
ОСНОВЫ ПРАВА
КУРС ЛЕКЦИЙ
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«Основы права» как учебная дисциплина, 
предмет, метод, система, функции 

Основы права – это основная юридическая учебная 
дисциплина, способствующая формированию 

исходных представлений о государственно-правовых 
явлениях. 

В предмет изучения данной дисциплины входят 
закономерности возникновения, развития и 

функционирования государства и права, определение 
основных юридических понятий, а также основные 
положения базовых отраслей российского права. 

Основным отличием дисциплины «Основы права» от 
«Теории государства и права» является то, что в 

предмет изучения «Основ права» входят положения 
базовых отраслей права. 

«Теория государства и права» является 
фундаментальной юридической наукой, 

общетеоретического и методологического характера. 
«Основы права» использует разработанные «Теорией 

государства и права» основные юридические понятия 
и термины. 
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ОСНОВЫ ПРАВА
Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Модуль 4

Модуль 5

Модуль 6

Методология теории государства и права

Теория государства

Теория права

Система права и ее формирование

Правовые отношения и их регулирование

Государство, право и общество

Основы государственно-правовых знаний
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ПРЕДМЕТ ОСНОВ ПРАВА

МЕТОДОЛОГИЯ
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ОСНОВЫ 
ПРАВА
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Модуль 2
Теория государства

Власть при догосударственных формах человеческого 
общежития

Происхождение государства: основные теории

Сущность и основные признаки государства

Роль и место государства в политической системе общества

Функции государства

Формы государства

Механизм (аппарат) государства
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■ Общество – устойчивый союз 
отдельных индивидов, созданный для 
достижения общего интереса, 
объединенных единой целью, на основе 
их взаимного сотрудничества. Данный 
союз имеет общий язык, культуру, 
образ жизни.
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• Общество существовало, государство – нет

• Общественная собственность на средства производства и  
равноправное распределение продуктов труда

• В основе объединения – не территориальный союз, а 
родственные, экономические, религиозные связи

• Власть базировалась на кровных связях

• Не было специального аппарата управления

• Нормы регуляции отношений – обычаи, внушение, табу

• Отсутствие четких прав и обязанностей

Признаки властных отношений при догосударственных 
формах человеческого общежития
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Общество в результате преобразований, 
происходящих в его среде, порождает 
такое общественное явление, как 
государство.
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■ Возникновение государства – 
сложный длительный процесс, 
начавшийся много тысяч лет назад в 
различных регионах мира.

■ Первые государства – Древний 
Египет, государства Месопотамии 
Шумер, Аккад, Ассирия, Вавилон, 
Древний Рим и др.
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▪ Теологическая (божественная)

▪ Патриархальная

▪ Договорная

▪ Теория насилия

▪ Психологическая

▪ Ирригационная

▪ Расовая

▪ Органическая

▪ Классовая

▪ Экономическая

Основные теории происхождения 
государства
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          Теологическая теория
Основоположник теории: ученый-
богослов Фома             Аквинский 
(1225-1274)
Суть теории: 
Государство, как и всё земное, имеет 
божественное происхождение. 
Процедура возникновения государства 
аналогична процессу сотворения мира 
Богом.
Минусы теории: 
Приверженцы теории апеллируют не к 
знаниям, не к доказательствам, а к вере. 
Они утверждают, что люди всё равно не 
способны постичь всей глубины 
Божественного замысла и поэтому 
должны просто верить, что всё на Земле 
создано Богом.

Фома Аквинский
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Основоположник: 
Ученик Платона – Аристотель (384-322)
Суть теории: По Аристотелю, человек — политическое существо, 
то есть социальное, и он несёт в себе инстинктивное стремление к 
«совместному сожительству».

■Первым результатом социальной жизни Аристотель считал 
образование семьи — муж и жена, родители и дети… Потребность 
во взаимном обмене привела к общению семей и селений. Так 
возникло государство. Государство создаётся не ради того, чтобы 
жить вообще, а жить, преимущественно, счастливо.

■Согласно Аристотелю государство возникает только тогда, когда 
создаётся общение ради благой жизни между семьями и родами, 
ради совершенной и достаточной для жизни самой себя.

■Природа государства стоит «впереди» семьи и индивида.
Государство является продуктом естественного развития 
семьи, в процессе которого семья разрастается в род, род - 
в племя, а племя эволюционирует в государство. 
Соответственно власть главы семьи превращается во 
власть главы государства.
Минусы теории: 
Государство и семья выполняют в обществе различные 
функции.

Аристотель
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Основоположники: 
Г. Гроций, Т. Гоббс, Д. Локк, Ж.-Ж. 

Руссо, П. Гольбах, А.Н. Радищев
Суть теории: 
Государство возникло в результате 

общественного договора, в 
соответствии с которым люди, 
находившиеся до этого в первобытном 
состоянии, отказались от части своих 
прав и свобод в обмен на гарантии 
личной безопасности.

Минусы теории: 
Различные группы людей со 

специфическими интересами не могли 
договориться в условиях отсутствия 
государственно-властных структур.

Г. Гроций, 
голландский юрист-

международник 
(1583-1645) 
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Основоположники: К. Каутский, Л. 
Гумплович

Суть теории: 
Государство-это результат 

завоевания. Государство трактуется 
как организация властвования 
завоевателей в целях поддержки и 
упрочения своего господства над 
покорёнными.

Минусы теории:  
Насилие часто являлось не 

причиной, а лишь  ускоряющим 
образование государства фактором.   

К. Каутский
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Авторы: Л.И. Петражицкий, Г.Тард      
Суть теории: 
Причины возникновения 

государства коренятся в особенностях 
психики человека. У одних людей есть 
психологическая потребность 
повелевать слабыми, у других - 
подчиняться более сильными.

Минусы теории: 
Человеческая психика не 

первична по отношению к социально-
политической действительности, а, 
наоборот, формируется под 
воздействием последней.

Л.И. Петражицкий
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Автор: К. Виттфогель
Суть теории: 
Государство возникает вследствие 

потребности общества в постоянном 
осуществлении крупномасштабных 
работ по созданию оросительных 
каналов и ирригационных 
сооружений.

Минусы теории: 
Государство появилось до  начала 

ирригационных работ и позволило 
организовать столь крупные и 
скоординированные действия 
населения.К. Виттфогель
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Авторы: Ж.А. де Гобино, Ф. Ницше
Суть теории: 
Государство появилось в 

результате разделения общества на 
высшие (арийцы) и низшие (славяне, 
евреи, цыгане и др.) расы. 
Государство  необходимо для того, 
чтобы одни расы господствовали над 
другими.

Минусы теории: 
Наука не видит связи между 

расовыми различиями людей и их 
умственными способностями.Ж.А. де Гобино



20

Автор: Г. Спенсер
Суть теории:  
Государство похоже на 

человеческий организм, 
поэтому его сущность можно 
объяснить по аналогии с 
закономерностями анатомии 
и физиологии.

Минусы теории: 
Теория полностью не 

раскрывает причин 
возникновения государства.

Г.Спенсер
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Авторы: К.Маркс, Ф.Энгельс
Суть теории: 
Государство возникло в 

результате раскола общества на 
классы с непримиримыми 
интересами. Необходима была 
организация, регулирующая 
отношения между ними.

Минусы теории: 
Раскол общества на классы 

был ведущим государственно-
образующим фактором лишь в 
Европе.К.Маркс, Ф.Энгельс
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Автор: Г. Чайлд

Суть теории: 
Государство 
сформировалось в 
процессе перехода 
общества от 
присваивающей 
экономики к 
производящей.

Минусы теории: 
Ограниченность теории.

Г. Чайлд
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■ Современные подходы к 
проблеме 
ограниченности данных 
теорий основываются на 
том, что весьма трудно, 
если вообще 
невозможно, выделить 
фактор, определяющий 
процесс возникновения 
государства во всех 
регионах и у всех 
народов.
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Понятие государства

   Государство – это особая 
политическая организация, 
располагающая аппаратом подавления и 
управления, придающая своим велениям 
обязательную силу для населения всей 
страны и обладающая суверенитетом.
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Признаки государства
Основные Дополнительные

территория

население

публичная власть

право
правоохранительны
е органы

армия

налоги

государственный 
суверенитет

единый государственный язык

единая транспортная система

единая денежная система

единая информационная 
система
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Функции государства

Внутренние функции Внешние функции

экономическая

политическая

социальная

правоохранительная

экологическая

транспортная

информационная

обеспечение национальной 
безопасности

обороны

дипломатическая

внешнеэкономическая

поддержка мирового порядка

культурного 
сотрудничества

экологическая

информационная
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Формы государственного устройства
Форма государственного устройства – это 

элемент формы государства, 
характеризующий внутреннюю структуру 
государства, способ его политического и 
территориального деления и 
взаимоотношений между государством в 
целом и его составными частями.

В зависимости от формы 
государственного устройства различают 
простые (унитарные) и сложные (федерация, 
империя) государства.

28
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Унитарное государство – простое единое 
централизованное государство, части которого 
являются административно-территориальными 
единицами, подчиняются центральным органам власти 
и не обладают признаками государственного 
суверенитета (Франция, Финляндия, Норвегия, 
Румыния, Швеция). 

Унитарные государства обладают следующими 
признаками:
■ административные единицы единого государства не 

обладают политической самостоятельностью;
■ единый государственный аппарат возглавляется 

общими для всей страны высшими государственными 
органами;

■ единое гражданство;
■ одноканальная система налогообложения.
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Федерация
Федерация – сложное государство, части которого 

являются государственными образованиями и 
обладают в той или иной мере государственным 
суверенитетом (США, ФРГ, Индия, Россия). 

Федерация обладает такими признаками:
■ это союзное государство, состоящее из ранее 

суверенных государств;
■ в наличии двухуровневая система государственных 

органов (федеральный и субъектов федерации);
■ двухканальная система налогообложения;
■ при наличии федерального законодательства 

действует и законодательство субъектов.
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Конфедерация

Конфедерация – временный союз государств, 
образуемый для достижения политических, военных, 
экономических и прочих целей. 

Конфедерация не обладает суверенитетом, так как 
отсутствуют общий центральный государственный 
аппарат и единая система законодательства. 
Действуют союзные органы, координирующие 
деятельность конфедерации.

Ранее существовали и иные формы государственного 
устройства (империи, протектораты и др.).

Империя – это сложное государство с обширной 
территориальной основой и различной степенью 
зависимости ее субъектов от высшей 
государственной власти (Римская, Британская, 
Российская империи).

31
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МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА

Механизм государства (государственный 
аппарат) – единая система органов, 
посредством которых государство регулирует 
государственную власть.

Признаки механизма государства:
1) Иерархичность;
2) Единство;
3) Единые задачи;
4) Наличие органов власти.
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■ Государственные органы 
(Парламент, Президент, 
Правительство, Министерства, Суд, 
Прокуратура, Армия, Полиция) – 
относительно самостоятельные, 
структурно обособленные части 
государственного аппарата, 
наделенные соответствующей 
компетенцией
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Теория права

Модуль 3
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Основные теории происхождения права

Понятие и сущность права

Роль и место права в системе регулирования 
общественных отношений

Основные формы (источники) права

Нормативный правовой акт, как основной 
источник права
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Развитие представлений о праве

Теория естественного права 
(Локк, Руссо, Монтескье, Радищев)

Суть теории: Кроме позитивного права, которое 
создается государством, существуют стоящие над ним 
естественные неотъемлемые права, принадлежащие

человеку от рождения (право на жизнь, свободное развитие и т.п.)

Историческая школа права 
(Гуго, Савиньи, Пухта)

Право – выражение духа народа, народного правового убеждения, 
формирующегося, подобно языку, постепенно, 

независимо от государства.
Законодатель не может творить нормы по своему усмотрению
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Развитие представлений о праве

Реалистическая школа права (Иеринг)

Право есть защищенный государством интерес, 
оно ничто без государственной власти

Социологическая теория права 
(Эрлих, Муромцев, Паунд)

Право - система правоотношений, 
реальное поведение людей
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Развитие представлений о праве

Теория солидаризма (Дюги)

Объективное право составляют 
правила социальной солидарности,

которым подчинено государство и граждане

Нормативная теория (Кельзен, Штаммлер)

Право – иерархия норм, нормативный 
регулятор общественных отношений;

оно немыслимо без государства, 
а государство немыслимо без права
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Развитие представлений о праве

Психологическая теория права (Петражицкий)

Существует подлинное право, которое представляет собой 
психологические переживания людей об их правах и обязанностях, 

и официальное право

Материалистическая (классовая) теория права
 (Маркс, Ленин)

Право есть возведенная в закон воля господствующего класса, 
содержание которой определяется 

материальными условиями жизни общества

Вывод: происхождение права вызвано комплексом причин, 
а не односторонней трактовкой первопричины данного явления
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ПРАВО - это система общеобязательных 
норм     поведения, установленных и 
санкционированных государством и 
обеспеченных его принудительной силой 

    Признаки права:
1. общеобязательность (распространяются на всех 

либо большой круг субъектов)
2. формальная определенность (имеют внешне 

выраженную письменную форму)
3. обеспеченность исполнения принуждением и силой 

государства 
4. многократность применения
5. справедливость содержания юридических норм
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Сущность права
Сущность права – это главная 

внутренняя, относительно 
устойчивая качественная основа 

права, которая отражает его 
истинную природу и назначение в 

обществе
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Ценность права

Ценность (полезность) права – его 
способность удовлетворять 
определенные потребности  

субъекта
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В основе права как явления лежат основные 
принципы, отражающие его сущность. К 
относятся:
1) Равенство всех перед законом и судом – 
независимо от социального положения, 
материального состояния, пола, отношения к 
религии и т.д.
2) Сочетание прав и обязанностей – право 
одного гражданина может быть реализовано 
через обязанность другого гражданина;
3) Социальная справедливость;
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4) Гуманизм – уважение к правам 
личности и его свободам;

5) Демократизм – власть принадлежит 
народу, но реализуется через правовые 
институты;

6) Сочетание естественного 
(принадлежащего человеку по природе 
права на жизнь, свободу) и позитивного 
(созданного или закрепленного 
государством) права;

7) Сочетание убеждения и принуждения.
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■ Общеправовые – действующие во всех отраслях 
права: законности; юридического равенства граждан 
перед законом и судом; гуманизма; единства прав и 
обязанностей; федерализма; социальной 
справедливости.

■ Межотраслевые – выражающие наиболее 
существенные черты нескольких отраслей права: 
принцип неотвратимости ответственности, принцип 
состязательности и гласности судопроизводства, 
«закон обратной силы не имеет» и т. д.

■ Отраслевые – принципы, действующие в рамках 
только одной отрасли права.
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■ Право – единственная нормативная 
система, регулирующее воздействие 
которой на отношения между людьми 
влечет для их участников 
определенные юридические 
последствия.

■ Право – единственный официальный 
определитель и критерий 
правомерного и неправомерного, 
законного и незаконного поведения, 
свободы.
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Формы права

Формы права – способы внешнего 
выражения и закрепления норм 

права
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Нормативно-
правовой     

акт

Формы (источники) права 
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Норматив
ный

правовой
акт
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Основные виды нормативных правовых актов

Законы

Конституция

Федеральные 
конституционные 

законы

Федеральные законы

Законы субъектов 
федерации

Подзаконные нормативные правовые акты

Нормативные правовые акты главы 
государства

Нормативные правовые акты правительства

Нормативные правовые акты министерств и 
ведомств

Нормативные правовые акты органов власти и 
управления на местах

Другие
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Классификация нормативных 
правовых актов
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Пределы действия нормативных правовых 
актов

■ Предметное действие: на какие 
общественные отношения 
распространяется.
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Пределы действия нормативных 
правовых актов

■ Действие во времени: 
действует с момента 
обнародования, отменяет 
действие прежнего акта, не 
имеет обратной силы. 
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Пределы действия нормативных правовых актов

■ Действие по кругу лиц: 
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Пределы действия нормативных правовых актов

■ Действие в пространстве:
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Система права

Система права - это объективное, 
обусловленное системой общественных 

отношений внутреннее строение 
национального права.

■ Отрасль права - это наиболее крупное и 
относительно самостоятельное подразделение 
системы права, регулирующие определенную, 
качественно обособленную сферу 
общественных отношений. 

■ Подотрасль права - часть отрасли права.
■ Правовой институт - норма, регулирующая 

однородные отношения и отличающаяся 
качественным единством.

■ Норма права – общеобязательное правило 
поведения, установленное государством.
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Норма права: понятие и признаки
Норма права – это содержащееся в 

нормативном правовом акте 
общеобязательное, государственно-

властное веление, регулирующее 
общественные отношения

Признаки нормы права

Разновидность 
социальных норм

Обеспечивается 
гос.принуждением

Носит 
общеобязательный 

характер

Гос.-властное 
веление

Регулирует 
общественные 

отношения

Субъект 
правотворчества
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Классификация норм права

1. Регулятивные – устанавливают определенные 
правила поведения, предоставляют участникам 
правоотношений права и возлагают на них обязанности.
Они делятся на: обязывающие, запрещающие, 
управомочивающие.
2. Правоохранительные – устанавливают юридическую 
ответственность за нарушение норм права, они 
выполняют функцию охраны общественного порядка.
3. Специализированные нормы права – содержат 
предписания по выполнению регулятивных и 
правоохранительных норм права. 
Они делятся на: дефинитивные, нормы-принципы, 
коллизионные, поощрительные.
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Структура нормы права

элементы

Гипотеза 
(предположение – 

если)

Диспозиция 
(распоряжение – 

то)

Санкция 
(взыскания – 

иначе)
Указывает на жизненные 

условия, фактические 
обстоятельства 

вступления нормы в 
действие, реализации ее 

диспозиции

Определяет права и 
обязанности 

субъектов права и 
меру юридической 

ответственности для 
нарушителей ее 
предписаний

Предусматривает 
последствия 

нарушения правовой 
нормы, определяет вид 

и меру юридической 
ответственности для 

нарушителей ее 
предписаний
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Понятие реализации права. 
Формы реализации права.

   Реализация права - фактическое 
осуществление (воплощение) правовых 
предписаний в поведении субъектов.

   Реализация права - воплощение 
предписаний правовых норм в реальной 
деятельности людей.

   Реализация права – это практическая 
деятельность людей, организаций по 
осуществлению прав и выполнению 
юридических обязанностей.
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Реализация норм права

• Соблюдение – воздержание субъекта от совершения 
действий, запрещаемых правом.

• Исполнение – активное выполнение субъектом права 
возложенных на него юридических обязанностей.

• Использование – совершение дозволенных правом 
действий, использование субъектом по своему усмотрению 
предоставленных ему прав.

• Применение – активная форма реализации права 
компетентным государственным органом специальным 
актом, порождающим у субъектов права, к которым он 
адресован, определенные права и обязанности.

Ф

О

Р

М

Ы
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ПРОБЕЛЫ В ПРАВЕ

Решение по конкретному делу 
выносится на основе правовой 

нормы, регулирующей сходные, 
аналогичные отношения

Решение по конкретному 
делу выносится на основе 

общих начал и смысла 
права (справедливость, 

добросовестность, 
разумность) и т.д.

Аналогия закона
Аналогия права

Недопустима аналогия 
закона, когда есть норма 

права, прямо регулирующая 
данные отношения

В

Н

И

М

А

Н

И

Е

!

ПРОБЕЛ В ПРАВЕ – это полное или частичное отсутствие
 в действующем законодательстве конкретных норм, необходимых 

для регулирования отношений, имеющих правовой характер

Способы временного преодоления 
пробела
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ПРАВОВАЯ СИСТЕМА – 
совокупность всех 
правовых явлений того или 
иного общества в их 
единстве и взаимосвязи.

Определение…
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Основные элементы
правовой системы

Система права

Правовые понятия, 
принципы, символы

Правовая политика, идеология, 
культура

Юридическая практика

Правовые институты и правовые 
учреждения

Система законодательства
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ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ – 
совокупность национальных 
правовых систем, объединенных 
общностью источников права, 
основных правовых понятий, 
способов и методов 
юридической деятельности. 
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Основные 
правовые 
системы 

современности

Мусульманское 
право

Романо-
германское 

право

Англо-американское 
право 

(система общего права)

Системы 
традиционного 

права

Российская правовая 
система
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Карта распространения правовых семей
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Критерии сравнения правовых систем

Особенности источников права

Место и роль законодательных органов

Место и роль судебных органов

Соотношение с моралью, религией, 
обычаями

Особенности применяемых санкций и др.
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Правотворчество

вид государственной деятельности, направленный 
на создание норм права

Принципы: Виды:

• демократизм и гласность

• профессионализм

• законность

• научный характер

• связь с 
правоприменительной 
практикой

• правотворчество 
государственных органов

• санкционированное 
правотворчество

• народное 
правотворчество 
(референдум)
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Законодательный процесс
С

Т

А

Д

И

И

Законодательная инициатива

Обсуждение законопроекта

Принятие закона

Обнародование закона

Компетенция законотворчества органов власти Российской 
Федерации

Государственная Дума – обсуждает и принимает законы

Совет Федерации – одобряет (не одобряет) законы

Президенты  – подписывает и обнародует законы

I

II

III

IV
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Правовые отношения

Признаки
1. Наличие норм права, 

регулирующих эти отношения.
2. Участие особых субъектов, 

санкционированных 
государством.

3. Возникают, изменяются или 
прекращаются на основании 
юридических фактов.

4. По содержанию отражают 
субъективные права и 
юридические обязанности 
участников.

5. Охраняются государством от 
нарушений.

Общественные 
отношения, которые 
возникают на основе 

норм права между 
субъектами права при 
наличии необходимых 
юридических фактов и 

характеризуются 
осуществлением 

субъективных прав в 
юридической 
обязанностей
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Предпосылки правоотношений
Предпосылки правоотношений – условия и 
обстоятельства, при наличии которых они 

возникают, изменяются, прекращаются

Нормы 
права

Правоспосо
бность

Дееспособ
ность

Юридическ
ие 

факты

Содержит типовые, нормативные модели 
правоотношений

Закрепленная в законодательстве способность
Субъекта иметь юридические права и обязанности

Закрепленная в законодательстве способность 
субъекта своими личными действиями 

осуществлять юридические права и обязанности
Конкретные жизненные обязательства, которые 

являются юридическим основанием 
возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений
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Юридические факты - 
это такие жизненные обстоятельства, с которыми государство связывает 
реальное действие норм права в конкретных правовых отношениях.

Признаки

• предусмотрены нормативными правовыми актами;

• вызывают определенные правовые последствия;

• объективированы вовне, т.е. должны произойти в реальной жизни;

• подтверждены документально, за исключением общеизвестных и 
очевидных фактов;

• затрагивают интересы личности, отдельных социальных групп, 
общества, государства;

• выражаются в наличии либо отсутствии тех или иных явлений, 
событий, действий
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Классификация юридических фактов

По волевому признаку По функциям

События Действия

Правомерные Противоправные 
(неправомерные)

Правообразующие

Правоизменяющие

ПравопрекращающиеЮридические акты

Юридические 
поступки Преступления

Иные 
правонарушения

Проступки
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Правомерное 
поведениеПризнаки Понятие

- совпадение с требованиями правовых норм;

- соответствие правовым предписаниям;

- непротиворечие нормам права;

- незапрещенность правовыми нормами

поведение людей, 
соответствующее 

предписаниям 
юридических норм

Виды

� социально-активное

� привычное

� конформистское

� маргинальное

� обязательное

� желательное

� допустимое

по степени 
вовлечения личности

по степени      
регламентации
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Виды субъективной стороны правонарушения (вины)

Умысел – 
субъект осознает, 
что его действия 
противоправны 

и желает 
наступления 
негативных 
последствий

Неосторожность

Небрежность – не 
думает о 

негативных 
последствиях 

своих действий, 
хотя обязан был 

их предусмотреть

Самонадеянность – 
знает о негативных 

последствиях, но 
нерасчетливо 

думает их избежать
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Юридическая ответственность
Юридическая ответственность – это обязанность 

лица претерпевать меры государственно-
принудительного воздействия за совершенное
 правонарушение в форме лишений личного, 

организационного или имущественного характера
Признаки юридической ответственности

Выступает в качестве меры государственного принуждения и 
состоит в обязанности ее претерпевания

Сопровождается государственным и общественным осуждением
и порицанием деяния и личности правонарушителя

Наступает за нарушение виновным своих правовых обязанностей

Связана с отрицательными для правонарушителя последствиями
(его личных, имущественных и иных интересов)
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Виды юридической 
ответственности

■ 1. Дисциплинарная
■ 2. Гражданско-правовая
■ 3. Административно-правовая
■ 4. Уголовно-правовая
■ 5. Материальная
■ 6. Конституционно-правовая
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Карательная 

Реакция общества в 
лице государства
на вред, причиненный 
правонарушителем . 
Прежде всего это его 
наказание.

Превентивная 
(предупредительная) 

Наказание 
правонарушителя 
является средством 
предупреждения 
(превенции)
совершения новых 
правонарушений.

Воспитательная 

Эффективная борьба с 
нарушителями, своевременное и 
неотвратимое наказание виновных 
способствуют повышению 
ответственности и дисциплины
граждан , активизации их трудовой 
деятельности , а в конечном
счете - укреплению законности и 
правопорядка .Правовосстановительная 

( компенсационная) 

в значительном числе случаев меры юридической ответственности 
направлены не на формальное наказание виновного, а на то, чтобы 
обеспечить нарушенный интерес общества, пострадавшего от 
правонарушения субъектов , восстановить нарушенные
противоправным поведением общественные отношения

Организующая 
(регулятивная )

сам факт существования и 
неотвратимости наказания 
обеспечивает организующие
начала в деятельности общества .
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Основания и принципы

Наступает только на основе 
закона с соблюдением
 процессуальных  норм.

Ни одно правонарушение не     
должно быть нераскрытым

Мера наказания соответствует 
тяжести преступления

Соответствие меры наказания
целям юридической 
ответственности 
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комплексное политико-
правовое явление, 
отражающее правовой 
характер организации 
общественно-
политической жизни, 
органическую связь 
права и государства

Законность - Правопорядок – это 
урегулированность отношений между 
государством, должностными лицами 
и гражданами на основе строгого 
соблюдения требований законов

Принципы законности
1. Верховенство закона;
2. Единство применения законов на 

всей территории их действия;
3. Осуществление прав и свобод 

человеком не должно нарушать 
права и свободы других лиц;

4. Целесообразность закона по 
отношению к житейской 
целесообразности;

5. Предотвращение и эффективная 
борьба с правонарушениями.

1. Общие условия:
• экономические;
• политические;
• идеологические;
• социальные;
• правовые.

2. Правовые средства обеспечения законности
• предупреждение правонарушений;
• выявление правонарушений;
• пресечение правонарушений;
• защита и восстановление нарушенных прав;
• контроль и надзор за состоянием законности;
• юридическая ответственность;
• процессуальные гарантии;
• правосудие.

результат
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Правосознание
Правосознание – совокупность идей, теорий, чувств, 
взглядов, в которых выражается отношение людей к 

действующему и желаемому  праву

Элементы
структуры

правосознания

Правовая 
идеология

(теории, концепции,
понятия)

Правовая психология
(чувства, эмоции, 

мотивы)

Поведенческие
элементы 

(привычки,
установки, 

ориентации)

Виды 
право-

сознания

По 
субъектам

По уровню

групповое
общественное

профессиональное
научное

индивидуальное

обыденное





Понятие и виды деформации правосознания

Деформация правосознания 
– это его искажение, 

«разрушение» позитивных 
идей, убеждений, чувств, 

установок и т.п.



Виды деформации правосознания

1. Правовой инфантилизм – 
несформированность, недостаточность 
правовых знаний при личной уверенности в 
хорошей юридической подготовке

2. Правовой нигилизм – отрицание 
социальной ценности права; осознанное 
игнорирование требований закона, та часть 
правосознания, которая резко критически 
относится к требованиям уважения и 
соблюдения права.



Виды деформации правосознания

3. Перерождение правосознания – крайняя 
степень искажения правосознания, включающая 
преступный умысел, это антипод законности.

4. Правовой дилентантизм – вольное 
обращение с законами либо с оценками 
юридической ситуации не в силу корыстных 
целей, а от небрежности отношения к 
юридическим ценностям.

5. Правовой фетишизм – гипертрофированное 
представление о роли юридических средств в 
решении социально-экономических, 
политических и иных задач.



Виды деформации правосознания
Формы выражения правового нигилизма
■ Прямые умышленные нарушения действующих законов 

и иных нормативных правовых актов
■ Массовое несоблюдение и неисполнение юридических 

предписаний
■ Издание противоречивых или даже 

взаимоисключающих актов, которые как бы 
нейтрализуют друг друга

■ Подмена законности политической, идеологической или 
практической целесообразностью

■ Несогласованные действия представительных и 
исполнительных государственных органов на всех 
уровнях

■ Нарушение прав человека, особенно таких, как право 
на жизнь, честь, достоинство, жилище, имущество

■ Подмена идеи суверенитета и целостности государства 
идеями сепаратизма и разобщенности.



Виды деформации правосознания

Правовой нигилизм – глубинная основа 
правовой демагогии

Отличие правовой демагогии 
от юридического нигилизма

Правовой нигилизм – 
своеобразное негативное 

умопостроение, овладевшее 
массовым сознанием. Сфера 

распространения 
правовой демагогии

значительно уже, ей подвержен 
гораздо меньший круг субъектов

Правовая демагогия, 
в отличие

от юридического 
нигилизма, 

отрицающего 
ценности права,

признает их определенную
ценность и именно 
право использует

в своих целях
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Система правового воспитания личности
Правовое воспитание – целенаправленный, 

управляемый и преднамеренный процесс 
воздействия на сознание людей с целью 
формирования высокого уровня правосознания и 
правовой культуры.

Задачи:
■ формирование знаний о системе основных правовых 

предписаний, правильном понимании и уяснении их 
содержания и значения;

■ формирование глубокого внутреннего уважения к 
праву, Конституции и др. законам;

■ формирование умения самостоятельно применять 
правовые знания на практике;

■ формирование привычки поведения в точном 
соответствии с полученными правовыми знаниями;

■ формирование прочного и устойчивого иммунитета к 
совершению любых нарушений правовых норм.



108

Правовая культура: понятие, структура, показатели

 
Основные подходы к понятию культуры

Антропологически
е

Социологически
е Философские

Культура – 
совокупность

 всех благ, 
созданных
человеком, 

в отличии от
того, 

что создала
природа

Культура – 
совокупность 

всех 
духовных
ценностей

Культура –
исторически

определенный
уровень 
развития
общества,

творческих сил
 и способностей

человека
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Правовая культура – совокупность всех 
ценностей, созданных человеком в 
правовой сфере.

Виды правовой культуры:
■ общества;
■ социальной группы;
■ личности.

Правовая культура: понятие, структура, показатели
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Показатели правовой культуры общества:
■ уровень правосознания граждан и должностных 

лиц, их убежденность в следовании 
предписаниям правовых норм;

■ уровень совершенства законодательства 
(научная обоснованность, эффективность, 
справедливость);

■ уровень законности и правопорядка;
■ уровень работы правоприменительных, в том 

числе правоохранительных, органов, достаточная 
материальная их оснащенность;

■ уровень правотворческой и правореализующей 
культуры

Правовая культура: понятие, структура, показатели
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Показатели правовой культуры 
личности:
■ знание и понимание права;
■ уважение права в силу личного 

убеждения;
■ привычка поступать в соответствии с 

законом;
■ правовая активность.

Правовая культура: понятие, структура, показатели
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Вопросы к семинарскому занятию №1

1. Соотношение функций государства с его 
целями и задачами.

2. Эволюция внутренних и внешних 
функций государства.

3. Основные этапы формирования и 
развития идей правового государства в 
России.

4. Каков характер соотношения 
государства и экономики?

5. Что такое «Гражданское общество»?
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Вопросы к семинарскому занятию №2

1. Причины множественности теорий, 
касающихся понятия права.

2. Взаимосвязь государства и права.
3. Правовая система (семья): понятие и 

структура. 
4. Соотношение права и морали: единство, 

различие, взаимодействие, противоречия. 
5. Общая характеристика отраслей 

российского права.
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ВОПРОСЫ К СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ №3

1. Что такое законность и каково ее значение в жизни 
общества? 

2. Каковы основные принципы законности? 
3. Гарантии законности. 
4. Что следует понимать под правопорядком? 
Доклады:
1. Правопорядок и общественный порядок. 
2. Законность и дисциплина.
3. Правопорядок и порядочность. 
4. Правовой нигилизм: формы и содержание. 
Практическое задание: 1) Соотнесите следующие 

понятия: «законность», «правопорядок», 
«общественный порядок», «социальные нормы», 
«нормы права».

2) Проанализируйте состояние законности  в современной 
России.



ВОПРОСЫ К СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ №4
■ Контрольные вопросы:
1. Что такое правосознание? 
2. Каковы основные функции правосознания? 
3. В чем заключаются различия между правовой идеологией и 

правовой психологией? 
4. Каковы основания деления правосознания на виды? 
5. Каковы цели и формы правового воспитания? 
6. Что такое правовая культура и каковы ее элементы? 
■ Доклады:
1. Противоречия между правосознанием и юридическими нормами.
2. Проблема деидеологизации правосознания и юридический 

нигилизм.
3. Индивидуальное и групповое правосознание: единство и 

различия.
4. Правовая активность личности и предпосылки её действенности 

в современных условиях.
5. Роль и значение правовой культуры в России в переходный 

период. 
6. Правосознание как элемент построения правового государства в 

России. 



■ Отличие юридической ответственности 
от мер защиты, мер пресечения и других 
мер правового принуждения. 

■ Обстоятельства, исключающие 
противоправность деяния и 
юридическую ответственность.

116



Вопросы дискуссии

1. Основные проблемы 
формирования правового 
государства в России.
2.«Россия - правовое государство» как 
программное положение Конституции РФ 
1993 г. 


