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Тема 1. Теоретические основы 
              государства и права

● Цель и задачи изучения курса «Право».
● Понятие юриспруденции. Объект и предмет 

юриспруденции. 
● Понятие общества, общественных 

отношений, общественной власти, 
социальных норм; 

● Современное понятие и признаки 
государства. Понятие функций государства 
и их классификация. Формы осуществления 
функций государства.



Правоведение – 

    это наука о праве – 
   является составной частью 

юридических наук и изучает 
явления государственно-
правовой действительности. 



   Юридические науки - 

    это система разнородных 
знаний, которые объединяет 
один объект – государство и 
право. 



Система юридических наук

1. Историко-теоретические юридические науки
2. Отраслевые юридические науки
3. Прикладные (специальные) юридические 

науки
4. Межотраслевые юридические науки
5. Науки, изучающие зарубежное государство и 

право
6. Международное право 



Объект и предмет науки

● Объект науки – это то явление 
внешнего мира, на которое 
распространяется познание и 
практическое воздействие 
исследователя. 

● Предмет науки представляет собой, 
определенную часть, сторону 
объекта исследованную данной 
наукой. 



 Объект теории государства и права 

    является государство и право 
как важнейшие элементы 
общества, а также 
государственно-правовые 
явления социальной жизни. 



Предметом теории государства и 
права 

   являются различные стороны 
возникновения, развития и 
функционирования 
государства и права. 



Особенность предмета теории 
государства и права

● Разрабатывает основные базовые 
вопросы, характеризующие государство и 
право в целом, вырабатывая такие 
определения таких явлений как:

📫 Сущность;         - Тип;                - Форма;
📫 Функции,            - Структура;     
📫 Механизм действия.    



Единство предмета теории государства и 
права обусловливается следующими 
факторами: 

1. государство и право возникает одновременно 
в силу одних и тех же причин;

2. тип государства и права совпадают и 
соответствуют определенной общественно-
экономической формации. Переход к новому 
типу государства и права происходит 
одновременно;

3. государство и право неразрывно связаны 
друг с другом, раздельное их существование 
невозможно. 



Теория государства и права изучает

● общие закономерности 
возникновения, существования и 
развития государства и права;

● сущность, типы, формы, функции, 
структура, механизм действия 
государства и права, правовая 
система;

● основные государственно-правовые 
категории общие для всей 
юридической науки. 



Общество 

- Группа людей, имеющая что-либо 
общее между собой;
- Представляет собой социальную 
организацию людей, проживающих 
на определенной территории. 



Признаки общества

1. объединение людей, взаимодействующих 
между собой по поводу удовлетворения 
значимых для них потребностей;
2. взаимодействие людей, наделенных 
волей и сознанием;
3. устойчивое, постоянное сотрудничество 
людей, объединенных на основе объективно 
сложившегося всеобщего интереса и 
порожденных им единых социальных целей;



Признаки общества 

4. наличие власти в лице специальных 
институтов (законодательных, 
исполнительных, судебных) и права как 
общеобязательных норм поведения людей, 
способных обеспечить упорядочение 
социальных взаимодействий людей, 
защитить их от внешней угрозы;
5. развитая культура. 



Свойства общества 

1. Общение между членами общества;
2. Производство товаров и услуг, необходимых для 

выживания членов общества;
3. Распределение этих товаров и услуг;
4. Защита членов общества от физической 

опасности (штормов, наводнений, холода, 
насекомых, врагов);

5. Контроль за поведением членов общества в 
целях создания условий для созидательной 
деятельности общества и урегулирования 
конфликтов между его членами. 



Определение общества

устойчивое и саморазвивающееся 
объединение людей, связанных между 
собой общим интересом и 
взаимодействующих друг с другом на основе 
общеобязательных норм в целях 
удовлетворения индивидуальных 
потребностей. 



Общественные отношения 

● это суммарный эффект определённых 
общественных связей по какому-либо 
общественному свойству.



Общественная структура

● Вся совокупность общественных 
отношений, присутствующих в обществе.



Виды отношений

● Экономические;
● Политические;
● Нравственные;
● Религиозные;
● Семейно-бытовые;
● и др.



Социальное регулирование 

● совокупность средств и методов 
воздействия на поведение индивида, 
посредством которых ему придается 
желаемое и необходимое для общества 
состояние.



Социальные нормы

правила поведения, принятые 
большинством общества: нормы морали, 
традиции, обычаи, религиозные нормы, 
нормы права. 
Нормативная природа этих правил 
выражается в том, что они определяют 
рамки возможного  и должного поведения, 
которые являются общепринятыми в данном 
обществе.



Государство

    исторически сложившаяся особая 
политическая организация, 
обладающая суверенитетом, 
располагающая аппаратом управления 
и принуждения и придающая своим 
требованиям обязательную для 
населения всей страны силу. 



  Государство

   это организация политической власти, 
содействующая преимущественному 
осуществлению конкретных интересов  
(классовых, общечеловеческих, 
религиозных, национальных и т.п.) в 
пределах определенной территории.



При рассмотрении сущности 
государства важно учитывать два 
аспекта:

1. то, что любое государство есть 
организация политической власти 
(формальная сторона);

2. то, чьим интересам служит 
данная организация 
(содержательная сторона). 



Можно выделить следующие 
подходы к сущности государства: 

● Классовый;
● Общесоциальный;
● Религиозный;
● Национальный;
● Расовый;
● и др.  



Признаки государства 

● Наличие публичной власти;
● Население;
● Административно-территориальная 

организация населения страны и властного 
аппарата;

● Государственный суверенитет;
● Правотворческая деятельность; 
● Сбор налогов с населения;
● Символика. 



Признаки государства

● Наличие публичной власти.
    Представляет собой совокупность аппаратов 

защиты общества от посягательства извне, 
принуждения и охраны общественного 
порядка (вооруженные силы, специальные 
службы и правоохранительные органы 
страны), а также управления. К последним 
относятся органы законодательной и 
исполнительной власти, выступающие 
носителями государственного суверенитета; 



Признаки государства

● Наличие населения. 
   Этот признак характеризует 

принадлежность людей к данному 
государству. Именно через население 
происходит объединение людей в 
общество, где они выступают в 
качестве целостного организма, т.е. 
государства;



Признаки государства

● Административно-территориальная 
организация населения страны и 
властного аппарата. 

    Распространение государственной 
власти на население, проживающее на 
территории определенной страны, 
неизбежно влечет его деление на 
административно-территориальные 
единицы (республики, края, области и 
т.д.);



Признаки государства 

● Государственный суверенитет. 
    Независимость государственной 

власти от всякой иной власти внутри 
страны и вне ее, выраженная в 
исключительном праве 
самостоятельно решать вопросы 
внутренней и внешней политики;



Признаки государства 

● Правотворческая деятельность 
органов государства.

    Издание нормативно-правовых актов 
(законов, указов, постановлений, 
распоряжений и др.) обязательных для 
исполнения каждым членом общества.



Признаки государства 

● Сбор налогов  с населения, 
    направляемых на содержание органов 

государственного управления, 
развитие национальной и 
региональной экономики, поддержку 
социальной сферы. 



Признаки государства 

● Символика. 
   Каждое государство отличается своими 

символами, памятными датами, 
атрибутами, т.е. имеет свой гимн, флаг, 
установившиеся правила 
официального поведения, традиции, 
формы обращения людей друг к другу 
и приветствия. 



Функции государства

   это основные направления его 
деятельности. Сущностью государства 
является упорядочение общественных 
отношений при помощи присущих 
публичной власти специфических 
форм и методов. 



Функции государства 

По сфере
применен

ия 

По 
характер

у
регулиро

вания 

Внутренние Регулятивные

Внешние Охранительные

политическая экономическа
я социальная 



Функции государства

● Политическая функция государства 
заключается в обеспечении 
государственной и общественной 
безопасности (в том числе и от внешних 
посягательств), регулировании 
политических процессов в обществе, 
закреплении и охране прав и свобод 
граждан, поддержании социального 
согласия, разрешения социальных 
конфликтов и т.д. 



Функции государства

● Экономическая функция государства 
призвана обеспечить нормальное 
функционирование и развитие 
экономики, в том числе посредством 
охраны существующих форм 
собственности, установления 
нормативов налоговых отчислений, 
организации внешнеэкономических 
связей и т.д.



Функции государства 

● Социальная функция государства 
    направлена на осуществление мер по 

удовлетворению социальных 
потребностей людей, поддержание 
необходимых условий труда и быта, 
оказание государственной помощи 
лицам, которые по независящим от них 
причинам не могут самостоятельно 
обеспечить себе средства для 
достойного существования и т.д.



Формы, в которых осуществляются 
функции государства

● Правовые формы:
   - правотворчество;
   - правоприменение;
   - правоохрана
● Неправовые формы (организационные):
   - экономические;
   - политические;
   - идеологические;
   - организационные мероприятия. 



Форма государства

    это совокупность внешних признаков 
государства, показывающих порядок 
образования и организации высших 
органов государственной власти, 
территориальное устройство 
государства, а также приемы и методы 
осуществления власти. 



Формы государства 

Формы правления 

Формы государственного 
(территориального) 

устройства 

Виды (типы) 
политического 

режима 

Монархия: 
-абсолютная;

-ограниченная 
(конституционная

)

Республика:
-парламентарная;

- президентская

Демократи -
ческие 

Недемократи -
ческие:

-
авторитарные

;
-

тоталитарные 

Унитарное Конфедеративное Федеративное 



Форма правления 

   это организация верховной 
государственной власти и порядок ее 
образования. 

    
Выделяют: 
    - монархия;
    - республика. 



Форма правления

● Монархия 
   (от греч. – «единовластие») – это 

такая форма правления, при 
которой верховая власть 
принадлежит одному лицу 
(монарху), получающему ее в 
порядке престолонаследия. 



Форма правления: МОНАРХИЯ

 1. Абсолютная монархия
   характеризуется сосредоточием 

всей политической власти в руках 
монарха и отсутствием 
юридических ограничений его 
полномочий. 



Форма правления: МОНАРХИЯ

2. Ограниченная (конституционная) монархия 
      характеризуется законодательным 

ограничением власти монарха фактически во 
всех сферах государственной деятельности. 

      В этом случае законодательная власть 
принадлежит парламенту, исполнительная – 
осуществляется правительством, формируемым 
парламентом и ответственным перед ним. 
Наличие монарха обусловливается стечением 
обстоятельств, силой традиций, особенностями 
политического противоборства и т.д. 



Форма правления

● Республика
    (от лат. – «общее дело») – это такая 

форма правления при которой 
верховная власть в государстве 
осуществляется представительными 
органами, избираемыми населением на 
определенный срок. 



Форма правления

   Республики характеризуются 
следующими чертами:

● выборность органов государственной 
власти на определенный срок;

● производным от народного суверенитета 
характером государственной власти;

● юридической ответственностью главы 
государства. 



Форма правления: РЕСПУБЛИКА

   Различается по характеру 
взаимоотношений между законодательной 
и исполнительной властью на

● Парламентскую республику;
● Президентскую республику;
● Смешанную республику;



Форма правления: РЕСПУБЛИКА

● Парламентская республика- 
   президент выступает главой государства, 

но не является главой правительства. 
Правительство, формируемое 
победившей на парламентских выборах 
партией, ответственно перед 
парламентом.



Форма правления: РЕСПУБЛИКА

● Президентская республика –
    президент выступает главой государства, но 

не является главой правительства. 
Формируемое президентом правительство 
ответственно перед ним. За президентом 
сохраняется право вето на законы, 
принимаемые парламентом, и полномочия 
верховного главнокомандующего 
вооруженными силами страны.



Форма правления: РЕСПУБЛИКА

● Смешанные республики - 
   президент и парламент имеют 

примерно одинаковую силу, 
правительство формируется и 
парламентом, и президентом, а также 
несет перед ними двойную 
ответственность.



Форма государственного 
(территориального) устройства

    это внутреннее деление государства, 
правовое положение его частей, 
характер взаимоотношений друг с 
другом и с центральными органами 
власти. 

   
Делятся: 
   - унитарные, 
   - федеративные 
   - конфедеративные. 



Форма государственного 
(территориального) устройства

● Унитарное государственное устройство 
    (от лат. unus – «один») характеризуется 

полным политическим единством. Такое 
государство централизовано и неделимо. Оно 
включает в себя лишь административно-
территориальные образования (губернии, 
области, департаменты), которые хотя и 
отличаются известным своеобразием, но не 
имеют ни собственного законодательства, ни 
своего правительства, ни собственной 
судебной и правоохранительной системы.



Форма государственного 
(территориального) устройства

● Федерация (от лат. foedus – «союз») – 
     это союзное государство, объединяющее несколько 

государств или государственных образований 
(республики, штаты, кантоны), каждое из которых имеет 
свои органы государственной власти 
(законодательные, исполнительные и судебные). 
Государственные образования внутри федерации 
обладают определенной политической 
самостоятельностью (могут, принимать собственные 
законы, не противоречащие федеральным), но не 
суверенитетом. Они лишены права одностороннего 
выхода из состава федерации, не обладают 
собственной валютой и вооруженными силами.



Форма государственного 
(территориального) устройства

● Конфедерация – 
     это союз государств, который образуется для 

достижения конкретных, ограниченных целей 
(военных, экономических, политических) в пределах 
определенного исторического периода. Государство – 
член конфедерации полностью сохраняет свой 
суверенитет и продолжает выступать 
самостоятельным субъектом во внешней и внутренней 
политике. Органы власти конфедерации образуются из 
представителей входящих в него суверенных 
государств и не имеют императивной власти по 
отношению в государствам – членам конфедерации. 



Политический режим

    это совокупность способов и приемов 
осуществления государственной власти, 
определяющих конкретное выражение 
государственной  организации. 

Делятся на:
●  демократические 
●  недемократические:     

                 - авторитарные 
                     - тоталитарные



Политический режим

● Демократический политический режим 
характеризуется свободой личности, 
гарантией прав и свобод человека, наличием 
эффективного механизма прямого 
воздействия населения на характер 
государственной власти (выборы), 
осуществлением деятельности государства 
только на основе и в рамках закона (правовой 
характер государства), многообразием 
политических взглядов и убеждений. 



Политический режим

● Авторитарный политический режим-
    разновидность недемократических режимов. 

Характерны монополия правящей власти на 
политическую деятельность и концентрация 
законодательной и исполнительной власти в 
руках одного лица (органа), широко 
использующего средства администрирования 
и располагающего дискреционными (не 
зависящими от общества) полномочиями. 



Политический режим

● Тоталитарный политический режим -
характеризуется полным огосударствлением 
всех сфер общественной жизни, 
государственной общеобязательной 
моноидеологией, выразителем которой 
выступает, как правило, одна политическая 
партия (клан или группа), отсутствием 
реальных прав и свобод, приоритетом 
государства над правом, широким 
применением террора.



Правовое государство

   такая организация политической власти 
в стране, которая основана на 
верховенстве гуманного и 
справедливого закона, действует 
строго в определенных законом рамках 
и обеспечивает социальную и  
правовую защищенность своих 
граждан. 



Особенности правового государства 

● верховенством закона во всех сферах 
государственной и правовой жизни;

● взаимной ответственностью 
государства и личности;

● реальной гарантированностью прав и 
свобод личности;

● разделением власти. 



ПРАВО

    это система общеобязательных 
формально-определенных норм, 
выражающих обусловленную 
экономическими, духовными и другими 
условиями жизни волю общества, 
охраняемая от нарушений 
возможностью государственного 
принуждения и являющаяся 
государственным регулятором 
общественных отношений. 



Различают:
объективное и субъективное право

    Субъективное право – это право конкретного 
лица, которое имеет возможность свободно 
выбирать для себя формы поведения в 
рамках закона. 

    Объективное право – это система 
общеобязательных правил поведения, 
выраженных в законодательных актах, 
принимаемых или санкционированных только 
государством. 



Многозначность определений ПРАВА

● Естественное право – т.е. право означает 
то, что «всегда является справедливым и 
добрым»;

● Позитивное право – т.е. «право полезно 
всем или многим в каком-либо 
государстве»  



Многозначность определений ПРАВА

● Публичное право – т.е. «то, что относится 
к положению государства»;

● Частное право – т.е. «то, которое 
относится к пользе отдельных лиц»; 



Сущность права 

1. социологическая теория права -
государство не должно творить законы, 
оно должно изучать сложившиеся 
отношения между людьми, выработанные 
практикой обыденной жизни, а затем 
придавать правилам, по которым 
складываются эти отношения, 
общеобязательную силу закона. 



Сущность права

2. нормативисткая теория права – 
   обстоятельства реальной жизни не 

должны мешать правотворческому 
процессу. 



Признаки права 

● принцип общеобязательности;
● принцип формальной определенности;
● принцип обеспеченности исполнения норм 

права принудительной силой государства;
● принцип многократности применения. 



Признаки права:

● принцип общеобязательности – 
    право является единственной 

системой социальных норм, которая 
обязательна для всего населения, 
проживающего на территории 
определенного государства;



Признаки права:

● принцип формальной определенности- 
нормы права содержат точные и 
детальные требования, 
предъявляемые к поведению людей;



Признаки права

● принцип обеспеченности исполнения 
норм права принудительной силой 
государства – 

   наличие у государства арсенала мер 
государственного воздействия на 
потенциальных и фактических 
правонарушителей;



Признаки права:

● принцип многократности применения- 
нормы права обладают 
неисчерпаемостью, их применение 
рассчитано на неограниченное 
количество раз. 



Функции права

   это основные направления правового 
воздействия, выражающие роль права 
в упорядочении общественных 
отношений.

Выделяют:
●  регулятивную функцию;
●  охранительную функции. 



Функции права

● Регулятивная функция права 
    выражается в форме нормативных или 

правоприменительных актов, осуществляется 
в общих или конкретных правоотношениях, 
устанавливающих статус граждан и 
компетенцию государственных органов и 
юридических лиц. Особенности этой функции 
заключаются в установлении позитивных 
правил поведения, в организации 
общественных отношений, в координации 
социальных взаимосвязей. 



Функции права

● Охранительная функция права - это 
обусловленное социальным 
назначением направление правового 
воздействия, нацеленное на охрану 
общезначимых отношений. 
Охранительная функция 
осуществляется с помощью правовых 
ограничений: обязанностей, запретов, 
наказаний, приостановлений. 



Система права

   внутренняя организация права, 
выраженная в единстве и согласовании 
юридических норм, сосредоточенных в 
относительно самостоятельных 
правовых комплексах (отраслях, 
подотраслях и институтах). 



Система права 

Отрасль Отрасль Отрасль

Институт Институт Институт

Подотрасль Подотрасль Подотрасль

Норма Норма Норма Норма



Элементы системы права

● Отрасль права – это главное 
подразделение системы права, которая 
представляет собой совокупность 
юридических норм, институтов и 
подотраслей, регулирующих 
значительный круг однородных 
общественных отношений, 
объединенных общностью предмета и 
метода. 



Элементы системы права

● Подотрасль права объединяет 
несколько институтов и является 
упорядоченной совокупностью 
родственных институтов одной и той 
же отрасли права. 



Элементы системы права

● Институт права – это обособленный 
комплекс юридических норм, который 
является специфическим элементом 
отрасли права и регулирует 
незначительный круг однородных 
общественных отношений. Институт 
права целиком входит в состав 
соответствующей отрасли права. 



Норма права

● является первичным элементом 
системы права, юридически 
обязательным правилом поведения, 
исходящим от компетентных 
государственных органов, 
закрепленным в официальном акте 
(закон, указе и т.д.) и охраняемым от 
нарушения мерами государственного 
принуждения. 



Норма права состоит из: 

● гипотезы (или предположения), то есть комплекс 
юридических фактов, являющихся основанием 
возникновения данных правоотношений;

● диспозиции (или распоряжения), то есть части нормы, 
формулирующей права и обязанности участников 
правоотношения – самого правила поведения;

● санкции (или взыскания), то есть части нормы, 
устанавливающей меры государственного воздействия 
(взыскания), применяемые при ее нарушении. 



Нормативный правовой акт

● это письменный официальный документ, 
принятый в определенной законом форме и 
процедуре, направленный на возникновение, 
изменение или отмену обязательных 
правовых предписаний, рассчитанный на 
многократное применение, длительное 
существование, регулирование общественных 
отношений, нуждающихся в государственно-
организационном воздействии. 



Предмет правового регулирования

● понимается совокупность 
общественных отношений, требующих 
правового воздействия. 



Метод правового регулирования

● понимаются обусловленные 
предметом регулирования способы 
правового воздействия отрасли права 
на общественные отношения.



Способы правового регулирования

● дозволение - предоставление лицу права на 
совершение тех ли иных действий, не 
запрещенных законом;

● запрещение - возложение на субъекта 
обязанности воздержаться от определенного 
поведения, от совершения тех или иных 
действий;

● обязывание - возложение на субъекта 
обязанности определенного поведения, 
совершения тех или иных действий.



Правоотношение

● это возникающая на основе правовых норм и 
вследствие наступления определенных 
юридических фактов связь субъектов права, 
обладающих взаимными права и 
обязанностями.



Признаки правоотношений 

1. в правоотношении четко определен 
состав субъектов;

2. связь между субъектами правоотношения 
является двусторонней;

3. правоотношение возникает на основе 
норм права;



Признаки правоотношений

4. в правоотношении четко определено 
взаимное поведение участников или 
взаимное наделение их правами и 
обязанностями;

5. в правоотношениях права и обязанности 
строго возникают при наступлении 
определенных юридических фактов;

6. сознательно-волевой характер 
правоотношения



Признаки правоотношений

7. правоотношения возникают всегда по 
поводу реального блага;

8. правоотношения обеспечиваются 
возможностью государственного 
принуждения. 



Структура правоотношения

Субъект Объект Содержание 

правоспособность дееспособность



Структура правоотношения

● Субъекты правоотношения – это 
отдельные индивиды (физические лица), 
организации (юридические лица) и 
государство, которые в соответствии с 
нормами права являются носителями 
субъективных юридических прав и 
обязанностей. 



Структура правоотношения

● Правоспособность – это закрепленная в 
законодательстве способность субъекта 
правоотношения иметь юридические 
права и нести обязанности. Она 
начинается с момента рождения человека 
(государственной регистрации 
организации) и прекращается со смертью 
лица (ликвидацией организации). 



Структура правоотношения

● Дееспособность – это признаваемая 
законом способность субъекта 
правоотношения самостоятельно, своими 
сознательными действиями осуществлять 
принадлежащие ему права и исполнять 
возложенные на него обязанности. 



Структура правоотношения

● Объектом правоотношения является 
поведение его участников по поводу 
материальных, духовных и иных благ, 
являющихся предметом правоотношения. 



Содержание правоотношения

● составляют субъективные права (меры 
возможного поведения) и юридические 
обязанности (меры должного поведения 
субъекта правоотношения), объем и 
пределы которых определяется нормой 
права. 



Юридические факты 

● конкретные жизненные обстоятельства, с 
которыми нормы права связывают 
возникновение, изменение или 
прекращение правоотношений;

● формулируются в гипотезах правовых 
норм и порождают отношения между 
субъектами на основе предписаний 
правовых норм. 



Юридические факты 
подразделяются

● События – это юридические факты, 
происходящие независимо от воли 
субъектов правоотношения (например, 
рождение, смерть человека, достижение 
совершеннолетия, стихийные явления).

● Действия – это юридические факты, 
наступление которых зависит от воли и 
сознания людей. 



Действия подразделяются

● Правомерные действия – это юридические 
факты, которые влекут за собой 
возникновение у лиц юридических прав и 
обязанностей, предусмотренных нормами 
права (юридические акты, юридические 
поступки);

●  Неправомерные действия (или 
правонарушения) – это юридические факты, 
которые противоречат (не соответствуют) 
требованиям правовых норм (преступления, 
проступки). 



Юридические факты по 
последствиям

● на правообразующие, то есть влекущие за 
собой возникновение правоотношения;

● правоизменяющие, то есть влекущие за 
собой изменение уже существующих;

● правопрекращающие, то есть 
вызывающие прекращение 
правоотношений. 



Презумпция

● это подтвержденное 
правоприменительной практикой 
предложение о наличии или отсутствии 
юридически значимых фактов (например, 
презумпция невиновности обвиняемого, 
презумпция знания закона, презумпция 
истинности нормативного парового акта). 



Фикция 

● это несуществующее явление или 
событие, признанное в установленных 
юридических процедурах существующим 
(например, признание гражданина 
безвестно отсутствующим или объявление 
его умершим). 



Цель правоотношения

● то, для чего оно возникает и 
осуществляется. Физические и 
юридические лица, взаимодействуя друг с 
другом, удовлетворяют собственные 
интересы и потребности.



Принципы права

● Играют роль ориентиров в формировании 
права; 

● Принцип определяет, направляет развитие 
права. 



Первая группа принципов права

● каждый гражданин в отдельности и 
общество в целом, подчиняясь законам, 
должны иметь возможность принудить к 
исполнению закона и самого 
властвующего;

● закон – это то, что народ приказывает и 
устанавливает;

● законы должны соблюдаться;



Первая группа принципов права

● свобода заключается в соблюдении 
законов, а не в их игнорировании;

● кто пользуется правом, тот не нарушает 
ничьих интересов;

● закон не имеет обратной силы.



Вторая группа принципов права

● человек не должен быть средством 
достижения цели, напротив, именно он 
есть цель;

● все люди рождаются свободными и 
равными в правах;

● человек имеет право на личную 
неприкосновенность;



Вторая группа принципов права

● никто не может быть признан виновным в 
совершении преступления, а также 
подвергнут уголовному наказанию иначе, 
как по приговору суда и в соответствии с 
законом; до вынесения приговора 
обвиняемый считается невиновным 
(презумпция невиновности);

● осуществление гражданином своих прав 
не должно нарушать прав других граждан.



Третья группа принципов права

● никто не может быть судьей в 
собственном деле;

● никто не может ссылаться в свое 
оправдание на незнание закона;

● да будет выслушана и вторая сторона;
● всякое сомнение – в пользу обвиняемого;



Третья группа принципов права

● ответственность наступает только за вину;
● обман уничтожает юридические 

последствия;
● отрицательные положения не 

доказываются.



Форма (источники) права 

● это способ выражения нормы права, 
через который ее нормативное 
содержание получает формальную 
определенность и 
общеобязательность. 



Источники права 

Правовой обычай Нормативно-
правовой акт 

Юридический 
(судебный) 
прецедент 

Закон Подзаконный 
акт 

Договор
 

нормативного 
содержания 

Юридическая 
наука 

Право-
сознание  

Общие 
принципы 

права  
Религиозные 

тексты  

конституционн
ые обыкновенные 



Основные источники права 

● Правовой обычай – 
    это санкционированное государством 

правило поведения, сложившееся в 
результате постоянного и 
единообразного повторения каких-либо 
фактических отношений. 
Санкционированные государством 
обычаи приобретают характер 
общеобязательных правил поведения 
(например, обычаи делового оборота). 



Основные источники права

● Юридический (судебный) прецедент-
    это правовой акт, представляющий собой 

судебное или административное решение по 
конкретному делу, которому государство 
придает общеобязательное значение. Суть 
юридического прецедента состоит в том, что 
ранее состоявшееся решение судебного или 
административного органа по конкретному 
делу имеет силу правовой нормы при 
последующем разрешении подобных дел. 



Основные источники права

● Нормативный правовой акт – 
    это государственный правовой акт 

(официальный письменный документ), 
содержащий нормы права. 



Нормативно-правовой акт

● имеет государственный характер и 
обеспечивается принудительной силой 
государства;

● принимается с соблюдением определенной 
процедуры, призванной оптимизировать форму и 
содержание юридических норм;

● обладает заранее установленной юридической 
силой и занимает определенное место в 
иерархии нормативных правовых актов;



Нормативно-правовой акт

● имеет четкие временные, 
пространственные и субъектные пределы 
действия;

● содержит нормы права, то есть общие 
правила поведения, чем отличается от 
индивидуальных юридических актов 
(приговоров и решений суда, указов о 
назначении на должность  и т.п.).



Источники права 

Правовой обычай Нормативно-
правовой акт 

Юридический 
(судебный) 
прецедент 

Закон Подзаконный 
акт 

Договор
 

нормативного 
содержания 

Юридическая 
наука 

Право-
сознание  

Общие 
принципы 

права  
Религиозные 

тексты  

конституционн
ые обыкновенные 



Действие нормативных правовых 
актов

● во времени;
● по территории (в пространстве);
● по предметам действия;
● по кругу лиц;



Действие нормативных правовых 
актов

● Во времени начинается с момента его 
вступления в законную силу. Дата вступления 
нормативного правового акта в законную силу 
может быть связана с моментом его 
официального опубликования или определена 
сроком, указанным в самом акте. Прекращение 
действия нормативного акта, то есть утрата им 
юридической силы, может наступать в случаях 
его отмены; фактической замены нормативного 
акта другим, регулирующим тот же круг вопросов; 
при истечении срока, на который был принят 
данный нормативный правовой акт. 



Действие нормативных правовых 
актов

● в пространстве очерчено территорией 
государства, которая включает в себя сухопутную 
территорию, водное пространство, воздушное 
пространство, недра, гражданские морские суда и 
воздушные суда под флагом государства в 
момент их нахождения в открытом море или 
воздушном пространстве. Военные корабли и 
летательные аппараты, где бы они ни 
находились. 



Действие нормативных правовых 
актов

● по предмету определяется общественными 
отношениями, на которые распространяются 
нормы, содержащиеся в данном акте. 
Неограниченное действие имеют нормы 
Основного Закона (Конституции) государства. 
Они распространяются на все без исключения 
правовые отношения, существующие в обществе. 
Действие отраслевых нормативных актов 
ограничено предметом определенной отрасли 
права. 



Действие нормативных правовых 
актов

● по лицам производно от его действия по 
предмету. По общему правилу 
нормативный акт применяется в 
отношении всех лиц, находящихся на 
территории его действия и являющихся 
субъектом отношений, на которые он 
распространяется. 



Источники права 
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Формы реализации права:

1. Осуществление (использование) прав, 
выражающееся в реализации 
возможностей, предоставляемых 
участникам общественных отношений 
нормами права (например, право 
участвовать в выборах представительных 
органов власти; право владеть, 
пользоваться и распоряжаться 
имуществом и т.д.);



Формы реализации права:

2. Исполнение обязанностей, 
выражающееся в обязательном 
совершении активных действий, 
предписываемых нормами права 
(например, обязанность поставщика в 
установленный срок поставить заказчику 
продукцию; обязанность должника 
возвратить долг  и т.д.);



Формы реализации права:

3. Соблюдение – выражающееся в воздержании от 
совершения действий, запрещенных 
юридическим нормами, а также в несовершении 
действий, которые наносят вред обществу, 
государству или личности. Соблюдение 
обязанностей в отличие от их исполнения носит 
пассивный характер, т.к. юридические 
обязанности при этом реализуются посредством 
воздержания от определенных действий. 



Формы реализации права:

4. Применение права, это властная 
деятельность компетентных органов по 
разрешению конкретного юридического 
дела, в результате чего выносится 
соответствующий индивидуальный акт. 



Признаки применения права

● применяют право только уполномоченные на то 
компетентные субъекты (государственные, 
муниципальные органы и т.п.);

● носит властный характер;
● имеет ряд стадий; 
● осуществляется в процессуальной форме (в целях 

усиления гарантий законного и справедливого 
разрешения дела данная деятельность жестко 
регламентирована нормами права);

● связано с применением соответствующего 
индивидуального (правоприменительного) акта.



Пробел в праве

● это полное или частичное отсутствие в 
действующем законодательстве 
необходимых юридических норм. 



Пробел в праве 

Устранить пробел Преодолеть 
пробел

Правотворческий 
процесс, 

принятие новой 
нормы права 

Аналогия закона Аналогия права 



Аналогия закона 

● представляет собой решение конкретного 
дела на основе правовой нормы, 
рассчитанной не на данный, а на сходный 
случай. Если правоприменительный орган 
решает дело в соответствии с 
предписаниями нормы права, 
регулирующей сходные (аналогичные) 
общественные отношения, то имеет место 
аналогия закона. 



Аналогия права 

● это принятие решения по конкретному делу на 
основе общих принципов и смысла права. Она 
применяется тогда, когда при наличии пробела в 
праве невозможно подобрать сходную, 
аналогичную норму закона. При таком 
применении важное значение имеют принципы 
права (справедливость, равенство перед законом 
и судом и т.п.), которые как правило 
устанавливаются в Конституции. 



Правовая система 

● это совокупность взаимосвязанных, 
согласованных и взаимодействующих 
правовых средств, регулирующих 
общественные отношения, а также 
элементы, характеризующие уровень 
развития той или иной страны. 



Основные правовые системы 

● Романо-германская 
(континентальная правовая система);

● Англосаксонская (система общего 
права);

● Мусульманская. 



Международное право 

● это особая правовая система, 
регулирующая международные отношения 
его субъектов посредством юридических 
норм, создаваемых путем соглашения 
между ними и обеспечиваемых 
принуждением, формы, характер и 
пределы которого определяются в 
договорах, заключаемых государствами.


