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1. Предмет теории 
государства и права. 
Теория государства и 
права в системе 
юридических наук



Понятие «наука» имеет несколько основных значений.

Во-первых,

• под наукой понимается сфера человеческой деятельности, 
направленной на выработку и систематизацию новых знаний о 
природе, обществе, мышлении и познании окружающего мира

Во-вторых,

• наука выступает как результат этой деятельности – система 
полученных научных знаний

В-третьих,

• наука понимается как одна из форм общественного сознания, 
социальный институт

Непосредственная цель науки – постижение объективной 
истины, полученной как результат знаний об объективном и о 
субъективном мире.



Классификация наук

Естественные Гуманитарные Технические Социальные



Социальные науки

Экономика Политология Юриспруденция Социология
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Во-первых, научные знания о государстве и праве существуют в системе, в 

комплексе. Они последовательно и всесторонне раскрывают все связи, стороны, 
отношения, свойства правовых явлений.

Во-вторых, задачи научного познания в сфере государства и права, в конечном 
счете, сводятся к выявлению закономерных процессов государственно-правовых 

явлений, движущих сил их изменений и развития. Такой уровень знаний 
существует в форме системы понятий, категорий, юридических принципов и 

закономерностей.

В-третьих, юридическая наука представляет собой систему достоверных, 
объективных знаний о государстве и праве. В ней отсутствуют какие-либо 

домыслы, мифы. Знание основывается на существующих или ранее 
существовавших в обществе государственно-правовых явлениях, обосновывается 
системой теоретических разработок о государстве и праве, а также положениями 
иных социальных и философских наук и проверяется общественно-исторической 

предметной деятельностью людей (практикой). Воплощаясь в действующем 
законодательстве, в деятельности государственных органов, научные знания о 

праве подтверждаются или опровергаются практикой, и лишь положения, 
выдержавшие проверку практикой, становятся неотъемлемой частью правовой 

науки, используются для решения иных научных и практических задач.



Юридические науки

Историко-
теоретические Отраслевые Международно-

правовые Прикладные



Историко-теоретические науки

Теория государства 
и права Философия права

Сравнительное 
правоведение

История государства и 
права

История 
политических и 

правовых учений



Теория государства и права, выступая базовой юридической наукой, изучает 
государственные и правовые явления общественной жизни.

Объектом изучения теории государства и права выступают государство и право, 
рассматриваемые во взаимосвязи, взаимодействии и взаимозависимости.

Государство и право выступают в качестве объекта множества наук, в том числе и 
отраслевых юридических наук, например, науки конституционного права, науки 
административного права и др.

Государство и право 
как объект науки

Теория государства 
и права

Наука 
конституционного 

права

История 
государства и права

Наука 
муниципального 

права

Сравнительное 
правоведение

Наука 
административного 

права



Предмет науки – определенные общие и частные закономерности, т.е. 
наиболее общие, устойчивые, типичные и повторяющиеся характеристики 
и взаимосвязи явлений и процессов.

Предмет теории 
государства и права

Наиболее общие, существенные и 
значимые закономерности 
возникновения и развития 

государства и права

Это такие закономерности, которые характерны для любого 
государства, любого права, на всех этапах их существования и развития. 
Они носят вневременной и внетерриториальный характер.

Теория государства и права изучает общие закономерности 
государства и права в целом, которые распространяются и на их 
структурные части и стороны, служат теоретической основой их познания.



2. Система методов и 
принципы 
исследования 
государства и права



Методология теории государства и права – система приемов, 
способов, принципов и парадигм исследования правовой 
действительности.

мето
доло
гия

Приемы и способы познания объективной 
действительности

Принципы – познавательные алгоритмы

Парадигма – теоретические предпосылки



Принцип всестороннего исследования государства и права. 
Основной смысл его заключается в том, чтобы исследовать 
государственно-правовые явления не сами по себе, а в их взаимосвязи 
и взаимодействии с другими, соотносящимися с ними явлениями.

Принцип историзма в исследовании государства и права. Он 
означает рассмотрение существующих государственно-правовых 
явлений не только под углом зрения настоящего их состояния, но и с 
позиций их прошлого и предполагаемого будущего.

Принцип комплексности в изучении государства и права. 
Содержание этого принципа заключается в том, чтобы исследовать их 
не только с юридической точки зрения, но и с позиций других 
общественных наук – философии, социологии, политологии. Важно 
рассматривать все составные элементы и стороны государства и права 
не только в статике, но и в динамике – с точки зрения того, как они 
возникли, развивались и какими они стали теперь.



Система методов теории государства и права

Всеобщие 
(философские) 

методы
Общенаучные методы Специальные методы Частные методы

Метафизика

Диалектика

Анализ

Синтез

Системный

Функциональный

Социологический

Статистический

Психологический

Формально-
юридический

Толкования 
права

Сравнительно-
правовой

Логический



3. Функции науки 
теории государства и 
права



Функции теории государства и права – это основные 
направления воздействия данной познавательной системы 
на научный и учебный процесс. 

Функции характеризуют теоретическое и практическое 
значение науки теории государства и права для 
общественной жизни.

Функции теории государства и права взаимосвязаны, 
дополняют друг друга. Лишь взятые в единстве они дают 
полное представление о назначении теории государства и 
права.



Функц
ии 

теории 
госуда
рства 

и 
права
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Эвристическая
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Практически-организаторская



Функция Содержание

Онтологическая 
функция

Онто логия – учение о бытии, в котором исследуются основы, принципы 
бытия, его структура, закономерности. Выпол няя онтологическую 
функцию, теория государства и права отвечает на вопросы, что есть 
государство и право, как и почему они возникли, что они представляют 
собой в настоя щее время, какова их судьба и т.д.

Гносеологическая 
функция

Гносеология, или теория по знания, нацелена на изучение природы 
познания, его отно шения к реальности и т.д. Теория государства и 
права, вы рабатывая теоретические конструкции и приемы, тем са мым 
способствует развитию правового познания

Эвристическая 
функция

Эвристика – это искусство нахождения истины, новых открытий. Теория 
государства и права не ограничивается познанием и объяснением 
государ ственно-правовых явлений, а открывает новые закономер ности 
в их развитии, в наше время, в частности в условиях рыночной 
экономики. Эвристическая функция предполагает обобщение 
информации, полученной аналитическим путем, с последующим 
формулированием выводов общего характера

Прогностическая 
функция

Предполагает обозначение перспективных направлений развития 
государства и права и определение круга задач, с решением которых 
связано это развитие. На основе познания законо мерностей развития 
государства и права анализируемая на ука выдвигает гипотезы об их 
будущем, истинность которых затем проверяется практикой



Функция Содержание

Методологическая 
функция

Будучи фундаментальной наукой, теория государства и права 
выполняет по отноше нию к отраслевым юридическим наукам 
методологическую функцию, задавая им определенный уровень, 
теоретичес кую и логическую целостность. Обобщая государственно-
пра вовую практику, теория государства и права формулирует идеи и 
выводы, имеющие принципиальное значение для юриспруденции в 
целом. Ее категории, принципы, идеи и выводы служат своеобразными 
«опорными пунктами», «не сущими конструкциями» отраслевых и 
специальных юриди ческих наук

Идеологическая 
функция

Идеология – система основополагающих идей, понятий, взглядов, в 
соответствии с которыми формируются мировоззрение и жиз ненная 
позиция личности, социальных групп, общества в целом. Без базовых 
интегрирующих идеологических уста новок и мотивов ни личность, ни 
государство, ни общество обойтись не могут. Не случайно кризисные 
периоды в жизни общества обычно сопровождаются потерей 
идеологических ориентиров, бездуховностью и смутами. Теория 
государства и права аккумулирует и приводит в систему идеи о госу 
дарстве и праве, создает научную основу для формирова ния 
общественной и индивидуальной политической и правовой культуры. 
Таким образом, она воздействует на общественную жизнь, поведение 
людей не только через государство и право, но и непосредственно, как 
важный идеологический фактор, оказывающий влияние на право 
сознание субъектов права и тем самым на регулирование 
общественной жизни в целом



Функция Содержание

Политико-
управленческая 
функция

Государство и пра во всегда были и будут фокусом политической 
борьбы, ост рых политических дискуссий. Термин «политика» в перево 
де с греческого – «искусство управления государством». Венцом 
политики выступает государственная власть. Кому принадлежит 
государственная власть, тот решает, по сути, все дела. Реализуется эта 
функция через государственное управление. Теория государства и 
права призвана формировать на учные основы как внутренней, так и 
внешней государствен ной политики, обеспечивать научность 
государственного управления

Практически-
организаторская 
функция

Теория госу дарства и права служит научной основой 
функционирования государства и права, вырабатывает рекомендации 
для ре шения многочисленных проблем государственно-правового 
строительства, особенно в современный сложный переход ный период. 
Правда, в этом отношении наука в большом долгу перед обществом

Воспитательная 
функция

связана с формированием у обучаемых юридического мировоззрения и 
правовой культуры, выработкой устойчивых стереотипов правомерного 
поведения, привития навыков профессионального коллективизма и 
корпоративной солидарности



4. Теории 
происхождения 
государства
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Теория Содержание

Теологическая теория
Фома Аквинский 

(1225 - 1274). В 1879г. 
энцикликой папы Льва 
XIII учение Фомы 
Аквинского (томизм) 
было объявлено 
наиболее 
соответствующим духу 
и задачам 
католицизма. В 
современных условиях 
теологическую теорию 
развили идеологи 
исламской религии, 
католической церкви 
(Ж. Маритен), 
представители 
неотомизма (Ж. Дабен, 
Й. Месснер и др.).

По мнению представителей данной доктрины, государство - 
продукт божественной воли, в силу чего государственная власть 
вечна и незыблема, зависима главным образом от религиозных 
организаций и деятелей. Отсюда каждый обязан подчиняться 
государю во всем. Существующее социально-экономическое и 
правовое неравенство людей предопределено той же божественной 
волей, с чем необходимо смириться и не оказывать сопротивления 
продолжателю на земле власти Бога. Следовательно, непослушание 
государственной власти может расцениваться как непослушание 
Всевышнему.

Придавая государству и государям ореол святости, идеологи 
теологической теории поднимали и поднимают их престиж, 
способствовали и способствуют утверждению в обществе порядка, 
согласия, духовности. Особое внимание здесь уделяется 
"посредникам" между Богом и государственной властью - церкви и 
религиозным организациям

Вместе с тем данная доктрина умаляет влияние социально-
экономических и других материальных и духовных отношений на 
государство и не позволяет определить, как совершенствовать 
форму государства, как улучшать государственное устройство. К 
тому же теологическая теория в принципе недоказуема, ибо 
построена в основном на вере.



Теория Содержание

Патриархальная 
теория

К наиболее 
известным 
представителям 
патриархальной 
теории 
происхождения 
государства можно 
отнести 
древнегреческого 
философа 
Аристотеля, 
английского 
мыслителя XVII в. Р. 
Фильмера, русского 
социолога Н.К. 
Михайловского и др.

Эти ученые обосновывают тот факт, что люди - существа 
коллективные, стремящиеся к взаимному общению, приводящему к 
возникновению семьи. В последующем развитие и разрастание семьи 
в результате объединения людей и увеличения числа этих семей и 
приводит в конечном счете к образованию государства. Таким 
образом, государство - продукт разросшейся семьи, это своеобразная 
большая семья. Отсюда власть государя есть продолжение власти 
отца (патриарха) в семье, которая является неограниченной. 
Поскольку изначально признается божественное происхождение 
власти "патриарха", подданным предложено покорно подчиняться 
государю. Как и отец в семье, так и монарх в государстве не 
выбирается, не назначается и не смещается подданными, ибо они - 
его дети.

Разумеется, известная аналогия государства с семьей возможна, 
так как структура современной государственности возникла не сразу, 
а развивалась от простейших форм, которые действительно вполне 
могли быть сравнимы с первобытной семьей. Кроме того, эта теория 
создает ореол святости, уважения государственности власти, 
"родственности" всех в единой стране.

Представители теории патриархального происхождения 
государства упрощают процесс возникновения государственности, по 
сути дела экстраполируют понятие "семья" на понятие "государство", а 
такие категории, как "отец", "члены семьи", необоснованно 
отождествляются соответственно с категориями "государь", 
"подданные".



Теория Содержание
Теория 
общественного 
договора

Получила 
распространение в 
наиболее 
логически 
завершенном виде 
в XVII - XVIII вв. в 
трудах Г. Гроция, 
Ж.Ж. Руссо, А.Н. 
Радищева и др.

Государство возникает как продукт сознательного творчества, как 
результат договора, в который вступают люди, находившиеся до этого в 
"естественном", первобытном состоянии. Государство - это рациональное 
объединение людей на основе соглашения между ними, в силу которого они 
передают часть своей свободы, своей власти государству. Изолированные же 
до происхождения государства индивиды превращаются в единый народ. В 
итоге у правителей и общества возникает комплекс взаимных прав и 
обязанностей и соответственно - ответственность за их невыполнение.

Так, государство имеет право принимать законы, собирать налоги, 
наказывать преступников и т.п., но в то же время обязано защищать свою 
территорию, права граждан, их собственность и т.д. Граждане обязаны 
соблюдать законы, платить налоги и пр., но, в свою очередь, они имеют право 
на защиту свободы и собственности, а в случае злоупотребления правителями 
властью - расторгнуть договор с ними даже путем свержения.

С одной стороны, договорная теория была крупным шагом вперед в 
познании государства, ибо порывала с религиозными представлениями о 
происхождении государственности и политической власти. Эта концепция 
имеет и глубокое демократическое содержание, обосновывая естественное 
право народа на свержение власти негодного правителя вплоть до восстания.

Слабым звеном данной теории является схематичное, идеализированное 
и абстрактное представление о первобытном обществе, которое якобы на 
определенном этапе своего развития осознает необходимость соглашения 
между народом и правителями. Очевидна недооценка в происхождении 
государственности объективных (прежде всего социально-экономических, 
военно-политических и пр.) факторов и преувеличение в этом процессе 
субъективных начал.



Теория Содержание

Органическая теория
Развитие в XIX 

столетии 
естественных наук 
предопределило 
разработку 
английским 
мыслителем Г. 
Спенсером (1820-1903)
в работе «Основание 
социологии» 
органической теории 
происхождения 
государства, 
получившей 
одобрение в работах 
швейцарского юриста 
И. Блунчли 
(1808-1881) и 
французского 
социолога Р. Вормса 
(1869-1926).

На основе биологического фактора сопоставлению подлежала 
организация и функционирование общества и биологических 
организмов. В процессе выявления сходных и отличительных 
признаков были установлены следующие закономерности. 

Общество и биологических организм объединяет эволюционная 
трансформация, последовательное развитие от простых к сложным 
формам. 

Человеческий организм представляет собой совокупность 
органов, между которыми существует взаимодействие, 
обеспечивающее функционирование и жизнедеятельность организма 
в целом. Нарушение функции одного органа закономерно влечет 
общее нарушение жизнедеятельности человека.

Общество функционирует подобно человеческому организму. В 
процессе эволюции индивидуумы объединяются в различные формы 
организации - племя, союз племен, государства.

Государство как политическая организация представляет собой 
совокупность органов, учреждений, осуществляющих конкретно-
определенные функции, связанные с реализацией властных 
полномочий, основанных на подчинении и принуждении. 

Таким образом, согласно органической теории, государство 
представляет собой сложный организм, имеющий внутреннюю 
структуру, составляющие элементы которого реализуют функциями, 
обеспечивающие его жизнедеятельность.



Теория Содержание

Психологическая 
теория происхождения 
государства и права 
возникла в середине 
XIX века. Широкое 
распространение 
получила в конце XIX 
первой половине XX 
века. Ее наиболее 
крупные представители 
– Н.М. Коркунов, З. 
Фрейд, русский 
государствовед и 
правовед Л. 
Петражицкий (1867 - 
1931 гг.).

Ее сторонники определяют общество и государство как сумму психических 
взаимодействий людей и их различных объединений. Суть данной теории состоит в 
утверждении психологической потребности человека жить в рамках организованного 
сообщества, а также в чувстве необходимости коллективного взаимодействия. Говоря о 
естественных потребностях общества в определенной организации, представители 
психологической теории считают, что общество и государство есть следствие 
психологических закономерностей развития человека.

В действительности же объяснить причины возникновения и функционирования 
государства только с психологической точки зрения вряд ли возможно. Понятно, что все 
общественные явления разрешаются на основе психических актов людей и вне их нет 
ничего общественного. В этом смысле психологическая теория объясняет многие вопросы 
общественной жизни, которые ускользают от внимания договорной, органической теорий. 
Однако попытка свести всю общественную жизнь к психологическому взаимодействию 
людей, объяснить жизнь общества и государства общими законами психологии - такое же 
преувеличение, как и все другие представления об обществе и государстве.

Государство - явление чрезвычайно многогранное. Причины его возникновения 
объясняются многими объективными факторами: биологическими, психологическими, 
экономическими, социальными, религиозными, национальными и другими. Их общее 
научное осмысление вряд ли возможно в рамках какой-то одной универсальной теории, 
хотя в истории человеческой мысли такие попытки делались, и довольно успешно (Платон, 
Аристотель, Монтескье, Руссо, Кант, Гегель, Марке, Плеханов).

Суть психологической теории заключается в том, что она пытается объяснить 
возникновение государственно-правовых явлений и власти особыми психологическими 
переживаниями и потребностями людей. Это потребность властвования у одних, и 
потребность подчинения у других. Это осознание необходимости потребность послушания, 
повиновения определённым лицам в обществе, потребность следовать их указаниям. 
Психологическая теория государства и права рассматривала народ как пассивную 
инертную массу, ищущую подчинения.

Несмотря на известную теоретическую сложность и «замкнутость» на 
психологической стороне правовых явлений общественной жизни, многие принципиальные 
положения теории Петражицкого, в том числе и созданный им понятийный аппарат, 
восприняты и довольно широко используются современной теорией государства и права.



Теория Содержание

Теория насилия 
наиболее логически 
была обоснована в XIX 
в. в трудах Е. Дюринга, 
Л. Гумпловича, К. 
Каутского и др.

Причину происхождения государственности они видели не в 
экономических отношениях, божественном провидении и 
общественном договоре, а в военно-политических факторах - насилии, 
порабощении одних племен другими. Для управления завоеванными 
народами и территориями нужен аппарат принуждения, которым и 
стало государство.

Государство - "естественным" образом (т.е. путем насилия) 
возникшая организация властвования одного племени над другим. А 
это насилие и подчинение властвующим подвластных является основой 
возникновения экономического господства. В результате войн племена 
перерождались в касты, сословия и классы. Завоеватели превращали 
покоренных в рабов. Следовательно, государство - не итог внутреннего 
развития общества, а навязанная ему извне сила.

С одной стороны, военно-политические факторы в образовании 
государственности нельзя полностью отвергать. Исторический опыт 
подтверждает, что элементы насилия сопровождали процесс 
возникновения многих государств (например, древнегерманского, 
древневенгерского). С другой - важно помнить, что степень 
использования насилия в этом процессе была разная. Поэтому насилие 
следует рассматривать в качестве лишь одной из причин 
возникновения государства наряду с другими. К тому же военно-
политические факторы во многих регионах играли в основном 
вторичную роль, уступая первенство социально-экономическим.



Теория Содержание

Наиболее ярким 
представителем 
ирригационной теории 
происхождения 
государства является 
современный немецкий 
ученый К.А. 
Виттфогель. 

Он связывает процесс возникновения государственности с необходимостью 
строительства ирригационных сооружений в восточных аграрных обществах. Это 
сопровождается ростом числа чиновников, государевых людей, обеспечивающих 
эффективное использование данных сооружений и эксплуатирующих остальных 
граждан.

Государство, вынужденное проводить в подобных условиях жестко 
централизованную политику, выступает в качестве единственного собственника и 
одновременно эксплуататора. Оно управляет, распределяет, учитывает, 
подчиняет.

Ирригационные проблемы, по мнению К.А. Виттфогеля, с неизбежностью 
приводят к образованию "менеджерско-бюрократического класса", порабощающего 
общество, к формированию "агроменеджерской" цивилизации.

Действительно, процессы создания и поддержания мощных ирригационных 
систем происходили в регионах образования первичных городов-государств: в 
Месопотамии, Египте, Индии, Китае и др. Также очевидны и связи этих процессов 
с формированием многочисленного класса управленцев-чиновников, служб, 
защищающих каналы от заиливания и обеспечивающих по ним судоходство, и т.п..

К тому же практически бесспорным можно считать факт влияния 
географических и климатических (почвенных) условий на становление 
государственности. В отдельных наиболее неблагоприятных для ведения сельского 
хозяйства регионах подобные факторы катализировали этот процесс, "доводили" 
даже режим конкретного государства до крайних деспотических форм.

Однако в рамках данной теории излишне категорично выделены отдельные 
фрагменты процесса становления государства как главные, базовые. Между тем 
ирригационные причины были характерны преимущественно только для некоторых 
регионов Востока. Следовательно, представители этой доктрины недооценивают 
социально-экономические, военно-политические, психологические и иные 
факторы, тоже весьма ощутимо влияющие на ход возникновения 
государственности.
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К представителям 
материалистической 
теории происхождения 
государства обычно 
относят К. Маркса, Ф. 
Энгельса, В.И. Ленина.

Они объясняют возникновение государственности прежде всего 
социально-экономическими причинами.

Первостепенное значение для развития экономики, а 
следовательно, и для появления государственности имели три крупных 
разделения труда (от земледелия отделилось скотоводство и ремесло, 
обособился класс людей, занятых только обменом). Подобное 
разделение труда и связанное с ним совершенствование орудий труда 
дали толчок росту его производительности. Возник избыточный продукт, 
который в конечном счете и привел к возникновению частной 
собственности, в результате чего общество раскололось на имущие и 
неимущие классы, на эксплуататоров и эксплуатируемых.

Важнейшим последствием появления частной собственности 
выступает выделение публичной власти, уже не совпадающей с 
обществом и не выражающей интересы всех его членов. Властная роль 
переходит к богатым людям, к специальной категории управляющих. 
Для защиты своих экономических интересов они создают новую 
политическую структуру - государство, которое служит прежде всего как 
инструмент проведения воли имущих.

Таким образом, государство возникло преимущественно в целях 
сохранения и поддержки господства одного класса над другим, а также 
в целях обеспечения существования и функционирования общества как 
целостного организма.

Вместе с тем в данной теории весьма заметно увлечение 
экономическим детерминизмом и классовыми антагонизмами при 
одновременной недооценке этнических, религиозных, психологических, 
военно-политических и других факторов, влияющих на процесс 
происхождения государственности.



5. Общественная 
власть и социальные 
нормы при родовом 
строе



По данным археологии государство как самостоятельный 
социальный институт возникает примерно 5 – 6 тыс. лет назад, в то 
время как homo sapiens («человек разумный») появился на Земле 
около 40 тыс. лет назад.

Наиболее ранней формой объединения предков современного 
человека было первобытное стадо, которое характеризовалось 
неустойчивостью внутренних социальных связей, использованием 
примитивных орудий труда. Такая форма социальной организации 
не могла обеспечить существование человека как особого 
биологического вида. Введение экзогамии приводит к появлению 
более устойчивой формы объединения людей – родовой общины.

Экзогамия – запрет на брачные отношения между 
представителями одного рода.

Первобытное стадо Родовая общинаЭкзогамия



Экономика первобытной общины базировалась на примитивном 
ручном труде. Хозяйство родового строя было добывающим, т.е. 
получающим готовый продукт от природы путем собирательства, охоты 
и рыболовства.

Полученный продукт составлял общую собственность и делился с 
учетом заслуг каждого. Прибавочного продукта такой способ 
хозяйствования не давал.

Первобытная родовая община представляла собой первичную 
ячейку организации первобытнообщинного строя.

Родовая община

Кровное 
родство

Совместный 
труд

Общая 
собственность

Равенство социального положения, единство 
интересов и сплоченность членов рода



Общая собственность и социальное единство внутри родовой 
общины порождали соответствующие формы организации 
общественной власти.

Принуждение – сравнительно редкое явление. Оно состояло в 
наложении обязанностей за провинность. Крайняя форма наказания – 
изгнание из общины.

Все эти функции не требовали особого аппарата управления, 
выделенного из общества.

Общественная власть при родовом строе – первобытнообщинная 
демократия.

Власть первобытной родовой общины

Родовой 
характер

Основана на 
авторитете

Совпадение 
субъекта и 

объекта власти



Социальный регулятор первобытного общества – родовой 
обычай.

Родовой обычай – исторически сложившееся правило 
поведения людей в общества, которое передается из 
поколения в поколение, в результате чего становится 
привычным.

Непререкаемость обычая опиралась на кровную связь и 
общность интересов членов родовой общины, равенство их 
положения, отсутствие непримиримых противоречий.

Обычаи носили синкретический характер, т.е. 
представляли собой единый первоначальный императив 
поведения.
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Воплощались в родовых обычаях

Имели характер мононорм

Формировались и существовали исключительно в 
сознании людей

Носили локальный характер

Обеспечивались силой общественного мнения

Выражали интересы всех членов рода
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нормы морали

религиозные нормы

мифы

Мононормы



6. Общие 
закономерности 
возникновения 
государства и права



Переход от присваивающей 
экономики к 
воспроизводящей

Разложение родовой 
общины и появление семьи

Возникновение 
противоречий между 
различными социальными 
группами

Разделение труда Выделение родовой знати Защита территории и 
населения от внешнего 
вмешательства 

Появление прибавочного 
продукта

Социальная и функциональная 
дифференциация

Ведение захватнических войн

Появление частной 
собственности

Развитие торговли и 
расширение внутреннего и 
внешнего рынка

Причины возникновения государства

экономические социальные политические



Развитие производительных сил 
(неолитическая революция)

Рост производительности 
труда

Появление прибавочного продукта

Возможность эксплуатации чужого труда
Появление частной 

собственности

Использование чужого труда  верхушкой 
родовой общины

Имущественная 
дифференциация

Классовая борьба

Образование государства

Раскол общества на классы



7. Понятие и 
основные признаки 
государства



Государство – организация политической власти, 
занимающая определенную территорию, имеющая собственную 
систему управления, обладающая внутренним и внешним 
суверенитетом и выражающая волю и интересы всего народа.

•Основные признаки государства
•Публично-политический характер власти

•Система налогов и сборов

•Территориальное деление населения

•Суверенитет

•Неразрывная связь с правом



8. Сущность 
государства и его 
социальное 
назначение



•Сущность государства
•Интересы социально сильной группы
•Интересы господствующего класса

•Интересы господствующей религиозной группы

•Интересы определенной расы

•Интересы определенной нации

•Интересы отдельно взятой личности

•Согласованные интересы общества



9. Государственная 
власть как особая 
разновидность 
социальной власти. 
Формы и методы 
осуществления 
государственной власти



Государственная власть – способность и возможность 
государства в лице его специально уполномоченных органов и 
должностных лиц подчинять своей воле общество и отдельных 
его членов.

•Власть
•Религиозная

•Государственная

•Муниципальная

•Политическая

•Корпоративная



•Основные черты государственной власти
•Распространяется на все общество

•Публичность

•Опирается на государственное принуждение

•Суверенность

•Универсальность

•Носит политический характер

•Территориальность

•Монополия на правотворчество

•Легальность

•Легитимность



•Методы осуществления государственной власти
•Убеждение

•Активное воздействие на волю и сознание человека идейно-нравственными средствами для 
формирования у него взглядов и представлений, основанных на понимании сущности 
государственной власти, ее целей и функций

•Принуждение
•Психологическое, материальное или физическое воздействие полномочных органов и 

должностных лиц государства на личность с целью заставить (принудить) ее действовать по 
воле властвующего субъекта, в интересах государства



10. Функции 
государства: понятие, 
основания 
классификации



Функции государства – это основные направления деятельности государства по 
достижению поставленных перед ним целей и решению задач, в которых выражается сущность 
государства и его социальное назначение.

• Функции государства
• По направленности воздействия

• Внутренние

• Внешние

• По сферам жизни общества
• Экономические

• Политические

• Социальные

• Духовно-культурные

• В зависимости от характера воздействия
• Регулятивные

• Охранительные

• По степени социальной значимости
• Основные

• Дополнительные

• По срокам осуществления
• Постоянные

• Временные

• По степени выражения социальных интересов
• Общесоциальные

• Узкогрупповые



11. Основные 
внутренние и внешние 
функции государства



•Функции государства
•Внутренние

•Охрана общественного порядка

•Экономическая

•Социальная

•Налогообложения

•Политическая

•Экологическая

•Внешние
•Обороны

•Сотрудничество с другими странами в решении глобальных проблем

•Интеграция в мировую экономику

•Обеспечение международного мира



12. Формы и методы 
осуществления функций 
государства



• Формы осуществления функций государства
• Правовые

• Правотворческая

• Правоисполнительная

• Правоохранительная

• Организационные
• Организационно-регламентирующая

• Организационно-хозяйственная

• Организационно-идеологическая



•Методы осуществления функций государства
•Убеждение

•Поощрение

•Принуждение



13. Понятие формы 
государства и ее 
структура



Термин «форма государства» имеет доктринальное 
происхождение и долгое время в законодательстве не 

использовался

Форма государства – комплексный институт 
конституционного права

Форма государства – это определенный способ организации 
государства и осуществления государственной власти



Конституции стран мира, в которых используется термин 
«форма государства»

Конституция Турции 1982 г.

Конституция Сальвадора 1983 г.

Конституция Эфиопии 1987 г.



Форма государства

Порядок образования и структура 
государственных органов

Приемы и способы осуществления 
государственной власти

Способ территориального устройства 
государства



Структура формы государства

Форма 
государственного 

правления

Форма 
государственного 

режима

Форма 
территориального 

устройства



Причины многообразия форм государства:

1. Исторические традиции развития 
национальной государственности

2. Политические особенности становления 
национальной государственности

3. Национальный состав населения

4. Влияние метрополий на бывшие колонии

5. Доминирующая в обществе система 
морально-религиозных ценностей



14. Республиканская 
форма правления: 
понятие, виды



Республика

Президентская СмешаннаяПарламентская

Республика – форма правления при которой источником власти является 
народ, который избирает органы государственной власти на определенный срок.

Конституция Румынии (ст. 1):
«Форма правления румынского государства – республика»

Конституция Туркменистана (ст. 1):
«Туркменистан – демократическое, правовое и светское государство, в котором 
государственное правление осуществляется в форме президентской республики»

Конституция Казахстана (ст. 2):
«Республика Казахстан является унитарным государством с президентской формой правления»

Конституция Аргентины (ст. 1):
«Республика Аргентина избирает представительную республиканскую форму правления…»



Признаки президентской республики:
1. Внепарламентский способ избрания 

президента и формирования 
правительства

2. Ответственность правительства перед 
президентом

3. Более широкие, чем в парламентской 
республике, полномочия главы 
государства

Примеры – США, Аргентина



Признаки парламентской республики:
1. Президент, как правило, избирается 

парламентом
2. Президент не играет самостоятельной 

роли
3. Важнейшие вопросы государственной 

жизни решает парламент
4. Парламент формирует правительство
5. Правительство несет ответственность 

перед парламентом

Примеры – Германия, Италия



Признаки смешанной республики:
1. Отсутствует прямая юридическая связь между 

президентом и правительством
2. Правительство формируется президентом и 

парламентом совместно
3. Правительство несет ответственность как перед 

президентом, так и перед парламентом
4. Возможность роспуска парламента президентом 

в случае непреодолимого конфликта между 
правительством и парламентом

Примеры – Франция, Россия



15. Монархическая 
форма правления: 
понятие, виды



Монархия – форма правления при которой источником верховной власти 
является монарх и, которая, как правило, передается по наследству

Конституция Дании (часть 1):
«Формой правления государства является конституционная монархия»

Конституция Лихтенштейна (ст. 2):
«Княжество является конституционной наследственной монархией на демократической и 
парламентской основе»

Конституция Норвегии (§ 1):
«Норвежское Королевство является свободным, независимым, неделимым и неотчуждаемым 
государством. Его форма правления – ограниченная и наследственная монархия» 

Монархия

Абсолютная Ограниченная

Конституционная
(парламентарная) Дуалистическая



Признаки абсолютной монархии:

1. Существование единоличного носителя верховной 
власти – монарха

2. Наследственный порядок преемственности власти

3. Монарх представляет государство по собственному 
праву, которое не производно от народа

4. Отсутствие юридической ответственности монарха как 
главы государства

Примеры – Саудовская Аравия



Признаки дуалистической монархии:

1. Наличие выборного органа народного представительства 
– парламента

2. Парламент имеет ограниченные полномочия

3. Монарх назначает правительство

4. Правительство ответственно перед монархом

Примеры – Марокко, Иордания



Признаки конституционной монархии:

1. Власть монарха символична

2. Правительство формируется их представителей 
политической партии, получившей большинство мест в 
парламенте

3. Лидер партии, получившей большинство мест в 
парламента, назначается премьер-министром

4. Правительство несет ответственность перед 
парламентом

Примеры – Великобритания, Япония, Испания



16. Унитарное 
государство: понятие, 
признаки. Автономия



Унитарное государство – это единое государство, административно-
территориальные единицы которого не имеют статуса государственных 
образований.

Конституция Португалии:
Статья 6. Унитарное государство
1. Государство является унитарным и уважает в своей организации и 

деятельности автономный режим островов и принципы субсидиарности, автономии 
местных органов власти и демократической децентрализации государственного 
управления. 

2. Архипелаги Азорский и Мадейра образуют автономные области, имеющие 
политико-административные статуты и собственные правительственные органы. 

Признаки унитарного государства:
- наличие единой конституции;

- единая система высших государственных органов

- единая система права

- единое гражданство

- составные части не обладают признаками суверенитета.



Унитарное государство

Централизованное
административно-

территориальные единицы 
управляются 
чиновниками, 

назначенными из центра 
(Судан, Болгария, 

Индонезия)

Относительно 
децентрализованное

одновременно с 
назначенными из центра 
чиновниками существуют 
избранные населением 
местные органы власти 

(Франция)

Децентрализованное
местное управление 

осуществляют выборные 
органы местных 

административно-
территориальных единиц 

(Великобритания)



•Унитарное государство
•Простое: состоит из однопорядковых административно-территориальных единиц (Казахстан)

•Сложное: состоит из административно-территориальных единиц, имеющих различия в 
правовом статусе (Китай)
•Политическая автономия (Великобритания, Дания, Португалия)

•Административная автономия (Китай, Никарагуа, Таджикистан, Молдова)



Автономия в унитарном государстве. Хотя большинство унитар ных государств, 
как уже отмечалось, включают только те или иные административно-территориальные 
единицы, и не имеют каких-либо автономных образований, немало и таких унитарных 
государств, кото рые обладают автономиями. Это, несомненно, усложняет их 
политико-территориальную организацию, вносит в нее известную асимметрию. Но 
само по себе наличие на территории данной страны одной, двух и даже нескольких 
автономий не выводит ее за рамки унитарности и не превращает ее в федерацию.

Автономность и суверенность — это качественно различные уровни 
самостоятельности политико-территори альных единиц, субъектов. Общая тенденция 
демократизации устройст ва государств в современном мире определяет общую 
тенденцию роста децентрализации политико-территориального устройства различных 
стран, расширения автономии и местного самоуправления. Наиболее ярким 
проявлением этого может служить превращение Италии и Ис пании в «государства 
автономий», вся территория которых состоит сегодня из автономных единиц. Их 
нередко называют регионалистскими государствами, занимающими в определенном 
смысле промежуточ ное место между унитарным и федеративным государствами, не 
выхо дя в общем и целом за рамки унитаризма.

Автономия (от греч. autonomia — самоуправление, независи мость) — особый 
статус территории в государстве (или сама террито риальная единица с 
соответствующим статусом), предусматривающий более или менее широкие 
возможности самостоятельно решать свои внутренние проблемы вне пределов прав и 
полномочий государства в целом, в состав которого входит данная 
самоуправляющаяся единица.



17. Федеративное 
государство: понятие, 
признаки, виды



Федеративное государство – единое союзное государство, состоящее из 
государственных образований, которые имеют определенную степень политической 
самостоятельности.

Конституция Австрии:
Статья 2
1. Австрия является федеративным государством.
2. Федеративное государство образуется из самостоятельных земель: Бургенланда, 

Каринтии, Нижней Австрии, Верхней Австрии, Зальцбурга, Штирии, Тироля, Форарльберга, 
Вены.

Признаки федеративного государства:
* Территория федерации состоит из территорий её отдельных субъектов;

* В федеративном государстве верховная законодательная, исполнительная и судебная 
власть принадлежит федеральным государственным органам законодательной, 
исполнительной и судебной властей соответственно;

* Субъекты обладают правом принятия собственной конституции, имеют собственные 
внутренние высшие законодательные, исполнительные и судебные органы;

* Компетенция между федерацией и её субъектами разграничивается федеральной 
конституцией;

* Существует федеральное право и право субъектов федерации;

* В большинстве федераций существует единое общефедеральное гражданство и 
гражданство субъектов федерации — федеральных единиц;

* Обязательным признаком федеративности государства считается двухпалатная структура 
федерального парламента. Одна палата является органом общефедерального 
представительства и депутаты в неё избираются со всей страны. Вторая палата призвана 
представлять интересы субъектов федерации.



Федеративное государство

Национальная федерация

Смешанная
национально-

территориальная) 
федерация

Территориальная 
федерация

Федерации делятся на национальные, территориальные и смешанные. Отличительным 
признаком является использование структуры этнических ареалов при формировании 
субъектов федерации.
• В национальных федерациях субъектами обычно становятся крупные 

этнолингвистические ареалы.
• В территориальных федерациях регионы или вообще не отличаются по этническим 

параметрам (если государство является мононациональным), или же этнические 
границы сознательно не используются.

• Смешанный тип относится к тем федерациям, где есть субъекты федерации, 
выделенные как на этнической, так и на территориальной основе.



Федеративное государство

Конституционная 
федерация Договорная федерация

По способу своего возникновения:
а) договорные (ОАЭ, Швейцария);
б) конституционные федерации (Мексика).
Различия между этими способами сводятся к тому, что в первом 

варианте союзное государство возникает «снизу», его образуют 
самостоятельные общности, наделяющие центр только теми правомочиями, 
которые не могут осуществлять сами. Конституционная же федерация 
создается по решению высшего органа власти страны.



Федеративное государство

Симметричная федерация Ассиметричная 
федерация

По структуре федерации делятся на симметричные и ассиметричные.

Симметричная федерация – федерация, субъекты которой имеют 
равный конституционно-правовой статус (Австрия, Германия ОАЭ).

Ассиметричная федерация – федерация, характеризующаяся 
разностатусностью субъектов, также наличием территориальных 
образований, не имеющих статуса  субъекта(США, Индия, Бразилия, 
Россия).



18. Конфедерация и 
иные формы 
межгосударственных 
объединений



•Сложные формы государственного устройства
•Конфедерация

•Содружество

•Сообщество

•Протекторат

•Уния

•Империя



Форма 
межгосударственного 

объединения

Описание

Конфедерация представляет государственно-правовой союз суверенных государств, 
объединившихся на основе договора для достижения общих целей и 
решения общих задач

Содружество более аморфное, нежели конфедерация, объединение государств, 
которые обрели суверенитет, но не в состоянии существовать 
самостоятельно в силу экономической зависимости друг от друга. 
Объединяющими их признаками являются экономические интересы; 
сходство или тождество правовых систем; общие культурные, 
религиозные или лингвистические корни

Сообщество переходная форма государственных союзов, в основе которых лежат 
межгосударственные договоры. Целью сообщества чаще всего является 
подъем экономического потенциала путем отмены таможенных, визовых и 
других экономических барьеров

Протекторат союз двух государств, основанный на договоре, в соответствии с которым 
более сильное государство обязывается оказывать более слабому 
покровительство в виде экономической и культурной помощи, 
вооруженной защиты, представительства во внешних делах

Уния объединение, как правило, феодальных государств на основе 
междинастических браков либо отношений вассалитета

Империя сложносоединенное государство, как правило, создаваемое 
насильственным путем и имеющее колониальные владения



19. Государственно-
правовой режим: 
понятие, виды



Государственно-правовой режим – это совокупность методов и форм осуществления 
государственной власти

•Государственно-правовой режим
•Демократический

•Либеральный

•Гуманистический

•Антидемократический
•Авторитарный

•Тоталитарный

•Фашистский

•Деспотический



20. Понятие 
механизма 
государства и его 
структура



Механизм государства – целостная, единая и иерархическая система взаимосвязанных и 
взаимодействующих государственных органов, организаций и учреждений, как непосредственно 
осуществляющих государственную власть, так и способствующих ее осуществлению и 
обеспечивающих ее осуществление.

Государственный механизм в «широком понимании» рассматривается как совокупность 
всех государственных органов, организаций, учреждений, участвующих в реализации функций 
государства а также материальных средств, необходимых для их реализации. В «узком» же 
смысле механизм государства определяется как система исключительно органов государства, 
непосредственно участвующих в осуществлении государственной власти.

•Механизм государства
•Государственные органы

•Государственные учреждения

•Государственные организации



21. Государственные 
органы: их признаки и 
характеристика



Орган государства — это составная часть механизма государства, представляющая собой 
создаваемый в установленном государством порядке особым образом организованный и 
структурированный коллектив физических лиц, наделенный для решения возложенных на него 
задач и реализации функций государства государственно-властными полномочиями на основе 
установленной законом компетенции, деятельность которого обеспечивается силой 
государственного принуждения

•Государственный орган
•Создается в установленном порядке

•Состоит из физических лиц

•Обладает, установленной в законе компетенцией

•Наделен государственно-властными полномочиями

•Имеет внутреннюю структуру

•Принимает правовые акты и обеспечивает их реализацию



22. Принципы 
формирования и 
деятельности 
механизма 
государства



Построение и организация деятельности системных органов государственной власти осуществляется не 
произвольно, а в соответствии со строго определенными основополагающими идеями, началами, имеющими 
объективный характер и определяющими подходы к формированию и функционированию государственных 
органов. Такие руководящие и основополагающие идеи и начала, в соответствии с которыми происходит 
формирование и функционирование органов государственной власти, называются принципами механизма 
государства. Любой принцип — это идеально сформулированная модель либо построения системы государственной 
власти, либо ее функционирования. Их всесторонний учет как при образовании государственных органов, так и в 
процессе их функционирования позволяет обеспечить максимальную эффективность государственного управления 
обществом.

Принципы формирования и 
функционирования механизма государства

Конституционные Внеконституционные

Приоритет прав и 
свобод Законность

ГласностьДемократизмФедерализм

Разделение властей Профессионализм

Сочетание 
коллегиальности и 

единоначалия

Сочетание 
выборности и 
назначаемости

Внепартийность 
государственной 

службы

Равный доступ к 
государственной 

службе



23. Система 
государственных 
органов



• Система государственных органов
• По принципу разделения властей

• Законодательные

• Исполнительные 

• Судебные

• В соответствии с принципом федерализма
• Федеральные

• Субъектов федерации

• По способу принятия решения
• Коллегиальные

• Единоначальные

• По способу образования
• Выборные

• Назначаемы

• Смешанные

• По порядку формирования
• Первичные

• Производные

•По широте компетенции
•Общей компетенции

•Специальной компетенции

•Чрезвычайной компетенции



24. Понятие 
политической 
системы и ее 
структура



Политическая система общества — это совокупность взаимодействующих 
между собой норм, идей и основанных на них политических институтов, 
учреждений и действий, организующих политическую власть, взаимосвязь граждан 
и государства.

Структура политической системы общества

Институциональная подсистема

Функциональная подсистема

Коммуникативная подсистема

Идеологическая подсистема

Нормативная подсистема



Основными институтами политической системы являются следующие:
•само государство как единый целостный субъект политической системы 

общества;
•собственно- и не собственно-политические объединения;
•органы местного самоуправления;
•религиозные объединения (церковь).

Субъекты политической системы

Политические 
партии

Органы местного 
самоуправления

Религиозные 
объединения

Общественные 
объединенияГосударство



Функции политической системы общества

Легитимация 
государственной власти

Воспитательная

Экстракционно-
распределительная

Консолидирующая

Интегративная

Политическая 
символизация

Мобилизационная

Упорядочение 
политических процессов

Целеполагание



25. Место и роль 
государства в 
политической системе 
общества



Место и роль государства в политической системе определяется рядом его черт и признаков, 
которые характеризуют государство как особый институт политической системы, занимающий 
специфическое положение по сравнению с другими субъектами политической системы.

Это обусловлено следующими обстоятельствами:

Го
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в 
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щ
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Место государства Роль государства

Самый массовый субъект 
политической системы

Суверенитет

Монополия на государственное 
принуждение

Монополия на правотворчество

Единственный полновластный 
субъект

Самый крупный собственник 
средств производства

Может в принудительном порядке 
прекратить деятельность иных 

субъектов политической системы

Контролирует деятельность иных 
субъектов политической системы

Регламентирует порядок создания и 
деятельности иных субъектов 

политической системы



26. Место и роль 
политических партий 
и общественных 
объединений в 
политической системе



Правовая основа деятельность общественных объединений

•Во-первых,
•Конституция Российской Федерации

•Во-вторых,
•Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях»

•В-третьих,
•Федеральный закон от 11 июля 2007 г. № 95-ФЗ «О политических 
партиях»



Под общественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое, 
некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе 
общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 
объединения (ст. 5 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях»)

•Общественные объединения
•Добровольность создания, формирования или вступления в уже существующее объединение

•Самоуправляемость, т.е. самостоятельное и под свою ответственность управление 
собственными делами

•Некоммерческий характер деятельности, т.е. цель извлечения прибыли не ставится

•Инициатива граждан в создании общественного объединения

•Основа объединения – общность целей и интересов

•Легальность – создается и действует в соответствии с законом



Политическая партия - это общественное объединение, созданное в целях участия 
граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и 
выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и 
референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления (ст. 3 Федерального закона от 11 июля 2007 г. № 95-
ФЗ «О политических партиях»)

• Функции политической партии
• выявление, формулирование и удовлетворение интересов больших социальных групп

• политическая активизация и интеграция определенной части людей

• борьба за политическую власть, её использование. Определение форм, методов и средств политической 
борьбы в зависимости от конкретных социально-политических условий существования общества

• формирование высших и местных органов власти (выдвижение своих сторонников, организация контроля за их 
парламентской деятельностью)

• разработка партийной идеологии, создание и реализация политической программы развития общества, 
ведение пропаганды, формирование общественного мнения

• политическое воспитание общества и отдельных его членов

• подготовка и выдвижение кадров для партии, государственного аппарата и различных общественных 
организаций, формирование правящей элиты



27. Государство и 
церковь: правовые 
формы их 
взаимодействия



В зависимости от типа государственно-конфессиональных отношений все 
государства могут быть поделены на 4 группы: теократические, клерикальные, 
светские, атеистические.

•Тип государственно-конфессиональных отношений
•Теократическое государство

•Клерикальное государство

•Светское государство

•Атеистическое государство



Признаками теократического государства (Ватикан, Иран) являются:
· государственная власть принадлежит церкви;
· религиозные нормы регулируют все сферы публичной и частной жизни, являются источником 
законодательства;
· глава государства является высшим религиозным деятелем.

В клерикальном государстве (Великобритания, Швеция, Япония):
· одна религия имеет статус государственной, пользуется привилегиями;
· полного сращивания религии и государства не происходит: государство уважает религию, 
исповедуемую большинством населения и поддерживает традиции;
· церковь активно участвует в экономических отношениях;
· включена в политическую систему, имеет представительство в высших органах власти;
· наделяется рядом юридических полномочий (регистрация брака);
· контролирует образование, воспитание, СМИ.

Светское государство обладает следующими признаками (Германия, США):
· религиозные организации отделены от государства;
· государство не вправе контролировать отношение граждан к религии, вмешиваться во 
внутрицерковные дела;
· государство не оказывает материальной помощи ни одной из религий;
· религиозные организации не выполняют юридических функций, не вмешиваются в политическую 
жизнь страны.

Особенностями атеистического государства являются следующие (Албания, 
социалистические страны):
· отсутствие у церкви права собственности;
· запрет либо жёсткий контроль религиозных организаций;
· репрессии священнослужителей и верующих;
· запрет проведения обрядов, ритуалов, распространения религиозной литературы;
· подмена свободы совести пропагандой атеизма.



28. Типология 
государств: 
формационный и 
цивилизационный 
подходы



Тип государства - взятые в единстве наиболее общие черты различных 
государств, система их важнейших свойств и сторон, порожденных 
соответствующей эпохой, характеризующихся общими признаками.

•Типология государства
•Формационный

•Цивилизационный

•Политико-правовой

•Личностный

•Религиозный



Формация — это исторический тип общества, основанный на определенном способе 
производства. В общем виде она представляет собой органическое единство экономического базиса 
и политической, идеологической и государственно-правовой надстройки.

Экономический базис — это способ производства благ, включающих в себя совокупность 
производственных сил и производственных отношений.

Политическая, идеологическая, государственно-правовая надстройка — это сознание 
общества, господствующие в нем взгляды, идеи, представления, которые реализуются в 
общественных отношениях.

•Формационный подход
•Рабовладельческое государство

•Феодальное государство

•Буржуазное государство

•Социалистическое государство



Цивилизация — это социокультурная система, включающая социально-экономические условия 
жизнедеятельности общества, этнические, религиозные его основы, степень гармонизации 
человека и природы, а также уровень экономической, политической, социальной и духовной 
свободы личности.

•Цивилизационный подход
•Древневосточные государства

•Древнеафинское государство

•Древнеримское государство

•Средневековое государство

•Современное государство



29. Понятие и 
признаки права



Нормы

Социальные Технические

Нормы права

Религиозные 
нормы

Корпоративные 
нормы

Нормы морали

Нормы эксплуатации 
технических средств

Санитарно-
гигиенические нормы

Строительные 
нормы

Социальные нормы – нормы, регулирующие отношения между людьми
Признаки:
• регулируют общественные отношения
• являются правилами, определяющими поведение людей и их коллективов
• имеют общий характер
• обеспечиваются силой социального принуждения



Право – система общеобязательных правил поведения, установленных 
государством и охраняемых его принудительной силой

ПРАВО

Социальность СистемностьНормативностьУниверсальностьОбщий характер

Обеспеченность 
государственным 
принуждением

Формальная 
определенностьОбщеобязательностьВластно-волевой 

характер
Связь с 

государством



30. Понятие и система 
принципов права



Принципы права — это основные, исходные начала, положения, идеи, 
выражающие закономерности и сущность права как специфического социального 
регулятора.

Система принципов права

Общесоциальные Специально-
юридические

Моральные

Идеологические

Политические

Экономические Институциональные

Отраслевые

Межотраслевые

Общеправовые



Виды принципов Принципы

Общеправовые Распространяются на всю систему права:
-социальной справедливости;
-гуманизма;
-равноправия;
-законности;
-демократизма.

Межотраслевые Действуют в двух или более, смежных отраслях:
-независимость судей;
-состязательность судебного процесса

Отраслевые Распространяются на отдельные отрасли права:
-свобода договора (гражданское право)
-презумпции невиновности (уголовно-
процессуальное право)

Институциональные Распространяются на отдельные правовые 
институты:

-тайна голосования;
-свободный характер выборов



Общеп
равовы

е 
принци

пы

принцип общеобязательности норм права для всего населения страны и приоритета этих 
норм перед всеми иными социальными нормами

принцип непротиворечивости норм, составляющих действующую правовую систему 
государства, и приоритет закона перед иными нормативно-правовыми актами

принцип подразделения правовой системы государства на публичное и частное право, 
на относительно самостоятельные отрасли и институты права

принцип соответствия между объективным и субъективным правом, между нормами 
права и правовыми отношениями, между правом и его осуществлением

принцип социальной свободы, выраженный в системе субъективных прав, субъектов 
общественных отношений, равенство перед законом и судом, равноправие

принцип законности и юридической гарантированности прав и свобод личности, 
зафиксированных в законе, связанность нормами законодательства деятельности всех 

должностных лиц государственных органов

принцип справедливости, выраженный в равном юридическом масштабе поведения и в 
строгой соразмерности юридической ответственности допущенному правонарушению

принцип юридической ответственности только за виновное противоправное поведение и 
признания каждого невиновным до тех пор, пока вина не будет установлена в судебном 

порядке; презумпция невиновности

принцип недопустимости обратной силы законов, устанавливающих новую или более 
тяжелую юридическую ответственность, и гуманности наказания, способствующего 

исправлению осужденного



31. Понятие и система 
функций права



Функции права — основные направления воздействия 
права на общественные отношения с целью их нормативного 
закрепления, упорядочения развития и защиты, в которых 
выражается сущность и социальное назначение права.

Функции права

Общесоциальные Специально-
юридические



Общесоциальные функции права

Экономическая

Информационная

Воспитательная

Коммуникативная

Политическая



Специально-юридические функции права

Регулятивная

Регулятивно-
статическая

Охранительная

Регулятивно-
динамическая



32. Соотношение 
права и морали



Мораль (нравственность) — совокупность взглядов, суждений и соответствующих норм 
поведения людей, выражающих оценку деяний по критериям добра и зла, справедливости и 
несправедливости, чести, совести, долга — тому, что обществом поощряется, а что 
отвергается.

•Право
•Мораль

•Мораль
•Право

Право

Мораль

Право Мораль •Право
•Мораль

•Право
•Мораль



33. Понятие и 
признаки правовых 
норм



Норма права – формально-определенное, 
общеобязательное правило поведения, имеющее 
предоставительно-обязывающий характер, установленное 
государством и обеспеченное силой его принуждения.

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ

Политические нормы

Корпоративные нормы

Моральные нормыНормы права

Религиозные нормы



НОРМА ПРАВА

Формальная 
определенностьОбщий характерМодель поведенияСоциальность

Связь с государством
Предоставительно-

обязывающий 
характер

Общеобязательность

Обеспеченность 
силой 

государственного 
принуждения



34. Структура 
правовых норм



Норма права представляет собой систему, так как 
состоит из трех элементов: гипотезы, диспозиции, 
санкции. Сравнивая  её с системой права, систему 
нормы права часто называют микросистемой.

НОРМА ПРАВА

Гипотеза СанкцияДиспозиция



Диспозиция — это элемент нормы права, содержащий 
информацию о самой модели поведения, т.е. устанавливающий 
права и обязанности субъектов правоотношений.

диспозиция

по составу  по степени 
определенности

по способу 
изложения

сложные

кумулятивныеальтернативные

простые

относительно 
определенные

абсолютно 
определенные

описательная отсылочная

бланкетная



Гипотеза — это элемент нормы права, содержащий информацию 
об условиях, при наличии которых действует данное правило 
поведения.

гипотезы

по составу  по степени 
определенности по характеру

сложные

кумулятивныеальтернативные

простые

относительно 
неопределенные

относительно 
определенные

абсолютно 
определенные

абстрактные казуистические



Санкция — элемент правовой нормы, который указывает на 
неблагоприятные последствия, возникающие в результате 
нарушения правила, установленного диспозицией правовой нормы.

санкции

по составу  по степени 
определенности

по характеру 
последствий

сложные

кумулятивныеальтернативные

простые

относительно 
определенные

абсолютно 
определенные

карательные восстановительные



35. Классификация 
правовых норм



Нормы права

По 
функциональном

у назначению

По характеру 
предписания

По отраслевому 
критерию

По пределам 
действия в 

пространстве

По пределам 
действия во 

времени

По пределам 
действия по 
кругу лиц

По юридическому 
содержанию

По степени 
властности 

предписания



По функциональному назначению

Регулятивные СпециализированныеОхранительные

По отраслевому критерию

конституционные уголовные

семейныегражданские

административные



По характеру предписания

Управомочивающие ЗапрещающиеОбязывающие

По степени властности предписания

Императивные Диспозитивные

По юридическому содержанию

Материальные Процессуальные



По пределам действия по кругу лиц

Адресованные всем субъектам права Адресованные определенному
кругу лиц

По пределам действия во времени

Временные

Имеющие обратную силу

Постоянные

По пределам действия в пространстве

Действующие на определенной 
территории государства

Действующие на все 
территории государства



36. Понятие и 
основные виды 
источников (форм) 
права



Понятия «форма права» и «источник права» тесно взаимосвязаны, но не совпадают. В 
литературе существуют две основные точки зрения на проблему соотношения понятий 
«источник права» и «форма права»:

. согласно первой — названные понятия тождественны;

. согласно второй — понятие «источник права» более широкое, чем понятие «форма 
права».

Последняя точка зрения является господствующей на сегодняшний день. Если «форма 
права» показывает, как содержание права организовано и выражено вовне, то «источник 
права» указывает на истоки формирования права, систему факторов, предопределяющих его 
содержание и формы выражения.

Источник права

В материальном 
смысле

В историческом 
смысле

В политическом 
смысле

В формально-
юридическом 

смысле

В 
идеологическом 

смысле

В идеальном 
смысле



Под формальным источником права понимаются способы закрепления и 
выражения правовых норм. «Формальный источник права» — это исходящие от 
государства или признанные им официально документальные формы выражения и 
закрепления норм права, придания им юридического общеобязательного значения

Источник права

Правовой 
обычай

Принципы 
права

Нормативно-
правовой акт

Правовая 
доктрина

Нормативный 
договор

Правовой 
прецедент

Религиозные 
тексты



37. Закон: понятие, 
виды. Верховенство 
закона



Закон — это принимаемый в особом порядке 
представительными органами государственной власти или 
непосредственно народом в ходе референдума с целью 
регулирования наиболее значимых общественных отношений 
нормативно-правовой акт, обладающий высшей юридической 
силой, действие которого обеспечивается силой 
государственного принуждения.

Признаки закона:

*закон принимается специально уполномоченными на это 
субъектами. Субъектами законотворчества могут выступать 
только представительные органы государственной власти 
(парламент) и непосредственно народ в порядке референдума;

*особый порядок принятия закона;

*регулирует наиболее значимые общественные отношения;

*обладает высшей юридической силой.



•Нормативно-правовые акты
•Законы
•Конституция

•Закон о поправке к Конституции

•Федеральный конституционный закон

•Федеральный закон

•Закон субъекта Российской Федерации



38. Подзаконные 
нормативные 
правовые акты: 
понятие, значение, 
виды



Подзаконные нормативно-правовые акты — нормативно-правовые акты, 
которые принимаются на основе и во исполнение законов и не могут законам 
противоречить.

Они детализируют и конкретизируют положения законов, а также создают механизм 
действия законов.

•Нормативно-правовые акты
•Подзаконные акты
•Нормативные указы Президента

•Постановления Правительства

•Акты федеральных органов исполнительной власти

•Акты органов исполнительной власти субъектов Федерации

•Акты органов местного самоуправления

•Локальные акты



39. Действие 
нормативно-правового 
акта во времени, в 
пространстве и по 
кругу лиц



По пределам действия по кругу лиц

Адресованные всем субъектам права Адресованные определенному
кругу лиц

По пределам действия во времени

Временные

Имеющие обратную силу

Постоянные

По пределам действия в пространстве

Действующие на определенной 
территории государства

Действующие на все 
территории государства



«Обратная сила» нормативно-правового акта

«Переживание» нормативно-правового акта

Старый нормативно-
правовой акт

Новый нормативно-
правовой акт

Старый нормативно-
правовой акт

Новый нормативно-
правовой акт



40. Правотворчество: 
понятие, виды, 
принципы



Правотворчество - деятельность компетентных государственных органов и 
должностных лиц (в отдельных случаях – народа) по изданию, переработке и отмене 
нормативно-правовых актов.

В этом значении правотворчество включает в себя комплекс мероприятий по 
возведению воли политических сил (народа, класса, группы) в закон, то есть 
приданию ей юридической силы.

Тесно с правотворческой деятельностью связано правообразование. 
Правообразование охватывает весь процесс становления правовой нормы, начиная с 
возникновения правовой идеи как следствия определенных социально-
экономических изменений, социального запроса, включая в себя формирование 
воли политических сил, и завершается закреплением данной воли в нормативном 
акте. Таким образом, правотворчество выступает последним элементом 
правообразования.

•Возникновение правовой идеи

•Формирование воли политических сил

•Закрепление политической воли в нормативно-правовом акте



В учебной литературе правотворчество нередко рассматривается как 
процесс принятия лишь одного вида нормативно-правовых актов – закона. 
Другими словами, правотворчество в узком смысле слова означает 
законотворчество. Однако будет более правильно рассматривать 
правотворчество в широком смысле слова как нормотворчество, и в этом 
смысле понятия «правотворчество» и «нормотворчество» будут совпадать. 
Говоря о законотворчестве, следует иметь в виду только процесс 
принятия правовых актов высшей юридической силы – законов.

•Законотворчество
•Правотворчество
•Нормотворчество



ПРИЗНАКИ 
ПРАВОТВОРЧЕ
СТВА

а) властно-организационный 
характер правотворческой 
работы, ее официальность;б) осуществление 
правотворческой деятельности 
исключительно на основе 
полномочий и в режиме 
«разрешено только то, что 
закреплено в законе»;в) правотворчество связано с 
разрешением юридического дела 
— подведением жизненной 
ситуации под формируемую 
идеальную модель;г) порядок осуществления 
правотворческих полномочий 
определяется (регулируется) 
нормами процессуального права;
д) результатом правотворчества 
становится принятие 
нормативного правового акта;

е) в правотворчестве 
используются приемы и правила 
юридической техники.



•Правотворчество
•Правотворчество высших представительных органов государства, т.е. законотворчество в 

собственном смысле слова

•Подзаконное правотворчество является вторичным правотворчеством по отношению к 
законотворчеству. Оно имеет место в тех случаях, когда нормы права принимаются и вводятся в 
действие органами государства, не относящимися к его высшим представительным органам

•Непосредственное правотворчество народа проявляется в ходе референдума

•Санкционирование государственными органами норм, принятых корпоративными 
организациями, а также обычаев



Принцип Содержание

Законность разработка и принятие нормативно-правовых актов происходит в правовой форме – с 
соблюдением компетенции того или иного правотворческого органа и юридической 
процедуры. В названном принципе также проявляется положение о соответствии всех 
нормативно-правовых актов Конституции и иным нормативным актам, принятым 
вышестоящими органами государства

Профессионализм необходимость участия в процессе подготовки нормативных актов лиц, имеющих 
высокий профессиональный уровень, компетентных специалистов, в том числе 
юристов, социологов, политологов. Как показывает практика, качество нормативно-
правового акта во многом зависит от того, насколько широко привлекаются к 
выработке проекта правового акта высококвалифицированные специалисты, прежде 
всего в области юриспруденции

Демократизм и 
гласность

необходимость участия граждан в правотворчестве и предполагают 
совершенствование процедуры референдума как самой непосредственной формы 
демократии. Демократизм и гласность правотворчества должны состоять в 
открытости, «прозрачности» правотворческого процесса для самых широких масс, 
расширении практики публикации проектов не только законов, но и важнейших 
постановлений правительства. Однако для того, чтобы процесс участия граждан в 
обсуждении проектов нормативных актов не превратился в пустую формальность, 
требуется нормативное закрепление обязанности правотворческого органа 
анализировать представленные в ходе обсуждения предложения и давать им 
юридическую оценку.



Принцип Содержание

Научность необходимость учета достижений юридических наук. Главное положение данного 
принципа заключается в том, что проект нормативно-правового акта должен 
готовиться в условиях тщательного анализа социально-экономической, политической 
обстановки, потребностей правового регулирования тех или иных сторон 
общественной жизни. Научность как принцип правотворческой деятельности 
диктует необходимость учета системности права, форм и типов его реализации и 
другое. С целью выявления состояния правовой регламентации той или иной части 
общественных отношений должны широко применяться социально-правовые 
эксперименты и социологические опросы. Существенное влияние на научный характер 
правотворческой, прежде всего законотворческой, работы должно оказывать 
планирование нормотворческих работ
Научный характер правотворчества предполагает постоянный учет 
правоприменительной практики как критерия научной обоснованности 
существующего нормативного акта. Кроме того, принцип научности включает в себя 
и обязательность прогноза последствий принятия того или иного нормативного 
акта.

Исполнимость необходимость в процессе подготовки проекта правового акта и его принятия учета 
финансовых, организационных, кадровых и юридических условий обеспечения его 
реализации



41. Систематизация 
нормативно-правовых 
актов. Виды 
систематизации 
нормативно-правовых 
актов



систематизация нормативно-правовых актов - это деятельность, направленная на 
упорядочение и совершенствование нормативных актов путем их внутренней и внешней 
обработки для системного воздействия на общественные отношения, это приведение 
законодательства в определенную систему. Она необходима для обеспечения доступности 
законодательства, удобства пользования им, устранения устаревших и неэффективных норм 
права, разрешения юридических конфликтов, ликвидации пробелов. Упорядоченное 
законодательство позволяет хорошо ориентироваться в действующем массиве нормативно-
правовых актов: быстро найти необходимый акт, установить его связи с другими актами, 
выявить изменения, коллизии и т. д.

Систематизация
нормативно-правовых актов

Инкорпорация Консолидация Кодификация

Официальная

МежотраслеваяГенеральная

Неофициальная Всеобщая Отраслевая

Институциональная

Отраслевая Институциональная



42. Понятие и 
структурные 
элементы системы 
права



Система права – обусловленная экономическим и социальным 
строем его внутренняя структура. Она выражает с одной стороны 
единство правовых норм, а с другой – их разделение на 
соответствующие отрасли и институты.

Система права
Разделение на 

отрасли и 
институты

Единство 
правовых норм



СИСТЕМА ПРАВА

Многоуровневость

ОрганизованностьИнтегративностьКомпонентность

Объективный 
характер

Целостность



Структурные элементы системы права

Отрасль права

Подотрасль права

Институт права

Субинститут права

Норма права



Структурный 
элемент

Определение Пример

Отрасль права Система правовых норм, регулирующих 
качественно однородную сферу общественных 
отношений

Конституционное право, гражданское 
право, уголовное право

Подотрасль 
права

Крупная группа правовых норм, состоящая из 
ряда институтов в составе отрасли права и 
регулирующая близкие отношения 
определённого вида.

Авторское право, наследственное право

Институт права Система правовых норм, регулирующих 
определенную разновидность общественных 
отношений

Избирательное право

Субинститут 
права

составная часть определенного правового 
института, представляющая собой совокупность 
юридических норм, регулирующих конкретную 
разновидность общественных отношений.

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации

Норма права Норма права – формально-определенное, 
общеобязательное правило поведения, 
имеющее предоставительно-обязывающий 
характер, установленное государством и 
обеспеченное силой его принуждения.

Несовершеннолетний, достигший 
шестнадцати лет, может быть объявлен 
полностью дееспособным, если он 
работает по трудовому договору, в том 
числе по контракту, или с согласия 
родителей, усыновителей или 
попечителя занимается 
предпринимательской деятельностью.



Норма 
права

Норма 
права

Норма 
права

Норма 
права

Норма 
права

Норма 
права

Норма 
права

Норма 
права

Общественные отношения

Налоговое 
право

Бюджетное 
право

Валютное 
право

Банковское 
право

Финансовое право



Система права

Публичное право Частное право

Конституционное право

Финансовое право

Уголовное право

Административное право Семейное право

Гражданское право



Основания деления права на отрасли

Предмет правового 
регулирования

(материальный критерий)

Метод правового 
регулирования

(формальный критерий)



43. Соотношение 
системы права и 
системы 
законодательства



Соотношение системы права и правовой системы

Система права –
внутреннее строение права, является 
элементом правовой системы

Правовая система - 
совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих правовых средств, 
регулирующих общественные отношения, а 
также элементов, характеризующих уровень 
правового развития страны

1. Норма права
2. Институт права
3. Отрасль права

1. Система права
2. Система законодательства
3. Правовые учреждения 

(правотворческие, 
правоприменительные, 
правоохранительные)

4. Правовые понятия, принципы, 
символы

5. Правовая политики
6. Правовое сознание (правовая 

идеология и правовая психология)
7. Правовая культура
8. Юридическая техника
9. Правопорядок



44. Правоотношения 
как особый вид 
общественных 
отношений



Правоотношение — возникающая на основе нормы права формализованная, сознательно-
волевая юридическая связь между двумя и более субъектами, наделенными взаимными 
субъективными правами и юридическими обязанностями в целях удовлетворения своих 
законных интересов, реализация которых обеспечивается силой государственного 
принуждения.

Субъект Субъект
Права и обязанности

Права и обязанности

Государство



45. Субъекты права и 
участники 
правоотношений



Субъекты правоотношений — это участники правовых отношений, 
обладающие соответствующими субъективными правами и 
юридическими обязанностями

Правосубъектность

Правоспособность Дееспособность



Субъекты правоотношения

Индивидуальные Коллективные

Граждане

Иностранные 
граждане

Лица без гражданства Социальные общности

Государственные органы

Государство

Юридические лица



46. Содержание 
правоотношений: 
субъективные права и 
юридические 
обязанности



Содержание 
правоотношения

Субъективное 
право

Юридическая 
обязанность



Субъективное право — это предусмотренные законом вид и мера возможного поведения 
управомоченого лица, осуществляемого этим лицом с целью удовлетворения своих 
законных интересов и  обеспеченного исполнением юридической обязанности со стороны 
правообязанного лица.

Право на собственные 
активные действия — 

возможность для 
управомоченого лица 

самому совершать 
какие-либо 

положительные 
действия в свою пользу

Право требования — 
предполагает 

возможность для 
управомоченого лица 

потребовать от 
правообязанного лица 

совершения 
положительных 

действий в свою пользу

Право притязания — 
предполагает 

возможность для 
управомоченого лица 

обратиться в 
юрисдикционный 
орган за защитой 

своего нарушенного 
права

Право пользования — 
возможность для 

управомоченого лица 
пользоваться 

социальным благом



Юридическая обязанность — это предусмотренные законом вид и мера должного или 
необходимого поведения правообязанного лица, осуществляемого им с целью 
удовлетворения им законных интересов управомоченого лица, обеспеченного силой 
государственного принуждения

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ

Обязанность активного поведения — предполагает необходимость для правообязанного лица 
совершить определенные положительные действия в пользу управомоченого лица 

(например, обязанность продавца передать покупателю оплаченный товар)

Обязанность предоставить социальное благо

Необходимость для правообязанного лица претерпеть меры государственного принуждения в 
случае нарушения прав и законных интересов управомоченого лица

Обязанность пассивного поведения — это необходимость для правообязанного лица 
воздержатся от совершения действий, противоречащих законным интересам управомоченого 

лица (например, никто не должен препятствовать собственнику владеть, пользоваться и 
распоряжаться своимимуществом).



Содержание правоотношения

Субъективное право Юридическая обязанность

Право на собственные 
действия

Право требования

Право притязания

Право пользования 
социальным благом

Обязанность претерпеть 
меры государственного 

принуждения

Обязанность активного 
поведения

Обязанность пассивного 
поведения

Обязанность предоставить 
социальное благо



47. Объекты 
правоотношений



Объекты правоотношения

Монистическая теория Плюралистическая теория

Объект правоотношения — это то, на что воздействуют 
субъективные права и обязанности, образующие его 
содержание.



48. Юридические 
факты: понятие, 
виды, значение. 
Фактический состав



Юридические 
факты

События

Абсолютные

Относительные

Действия

Правомерные

Юридические 
поступки

Юридические 
акты

Неправомерные

Преступления

Проступки



Юридические факты

Правообразующие Правоизменяющие Правопрекращающие



49. Понятие 
реализации права. 
Формы 
непосредственной 
реализации права



Реализация права — претворение правовых предписаний в правомерном поведении 
субъектов права, фактическое осуществление ими требований правовых норм в форме 
соблюдения запретов, исполнения обязанностей, использования прав и применения 
юридических норм

Особенности реализации права

она всегда связана только с правомерным поведением. Это могут 
быть действия как активные, так и пассивные, т. е. воздержание от 
совершения противоправных действий. Только правомерное 
поведение субъектов общественных отношений реализует норму 
права, неправомерное — нарушает ее

осуществляется в различных формах, что обусловлено 
разнообразием общественных отношений; спецификой содержания 
различных норм права; различием средств воздействия на 
поведение людей; положением субъектов в системе правового 
регулирования; многообразием механизмов
реализации права и рядом других факторов

в реализации права заинтересован главным образом тот субъект, 
который обладает субъективными правами



В зависимости от характера действий субъектов, степени их активности традиционно различают 
четыре формы реализации права — соблюдение, исполнение, использование и применение

Реализация права

Непосредственные 
формы реализации 

права

Особая форма 
реализации права

Соблюдение

Использование

Исполнение

Применение



Соблюдение права означает воздержание субъекта от совершения 
действий, запрещенных нормами права

Это пассивная форма действий, она протекает незаметно, 
не фиксирована.

Запрещается создание и деятельность общественных 
объединений, цели или действия которых направлены на 
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации, подрыв безопасности 
государства, создание вооруженных формирований, разжигание 
социальной, расовой, национальной и религиозной розни

(часть 5 статьи 13 Конституции Российской Федерации)

Соблюдение Запрещающая норма



Исполнение права предполагает активные действия по выполнению 
субъектом возложенных на него обязанностей

Это активная форма действий, направленная на 
исполнение юридических обязанностей

Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и 
культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

(часть 3 статьи 44 Конституции Российской Федерации)

Исполнение Обязывающие нормы



Использование права выражается в осуществлении возможностей, 
предоставленных нормами права

Это активная форма действий, направленная на 
реализацию субъективных прав

Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 
способами, не запрещенными законом

(часть  2 статьи 45 Конституции Российской Федерации)

Использование Управомочивающие 
нормы



50. Применение права 
как особая форма его 
реализации. Стадии 
реализации права



Применение права — особая форма реализации права, властно организующая, 
упорядочивающая деятельность специально уполномоченных государственных органов, 
их должностных лиц, а также иных специально уполномоченных государством 
субъектов по рассмотрению и разрешению конкретных юридических дел в отношении 
индивидуально определенных лиц.

Применение права

осуществляется на основе закона

субъектом реализации права может выступать 
только специально уполномоченный орган или 
должностное лицо, деятельность которых носит 
властный и организационный характер;

является процессом, т. е. состоит из ряда 
взаимосвязанных следующих друг за другом 
этапов

сложная форма реализации, поскольку ее 
осуществление проявляется в сочетании с иными 
формами реализации (исполнением, 
соблюдением, использованием) и во взаимном 
проникновении друг в друга

сопровождается 
принятием 
правоприменительного 
акта



Основания 
применения 

права

Невозможность 
самостоятельно 

реализовать 
субъективные 

права и 
юридические 
обязанности

Наличие спора о 
праве

Наличие 
отношений, 
требующих 

особого контроля

Необходимость 
установления или 

удостоверения 
фактов, имеющих 

юридическое 
значение

Совершение 
правонарушения



Установление фактических 
обстоятельств дела

Установление юридической 
основы дела

Разрешение дела по 
существу

Контроль за исполнением 
принятого решения



51. Акты применения 
права: понятие и 
классификация. 
Соотношение акта 
применения права, 
нормативно-правового 
акта и акта толкования 
права



Акт применения права — это форма внешнего выражения правоприменительного 
решения, индивидуально-конкретная, вынесенная специально уполномоченным субъектом по 
конкретному юридическому делу в отношении индивидуально-определенных лиц с целью 
обеспечения реализации соответствующих юридических норм.

Признаки

Индивидуальность

Властно волевой характер

Процессуальность

Обеспеченность государственным 
принуждением



Акты применения 
права

По форме 
выражения

Устные

Письменные

Конклюдентные

По выполняемым 
функциям

Регулятивные

Охранительные

По назначению

Основные

Дополнительные

По субъектам 
вынесения

Акты органов 
исполнительной 

власти

Акты судебных 
органов

Акты контрольно-
надзорных органов

Акты 
уполномоченных 

негосударственных 
субъектов



52. Пробелы в праве: 
понятие и способы их 
устранения и 
преодоления



Пробелы в праве — отсутствие нормативно правового акта, его части, конкретной 
нормы, ее отдельного элемента, необходимых для регламентации отношения, входящего 
в сферу правового регулирования

Пробелы в законодательстве 
существуют в основном по двум 

причинам:

как следствие появления новых 
общественных отношений, 

объективно требующих своего нового 
правового регулирования; при этом 
происходит отставание нормативно-

правового регулирования от 
общественного развития

как результат упущения 
законодателя в ходе принятия 
нормативного акта, в котором 

должна находиться требуемая норма



Способы 
преодоления 

пробелов в праве

Нормативное 
устранение 

пробела

Казуальное 
восполнение 

пробела

Аналогия права

Аналогия закона

Субсидиарное 
применение 

права



53. Юридические 
коллизии и способы 
их разрешения



Коллизии - представляют собой противоречия между нормами, регулирующими одни и те же 
общественные отношения

Коллизии в законодательстве 
существуют в основном по двум 

причинам:

Объективными причинами 
юридических коллизий является 
высокий динамизм общественной 

жизни и отставание 
нормотворческого процесса от 

конкретных жизненных 
обстоятельств

Субъективные причины коллизий 
кроются в слабом, низком уровне 
нормотворческой деятельности



Существуют различные виды коллизий и правила их разрешения:

* коллизии между нормами Конституции и всеми иными нормативно-правовыми 

актами разрешается в пользу норм Конституции;

* коллизии между нормами законов и подзаконных актов разрешается в пользу 

первых;

* коллизии между нормами общефедеральных актов и нормами актов субъектов 

федерации по предметам исключительного ведения федерации и совместного 

ведения федерации и ее субъектов, разрешаются в пользу норм 

общефедеральных актов;

* коллизии между нормами актов, изданных одним и тем же правотворческим 

органом, решается в пользу нормы, находящейся в акте, изданном позже;

* если коллизионные нормы изданы одновременно, но разными органами, 

надлежит применять норму, принятую органом, занимающим более высокое 

место в иерархии правотворческих органов;

* если имеется общая и специальная норма, то следует применять специальную 

норму.



54. Понятие и способы 
толкования права



Толкование права — интеллектуально-волевая деятельность 
субъектов права по выяснению подлинного содержания и смысла норм 
права и, в необходимых случаях, по разъяснению этих норм в целях их 
реализации и совершенствования.

Толкование права РазъяснениеУяснение



Общим и абстрактным характером правовых норм, распространением действия 
нормы на широкий круг субъектов и однотипных ситуаций.

Свойствами системности правовых норм. Нормы права, как известно, способны 
регулировать общественные отношения лишь тогда, когда они действуют не 
изолированно, а во внутреннем взаимодействии с другими нормами, в том числе 
находящимися в различных правовых актах. И действительное содержание той 
или иной нормы права зачастую определяется логически связанными с ней 
другими нормами, причем последние могут сужать либо расширять ее 
содержание.

Особенностями внешнего оформления права, его юридической формой. Для 
выражения норм права законодатель использует различные слова, термины, 
типы предложений, при этом логические формы не всегда тождественны 
грамматическим.



Способы 
толкования 

права

языковой

Логический

Исторически
й

Систематиче
ский

Специально-
юридически

й

Функционал
ьный

Телеологиче
ский



55. Субъекты 
толкования. Виды 
толкования права по 
объему



Толкование норм права можно классифицировать на ряд 
видов по следующим признакам:

По субъектам

Официальное

Аутентичное

Делегированное

Неофициальное

Доктринальное

Профессиональное

Обыденное

По характеру

Нормативное

Казуальное

По объему

Буквальное

Расширительное

Ограничительное



56. Понятие и стадии 
правового 
регулирования. 
Механизм правового 
регулирования: понятие 
и основные элементы



Правовая 
регламентация 
общественных 

отношений

Возникновение 
субъективных 

прав и 
юридических 
обязанностей

Реализация 
субъективных 

прав и 
юридических 
обязанностей

Применение 
права 

(факультативная 
стадия)



Механизм правового регулирования — система различных по своей природе и функциям 
правовых средств, позволяющих достигать его целей.

Основными элементами механизма правового регулирования являются:
. нормы права;
. правоотношение;
. акты реализации прав и обязанностей;
. правоприменительный акт, носящий охранительный характер.

Норма права Правоотношение

Акт реализации 
субъективных прав 

и юридических 
обязанностей

Акт применения 
права 

(факультативный 
элемент)



Стадии правового 
регулирования

Элементы механизма 
правового регулирования

Правовая регламентация 
общественных отношений

Применение права 
(факультативная стадия)

Реализация субъективных 
прав и юридических 

обязанностей

Возникновение 
субъективных прав и 

юридических обязанностей

Норма права

Правоотношение

Акт реализации 
субъективных прав и 

юридических обязанностей

Акт применения права 
(факультативная стадия)



57. Методы, способы, 
типы правового 
регулирования



Предмет правового регулирования образуют общественные отношения, требующие 
правового воздействия.

Метод правового регулирования раскрывает способы правового воздействия — это 
совокупность приемов и способов правового воздействия на общественные отношения, 
составляющие предмет правового регулирования.

Метод правового регулирования состоит из следующих элементов:
. нормативное обеспечение за участниками общественных отношений возможности 

приобретать права и обязанности;
. условия (фактические обстоятельства), приводящие в действие юридические нормы;
. субъективные права и обязанности;
. меры юридического обеспечения поведения субъектов правоотношений.

Методы  правового регулирования

Императивный Диспозитивный



Способы правового регулирования — специфические юридические средства организации 
поведения субъектов регулируемых общественных отношений.

Способы правового 
регулирования

Дозволение Обязывание Запрет

Дозволение связано с предоставлением субъектам возможности совершать 
определенные действия в собственных интересах.

Обязывание связано с возложением на лиц необходимости совершить активные 
указанные в законе либо договоре действия (например, должнику необходимо исполнить 
свои обязательства перед кредитором). Обязывание как способ правового регулирования 
ориентируется на интересы управомоченого субъекта и представляет собой специфический 
приказ, долг совершать определенные действия.

Запрещение связано с необходимостью воздержания от конкретных действий, с 
пассивным поведением. Запрещение есть разновидность обязывания, представляющая собой 
определенное долженствование.



В зависимости от предмета правового регулирования, набора правовых средств, способов, 
методов правового регулирования формируются типы правового регулирования. Различают 
общедозволительный и разрешительный типы правового регулирования

Типы правового регулирования

Общедозволительный Разрешительный

Общедозволительный тип правового регулирования основывается на принципе 
«дозволено все, что не запрещено в законе». Он складывается, в первую очередь, в области 
частного права как результат использования диспозитивного метода урегулирования 
социальных связей между ординарными субъектами правоотношений.

Разрешительный тип правового регулирования представляет результат действия 
другого принципа — «разрешено только то, что закреплено в законе». Он складывается в 
сфере публичного права как результат осуществления императивного метода правового 
регулирования, при котором адресатом соответствующих норм являются, прежде всего, 
субъекты, обладающие властными полномочиями, использование которых «по усмотрению» 
недопустимо, а также другие лица при использовании юрисдикционных средств.



Спасибо за
внимание!


