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1. Понятия государства и права. Их роль в жизни общества
(понятие общества, государства, права и их взаимосвязь)

Общество – продукт взаимодействия людей (К.Маркс), совокупность исторически 
сложившихся форм совместной деятельности людей.

Государство – это политическая 
организация, обладающая специальным 
аппаратом и осуществляющая 
руководство  и управление обществом.

Право – это совокупность общеобя-
зательных правил поведения, исходящих 
от государства и регулирующих обще-
ственные отношения.

Назначение государства – управ-
лять, руководить обществом, обес-
печивать его нормальное функци-
онирование с помощью государ-
ственного механизма, аппарата 
принуждения и права.

Назначение права – регулировать 
общественные отношения, удовле-
творять разнообразные потребности 
людей с помощью правовых норм, 
прав и обязанностей и с опорой на 
государственное принуждение.

Государство и право – это естественно истори-
ческий продукт развития общества. Они 
возникают в силу одних и тех же причин.



1. Понятия государства и права. Их роль в жизни общества

1. Экономические 
а) неолитическая революция, т.е. переход от собирательства к производственной 

экономике;

б) общественное разделение труда: отделение скотоводства от земледелия, 
отделение ремесла и появление купцов;

в) рост производительности труда, появление излишков, обмен продуктами труда;

г) появление разнообразных форм собственности, в том числе частной.

2. Социальные 
а) рост численности населения;

б) разложение рода, возникновение семьи;

в) появление социального неравенства – богатых и бедных, свободных и 
несвободных;

г) повышение роли отдельной личности в системе социальных связей

д) противоречивость интересов личности, социальных групп (классов) общества в 
целом.

Причины возникновения государства и права



2. Понятия и признаки государства

1. Наличие публичной власти
     - аппарата управления, состоящего из системы государственных органов и особого слоя людей, 

выполняющих властные и управленческие функции;

     - аппарата принуждения, состоящего из армии, полиции, разведки, принудительных учреждений 
(тюрем и др.);

Государство – это особая суверенная территориальная организация политической власти, 
обладающая специальным аппаратом и регулирующая общественные отношения с помощью 
правовых норм.

Основные признаки государства

2. Территориальная организация населения и публичной власти
     - государственная власть осуществляется в рамках определенной территории и распространяется 

на население, находящееся на данной территории;

3. Государственный суверенитет
     - верховенство и единство государственной власти внутри страны и независимость в отношениях с 

другими государствами;

4. Налоги, сборы, займы
     - необходимые для содержания государственного. аппарата и выполнения функций государства;

5. Связь государства с правом, правотворчество

6. Наличие символов – герб, гимн, флаг



3. Многозначность термина «Право» 

Право  - как система юридических норм, исходящих от государства. 
(Объективное\Позитивное) 
Это право – позитивное право или право в объективном смысле. Последнее 
означает, что нормы права создаются  и действуют независимо от воли отдельных 
лиц. Данный смысл вкладывается в термин  «право» в словосочетаниях 
«российское право», « трудовое право»  и т.д.

Право –  как социально-правовые притязания людей на те или иные 
социальные блага. (Естественное)
Например, право человека на жизнь, достоинство, равноправие и т. п. Эти 
притязания обусловлены природой человека и общества и считаются 
естественным правом.        

Право  - как официально признанные возможности, которыми располагает 
индивид или иные субъекты права .(Субъективное) 
 Это право в субъективном смысле или субъективные права, принадлежащие 
отдельным лицам – субъектам права. Например, право  конкретное имущество, 
право на труд, отдых и т.д.



4. Понятие и признаки права как государственно-
властного регулятора

Основные признаки права
1. Объективность права

2. Нормативность, общий характер права

3. Всеобщность права

4. Право как всеобщая и равная мера, масштаб свободы, применяемый к 
фактически не равным людям

5. Право регулирует общественные отношения путем предоставления прав и 
возложения юридических обязанностей на их участников

6. Государственно-волевой характер права

7. Общеобязательность права

8. Формальная определенность права

9. Охраняемость и обеспеченность права государством 

10. Системность права

Право – это система общеобязательных правил поведения (норм), основанных на 
принципе формального равенства, санкционированных или устанавливаемых 
государством, охраняемых его принудительной силой и регулирующих 
общественные отношения.



4. Соотношение права и государства
Соотношение права и государства

Право – система общеобязательных, исхо-
дящих от государства и охраняемых им норм, 
регулирующих общественные отно-шения

Государство – особая суверенная политико-
территориальная организация общества 
осуществляющая управление и руководство 
обществом с помощью права

Единство права и государства Влияние государства 
на право

Влияние права на государство

В основе их возникновения лежат 
одни и те же причины

Создает право в форме 
закона, подзаконных 
актах, судебных пре-
цедентах

Законодательно закрепляет стру-
ктуру государства, его механизм, 
систему государственных орга-
нов, их компетенцию

И то и другое объективно необходи-
мые социальные явления

Гарантирует реализа-
цию права, реализует в 
форме правопримен-
ения

Является средством осуществле-
ния задач и функций государства

У них общая цель: упорядочить 
общественные отношения, внести 
стабильность в жизнь общества

Охраняет право от 
нарушений

Закрепляет и регулирует право-
вой статус личности в государ-
стве



5. Сущность государства и функции государства

Главное, что определяет содержание (природу), назначение и функционирование 
государства в обществе; чьим интересам служит государство, какие приоритеты 
устанавливает в своей политике.

Сущность государства

Классовый подход Общечеловеческий подход

различают

- машина в руках экономически господ-
ствующего класса для подавления со-
противления своих классовых против-
ников;

- Государственная власть носит неогра-
ниченный характер;

- Право (закон) используется в той ме-
ре, в какой это отражает интересы 
господствующего класса.

- Правовая форма организации и 
функционирования публичной полити-
ческой власти;

- Решение общих дел, достижение 
социального согласия, поиск компро-
миссов стабильности и порядка в 
обществе;

- Государственное принуждение носит 
правовой характер.



5.  Функции государства: понятие и признаки

Основные направления деятельности государства по решению стоящих перед ним 
целей и задач, которая осуществляется в присущих ему формах и методах.   В 
функциях проявляется сущность и социальное назначение конкретного 
государства.

Функции государства – механизм государственного воздействия на общество, 
определяющий направления его деятельности по управлению обществом

Функции государства

Внешние (основные)

- охрана прав и свобод человека и 
гражданина;

- экономическая функция;

- функция налогообложения;

- функция социальной защиты;

- экологическая функция;

- культурная функция

- функция обороны страны;

- функция поддержания мирового 
порядка;

- функция сотрудничества с другими 
государствами в таких сферах как: 
политическая, экономическая, куль-
турная и др.;

- антитеррористическая функция

Внутренние (основные)



6.Механизм государства (аппарат): понятие и структура

Понятие «механизм государства» в широком смысле
 это совокупность государственных организаций призванных осуществлять 

функции государства.   В число государственных организаций входят 
государственные предприятия, государственные учреждения, государственные 

органы.

Понятие «механизм государства» в узком смысле
 это совокупность  всех государственных  органов , осуществляющих 

государственную власть и непосредственно реализующих функции государства. 
В узком смысле понятие механизма государства совпадает с категорией 

государственный аппарат.



7. Понятие и признаки  государственного органа

Основные признаки государственного органа 
1. Наделен государственно-властными полномочиями 

2. Обладает организационной обособленностью

3. Имеет собственную компетенцию

4. Имеет собственную структуру

5. Создается в установленном  законом порядке 

6. Государственный орган – это коллектив людей – государственных служащих – 
непосредственно участвующих в управлении государством.

Государственный орган – это юридически и организационно  обособленная 
часть государственного механизма, состоящая из государственных служащих, 
наделенная государственно-властными полномочиями и уполномоченная в 
пределах своей компетенции  непосредственно осуществлять функции 
государства. 



6. Правовое государство и гражданское общество

самостоятельно подготовить конспект по учебнику

-Дать определение понятию правового государства, 
перечислить и раскрыть основные признаки;

-Дать определение гражданского общества, пере-
числить и раскрыть основные признаки;

-Показать структуру гражданского общества на 
примере Республики Коми;



7. Форма государства
  (понятия и элементы)

Форма государства – совокупность внешних признаков государства, показывающее 
какова организация власти в данном государстве, как осуществляется власть, какими 
органами, какими методами.

Форма правления Форма территориально 
устройства

Политический режим

Способы организации 
верховной государствен-
ной власти, порядок ее 
образования, ее органов, 
их взаимодействие между 
собой

Способы организации 
верховной государствен-
ной власти с учетом 
внутреннего деления 
государства на части, 
взаимоотношений органов 
государства и его частей 
между собой

Приемы и методы осуще-
ствления государственной 
власти

Республика Монархия
Демократический

Недемократический
- Президентская
- Парламентская
- Смешанная

- Абсолютная
- Ограниченная

- Унитарное
- Федеративное

- Тоталитарный
- Авторитарный

Самостоятельно по учебнику раскрыть понятия и виды форм правления, 
форм территориального устройства и форм политического режима



Основы теории 
государства и права

(часть II)
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(самостоятельно подготовить конспект по учебнику).



1. Социальная ценность и функции права

Социальная ценность (полезность) права состоит в его способности 
упорядочивать общественные отношения, удовлетворять определенные потребности 
и интересы людей, разрешать возникающие между ними споры.

Социальная ценность права проявляется в его функциях

Функция права – основные направления правового воздействия на общественные 
отношения, поведение и деятельность субъектов права.

Основные функции права

1. Регулятивная - состоит в упорядочивании поведения и деятельности   людей и их 
организаций в различных сферах жизни путем предоставления субъективных прав 
и возложения юридических обязанностей

2. Охранительная – состоит в том, что право нацелено на охрану прав и свобод 
граждан, защиту наиболее важных интересов общества и вытеснение вредных для 
человека и общества отношений посредством применения мер государственного 
принуждения.

3. Воспитательная - состоит в том, что  право, воздействуя на мысли и чувства 
людей, дает представление о должном и возможном поведении, формирует 
стимулы правомерного поведения.



2. Объективное и субъективное право

Объективное право – это система общеобязательных юридических норм, 
установленных и охраняемых государством.

Субъективное право – это принадлежащие конкретному субъекту, индивиду права. 
Например: право на образование. Право собственности, право на труд. 

- состоит из юридических норм, которые объективированы (выражены) во вне, 
источниках права – законных, подзаконных актах.

- называется объективным потому, что никому не принадлежит, обращено ко всем, 
кто подпадает под его действие, не зависит от их усмотрения. 

- называется субъективным потому, что принадлежит конкретному субъекту, 
юридически обеспечивает его свободу, возможность выбора того или иного 
поведения. Использование субъективного права зависит от волеизъявления того, 
кому оно принадлежит.

Субъективное право – мера возможного поведения участника правоотношения для 
достижения конкретного материального или нематериального блага, обеспеченная 
юридическими обязанностями других участников данного правоотношения.

Юридическая обязанность – это предусмотренные правовыми нормами вид и мера 
должного поведения обязанной стороны в целях удовлетворения интересов управомоченной 
стороны правоотношения.



3. Понятие и виды источников (форм) права

Правовой обычай – это санкционированное государством исторически 
создавшиеся правила поведения. Наибольшее распространение имеет в 
обычно-традиционной правовой системе стран Азии и Центральной Африки.

Источник (форма) права – внешняя форма выражения правовой нормы; правовые 
акты, устанавливающие норму права как результат правотворческой деятельности 
государственных и негосударственных органов, должностных лиц.

Нормативный договор – это двухстороннее или многостороннее соглашение 
между субъектами правотворчества, содержащие нормы права. Различные 
международные договоры и внутригосударственные договоры (например, 
Федеративный договор о разграничении предметов ведения  и полномочий 
между федеральными органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов РФ.)

Правовой прецедент (судебный или административный) – судебное или 
административное решение по конкретному юридическому делу, являющееся 
правилом для разрешения аналогичных дел возникающих в будущем. 
Судебный прецедент наибольшее распространение имеет в англосаксонской 
правовой системе, в Великобритании.

Нормативно-правовой акт – это правовой акт, принятый компетентным 
государственным или негосударственным органом, должностным лицом, уста-
навливающий, изменяющий или отменяющий правовую норму. Это основной 
источник права в романо-германской правовой системе, в том числе в РФ.



4. Виды нормативно-правовых актов в РФ. Законы и подзаконные акты

Нормативно-правовые акты

Законы – принимаются высшим представителем 
законодательных органов государства (парламентом), 
регулируют важнейшие общественные отношения и 
обладают высшей юридической силой.

Подзаконные акты – издаются 
на основе, во исполнение зако-
нов и недолжны им противо-
речить.

Федеральные законы, которые принимаю-
тся Федеральным собранием РФ или на ре-
ферендуме РФ (всенародном голосовании)

Виды федеральных законов
- Конституция РФ, принятая на референдуме  12.12.1993 г..

- Федеральные конституционные законы, принятие которых 
специально предусмотрено в Конституции РФ (например, 
Федеральный конституционный закон РФ “О Конститу-
ционном суде Российской Федерации от 21 июля 1994г. ”)

- Обыкновенные федеральные законы  (например, 
Федеральный закон о информатизации и защите 
информации от 20.02.2005 г.)

по юридической силе подразделяются на

Законы в РФ

Законы субъектов РФ, которые прини-
маются законодательными органами 
субъектов РФ (например, в Республике 
Коми Государственным советом РФ). 
Они не должны противоречить Консти-
туции РФ, федеральным законам.

Виды законов субъектов РФ
- Конституции (например, Конституция РК), уставы 

(например, Устав Иркутской области) субъектов РФ.

- Законы субъектов РФ (например, Закон РК “О 
структуре органов исполнительной власти РК от 29 
октября 2004г.”)



4. Виды нормативно-правовых актов в РФ. Законы и подзаконные акты

Виды подзаконных нормативно - правовых актов в РФ

Подзаконные норматив-
но-правовые акты фе-
деральных органов гос. 
власти

Виды
- Постановления Государс-

твенной Думы и Совета 
Федерации ФСРФ 

- Нормативные указы Прези-
дента РФ 

- Постановления Правитель-
ства РФ

- Нормативные приказы, инс-
трукции, правила, поло-
жения и другие нормативно-
правовые акты  министе-
рств и иных феде-ральных 
органов исполни-тельной 
власти.

Подзаконные норматив-
но-правовые акты орга-
нов гос. власти субъек-
тов РФ

Подзаконные норматив-
но-правовые акты орга-
нов местного 
самоуправ-ления

Виды
- Постановления законода-

тельного органа субъекта 
РФ

- Нормативные указы глав су-
бъекта РФ

- Постановления правитель-
ства субъекта РФ

- Нормативные приказы, инс-
трукции, правила и другие 
нормативно-правовые акты  
министерств и ведомств ор-
ганов исполнительной вла-
сти субъектов РФ.

Виды
- Нормативные акты предста-

вительных органов местного 
самоуправления 

- Нормативные акты главы 
административного 
местного самоуправления 

Локальные норма-
тивно-правовые акты 
администрации пред-
приятий, учреждений



5. Понятие, признаки, структура, виды норм права 

самостоятельно подготовить
конспект по учебнику



6. Система и структура права

Система права – совокупность тесно взаимосвязанных, согласованных правовых 
норм, подразделенных на отрасли, подотрасли и институты.

Структура системы права – совокупность элементов, из которых она состоит.

Отрасль права – совокупность правовых норм, составляющих часть системы права 
и регулирующих определенный вид общественных отношений (например, 
конституционное право, административное право, гражданское право).

Институт права – совокупность правовых норм, составляющих часть отрасли права 
и регулирующих определенную сторону общественных отношений (например, 
институт конституционного права – гражданство РФ, права и свободы человека и 
гражданина; институт права – право собственности).

Норма права – это общеобязательное санкционированное или установленное 
государством и обеспеченное его принудительной силой правило поведения, 
регулирующее общественные отношения

Подотрасль права – совокупность правовых норм, составляющих часть крупной 
отрасли права, регулирующих особую сферу общественных отношений внутри 
отрасли права (например в конституционном праве подотрасль – избирательное 
право, в гражданском праве – наследственное право).



7. Публичное и частное право,
материальное и процессуальное право

Публичное право
 – совокупность норм, регулирующих поря-
док организации и деятельности госу-
дарственных органов, отношения между 
государством и гражданами. Это отношения 
власти-подчинения.
 
В публичном праве выражаются интересы 
государства, общества в целом.

Частное право
– совокупность норм, регу-
лирующих отношения част-
ных лиц на основе их равно-
правия.
 
В частном праве выражают-
ся частные интересы отель-
ных лиц.

Состав публичного права 
-Конституционное                  - Уголовное

-Административное               - Финансовое

-Уголовно-процессуальное и др.

Состав частного права 
-Гражданское право

-Семейное право

-Коммерческое право



7. Публичное и частное право,
материальное и процессуальное право

Материальное право
- совокупность норм, которые 
непосредственно регулируют 
различные общественные 
отношения, формируя позитив-
ное поведение их участников.

Отрасли права
1. Конституционное

2. Административное

3. Финансовое

4. Уголовное

5. Гражданское и др.

Отрасли права

1. Гражданское процессуальное

2. Арбитражное процессуальное (подот-
расль гражданского процессуального)

3. Уголовное процессуальное

4. Административное процессуальное

Процессуальное право
- совокупность правовых норм, регламен-
тирующих порядок, форму правопримени-
тельной деятельности компетентных орга-
нов и должностных лиц, направленной на 
реализацию норм материального права при 
разрешении конфликтных 
ситуаций.(процедура)



8. Международное право (понятия и источники)

Международное право - система правовых принципов и норм, выражающих 
волю участников международных отношений и регулирующих их взаимное 
общение.

Единственный способ создания норм международного права – соглашение 
субъектов международных отношений.
Источники (формы) международного права – обычай и договор.  

Международное право – наднациональная система права, не относящаяся 
ни к одной из национальной правовых систем.

Международное право влияет на внутригосударственное право, националь-
ную правовую систему: 

• в большинстве современных государств общепризнанные принципы и нор-
мы международного права включаются в их национальные правовые систе-
мы, в том числе в национальную правовую систему РФ – ч.4 ст.15 
Конституции РФ.

• устанавливается приоритет норм международного права над внутренним 
законодательством РФ



Правовая система – это совокупность взаимосвязанных, согласованных, 
правовых средств (явлений – правосознание, право, правовые отношения и 
др.), регулирующих общественные отношения, а так же элементов, 
характеризующих уровень правового развития той или иной страны.

9. Правовые системы современности
(понятие и виды)

Правовая система конкретного государства называется национальной 
правовой системой.

Совокупность национальных правовых систем, обладающих общими 
чертами образует правовую семью.

В современном мире выделяют следующие основные правовые 
семьи:

Романо-германская 
правовая семья

Религиозная
правовая семья

Англо-саксонская
правовая семья



Романо-германская (континентальная) правовая семья
- возникла на основе рецепции римского права;
- основным источником является нормативно-правовой акт;
- система права подразделяется на частное и публичное;
- в данную семью входят страны континентальной Европы.

9. Правовые системы современности
(основные черты правовых семей)

Англо-саксонская (общая) правовая семья
- возникла в результате деятельности английских королевских судов по 
разрешению конкретных дел;

- основным источником является судебный прецедент;
- система права не знает деления на частное и публичное;
- в данную семью входят: Великобритания, США, Канада, Австралия и др.

Религиозная правовая семья
(например Мусульманское право)

- возникло на основе распространения определенной религии (ислама);
- основным источником являются священные книги (коран);
- система права не знает деления на частное и публичное;
- в данную семью входят мусульманские страны: Афганистан, Ирак, Иран, 
Саудовская Аравия, ОАЭ и др.



10. Правонарушение

самостоятельно подготовить конспект по учебнику

-Дать определение понятию правонарушения, 
перечислить и раскрыть основные признаки, 
раскрыть понятия и элементы состава право-
нарушения, привести примеры на конкретном 
составе правонарушения.

-Дать определение юридической ответственности, 
перечислить и раскрыть основные признаки, 
основания возникновения юридической ответс-
твенности, дать характеристику видам юриди-
ческой ответственности.



Понятие правонарушения

■ Правонарушение – это противоправное деяние деликтоспособных 
лиц, которое нарушает законные частные и публичные интересы

■ Правонарушение - это общественно-опасное, противоправное, 
виновное деяние человека, наносящее вред личности, 
собственности, государству или обществу в целом

■ Правонарушение - это виновное поведение праводееспособных 
лиц, которое противоречит предписаниям норм права, причиняет 
вред другим лицам и влечет за собой юридическую ответственность



Признаки правонарушения
■ Вредность. Правонарушение нарушает интересы, обусловливающие 

право и охраняемые им, и тем самым причиняет вред общественным и 
личным интересам, установленному правопорядку. 

■ Противоправность. Состоит в нарушении лицом действующих 
правовых норм. 

■ Виновность. Этот признак выражается в упречном психически-волевом 
отношении нарушителя к правонарушению и его последствиям. 

■ Реальность. Правонарушение может составить только акт поведения, 
внешне выраженный нарушителем. 

■ Наказуемость. Правонарушениями признаются лишь деяния, 
совершение которых влечет применение правовых санкций к 
правонарушителю. 



Состав правонарушения
■ Состав правонарушения - это совокупность установленных законом 

элементов, наличие которых позволяет квалифицировать деяние как 
определенное правонарушение

■ Если хотя бы один из этих элементов будет отсутствовать, не будет и 
самого факта правонарушения. 

Состав 
правонарушени

я

Субъект Объективная
сторона

Субъективная 
сторонаОбъект



Классификация правонарушения

По отраслевому признаку:
■ Уголовные преступления
■ Административные проступки
■ Гражданские деликты
■ Дисциплинарные проступки
■ Конституционно-правовые деликты
По степени причиненного вреда:
■ Преступления
■ Проступки
По форме вины:
■ Умышленные
■ Неумышленные

И так далее (по субъекту, по объекту…)



Юридическая ответственность

■ Ю.о. – это применение мер государственного принуждения к виновному 
лицу за совершенное правонарушение 

■ Ю.о. - правоотношение, в которое вступает государство, в лице его 
компетентных органов, и правонарушитель, на которого возлагается 
обязанность претерпевать соответствующие лишения за совершенное 
им правонарушение



Признаки Ю.о.
■ связана с правонарушением, следует за ним и обращена на 

правонарушителя;
■ государственно-принудительный характер; 
■ применение в строгом соответствии с законодательно 

установленной процедурой; 
■ влечет за собой негативные последствия (лишения) для 

правонарушителя: ущемление его прав, возложение на него 
дополнительных обязанностей; 

■ возложение лишений, применение государственно-
принудительных мер осуществляется в ходе 
правоприменительной деятельности компетентными 
государственными органами в строго определенных законом 
порядке и формах; вне процессуальных форм юридическая 
ответственность невозможна



Цели ю.о.

■ Охрана существующего строя и общественного 
порядка 

■ Наказание виновного 

■ Предупреждение совершения правонарушений 
впредь 



Принципы ю.о.

■ Принцип законности

■ Принцип справедливости

■ Принцип целесообразности

■ Принцип неотвратимости

■ Принцип гуманности



Классификация ю.о.
■ Дисциплинарная ответственность — Заключается в наложении на виновное 

лицо дисциплинарного взыскания властью руководителя. 
■ Административная ответственность — Применение органами исполнительной 

власти мер воздействия к виновным лицам. 
■ Материальная ответственность — Возмещение имущественного вреда, 

нанесенного в результате неправомерных действий в процессе выполнения 
лицом своих служебных обязанностей. 

■ Гражданско-правовая ответственность — Вытекает из нарушения 
имущественных и личных неимущественных прав граждан и организаций. 

■ Уголовная ответственность — Применяется в судебном порядке к лицу, 
виновному в совершении преступления. 

■ Ответственность за нарушение экологического законодательства — 
установленная государством и предусмотренная санкцией юридической нормы 
мера принуждения, применяемая к лицу, совершившему экологическое 
правонарушение. 

■ Конституционно-правовая ответственность - применяется в порядке, 
определенном конституционным и избирательным законодательством.


