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ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
 ГОСУДАРСТВА

• Теологическая – Фома Аквинский, Марсье

• Патриархальная – Платон, Аристотель, Конфуций

• Договорная – Г.Гроций, Спиноза, Ж.Ж. Руссо, А.Н. Радищев,  Дидро, Гоббс, 
Локк, Гольбах

• Теория насилия – Дюринг,  К.Каутский

• Органическая – Г.Спенсер

• Материалистическая – К.Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин

• Психологическая – Л.И. Петражицкий, З.Фрейд



ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВА

Государство - это исторически сложившаяся особая политическая, 
суверенная организация общества, которая распространяет свою власть на 
всю территорию страны и ее население и располагает для этого 
специальным аппаратом управления 

ПРИЗНАКИ

1. Единая территориальная организация политической власти
2. Суверенитет 
3. Специальный аппарат (механизм) управления обществом 
4. Наличие системы налогов и сборов
5. Организация общественной жизни на правовых началах



Форма 
правления

Форма государственного 
устройства

Политический 
режим

ФОРМА ГОСУДАРСТВА

совокупность его внешних признаков, характеризующих форму правления, 
форму государственного устройства и политический режим 



Форма правления
определяет систему организации высших органов государственной власти, 

порядок их образования, сроки деятельности и компетенцию, а также порядок 
взаимодействия данных органов между собой и с населением, и степень участия 

населения в их формировании

1. Монархия - (лат. monarchia от др.-греч. μοναρχία — «единовластие»: μόνος — «одиночный, 
единый» и ἀρχή — «управление единолично») — форма правления, при которой верховная 
государственная власть частично или полностью принадлежит одному 
лицу — монарху (королю, императору, князю, герцогу, султану, эмиру и т. д.), может быть 
наследственной, выборной или наследственно-выборной.
а) ограниченные – конституционные (например, Япония, Великобритания, Испания)
б) неограниченные -  абсолютные (например, Саудовская Аравия, Катар, Оман)
в) теократическая монархия (Ватикан)
2. Республика - форма правления, при которой высшие органы государственной власти 
избираются народом, либо формируются особыми представительными учреждениями на 
определённый срок и несут полную ответственность перед избирателями.
 а) парламентская (Германия, Италия, Израиль, Греция)
 б) президентская (США, Эквадор)
 в) смешанная (Украина, Португалия, Франция)

ФОРМА ГОСУДАРСТВА



Виды монархий
1. Абсолютная монархия — монархия, предполагающая 
неограниченную власть монарха. При абсолютной монархии возможные 
существующие органы власти полностью подотчётны монарху, а воля народа 
официально может выражаться максимум через совещательный орган  (Саудовская 
Аравия, ОАЭ, Оман, Катар).
2. Конституционная монархия — монархия, при которой власть монарха 
ограничена конституцией, неписаным правом или традициями. 
Формы: 
• Парламентская монархия — вид конституционной монархии, в которой монарх 

не обладает властью и выполняет преимущественно представительную функцию. 
Правительство ответственно перед парламентом, который обладает большей 
властью, чем другие органы государства (Великобритания).

• Дуалистическая монархия (лат. Dualis — двойственный) — вид 
конституционной монархии, в которой власть монарха ограничена конституцией и 
парламентом в законодательной области, но в заданных ими рамках монарх 
обладает полной свободой принятия решений (в настоящее 
время Марокко, Иордания). Монарх вправе назначать правительство.

3. Теократическая монархия — очень редкая разновидность монархии, при 
которой вся политическая власть сосредоточена в руках монарха, который помимо 
государственной власти осуществляет ещё и власть духовную (является главой 
Церкви) (в настоящее время Ватикан).



Виды республик
Республики различаются главным образом тем, какой из органов 
власти — парламент или президент формирует правительство и направляет 
его работу, а также перед кем правительство несёт ответственность.
1. Президентская республика — государство, в котором наряду с 
парламентаризмом в руках президента одновременно соединяются полномочия 
главы государства и главы правительства. Правительство формирует и 
распускает непосредственно сам президент, парламент при этом какого-либо 
значимого влияния на правительство оказывать не может — здесь наиболее полно 
раскрывается принцип разделения властей (США, большинство республик 
Латинской Америки и Африки)

2. Парламентская республика — государство, в котором верховная роль в 
организации государственной жизни принадлежит парламенту. Парламент 
формирует правительство и вправе в любой момент отправить его в отставку. 
Президент в таком государстве не имеет каких-либо существенных полномочий 
(Германия, Италия, Израиль, Греция)

3. Смешанная республика — в государствах с такой формой правления сильная 
президентская власть одновременно сочетается с наличием эффективных 
мер по контролю парламента за деятельностью исполнительной власти в 
лице правительства, которое формируется президентом с обязательным участием 
парламента. Таким образом, правительство несёт ответственность одновременно и 
перед президентом, и перед парламентом 
страны (Россия, Украина, Португалия, Франция)



Формы правления в мире

• Синий — президентские республики, полное руководство исполнительной властью президентом, президент является главой правительства
• Зелёный — президентские республики или директории, где исполнительная власть президента или коллективного исполнительного органа зависит от парламента
• Жёлтый — смешанные республики (полу-президентские, парламентско-президентские, президентско-парламентские) — правительство подотчётно парламенту и президенту, 

парламент влияет на выбор главы правительства президентом
• Оранжевый — парламентские республики, парламент формирует правительство
• Красный — парламентарные конституционные монархии, парламент формирует правительство, а монарх не обладает реальной властью
• Лиловый — конституционные монархии, в которых монарх обладает реальной властью, часто (но не всегда) при слабом парламенте
• Фиолетовый — абсолютные монархии
• Коричневый — республики, в которых ведущая роль одной партии закреплена конституцией
• Оливковый — государства, где не существует основного закона по правительству
• Серый — государства, не подходящие ни к одному из выше приведённых определений
• Эта карта показывает формы правления de jure, а не de facto
• Некоторые государства, которые по конституции являются многопартийными, с демократической процедурой формирования власти, могут оцениваться как авторитарные, с 

доминированием исполнительной власти



Форма государственного устройства
- способ территориальной организации государства

Определяет внутреннее строение государства, деление его на составные части 
(территории) и принципы их взаимоотношения между собой. 

1. Унитарное (например, Беларусь, Греция, Украина, Великобритания, Швеция, 
Италия, Франция, Китай, Япония)

2. Федеративное (например, Россия, Германия, Австрия, Королевство Бельгия, 
ОАЭ, Канада, США, Австралийский Союз)

3.Конфедерация - союз суверенных государств для осуществления конкретных 
совместных целей или действий (напрмер, ООН, Европейский Союз).

Члены конфедерации сохраняют свой государственный суверенитет, независимую 
систему органов власти, своё законодательство и передают в компетенцию Союза 
лишь решение ограниченного числа вопросов - чаще всего в 
области обороны, внешней политики. 

ФОРМА ГОСУДАРСТВА



Политический режим
(от лат. regimen — управление) — политическое управление, 

совокупность тех или иных методов, приёмов и форм осуществления 
политических отношений в обществе (государстве или стране), или способ 

функционирования его политической системы.

1. Демократические – (греч. -“власть народа”)
Демократия - политический режим, в основе которого лежит метод 
коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса или 
на его существенные стадии

2.Антидемократические - власть сосредоточена в руках одного или небольшой группы лиц
- Авторитаризм (от лат. auctoritas — власть, влияние) — характеристика особых типов 
режимов, основанных на неограниченной власти одного лица или группы лиц при 
сохранении некоторых экономических, гражданских и духовных свобод для граждан.
- Тоталитаризм (от лат. totalis — весь, целый, полный) — это режим полного контроля со 
стороны государства над всеми сферами жизни общества и каждым человеком 
посредством прямого вооруженного подписания.
- Анархия - отсутствие политического режима, безвластие.

ФОРМА ГОСУДАРСТВА



ФОРМА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

• Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 
правовое  государство с республиканской формой правления 

(ст. 1 Конституции РФ 1993 г.)

• Носителем суверенитета и единственным источником власти в 
Российской Федерация является народ, который осуществляет свою 
власть 
- непосредственно (через референдумы и свободные выборы), а также 
- через органы государственной власти и органы местного 
самоуправления 

(ст. 3 Конституции РФ 1993 г.)
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ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА

• Сущность государства -  урегулирование, упорядочение 
общественных отношений с помощью особых, специфических форм и 
методов, присущих лишь публичной власти.

• Функции государства  - главные направления деятельности:
А) внутренние - связанные с деятельностью государства на территории 

своей страны
Б)  внешние -  проявляющиеся в различного рода взаимоотношениях с 

другими государствами. 



 

СИСТЕМА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ

 Законодательная власть: Федеральное Собрание (Совет Федерации и 
Государственная Дума)

 Исполнительная власть:  Правительство РФ, министерства и ведомства

 Судебная власть: суды всех инстанций, Верховный Суд РФ, 
Конституционный Суд РФ



ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Понятие, признаки и форма государства

2. Функции и механизм государства

3. Понятие и признаки права

4. Система права. Нормы права

5. Источники (формы) права

6. Принципы права

7. Основные правовые системы мира

8. Правовые отношения: понятие, признаки, состав

9. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 
ответственность



ШКОЛЫ ПРАВА 
Юристы до сих пор ищут своё определение права

Иммануил Кант
1. Теория естественного права: Сократ, Аристотель, Г.Гроций, Дж.

Локк, Вольтер, Монтескье, Жан-Жак Руссо, Монтескье, Гольбах, А. Н. Радищев

2. Нормативистская школа: Ганс Кельзен, Р. Штаммлер, П. И. Новгородцев

3. Историческая школа: Густав Гуго, Карл Савиньи, Фридрих Пухта, Шталь 

4. Социологическая школа: Ойген Эрлих, С. А. Муромцев , Роско Паунд, Дж. 
Фрэнк, Леон Дюги

5. Материалистическая теория: Маркс, Энгельс, Ленин

6. Психологическая теория: Э.Р. Бирлинг, Л. Кнапп, Г. Тард, Л.И. Петражицкий, А. 
Росс , З.Фрейд

7. Интегративная теория: А. С. Ященко, Б. А. Кистяковский, Р. З. Лившиц, В. В. 
Лазарев, В. Г. Графский, Р. А. Ромашов, В. П. Казимирчук, В. Н. Кудрявцев, В. В. 
Ершов



1. Теория естественного права
Представители
Сократ, Аристотель, Г.Гроций, Дж.Локк, Вольтер, Монтескье, Жан-Жак 
Руссо, Монтескье, Гольбах, А. Н. Радищев

Суть теории
• Главное — это духовное, идейное, нравственное начало. Приоритет над 

нормативным и реальным началами. 

• Право — это возведённая в закон справедливость, в рамках данной доктрины 
разделяется право и закон, так как закон может быть не правовым. 

• Право возникает естественным путём, появляется раньше государства, а нормы 
права лишь воплощают эти идеи. 

• Само право даровано Богом или природой, поэтому государство должно уважать 
и соблюдать естественные права и свободы человека (право на жизнь, имя, 
собственность, создание семьи и др.). 

• После Второй мировой войны идёт процесс возрождения естественного права.



2. Нормативистская школа права
— направление в теории и философии права, представители которого рассматривают 
право как единую систему норм и стремятся исследовать эту систему саму по себе. 

Представители
Ганс Кельзен, Р. Штаммлер, П. И. Новгородцев

Суть теории
• Исходным является представление о праве как о системе (пирамиде) норм, где 

на самом верху находится «основная норма», принятая законодателем, и где каждая 
низшая норма черпает свою законность в норме большей юридической силы. 

• По Кельзену, право — это сфера должного, а не сущего. Оно, таким образом, не 
имеет обоснования вне сферы норм долженствования и его сила зависит от 
логичности и стройности системы юридических правил поведения. 
Право следует изучать в «чистом виде» - «Чистое учение о праве» (нем. Reine 
Rechtslehre): наука должна описывать свой объект таким, какой он есть, а не 
предписывать, каким он должен быть.
«Чистота» теории Кельзена заключается в устранении из юридической науки всего 
«метаюридического», в первую очередь политико-идеологических положений, а 
также элементов социологии, психологии и политической теории.



3. Историческая школа права

Представители
Г.Гуго, Савиньи, Пухта

Суть теории
• Право — это историческое явление, которое, как и язык, не устанавливается 

договором, не вводится по чьему-либо указанию, а возникает и развивается 
постепенно. 

• Законодатель должен максимально выражать «общее убеждение нации». Право 
основано на общих интересах, солидарности (многопартийность в парламенте), 
создание норм международного права — нормы договора (фиксированное согласие) 
или обычай (молчаливое согласие). 

• Творец права — не законодатель, а народ. 
Народ-правотворец → основной источник права — обычай. 

• Негативное отношение к кодификации права. Такая кодификация вредна, так как 
законодатель может исказить волю народа.



4. Социологическая школа права

Представители
Ойген Эрлих, С. А. Муромцев , Роско Паунд, Дж. Фрэнк, Леон Дюги

Суть теории
• Право — это не то, что задумано, и не то, что записано, а то, что 

получилось в действительности. Право воплощается не в естественных 
правах и законах, а в реализации законов. Если закон находится в области 
должного, то право — в сфере сущего. 

• Есть право в текстах («мёртвое право») и есть право поведения субъектов 
правоотношений («живое право»). Формулируют такое «живое» право 
прежде всего судьи в процессе юрисдикционной деятельности (Паунд: 
«Право — то, что решил судья»). 

• Источник познания права — это непосредственное наблюдение жизни, 
поступков; изучение обычаев и документов (договоры, завещания, 
сделки).



5. Материалистическая теория права

Представители
Маркс, Энгельс, Ленин

Суть теории
• Право понимается как возведенная в закон воля господствующего класса, то 

есть как классовое явление. Содержание выраженной в праве классовой воли 
в конечном счете определяется характером производственных отношений, 
носителями которых выступают классы собственников, держащие в своих 
руках государственную власть. 

• Право представляет собой такое социальное явление, в котором классовая 
воля получает государственно-нормативное выражение. 

• Право — это нормы, устанавливаемые и охраняемые государством.



6. Психологическая школа права

Представители
Э.Р. Бирлинг, Л. Кнапп, Г. Тард, Л.И. Петражицкий, А. Росс , З.Фрейд

Суть теории
• Психика людей — это фактор, определяющий развитие общества, в том 

числе и право. 

• Делится на два вида права — позитивное право и право каждой личности.

• Понятие и сущность права выводятся не из деятельности законодателя, а 
прежде всего из психологических закономерностей — правовых эмоций 
людей, которые носят императивно-атрибутивный характер. 

• Правосознание состоит из правовой идеологии и правовой психологии. 
Роль правосознания и правовой культуры чрезвычайно важна.



7. Интегративная теория
Представители
А. С. Ященко, Б. А. Кистяковский, Р. З. Лившиц, В. В. 
Лазарев, В. Г. Графский, Р. А. Ромашов, В. П. Казимирчук, В. Н. Кудрявцев, В. 
В. Ершов

Суть теории
• Право — совокупность признаваемых в данном обществе и обеспеченных 

официальной защитой нормативов равенства и справедливости, 
регулирующих борьбу и согласование свободных воль в их 
взаимоотношении друг с другом.

• Интегративная юриспруденция родилась из естественно-правовой и 
социологической, создаёт синтетическую теорию права. 

• Основной признак права — нормативность (в чем и заключается его единство 
с моралью и религией).



ПОНЯТИЕ ПРАВА

• Право в субъективном смысле - это мера возможного поведения, 
закрепленная в официальном источнике

• Право в объективном смысле право - это система общеобязательных норм, 
изложенных в законе или иных признаваемых государством источниках, 
которые служат критерием правомерно-дозволенного, предписанного или 
запрещенного поведения



ПРИЗНАКИ ПРАВА 

❑ Системность. Право – это система норм (правил) поведения

❑ Право – это система норм, установленных или санкционированных 
государством

❑ Общеобязательность - непременность выполнения всеми членами общества 
требований, содержащихся в нормах права

❑ Право охраняется и обеспечивается государством, а в случае нарушения 
требований, содержащихся в нормах права, применяется государственное 
принуждение

❑ Право выражает общую и индивидуальную волю граждан государства в их 
гармоничном взаимоотношении 



ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Понятие, признаки и форма государства

2. Функции и механизм государства

3. Понятие и признаки права

4. Система права. Нормы права

5. Источники (формы) права

6. Принципы права

7. Основные правовые системы мира

8. Правовые отношения: понятие, признаки, состав

9. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 
ответственность



СИСТЕМА ПРАВА 

- это внутреннее строение, которое представляет собой единство и 
согласованность всех действующих в государстве правовых норм.

• Отрасль права - это совокупность правовых норм, объединенных в 
правовые институты, регулирующие комплексы однородных 
общественных отношений

• Правовой институт (институт права) - это совокупность однородных 
правовых норм в рамках отрасли права

• Юридические нормы - это "клеточки", "кирпичики", исходные элементы 
всего организма, здания права. 



Система 
права 

Отрасль

Институт

Нормы 



НОРМЫ ПРАВА 

«образец», «модель» (лат.)

   представляют собой алгоритм или правило поведения 

    Правовая норма  - установленное или санкционированное 
государством правило поведения, охраняемое от нарушений с помощью 
мер государственного принуждения.



ПРИЗНАКИ ПРАВОВЫХ НОРМ

• общеобязательность

• тесная связь правовых норм с государством

• устанавливаются государством в официальных актах – источниках 
права 

• формальная определенность, т.е. точное обозначение обстоятельств, 
которые порождают правовые последствия, самих последствий и т.д. 



ГИПОТЕЗА
«ЕСЛИ»

ДИСПОЗИЦИЯ
«ТО»

САНКЦИЯ
«ИНАЧЕ»

СТРУКТУРА НОРМЫ ПРАВА 



1. По предмету правового регулирования:

• Нормы частного права (гражданское, семейное, трудовое) и нормы публичного
права (государственное, административное, уголовно-процессуальное)
• Нормы материальные и процессуальные 

2.    По методу правового регулирования:

• Императивные - категорические, не допускающие отступлений
• Диспозитивные - предоставляют свободу выбора поведения пределах нормы 

3.    По форме выраженного предписания:

• Управомочивающие - предоставляют определенные права
• Предписывающие (обязывающие) - определяют обязанности
• Запрещающие - определяют составы правонарушений и санкции за их совершение 

ВИДЫ ПРАВОВЫХ НОРМ



ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Понятие, признаки и форма государства

2. Функции и механизм государства

3. Понятие и признаки права

4. Система права. Нормы права

5. Источники (формы) права

6. Принципы права

7. Основные правовые системы мира

8. Правовые отношения: понятие, признаки, состав

9. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 
ответственность



ИСТОЧНИКИ (ФОРМЫ) ПРАВА

Источники права - документальные формы установления и закрепления 
правовых норм, получивших официальное признание государства

Виды источников права

 нормативно-правовой акт

 правовой обычай

 правовой прецедент

 нормативный договор



ИСТОЧНИКИ (ФОРМЫ) ПРАВА

Дополнительные источники

• юридическая доктрина - комментарии, частное мнение юриста

• правосознание - это совокупность идей, представлений, взглядов, 
чувств, традиций, переживаний, которые отражают отношение людей 
к правовым явлениям общественной жизни

• принципы права - это основные идеи, исходные положения или 
руководящие начала процесса формирования, развития и 
функционирования права



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
КАК ИСТОЧНИКИ ПРАВА

Н-ПА  - это выраженные в письменной форме решения компетентных 
государственных органов, в которых содержатся нормы права. 

Виды Н-ПА
1. ЗАКОНЫ
  Конституция РФ
  Федерально-конституционные законы РФ
  Федеральные законы РФ
  Законы и Конституции (Уставы) субъектов РФ

2. ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
  Указы и Распоряжения Президента РФ

Постановления и Распоряжения Правительства РФ
Приказы министерств и ведомств
Местные подзаконные акты
Локальные (внутриорганизационные) подзаконные акты



ЗАКОНЫ КАК ВИД Н-П А

Закон - это принимаемый в особом порядке и обладающий высшей 
юридической силой нормативно-правовой акт, выражающий 
государственную волю по ключевым вопросам общественной жизни. 

ОСОБЕННОСТИ ЗАКОНОВ

▪ принимается только высшими органами государственной власти

▪ обладает высшей юридической силой 

▪ закон должен отражать волю и интересы всего общества или народа

▪ законы издаются по наиболее важным вопросам государственной и 
общественной жизни

▪ законы принимаются, изменяются и дополняются в особом, строго 
установленном законодательном порядке



КОНСТИТУЦИЯ РФ

 
«лат» - учреждаю, устанавливаю

Конституция - это система правовых норм, имеющих, как правило, высшую 
юридическую силу и регулирующих основы отношений между человеком, 
обществом и государством, а также основы организации самого государства.



СТРУКТУРА КОНСТИТУЦИИ РФ 1993 года

Конституция включает преамбулу и 2 раздела: основную часть и заключительные и 
переходные положения.

Преамбула

Во-первых, указывается на народ, своей коллективной волей принимающий эту 
Конституцию, на его характерные свойства 
(он многонационален, соединен общей судьбой на своей земле, проникнут чувством 
ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями и сознает себя 
частью мирового сообщества).

Во-вторых, здесь названы исторические предпосылки и условия этого народного решения 
(исторически сложившееся государственное единство, общепризнанные принципы 
равноправия и самоопределения народов; почитание памяти предков, передавших любовь и 
уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость).

В-третьих, преамбула определяет цели, для осуществления которых принимается новый 
Основной закон страны  
(народ принимает Конституцию, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и 
согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, возрождая 
суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической 
основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России).



СТРУКТУРА КОНСТИТУЦИИ РФ 1993 года

Основная часть - это  Раздел первый
 

Глава 1. Основы конституционного строя (ст. 1-16) 

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина (ст. 17-64) 

Глава 3. Федеративное устройство (ст. 65-79) 

Глава 4. Президент Российской Федерации (ст. 80-93)  

 Глава 5. Федеральное Собрание (ст. 94-109) 

 Глава 6. Правительство Российской Федерации (ст. 110-117)

 Глава 7. Судебная власть (ст. 118-129)

 Глава 8. Местное самоуправление (ст. 130-133)

 Глава 9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции (ст. 134-137)
 
Заключительные и переходные положения - Раздел второй



ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ КОНСТИТУЦИИ РФ

1. Особый субъект, который принимает конституцию
 
«Мы, многонациональный народ Российской Федерации,
…
принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.»

 
2. Учредительный, первичный характер конституционных установлений

3. Всеобщий охват конституционной регламентации

4. Особые юридические свойства



ОСОБЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТИТУЦИИ

Особые юридические свойства Конституции РФ:

а) верховенство Конституции

б) высшая юридическая сила конституции

в) конституция является ядром правовой системы

г) особая правовая охрана

д) особый порядок изменения конституции 



ПРАВОВОЙ ОБЫЧАЙ 
КАК ИСТОЧНИК ПРАВА

Правовой обычай представляет собой санкционированное государством 
правило поведения, сложившееся в обществе, в результате его 
многократного и длительного применения. 

✔ Является одним из древнейших источников права

✔  Исторически предшествует всем другим источникам права

✔  В настоящее время правовые обычаи занимают незначительное место в 
системе источников права большинства стран 



ПРАВОВОЙ ОБЫЧАЙ 
КАК ИСТОЧНИК ПРАВА

Статья 5. Обычаи

1. Обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-
либо области предпринимательской или иной деятельности, не 
предусмотренное законодательством правило поведения, независимо 
от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.

2. Обычаи, противоречащие обязательным для участников 
соответствующего отношения положениям законодательства или 
договору, не применяются.

Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) – ст.5



ПРАВОВОЙ ПРЕЦЕДЕНТ 
КАК ИСТОЧНИК ПРАВА

Правовой прецедент представляет собой решение суда (судебный 
прецедент) или административного органа (административный 
прецедент), которое принимается за образец при последующем 
рассмотрении аналогичных дел

Как источник права прецедент получил широкое распространение в 
системе общего права Англии, США, Канады. 

В Российской Федерации НЕ применяется.



 НОРМАТИВНЫЙ ДОГОВОР 
КАК ИСТОЧНИК ПРАВА

Нормативный договор - это соглашение 2-х и более субъектов 
правотворчества, которое регулирует между ними отношения путем 
установления взаимных прав и обязанностей, имеющих 
нормативный характер

Виды нормативных договоров

▪ внутригосударственные договоры 
▪ международные договоры РФ
▪ отраслевые нормативные договоры



ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Понятие, признаки и форма государства

2. Функции и механизм государства

3. Понятие и признаки права

4. Система права. Нормы права

5. Источники (формы) права

6. Принципы права

7. Основные правовые системы мира

8. Правовые отношения: понятие, признаки, состав

9. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 
ответственность



ПРИНЦИПЫ ПРАВА

- это основные идеи, исходные положения или руководящие начала процесса 
формирования, развития и функционирования права

Виды

• общие – это те принципы, которые определяют наиболее существенные 
черты права в целом

• межотраслевые - выражают особенности нескольких родственных 
отраслей права

• отраслевые - характеризуют наиболее существенные черты конкретной 
отрасли права



ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРАВА

1. принцип социальной свободы 

2. принцип социальной справедливости

3. принцип демократизма 

4. принцип гуманизма

5. принцип равноправия 

6. единство юридических прав и обязанностей 

7. принцип ответственности за вину 

8. принцип законности



ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Понятие, признаки и форма государства

2. Функции и механизм государства

3. Понятие и признаки права

4. Система права. Нормы права

5. Источники (формы) права

6. Принципы права

7. Основные правовые системы мира

8. Правовые отношения: понятие, признаки, состав

9. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 
ответственность



ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ МИРА 
(ПРАВОВЫЕ СЕМЬИ)

Правовая семья (правовая система) представляет собой более или менее широкую 
совокупность национальных правовых систем, которые объединяют общность 
источников права, основных понятий, структуры права и исторического пути его 
формирования. 

• Романо-германская правовая система объединяет правовые системы всех стран 
континентальной Европы. 

Основной источник права — нормативный акт. 

• Англосаксонская правовая семья - правовая семья англосаксонских государств, 
доминирует в национальных правовых системах Великобритании (кроме Шотландии), 
Канады, США, Ямайки, Австралии и т. д. 

Основным источником права является судебный прецедент.

• Религиозная правовая система — это правовая система, где основным источником 
права выступает священное писание. Наиболее известными примерами являются 
исламское право (шариат) и иудейское право (галаха). 



ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Понятие, признаки и форма государства

2. Функции и механизм государства

3. Понятие и признаки права

4. Система права. Нормы права

5. Источники (формы) права

6. Принципы права

7. Основные правовые системы мира

8. Правовые отношения: понятие, признаки, состав

9. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 
ответственность



ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Правоотношение - это возникающее на основе норм права и 

урегулированное ими общественное отношение, участники которого 

являются носителями субъективных юридических прав и 

юридических обязанностей, гарантированных государством.



ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Признаки правовых отношений 

• правоотношение представляет собой такую форму фактического общественного 
отношения, которая складывается на основе правовых норм, которые 
непосредственно порождают правоотношения и реализуются через них

Нет нормы – нет правоотношения

• субъекты правовых отношений взаимно связаны между собой юридическими правами 
и обязанностями

• имеют сознательно-волевой характер
С одной стороны, они возникают на основе правовых норм, которые являются продуктом 
сознательно-волевой деятельности людей. С другой стороны, участники правоотношений 
реализуют предусмотренные нормами права и обязанности также посредством своих 
волевых, сознательных действий

• гарантируются государством и охраняются в необходимых случаях его 
принудительной силой



ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Состав правоотношения:

1. субъект правоотношения

2. объект правоотношения

3. субъективное право

4. юридическая обязанность



ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Понятие, признаки и форма государства

2. Функции и механизм государства

3. Понятие и признаки права

4. Система права. Нормы права

5. Источники (формы) права

6. Принципы права

7. Основные правовые системы мира

8. Правовые отношения: понятие, признаки, состав

9. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 
ответственность



ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Правомерное поведение — это такое поведение людей, которое 
соответствует предписаниям правовых норм. Правомерное поведение 
составляет основную, наиболее значительную часть действий и 
поступков граждан правового государства.



ПРАВОНАРУШЕНИЕ

Правонарушение  - это виновное противоправное действие 
(бездействие) лица, противоречащее предписаниям норм 
права, причиняющее вред человеку, обществу или 
государству.

Признаки правонарушения

• Деяние, находящееся под контролем воли и разума человека. 
• Противоправность
• Наличие вины
• Деликтоспособность нарушителя – способность контролировать свою волю 

и свое поведение, отдавать отчет в своих действиях, осознавать их 
противоправность и быть в состоянии нести ответственность за их 
последствия

• Наличие вреда, причиненного лицу или организации другим лицом или 
организацией, и наличие причинно-следственной связи между 
противоправным деянием и причиненным вредом



+
  ВИДЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

• Административные

• Дисциплинарные 

• Гражданские 

Преступления Проступки 



ПРАВОНАРУШЕНИЕ

ВИДЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Проступки — это такие правонарушения, которые характеризуются 
меньшей степенью общественной опасности по сравнению с 
преступлениями и посягают на отдельные стороны правового порядка, 
существующего в обществе 
• дисциплинарные 
• административные 
•  гражданские

Самым опасным видом правонарушений являются преступления.



ПРАВОНАРУШЕНИЕ

СОСТАВ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Состав правонарушения – научная абстракция, отражающая систему 
наиболее общих, типичных и существенных признаков отдельных 
разновидностей правонарушения.

• объект 
• субъект 
• объективная сторона 
• субъективная сторона



ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Дисциплинарная ответственность — вид юридической ответственности, 
наступающий за совершение дисциплинарных проступков.

Гражданско-правовая ответственность — это вид юридической 
ответственности, представляющий собой способ принудительного воздействия на 
нарушителя гражданских прав, который выражается в несении им 
обременительных обязанностей имущественного характера с целью восстановить 
имущественное положение потерпевшего.

Административная ответственность — это вид юридической ответственности, 
наступающий за совершение административного правонарушения.

Уголовная ответственность — это вид юридической ответственности, 
налагаемый судом на лицо, совершившее преступление.



НАУЧНЫЙ КРУЖОК 
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРАВУ

Руководитель СНК 
доцент кафедры медицинского права
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uracadem@yandex.ru
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Школа молодых ученых 
«Актуальные вопросы медицинского права»

Приглашаем молодых ученых, аспирантов и студентов медицинских и 
юридических ВУЗов, интересующихся вопросами медицинского 

права, принять участие в программе школы молодых ученых "Актуальные 
вопросы медицинского права", которая пройдет в рамках VII Ноябрьских 

чтений "Проблемы ненадлежащего оказания медицинской помощи".

• Дата проведения: 21 ноября 2018 года
• Место проведения: Сеченовский Университет (Конгресс-Центр), Москва, ул. 

Трубецкая, 8

Участники школы молодых ученых 
• смогут повысить уровень знаний в сфере динамично развивающейся 

отрасли правовой системы – медицинского права, 
• получат сертификата участника, 
• будут иметь возможность разместить публикацию в журнале "Медицинское 

право: теория и практика", входящем в Российский индекс научного 
цитирования и 

• смогут принять участие в конкурсе научных работ с награждением 
победителей.    



Школа молодых ученых 
«Актуальные вопросы медицинского права»

Формы участия
• участник - участие в программных мероприятиях (без публикации и 

без доклада)
• автор публикации - участие с возможностью публикации в журнале 

"Медицинское право: теория и практика", включен в перечень РИНЦ 
(решение о публикации принимается редколлегией)

• докладчик - участие в конкурсе научных работ и выступление с 
докладом, а также возможность публикации (решение о включение 
доклада в программу принимается экспертным советом, решение о 
публикации принимается редколлегией)

     Подробная информация:
http://www.med-law.ru/nauchno-prakticheskie-meropriyatiya1/shkola-
molodyh-uchenyh-aktualnye-voprosy-medicinskogo-prava-1/



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


