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ЗАДАНИЯ 21-24 

Текст №1 

В реальной жизни нормы права существуют и опосредуют 

различные общественные отношения по общему правилу не только 

сами по себе, но и во взаимосвязи и взаимодействии с другими 

социальными нормами. 

При этом, когда в качестве регулятивных средств 

рассматриваются исключительно нормы права и иные юридические 

феномены, то исследователи в этих случаях обычно говорят о 

механизме правового регулирования. Во всех же остальных случаях, 

когда правовые средства регулирования общественных отношений 

дополняются иными, неправовыми социальными средствами, 

имеется в виду механизм социального регулирования… 

Многообразие отношений, существующих в обществе, 

порождает соответственно многообразие опосредующих их 

социальных норм. Причём речь идёт о многообразии не только 

правовых, но и неправовых социальных норм. Это прежде всего 

нормы морали, или нравственности. Это и обычаи (неправовые), и 

традиции. Это, наконец, нормы, содержащиеся в актах, 

принимаемых различными партийными и общественными органами 

и организациями. 

Нормы права (например, конституционного, 

административного, гражданского) закрепляют прежде всего 

основные, жизненно важные для всего общества, государства и 

граждан общественные отношения. Неправовые социальные нормы, 

опосредуя зачастую собой эти отношения, всё же большей частью 

регулируют весь остальной круг общественных отношений: 

межличностные, межгрупповые и др. 

Неправовые нормы возникают в результате нормотворческой 

деятельности политических партий, различных общественных 

объединений и организаций или же складываются в процессе самой 

общественной жизни, общественной практики, а также в быту. В 

отличие от них, нормы права содержатся в актах, устанавливаемых 



 

или санкционируемых государством, а точнее, уполномоченными на 

то государственными органами… 

В случае нарушения неправовых социальных норм следуют 

меры общественного воздействия. Причём эти меры далеко не 

всегда строго определены. Иначе обстоит дело, когда нарушаются 

нормы права. В данном случае не исключается применение мер 

общественного воздействия в виде общественного осуждения, 

партийного или профсоюзного взыскания и проч. Однако на первом 

плане стоят, имеют решающее значение всё же меры 

государственного принуждения, которые должны быть чётко 

сформулированы в санкциях правовых норм и иметь строго 

определённый характер. 

(М.Н. Марченко) 

 

21. Какие три особенности правовых норм названы в тексте? 

Опираясь на обществоведческие знания, укажите ещё одну любую 

особенность, не упомянутую в тексте. 

 

22. Какие два механизма регулирования общественных отношений 

назвал автор? В чём он видит причину многообразия социальных 

норм? 

 

23. Приведите по одному примеру нормы: 1) конституционного 

права; 2) административного права; 3) гражданского права. 

Обязательно сначала указывайте соответствующую отрасль 

российского права, а затем приводите пример. 

 

24. В некоторых случаях моральная и правовая оценки одного и того 

же поступка противоположны. Смоделируйте подобную ситуацию. 

В чём состоит опасность подобной ситуации? (Используя 

обществоведческие знания и факты общественной жизни, дайте два 

объяснения.) 



 

Текст №2 

В нашей стране отношения, составляющие предмет семейного 

права, традиционно регулируются обособленной сферой 

законодательства, т.е. отдельным кодексом. Общеизвестно, что 

семейное право «отпочковалось» от гражданского права. Более того, 

во многих странах отношения, возникающие из брака и 

принадлежности к семье, охватываются регулированием 

соответствующих глав гражданских кодексов. Вследствие этого до 

сих пор не утихают споры по поводу определения семейного права: 

то ли это подотрасль гражданского права, то ли это самостоятельная 

отрасль права, а может быть, это комплексная отрасль 

законодательства, т.е. отрасль, состоящая из норм разных отраслей 

права: гражданского, административного и т.д. 

Не вдаваясь в детали данного спора, всё-таки приходится 

признать, что отношения, регулируемые семейным 

законодательством, обладают достаточной спецификой. 

Отношения, составляющие предмет регулирования семейного 

права, характеризуются особым субъектным составом: супруги, 

родители, дети, усыновители, опекун, попечитель и т.п. 

Семейно-брачные правоотношения возникают из 

специфических юридических фактов. Для семейного права в 

большей мере, чем для других отраслей права, характерны 

юридические факты-состояния, хотя не исключены и такие 

юридические факты, которые характерны для гражданского права 

(брачный договор, соглашение о размере алиментов). 

Семейно-брачные отношения в основном имеют личный 

характер; имущественные отношения являются вторичными, 

производными от личных отношений. Однако тезис о присущем 

семейному праву лично-доверительном характере встречают 

критику со стороны ряда авторов. Дело в том, что личные отношения 

почти не поддаются правовому регулированию. Семейное право 

лишь очерчивает внешние границы личных отношений, не 

претендуя на их регламентацию, и только в случае злоупотреблений 

в этой области право позволяет воздействовать на субъекты. 


