
Лекция 1.    
Юриспруденция как 
важная общественная 
наука. 
Роль права в жизни 
человека и общества



Задание :

1. Какова важность изучения 
права?

2. Аргументы : для чего нужно 
изучать право людям, не 
связанным с юридической 
деятельностью?



Значение изучения права

Целью освоения права является 
приобретение обучающимися 
профессиональных компетенций в сфере 
государственного и муниципального 
управления, необходимых для успешной 
профессиональной деятельности 
специалистов в современных условиях.











Юридический консультант



• Адвокат (от лат. advocatus — юридический 
консультант) , лицо, избравшее своей профессией 
оказание юридической помощи.

• Нотариус
Обладает законодательно закрепленными за ним 
полномочиями по совершению нотариальных действий 
(свидетельствование подлинности документов, копий и 
пр.). Может состоять на государственной службе или 
иметь частную практику. Его деятельность регулируется 
лицензией.
• Судья- это лицо наделённое судебной властью.
Обладает всей полнотой судебной власти, вершит суд, 
отслеживает исполнение законов.  Имеет законодательно 
закрепленную независимость, неприкосновенность и 
несменяемость. Подчиняется Федеральным законам и 
Конституции. Судье запрещается вести 
предпринимательскую деятельность, принадлежать к 
политическим движениям и партиям, избираться в 
депутаты.

 





«Теории 
происхождения 

права»







Закономерности возникновения              
права

1) перерастание мононорм (первобытных обычаев) в 
нормы обычного права и санкционирование их в этой 
связи силой государства;

2) правотворчество государства, которое выражается в 
издании специальных документов, содержащих 
юридические нормы, - нормативных актов (законов, 
указов, постановлений и т.п.);

3) судебное право, состоящее из конкретных решений 
(принимаемых судебными органами и 
приобретающих характер образцов для решения 
других аналогичных дел).



Факторы, повлиявшие на возникновение 
права

Человеческий (антропологический) 
фактор происхождения государства и 
права не требует доказательств, т.к. 
человек по мере своего развития и в силу 
объективной необходимости создает 
различные объединения, союзы и 
устанавливает для себя и других 
определенные правила поведения. С 
известной долей условности можно 
обозначить признаки «политического» 
человека, «готового» жить при государстве 
и праве.



Общественный (социальный) 
фактор является определяющим 
среди вышеназванных. 
Государство и право по своей 
сути есть не что иное, как 
результаты развития конкретного 
человеческого сообщества, 
формы его организации, 
управления и регулирования.



ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
ПРАВА

Теологическая теория происхождения права 

Нормативистская теория  происхождения права 

Естественно-правовая школа 

Психологическая теория происхождения права 

Социологическая теория происхождения права

Марксистская теория происхождения права

Историческая теория происхождения права 



ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРАВА 

Фома Аквинский

Ж. Маритен

Суть:
Право — это вечное явление, созданное Богом. 

Существует высший божественный закон, 
который должен лежать в основе позитивного 

права, создаваемого государством

+ -
в основе лежат 
христианская мораль, 
христианские заповеди: 
"Не убий", "Не укради"

существование Бога не 
поддается научному 
доказательству, поэтому 
всегда найдутся 
сомневающиеся в 
данной теории



ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ ШКОЛА 

Представители:
Г.  Гроций, 
 Т.  Гоббс, 
Дж. Локк, 
Вольтер, 

Ш. Монтескье, Ж.
Ж. Руссо, А.Н. 
Радищев, В.С.
Соловьев, П.И.
Новгородцев и 

др.

ПРАВО

естественное позитивное 

- существует объективно, 
независимо от гос-ва 
- не нуждается в 
государственном 
закреплении и 
регулировании
- исходит от природы 
- воплощает в себе 
высшую справедливость

совокупность норм, 
создаваемых 

государством. 
Не должно 

противоречить 
естественному праву



ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРАВА 

Г.Гуго

Савиньи

Суть:
Происхождение права — 

стихийный исторический процесс. 
Оно складывается в ходе жизни 
общества, является продуктом 

развития нации



НОРМАТИВИСТСКАЯ ТЕОРИЯ  
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРАВА 

(Г. КЕЛЬЗЕН)

Суть:
Право - система регулирующих человеческое поведение 

правил, исключительно исходящих от государства и 
охраняемых им. Нормативное правопонимание 

основывается на теории позитивного права, 
отождествляющего право и закон

+ -
- связь права и государства;
- его обязательное 
исполнение всеми 
субъектами;
- иерархическая 
соподчиненность нормативно-
правовых актов

- отрицаются естественные 
права человека;
- теория может служить 
обоснованием всевластия 
государства



МАРКСИСТСКАЯ ТЕОРИЯ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРАВА

Суть:
Теория основана на материалистической 

философии.
Соотносит возникновение права прежде всего с 

экономическими изменениями
Право -воля господствующего класса, 

возведенная в закон

Представители:

К. Маркс, 
Ф. Энгельс, 

В. Ленин



СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРАВА 

Представители:
Иеринг,
 Л. Дюги, 
Е. Эрлих, 
Р. Паунд

Проводят   границу между правом и 
законом. Важнейшее значение имеет 

судебная и арбитражная практика, 
свобода судейского решения, право в 

контексте социальных отношений

 не учитывается 
опасности произвола со 

стороны судебных и 
административных 

органов

большое значение 
придается изучению 

эффективности права, 
правоприменительной 

практике



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРАВА

Суть:
В эмоциональном состоянии в 
психике людей лежат причины 

возникновения права

• психологические 
факторы;
• правосознание 
общества;
• правовая 
культура;
• социальная 
психология

преувеличении роли 
психологических 

факторов, 
недостаточном 

внимании социально-
экономическим 

причинам как 
факторам 

происхождения права

Представители:
И. Петражицкий, 

Г.Ф. Кнапп, 
Г. Тард



Исторические 
особенности зарождения 
права в различных уголках 

мира

В Древней Греции и Древнем Риме становление права было 
связано с постепенным разделением труда, развитием 
земледелия, скотоводства, ремесла и торговли. Увеличение 
производительности труда вело к возникновению прибавочного 
продукта и появлению частной собственности. Это ослабляло 
родовые связи и уменьшало их значимость. Органы родового 
управления уже не могли с помощью прежних методов 
решать важные вопросы жизни общества. Постепенно они 
превращаются в институты государства. В античном 
государстве в VIII—VII вв. до н.э. право создается путем 
придания обязательной силы отдельным обычаям родового 
строя. Власть организует правосудие, принимает 
нормативные правовые акты (законы).



Право Древней Греции и Древнего Рима 
отразило классовое неравенство. 
Рабовладельцы получили 
многочисленные привилегии. Один из 
первых памятников права Древнего Рима 
— Законы XII таблиц (такое название 
законы получили потому, что были 
начертаны на 12 деревянных досках-
таблицах, выставленных для всеобщего 
обозрения на главной площади Рима — 
Форуме) предусматривали, например, в 
качестве санкций за кражу для 
свободных граждан — телесные 
наказания, а для рабов — смертную 
казнь.
 



Происхождение права  в государствах Древнего 
Востока

В X тыс. до н.э. на Земле произошли глобальные 
экологические изменения. Изменился климат в Европе, Азии, 
Африке. Исчезли многие виды животных и растений, которые 
были главными источниками питания людей. Возникли новые 
условия хозяйствования. Стало развиваться земледелие. Оно 
позволяло выращивать необходимые растения.

На рубеже IV—III тыс. до н.э. в долинах крупных рек — Нила, 
Тигра, Евфрата, Инда, Янцзы — возникают 
раннеземледельческие общества. В них зарождаются 
государства.

Возникновение государственных структур еще больше 
обозначило важность права, закрепившего нормы 
поведения, людей.



На формирование права в древневосточных 
государствах большое влияние оказали обычаи. 
Они стали охраняться государством. 
Находившиеся у власти были заинтересованы 
прежде всего в том, чтобы отразить в обязательных 
правилах собственные интересы, закрепить 
собственные привилегии. Поэтому 
устанавливались строгие меры наказания за 
преступления против государства или тех, кто 
стоял у власти.

Считается, что одной из первых форм выражения 
права стали агрокалендари, регулировавшие 
сельскохозяйственное производство.



Нормы права не только защищали интересы правящей элиты, но и 
регламентировали условия владения и распоряжения собственностью, 
обмена товарами, устанавливали и поддерживали общественный 
порядок. Такие правила поведения обеспечивали единство 
государственной власти, без чего невозможна мирная жизнь.

Значительную роль в создании права сыграли судебные органы. 
Рассматривая конкретные дела, они выносили решения, которые 
превращались в общие нормы (судебные прецеденты). Такие решения 
становились обязательными при рассмотрении аналогичных дел в 
дальнейшем.

С развитием письменности и укреплением государственной власти 
правовые нормы начинают фиксироваться в законах. Первые законы 
создавались как своды правовых обычаев и судебных решений. Такими, 
например, были законы царя Хаммурапи, правившего в XVIII в. до н. э. в 
Вавилоне.



Происхождение права у древних германцев и 
славян

В Западной и Восточной Европе проживали в основном германские 
и славянские племена. Здесь становление права происходило 
одновременно с разложением родового строя и образованием 
феодального государства. Феодалы закрепили за собой многие 
привилегии: право собственности на землю, владение 
крепостными. Они могли судить и принуждать население выполнять 
повинности.

У древних германцев и славян отсутствовали единые для 
всей территории государства правовые нормы. Здесь 
господствовали местные обычаи. Особую роль в 
феодальной Европе играло каноническое (церковное) 
право Римской католической и Православной церквей. 
Так, на основе церковного права решались дела, 
связанные с «грехом» (ересь, колдовство, святотатство, 
нарушение супружеской верности и т.п.).



Основным источником права был обычай. Обычаи 
фиксировались в так называемых варварских 
правдах: Салической, Ринуарской, Бургундской и 
др. Ранними письменными памятниками русского 
права являются тексты договоров Руси с Византией 
(911, 944, 971 гг.). Ученые обнаружили в них ссылки 
на «закон русский», который мог быть сводом устных 
норм обычного права. К числу древнейших 
источников права относятся также церковные уставы 
князей Владимира Святославича и Ярослава 
Владимировичи (X— XI вв.). Во время правления 
Ярослава в Киевской Руси (XI в.) создается первая 
редакция Русской Правды («Правда Ярослава»). Это 
был сборник судебных решений князя, его суда, а 
также некоторых обычаев.



Право и основные теории его 
понимания



Нормы права

- это общеобязательные правила 
поведения, регулируемые общественными 
отношениями, содержащие дозволение, 
либо запрещение, предоставляющие 
юридические права, либо возлагающие 
юридическую ответственность, исходит от 
государства и обеспечивается правовыми 
санкциями или силой государственного 
принуждения.



Основные принципы права

1. Принцип справедливости;
2.  Принцип приоритета прав 

человека;
3.  Принцип равноправия;
4.  Принцип законности;
5.  Принцип правосудия



Презумпции и аксиомы права

Презумпции- предположения, которые 
признаются достаточными, пока не будет 
доказано обратное.
o Презумпция невиновности
o Презумпция виновности
o Презумпция знания закона
o Презумпция долевой формы 

собственности
o Презумпция титульного владения



Правовые аксиомы – утверждения, которые не 
требуют доказательств. Наука опирается на эти 
утверждения
• Кто живет по закону, тот никому не 

вредит
• Несправедливо наказывать дважды за 

одно и то же.
• Один свидетель- не свидетель.
• Если обвинение не доказано, 

обвиняемый оправдан.
• Кто щадит виновного. Наказывает 

невиновного.
• Показания взвешивают, а не считают.



Юридические фикции – это 
положения, которые изначально 
лишены истины, но признаются 
законодательством в качестве 
существующих, а значит и 
общеобязательных.



Система регулирования 
общественных отношений



Правовое регулирование – это воздействие на 
общественные отношения при помощи 
правовой нормы.

Правовое регулирование основано на 
двух важных принципах : разрешительном и 
запрещающим.
    Разрешающий принцип «Все что не 
запрещено  правом разрешено». Это 
принцип частного права. Отношения 
регулируются между равными субъектами.
     Запрещающий принцип  «Все что не 
разрешено, запрещено». Применяется  
публичном праве  (административном, 
финансовом, конституционном). 



Механизм правового регулирования



Механизм правого регулирования
– динамическая система 
последовательно-организованных  
правовых средств, обеспечивающих 
достижение задач правового 
регулирования, движение от 
записанной в законе абстрактной 
правовой нормы к правомерному 
поведению субъектов права



Стадии правового регулирования

1. Осознание потребностей 
правового регулирования

2. Правотворчество
3. Реализация права


