы все же являются значимым регулятором в обществе, и с этим надо 
считаться. 

Требование целесообразности. Нормативный правовой акт должен в 
наибольшей степени отвечать соответствующим интересам (общества, 
государства, граждан) в реальных условиях, т. е. отвечать требованию 
целесообразности. 

Требование обоснованности означает, что нормативные правовые акты 
должны приниматься с учетом объективных и субъективных факторов, в 
соответствии с закономерностями и тенденциями развития общества. Это 
требование включает необходимость тщательного исследования и учета в целях 
надлежащей правовой регламентации действия экономических, политических, 
экологических и других закономерностей развития общества, его социальных 
потребностей. 

Требование эффективности означает, что все цели издания нормативного 
правового акта — и ближайшая, и отдаленная, и конечная — реализованы с 
наименьшим ущербом для различных социальных ценностей, с меньшими 
экономическими затратами, в наиболее короткие сроки. 

Требование своевременности означает, что содержащиеся в нормативном 
правовом акте правовые предписания должны соответствовать времени издания 
акта, быть необходимыми и важными именно на данном этапе общественного 
развития. 

Требование стабильности нормативных правовых актов непременно 
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должно учитываться при их выработке, когда принимаются во внимание не 
только ближайшие по времени результаты правового регулирования, но и 
возможность решения перспективных задач. Однако на практике нормативные 
правовые акты часто принимаются исходя не из перспективного плана, а из 
сиюминутной необходимости, что сказывается на качестве нормативно-
правовой базы. 

Требование экономичности. Под экономичностью нормативного 
правового акта понимается соотношение между ценностью результата, 
полученного вследствие действия акта, и произведенными на создание 
результата затратами. Экономичность предполагает необходимость выявления и 
применения рационального способа достижения поставленной в акте цели и 
означает, что полученный результат должен дать обществу значительно больше, 
чем было затрачено времени и средств на реализацию этой цели. Поэтому 
необходимо представить экономическое, финансовое обоснование проекта 
нормативного правового акта, что позволит определить предполагаемые затраты 
и эффективность действия акта. 

Требование реальности означает выполнимость нормативного правового 
акта, осуществимость его предписаний и выражается в обеспеченности 
нормативного правового акта материальными, финансовыми, трудовыми, 
техническими ресурсами, в установлении необходимого времени для его 
выполнения. 

Требование оптимальности. Необходима выработка наилучшего варианта 
нормативного правового акта при данных условиях и ресурсах, что отвечает 
требованию оптимальности. 

49.  Форма — это внешнее очертание, наружный вид предмета, а также его 
строение, определенный порядок, в отличие от аморфного материала. К 
формальным требованиям, предъявляемым к нормативным правовым актам, в 
которых находит отражение содержание права, относятся требования: - к 
реквизитам нормативного документа; - структурной дифференциации текста; - 
единству и внутренней логике текста; - терминологии; - стилю; - методам, 
облегчающим использование нормативных правовых актов (примечания, 
приложения). 
    Различают внешнюю и внутреннюю форму нормативного правового акта. 
Внешняя форма служит идентификации нормативного правового акта и дает 
возможность отличить нормативный правовой акт от множества других 
нормативных документов. Такие отличительные признаки именуются 
реквизитами правового акта. Если содержание нормативного правового акта 
составляют нормативные предписания, то их выражение с помощью языка и их 
расположение в определенном порядке, т. е. структурирование, составляют его 
внутреннюю форму. Средства правотворческой техники, относящиеся к 
внутренней форме нормативного правового акта, позволяют надлежащим 
образом зафиксировать нормы права. Они, в свою очередь, делятся на две 
группы: - структурные правила; - языковые правила. 

50.  Правила расположения структурных единиц текста выводятся на основе 
ранее проведенного анализа. Это следующие правила: 

1) все структурные единицы нормативного правового акта (и большие, и 
маленькие) должны иметь сквозную нумерацию, в противном случае 
пользователи будут путаться; 

2) все крупные структурные единицы (в том числе статьи) по 
возможности должны иметь специальные заголовки. Главная функция 
заголовков — информационная. Их использование позволяет лаконично 
выразить суть нормативных предписаний, что помогает быстро и легко 
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ориентироваться в нормативном материале; 
3) располагать нормативный материал надо так, чтобы более важные 

предписания предшествовали менее важным; 
4) правило должно излагаться до исключения; 
5) положения об обязанностях должны предварять нормативные 

предписания о санкциях; 
6) материально-правовые предписания располагаются перед 

процедурными, а процедурные — перед процессуальными. 
51.  Правовая процедура — это нормативно установленный порядок 

осуществления юридической деятельности, направленный на реализацию норм 
материального права и охраняемый от нарушений санкциями. Правовой 
процедуре присущи следующие черты: 

1. она четко изложена в нормативных правовых актах (например, 
порядок принятия в вузы прописан в правилах приема в них); 

2. касается выполнения юридической деятельности (заключение 
брака, назначение пенсии, регистрация предприятия и др.); 

3. ее нарушение, как правило, влечет наступление неблагоприятных 
последствий (например, нарушение порядка приема в вуз влечет отмену приказа 
о зачислении); 

4. ориентирована на достижение определенной цели (например, 
регистрация предприятия преследует цель выявить нового налогоплательщика); 

5. гарантирует результативность юридической деятельности. 
52.  Раскройте и охарактеризуйте признаки концепции нормативного 

правового акта: 
1) это один из важных способов правотворческой техники; 
2) это самостоятельный этап правотворческой процедуры; 
3) это документ, содержащий определенную информацию; 
4) суть концепции нормативного правового акта состоит в 
выработке подхода к разрешению вопроса, нуждающегося в правовом 

регулировании; 
5) концепция должна базироваться на научных достижениях, 
опирающихся на практику. 

53.  Момент вступления в силу нормативных правовых актов определяется 
различными способами. 

Первый способ. В законодательстве устанавливается следующее общее 
правило: нормативный правовой акт вступает в силу после определенного срока 
со дня его опубликования. Нет особой необходимости доказывать, какую 
важную роль играет вступление закона в силу не сразу после его опубликования, 
а по прошествии определенного времени, позволяющего субъектам права 
уяснить содержание нормативного правового акта, пока он находится в 
состоянии «бездействия», сообразовать с ним свое поведение. 

Второй способ. Чаще используется другое правило: нормативный 
правовой акт вступает в силу с указанной в нем конкретной календарной даты. 

Третий способ. Вступление закона в силу со дня его официального 
опубликования стало приоритетным способом в последнее время. Но объяснить 
эту тенденцию объективными причинами, кроющимися в самой специфике 
принятых законов, весьма затруднительно. В число законов, вводимых в 
действие непосредственно со дня опубликования, попали законы, совершенно 
разные и по своему объему, и по кругу субъектов, которым они адресованы, и по 
характеру регулируемых отношений. В этой группе есть законы, состоящие 
всего из одной-двух статей, а есть и такие, которые насчитывают сто статей и 
более. 
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Четвертый способ. Закон вступает в силу при наступлении определенного 
события или при условии совершения каких-либо действий. 

54.  Правовая экспертиза нормативных актов представляет собой их анализ не 
только на стадиях разработки, принятия, вступления в юридическую силу, но и в 
процессе применения, изменения, отмены. Более того, рассмотрение правовой 
экспертизы в качестве инструмента определения эффективности и 
результативности соответствующих документов, позволяет говорить о 
целесообразности ее проведения как в отношении действующих нормативных 
правовых актов, так и актов, утративших свою юридическую силу, однако 
сохраняющих свою прикладную значимость в качестве конструктивного либо 
деструктивного опыта в сфере правотворчества.  

Правотворческая экспертиза, в отличие от правовой, является более 
узким по предмету воздействия средством правового регулирования, 
применяемым исходя из названия исключительно в процессе правотворческой 
деятельности и, соответственно, не задействованному на других этапах и 
стадиях юридического процесса. От правотворческой экспертизы следует также 
отличать экспертизу нормативно-правовых (законодательных) актов. Последняя 
в качестве предмета рассматривает исключительно нормативные документы 
(законы и подзаконные акты), сводя к ним весь перечень формальных 
источников национального права. 

55.  Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» не дает определение понятию 
«антикоррупционная экспертиза». Отсутствие законодательного закрепления 
понятия, как отмечают прокурорские работники, затрудняет понимание 
содержания антикоррупционной экспертизы. Кроме того, в науке существует 
дискуссия по поводу места данной экспертизы в системе функций прокуратуры. 

Проанализируем особенности антикоррупционной экспертизы, выявим 
проблемы, возникающие в ходе реализации данной функции органами 
прокуратуры, и определим основные пути их решения. 

Первая особенность. Предметом антикоррупционной экспертизы, 
осуществляемой прокуратурой, является не что иное, как нормативно-правовой 
акт, действующий на территории Российской Федерации. Проекты актов не 
подлежат антикоррупционной экспертизе. Однако на практике, участвуя в 
правотворческой деятельности, прокурорские работники изучают положения 
проекта и оценивают их на предмет соответствия федеральному и 
региональному законодательству и тем самым выявляют имеющиеся 
несоответствия и коррупциогенные факторы с целью последующего устранения.  

Вторая особенность. Не каждый нормативный правовой акт подвергается 
антикоррупционной экспертизе. Речь идет о пределах осуществления 
антикоррупционной экспертизы. К полномочиям органов прокуратуры не 
относится проведение экспертизы федеральных законов и их проектов, 
нормативных документов (проектов) Президента РФ и Правительства РФ, а 
также международных договоров и их проектов. Данная экспертиза 
осуществляется Министерством юстиции РФ, разработчиками, независимыми 
экспертами. Прокуратура только информирует органы и должностных лиц о 
существовании коррупциогенных положений в актах и их проектах. 

56.  Прокуратура Российской Федерации, Минюст России, органы, 
организации и их должностные лица проводят антикоррупционную экспертизу 
согласно Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96. 
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            Тема 1. Понятие, принципы и виды правотворчества.   
 

57.  Качество законодательства — это внутренне присущая его форме и 
содержанию совокупность социальных и юридических свойств, 
обусловливающих пригодность законодательства удовлетворять определенные 
потребности общества. 

Законодательство, чтобы быть качественным, должно отвечать 
следующим требованиям: 

1) отражение воли государства; 
2) стабильность; 
3) своевременное обновление; 
4) полнота; 
5) конкретность. 

58.  В общеупотребительном смысле под экспертизой (франц. expertise, лат. 
expertus — опытный) понимается исследование специалистом (экспертом) 
каких-либо вопросов, решение которых требует специальных знаний в области 
науки, техники, искусства и др. 

Экспертная деятельность — это всегда оценочная деятельность. В полной 
мере это применимо и к экспертизе законопроектов. Эксперт не должен 
контролировать депутатов, выполнять исследовательские функции, обучать 
политиков и т. п. Его дело — проникнуть в суть законопроекта, познакомившись 
с его содержанием и формой, и вынести решение о его регулятивной 
пригодности. 

Эксперт-правовед должен отчетливо представлять, что любой закон 
затрагивает интересы определенного слоя людей. Мысленно надо всегда 
моделировать возможные конфликтные ситуации. Чтобы они не стали 
реальностью и не повлекли негативных последствий, законопроект надо 
рассматривать на предмет наличия в нем формул (норм права), которые бы их 
нейтрализовали. 

59.    Целью юридической экспертизы является анализ законопроекта с точки 
зрения соблюдения различных правил юридической техники, в основном 
касающихся: 

1. содержания (в том числе концепции) законопроекта; 
2. его структуры; 
3. логики построения; 
4. языка изложения норм права. 

60.  Наряду с экспертизой юридического характера могут быть проведены 
другие виды экспертиз: 

1. политологическая, предметом анализа которой в основном 
является концепция законопроекта и выявление возможных негативных его 
последствий; 

2. логическая, которая должна дать ответ на вопрос, не нарушены ли 
логические правила юридической техники. Пока привлечение специалистов в 
области формальной логики не практикуется. 

Считается, что юридическое образование позволяет освоить основы 
логики и юристы вполне могут сами сделать логический анализ законопроекта. 
Однако больший успех здесь принесет, конечно, участие специалистов в области 
логики; 

3. лингвистическая, суть которой состоит в проверке соответствия 
законопроекта нормам современного русского языка с учетом функциональных 
стилистических особенностей законов. 
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Задание № 1 
Выпишите структуру закона и каждую составляющую охарактеризуйте 

(можете оформить ответ в виде таблицы) 
 

Задание № 2 
Охарактеризуйте основные принципы правотворчества: 
 
Заполните таблицу: 
Наименование принципа Характеристика 
Научность  
Законность  
Гласность  
Демократизм  
Профессионализм  
Оперативность  
 

Задание № 3 
Юридическая техника и правовая культура общество: значение и 
соотношение. 
                                                       
                                                           Задание № 4 

Охарактеризуйте понятие и значение правовых документов 
 
                                                  Задание № 5 
Особенности правотворчества субъектов Российской Федерации 
 
 
                                                   Задание № 6 
Вставьте недостающие слова в указанное задание: 
Понятие категории «……………….» может быть рассмотрено в двух 

смыслах. 
Во первых, как система научных знаний о том, как осуществлять 

правотворчество и …………………….. 
Во вторых, как система практических навыков составления 
нормативных ………  ………..  и их реализации. 
 
                                                 Задание № 7 
Задачами юридической техники как системы научных знаний являются 

в основном: 
4. _______________________________________; 
5. _______________________________________;  
6. _______________________________________. 
 
                                                Задание № 8 
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Охарактеризуйте кто является родоначальником учения о юридической 
технике? Ответ обоснуйте. 

 
                                                Задание № 9 
Охарактеризуйте ученых России, которые занимались изучением 

юридической техники? Ответ обоснуйте. 
 
 
                                                Задание № 10 
Методология юридической техники — это совокупность исходных 

научных подходов, способов и приемов исследования юридической 
деятельности, результатом которой является составление юридических 
документов. 

Общенаучные методы — это методы познания, применяемые во всех 
либо многих науках, без которых картина тех или иных изучаемых явлений 
не будет выявлена вообще или, по крайней мере, не будет полной. 

К общенаучным методам относятся: 
6. ________________________; 
7. ________________________; 
8. ________________________; 
9. ________________________; 
10. ________________________. 
 
                                                Задание № 11 
Методология юридической техники — это совокупность исходных 

научных подходов, способов и приемов исследования юридической 
деятельности, результатом которой является составление юридических 
документов. 

Перечислите имеющиеся Логические методы: 
5. ___________________; 
6. ___________________; 
7. ___________________; 
8. ___________________. 
 
                                                Задание № 12 
Методология юридической техники — это совокупность исходных 

научных подходов, способов и приемов исследования юридической 
деятельности, результатом которой является составление юридических 
документов. 

Перечислите имеющиеся Лингвистические методы: 
5. ______________________________________; 
6. ______________________________________; 
7. ______________________________________; 
8. ______________________________________. 
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                                               Задание № 13 
Методология юридической техники — это совокупность исходных 

научных подходов, способов и приемов исследования юридической 
деятельности, результатом которой является составление юридических 
документов. 

Технические методы — это способы, позволяющие с помощью 
системы технических средств познать и усовершенствовать правила 
выполнения юридической работы. В наше время все более широкое 
применение находят информационные технологии. 

Некоторые направления использования компьютерных методов: 
4. _______________________________; 
5. _______________________________; 
6. _______________________________. 
 
                                              Задание № 14 
Все социальные явления имеют очень важную особенность: в 

отношении подавляющего большинства из них нельзя указать с 
определенностью день, даже год, а иногда и столетие, когда они появляются. 
Процесс их зарождения происходит постепенно и по протяженности 
занимает большой промежуток времени: годы, десятилетия, столетия, а 
иногда и тысячелетия. Это в полной мере относится и к процессу появления 
права. 

Первая стадия — __________________________. 
Вторая стадия — __________________________. 
Третья стадия — __________________________. 
 
                                                  Задание № 15 
Дополнить предложения недостающими фразами. Ответить на 

поставленные вопросы. 
Структуру курса «Юридическая техника» составляют Общая и 

Особенная части. 
Общая часть предполагает изучение ___________________________. 
Особенная часть состоит из следующих разделов: ________________.  

 
 

Тема 2. Нормативные правовые акты: понятие, особенности, виды. 
 

                                                    Задание № 16 
Выпишите основные отличия (всего 5 отличий) нормативных актов от 

актов применения права. Оформите ответ в виде таблицы: 
 

Нормативные акты Акты применения права 
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Задание № 17 
Выпишите все особенности, которыми обладает нормативно-правовой 

акт, и раскройте их. 
 
                                                  Задание № 18 
Вставьте на месте пропусков признаки юридических документов: 
1) __________________________________; 
2) __________________________________; 
3) __________________________________; 
4)___________________________________; 
5) __________________________________; 
6) __________________________________; 
7) __________________________________; 
8) __________________________________; 
9) __________________________________. 
 
 
                                                    
                                              Задание № 19 
Качество законодательства — это внутренне присущая его форме и 

содержанию совокупность социальных и юридических свойств, 
обусловливающих пригодность законодательства удовлетворять 
определенные потребности общества. 

Законодательство, чтобы быть качественным, должно отвечать 
следующим требованиям: 
1) ____________________________; 
2) ____________________________; 
3) ____________________________; 
4) ____________________________; 
5) ____________________________. 
 
                                                 Задание № 20 
Значение правовых документов состоит в следующем: 
4. __________________________________________; 
5. __________________________________________; 
6. __________________________________________. 

 
                                                 Задание № 21. 
Перечислите и охарактеризуйте основные виды правовых документов, 

существующих на данный момент. 
 

 
Тема 3. Общие правила юридической техники правотворческой 

деятельности. 
Задание № 22 
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В чем сходство и особенности правообразования и правотворчества? 

 
Задание № 23 

                      Укажите известные Вам памятники правотворчества? 
 

Задание № 24 
Каковы основные функции правотворческой деятельности? 

 
Задание № 25 

Что включает в себя принцип научной 
обоснованности правотворческого процесса? 
 

 
 

Задание № 26 
Перечислите основные известные Вам презумпции и раскройте их 

содержание. 
 

Задание № 27 
       В виде схемы изобразите лексические формы в юридическом языке. 

 
 

Задание № 28 
     Попробуйте обосновать свою концепцию юридической техники. 
Запишите. 

 
Задание № 29. 

Выделите и охарактеризуйте два подхода к пониманию юридической 
технике существующие в правовой теории. 

 
Задание № 30. 

Охарактеризуйте и раскройте основные признаки юридической 
техники: 

1) __________________________________; 
2) __________________________________; 
3) __________________________________; 
4) __________________________________. 
 

Задание № 31. 
Если попытаться классифицировать юридический инструментарий, то 

юридическая техника обретет следующую свою структуру. Итак, 
юридическая техника состоит из двух частей: 

1. ___________________________; 
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2. ___________________________. 
 

Задание № 32. 
Следует выделить два подхода к организации юридической работы: 

тактический и стратегический. Тактика и стратегия —это именно подходы к 
организации работы юриста, а не сама работа, которая осуществляется по 
правилам юридической техники.  

Юридическая тактика — это ________________________________. 
Юридическая стратегия — это ______________________________ . 
 
 
 
Тема 4.  Юридическая техника законотворческой деятельности. 

 
Задание № 33 

Письменно объясните место закона в системе законодательства. 
 

Задание № 34 
Распишите структуру закона, пояснения обязательны.  

 
Задание № 35 

                 Напишите свой проект закона о законах. 
 

Задание № 36 
Две стороны формы нормативного правового акта: внутренняя и 

внешняя.  
 

Задание № 37 
Структурные единицы текста (часть, раздел, глава, статья, параграф, 

пункт, подпункт, абзац). Некоторые общие правила расположения 
структурных единиц текста.  
 

Задание № 38 
Языковые (лингвистические) правила составления нормативных актов 

и их система. Слово как основная единица нормативного текста. 
Словосочетания в нормативных актах. Предложения в нормативном тексте. 
Стиль нормативных актов.  

 
                                                  Задание № 39 
Назовите основные виды юридической техники. Насчитывается шесть 

видов юридической техники: 
1) __________________________; 
2) __________________________; 
3) __________________________; 
4) __________________________; 
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5) __________________________; 
6) __________________________. 

 
                                               Задание № 40 
Правовой характер имеют (или должны иметь) не все общественные 

отношения, а лишь те, которые входят в сферу правового регулирования, они 
непременно должны обладать несколькими свойствами (признаками), 
перечислите их: 

1) ______________________________; 
2) ______________________________; 
3) ______________________________; 
4) ______________________________; 
5) ______________________________. 
 
                                                   Задание № 41 
Любой правовой документ содержит, по крайней мере, три части 

назовите их: 
4. ________________; 
5. ________________; 
6. ________________. 
 
                                                    Задание № 42 
Официальность стиля правовых документов. Отмечают следующие 

особенности юридического стиля выделите их: 
10. _____________________; 
11. _____________________; 
12. _____________________; 
13. _____________________; 
14. _____________________; 
15. _____________________; 
16. _____________________; 
17. _____________________; 
18. _____________________. 
Указанные языковые правила служат основой для формулирования 

правовых предписаний. Их значение для практики подготовки правовых 
документов трудно переоценить. 
 
 

Тема 5.  Юридическая техника подзаконного правотворчества 
 

Задание № 43 
Определите место указов Президента РФ в системе законодательства, 

раскройте особенности; 
 

Задание № 44 
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Напишите подробно о порядке подготовки и рассмотрения проектов 
актов в Правительстве России   

Задание № 45 
Напишите о правилах подготовки нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти 
       

Задание № 46 
 
Подробно напишите о государственной регистрации нормативных 

правовых актов. 
   Задание № 47 

Нормативные правовые акты должны быть содержательными и 
эффективными. Правильное наполнение их содержания означает прежде 
всего верное решение вопроса, способны ли общественные отношения 
подвергнуться правовому регулированию. Содержание нормативного 
правового правового акта должно отвечать следующим требованиям: 

11. _____________________________; 
12. _____________________________; 
13. _____________________________; 
14. _____________________________; 
15. _____________________________; 
16. _____________________________; 
17. _____________________________; 
18. _____________________________; 
19. _____________________________; 
20. _____________________________. 

 
Задание № 48 

Содержание нормативного правового акта должно отвечать 
следующим основным требованиям, которые необходимо перечислить и 
раскрыть содержание каждого. 

 
Задание № 49 

Охарактеризуйте основные требования к внутренней форме 
нормативных правовых актов. 

 
Задание № 50 

Правила расположения структурных единиц текста выводятся на 
основе ранее проведенного анализа. Это следующие правила: 

1) ____________________________; 
2) ____________________________; 
3) ____________________________; 
4) ____________________________; 
5) ____________________________; 
6) ____________________________. 
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Задание № 51 

Правовая процедура — это нормативно установленный порядок 
осуществления юридической деятельности, направленный на реализацию 
норм материального права и охраняемый от нарушений санкциями. Правовой 
процедуре присущи следующие черты: 

6. _______________________________; 
7. _______________________________; 
8. _______________________________; 
9. _______________________________; 
10. _______________________________. 
 

Задание № 52 
Раскройте и охарактеризуйте признаки концепции нормативного 

правового акта: 
1) _________________________________________________; 
2) _________________________________________________; 
3) _________________________________________________; 
4) _________________________________________________; 
5) _________________________________________________. 

 
Задание № 53 

Охарактеризуйте и раскройте основные четыре способа вступления в 
силу нормативных правовых актов. 

 
 
Тема 6. Правовая и антикоррупционная экспертизы в правотворческой 

деятельности. 
Задание № 54 

Раскройте особенности правовой экспертизы в правотворческой 
деятельности. 

 
Задание № 55 

Раскройте особенности антикоррупционнай экспертизы в 
правотворческой деятельности 
 

Задание № 56 
Раскройте кто имеет право проводить антикоррупционную экспертизу? 
 

Задание № 57 
Качество законодательства — это внутренне присущая его форме и 

содержанию совокупность социальных и юридических свойств, 
обусловливающих пригодность законодательства удовлетворять 
определенные потребности общества. 

Законодательство, чтобы быть качественным, должно отвечать 
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следующим требованиям: 
1) ____________________; 
2) ____________________; 
3) ____________________; 
4) ____________________; 
5) ________________. 

  
                                                    Задание № 58 
Охарактеризуйте, что предполагается понимать под экспертизой 

проектов нормативных правовых актов? Ответ обоснуйте. 
 
 
                                             Задание № 59 
Целью юридической экспертизы является анализ законопроекта с точки 

зрения соблюдения различных правил юридической техники, в основном 
касающихся: 

5. ____________________; 
6. ____________________; 
7. ____________________; 
8. ____________________. 
 
                                               Задание № 60 
Наряду с экспертизой юридического характера могут быть проведены 

другие виды экспертиз. Назовите их и раскройте основные понятия. 
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