
Юриспруденция как важная 
общественная наука. 

Роль права в жизни человека и 
общества



Значение изучения права

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



Система юридических наук



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

Осуществляет юридическую защиту интересов 
граждан в суде и других органах власти. 
Адвокат обязан следовать принципу 
независимости, подчиняясь только 
законодательству страны, которую он 
представляет. Поэтому ему запрещено 
находиться на какой-либо государственной или 
коммерческой службе, формирующей 
предвзятое отношение в ведении дел 
(исключение – преподавательская, творческая 
или научная деятельность).



• Нотариус
Обладает законодательно закрепленными 
за ним полномочиями по совершению 
нотариальных действий 
(свидетельствование подлинности 
документов, копий и пр.). Может 
состоять на государственной службе 
или иметь частную практику. Его 
деятельность регулируется лицензией.



• Судья- это лицо наделённое судебной 
властью.

Обладает всей полнотой судебной власти, 
вершит суд, отслеживает исполнение 
законов.  Имеет законодательно 
закрепленную независимость, 
неприкосновенность и несменяемость. 
Подчиняется Федеральным законам и 
Конституции. Судье запрещается вести 
предпринимательскую деятельность, 
принадлежать к политическим движениям и 
партиям, избираться в депутаты.



Информация и право
• Право на информацию имеет два основных 
компонента. Во-первых, каждый имеет 
право свободно собирать, хранить, 
использовать и распространять 
информацию устно, письменно либо иным 
способом. Это право распространяется и на 
юридические лица. Во-вторых, каждый 
гражданин имеет право знакомиться в 
органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, учреждениях и 
организациях со сведениями о себе.





Закономерности происхождения 
права

• Влияние природных явлений (космических, 
сейсмических, географических, климатических) на 
формирование государства и права можно считать 
первоначальным объективным фактором, не зависящим 
от человека и даже непредсказуемым по тем временам. 
Оно могло выражаться:

во-первых, непосредственно через различного рода 
природные катаклизмы 

во-вторых, значительное позитивное влияние на 
становление и особенности государств, в частности, 
Ближнего Востока, Африки, Америки, оказали 
географические и климатические условия, 
предопределившие возможность развития земледелия, 
необходимость сооружения и эксплуатации мощных 
ирригационных и культовых сооружений, создание 
измерительных «инструментов» (лунных и солнечных 
календарей);



в-третьих, природные явления косвенно влияли на 
форми рование государственно-правовых 
институтов через мифы, ри туалы, сознание людей и 
стереотипы их поведения. Люди вынуждены были 
объединяться перед сти хийными силами природы.

• Среди экономических факторов, влияющих на 
возникновение государства и права, главным 
является (1)развитие производства, переход от 
присваивающей к производящей экономике. Именно 
он послужил толчком к трем крупным разделениям 
общественного труда (2) отделению скотоводства 
от земледелия, отделению ремесла и обособлению 
слоя людей, занятых в сфере торговли-обмена. В 
ходе специализации труда (3) повышалась его 
производительность, и как ее следствие появился 
избыточный продукт. Он обусловил появление 
возможности товарообмена и присвоения 
результатов чужого труда, (4) возникновения частной 
собственности наряду с коллективной, групповой.



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

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



Исторические особенности 
зарождения права в различных 

уголках мира
• Происхождение права в государствах Древнего Востока
На формирование права в древневосточных государствах 

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

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

Агрокалендарь — документ, в котором устанавливались   
правила сельскохозяйственной деятельности.



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



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



• Древние германцы и славяне.
Здесь становление права происходило 
одновременно с разложением родового строя и 
образованием феодального государства. 
Феодалы закрепили за собой многие 
привилегии: право собственности на землю, 
владение крепостными. Они могли судить и 
принуждать на селение выполнять повинности.

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



Право и основные теории его 
понимания



Нормы права

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



Основные принципы права

 Принцип справедливости;

 Принцип приоритета прав человека;

 Принцип равноправия;

 Принцип законности;

 Принцип правосудия



Презумпции и аксиомы права

- это не законодательные нормы, а 
специфические разновидности правил 
(принципов), выработанных в ходе 
длительного развития юридической 
теории и практики.



Правовые аксиомы

- это самоочевидные истины, не 
требующие доказательств.

1. Кто живет по закону, тот никому не 
вредит

2. Нельзя быть судьей в собственном 
деле

3. Что не запрещено, то разрешено
4. Всякое сомнение толкуется в пользу 

обвиняемого
5. Закон обратной силы не имеет



Правовые презумпции
- это закрепленные в нормах права, 
предположения о наличии или 
отсутствии юридических фактов.

Наиболее характерные презумпции:

1. Справедливости закона
2. Невинности
3. Знание закона
4. Истинности и обоснованности 

приговора
5. Специальный закон отменяет действие 

общего



6. К невозможному не обязывают
7. Кто не отрицает – признает



Система регулирования 
общественных отношений



Механизм правого регулирования

- это целенаправленное воздействие на 
поведение субъектов с помощью 
правовых средств.






