
§8. Роль права в жизни 
человека, общества и 

государства.

Глава II. Право.



В чём смысл понятия «право»?
1. «Править, управлять, регулировать». Осуществлять 
управление в государстве: устанавливается правильный, 
единый, равный для всех порядок, кто ему не следует, 

подвергается санациям.

2. « «Справедливость, правда». 

1. Право, которое никем не создаётся и не даруется — ни 
государством, ни монархом, ни церковью. Оно существует 
естественно, происходит из самой природы человека, 

общества, окружающего мира, а верующие люди считают, что 
оно даровано Богом. Так его и называют — естественное 

право. Оно принадлежит человеку от рождения уже потому, 
что он человек. И никто не может его отнять у человека — это 

неотъемлемое, прирождённое право людей.
(право человека на жизнь и на всё то, что помогает сохранению 
и развитию жизни, — право на личную неприкосновенность, 
право на свободу мысли, убеждений, совести и религии, право 

владеть имуществом и др.



Государство может включить нормы естественного права в 
свои законы. И этим подчеркнёт, что признаёт такие 

нормы, гарантирует их соблюдение и защиту.
Так встречаются позитивное (положительное, т. е. 

реально существующее, действующее, установленное 
государством) и естественное право.

Естественное право наиболее полно 
представлено в ряде документов ООН, главным из 
которых является Всеобщая декларация прав 

человека - библия современного права.



Право — это совокупность всех принятых 
государством общеобязательных норм, 
устанавливающих определённые права и 
обязанности отдельных лиц и организаций.



Мера свободы, 
справедливости и 
ответственности.Как право устанавливает 
порядок и справедливость в 
обществе? 
Путём чёткого определения меры 
свободы людей.



Немецкий философ 
И. Кант. 
Категорический 
императив права 
(абсолютно 
обязательное, 
повелительное 
требование).  Его 
смысл: поступай 
так, чтобы свобода 
твоих поступков 
была совместима 
со свободой 
каждого и со 
всеобщими 
законами.



Норма права. Закон.
Нормативно-правовыми могут быть:
— конституция (основной закон);
— законы;
— подзаконные акты (указы, постановления и т. д.).

Закон - это нормативный акт, который регулирует наиболее 
важные общественные отношения и обладает высшей 
юридической силой. 
Сила нормативного акта зависит от того, какой орган 
государства его принимает. Высшую юридическую силу 
имеют законы, принимаемые высшей законодательной 
властью - парламентом (Федеральным Собранием) или 
же непосредственно народом страны - путём 
референдума (прямого голосования избирателей).





Все подзаконные акты издаются только на основе законов 
и не могут им противоречить.







Расставьте нормативные акты в 
порядке возрастания их 
юридической силы.





Система законодательства.

Под законодательством понимают всю 
совокупность нормативных актов, 
действующих в стране. Оно подразделяется на 
отрасли права.
Каждая отрасль права - это группа правовых норм, 
которые регулируют отдельную сферу близких по 
своему характеру общественных отношений. 
В России система законодательства включает 
около 30 отраслей.



Конституционная отрасль права - регулирует сферу 
общественных отношений, связанных с устройством государства и 
правовым положением человека; 
Гражданское право - регулирует, главным образом, сферу 
имущественных отношений; 
Административное право - его нормы регулируют отношения 
между органами власти и гражданами.









Внутри отрасли выделяют небольшие группы 
взаимосвязанных норм - институты права, 

которые регулируют однородные 
общественные отношения. 



Отрасль права Институт права
1. Конституционное 1. Трудовой договор

2. Гражданское 2. Купля-продажа
3. Трудовое 3. Гражданство

4. Административное 4. Государственная 
служба

5. Международное 5. Дипломатический 
статус

Соотнесите отрасль права и правовые 
институты

1-4; 2-2; 3-1; 4-3; 5-5.





Право и закон.

Существует ли различие между 
правом и законом?

Государство может принять неправовой, несправедливый 
закон, не опирающийся на право. 
Право же - это мера свободы, оно выражает 
сложившиеся в обществе представления о 
справедливости. 
Закон может быть несправедливым (например, многие 
считают несправедливым действующий закон о едином 
подоходном налоге, когда людям с разными доходами — от 
самого маленького до многомиллионного — приходится 
платить один и тот же процент с дохода), а право бывает 
только справедливым, иначе оно перестаёт быть 
правом, превращается в свою противоположность — 
произвол.



Из Федерального закона «Об Общественной палате Российской 
Федерации» от 4 апреля 2005 г.: 
1) привлечения граждан и общественных объединений к реализации 
государственной политики;
2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, имеющих общероссийское 
значение и направленных на реализацию конституционных прав, свобод и 
законных интересов граждан и общественных объединений;
3) проведения общественной экспертизы проектов федеральных законов и 
проектов законов субъектов Российской Федерации, а также проектов 
нормативных правовых актов органов исполнительной власти Российской 
Федерации и проектов правовых актов органов местного самоуправления;
4) осуществления общественного контроля за деятельностью Правительства 
Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в соответствии с настоящим Федеральным законом;
5) выработки рекомендаций органам государственной власти Российской 
Федерации при определении приоритетов в области государственной поддержки 
общественных объединений и иных объединений граждан Российской Федерации, 
деятельность которых направлена на развитие гражданского общества в 
Российской Федерации;
6) оказания информационной, методической и иной поддержки общественным 
палатам, созданным в субъектах Российской Федерации».

Читаем статью:
https://www.ufa.kp.ru/daily/26169/3056380/
Отвечаем на вопросы:

1. Какой закон в Великобритании ты считаешь 
наиболее абсурдным? Почему?

2. Какой закон в США ты считаешь наиболее 
абсурдным? Почему?

3. Твое отношения к законам Китая. Обоснуй.
4. Чем отличается Конституция Японии от 

Конституций других стран? Считаешь ли ты это 
отличие выгодным для страны или нет? 
Обоснуй.

5. Какая страна последней признала 
избирательные права женщин? Как ты 
относишься к отсутствию в ней орденов и 
медалей? С чем это может быть связано 
(вспоминаем итоги Венского конгресса)? 
Обоснуй.

6. Твое отношение к праву португальцев право не 
являться на работу? Возможно ли это в нашей 
стране? Обоснуй.

Минимальный объем – 1 стр.



§9. Правоотношения и 
субъекты прав



Правоотношение — это социальное отношение, 
регулируемое нормами права; его участники имеют 
субъективные права и юридические обязанности, которые 
обеспечиваются силой государства.

Правоотношение возможно только при наличии трёх 
элементов:
а) субъектов правоотношения, т. е. участников 
правоотношения;
б) объекта правоотношения или того, из-за чего возникло 
правоотношение;
в) содержания правоотношения, под которым 
понимаются права и обязанности участников 
правоотношения, предусмотренные соответствующими 
правовыми нормами.

Сущность и особенности 
правоотношения



СИТУАЦИЯ
Гражданин Иванов сдал в аренду свою квартиру 
гражданину Петрову, что было заверено у 
нотариуса. Прожив три месяца, гражданин Петров 
съехал с квартиры, не заплатив за аренду.

1. Субъектами, или участниками, данного 
правоотношения будут... 
2. Объектом правоотношения, т. е. тем, из-за чего 
возник конфликт, будет... 
3. Содержанием же правоотношения будет 
юридическое право… и юридическая 
обязанность...

1. Субъектами, или участниками, данного 
правоотношения будут Иванов и Петров. 
2. Объектом правоотношения, т. е. тем, из-за чего 
возник конфликт, будет квартира. 
3. Содержанием же правоотношения будет 
юридическое право Иванова на получение 
арендной платы и юридическая обязанность 
Петрова оплатить аренду квартиры.



Обладатель какого-либо права свободен в выборе своего 
поведения, может им воспользоваться, а может и не 
воспользоваться.
Но его право не безгранично, оно ограничено мерой 
дозволенного. Так гражданин Иванов имеет право 
потребовать арендную плату, но не имеет права требовать 
того, что не было предусмотрено договором аренды.

Как ты понимаешь слова «честь», «достоинство», 
«деловая репутация»? 
Какие средства защиты чести, достоинства, деловой 
репутации предусмотрены законом?





Из Гражданского кодекса РФ:
«Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой 
репутации:
1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения 
порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию 
сведений, если распространяющий такие сведения не 
докажет, что они соответствуют действительности...
2. Если сведения, порочащие честь, достоинство или 
деловую репутацию гражданина, распространены в 
средствах массовой информации, они должны быть 
опровергнуты в тех же средствах массовой 
информации.
Если указанные сведения содержатся в документе, 
исходящем от организации, такой документ подлежит 
замене или отзыву...
5. Гражданин, в отношении которого распространены 
сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую 
репутацию, вправе наряду с опровержением таких 
сведений требовать возмещения убытков и морального 
вреда, причинённых их распространением...»



Субъекты правоотношения.

Согласно законам РФ, субъектами правоотношения могут 
быть физические лица: граждане РФ, иностранные 
граждане, лица без гражданства, беженцы, т.е. все те 
люди, которые так или иначе оказались на территории 
нашей страны. 

Субъектами правоотношения могут быть и юридические 
лица: коммерческие и некоммерческие организации, 
например фирма, производящая компьютеры, или 
общество охотников и рыболовов. 
В правоотношения могут вступать и органы 
государственной власти, и государство в целом. 
Однако, для того чтобы стать участником правоотношения, 
необходимо обладать правоспособностью и 
дееспособностью, которые у физических и юридических 
лиц возникают по-разному.



Правоспособность - способность иметь права и 
обязанности, у физических лиц появляется с рождения.
Дееспособность - способность своими осознанными 
действиями осуществлять субъективные права и 
юридические обязанности, приобретается постепенно.

Согласно законам РФ, малолетние дети в возрасте от б до 
14 лет имеют право самостоятельно купить хлеб, молоко, 
ластик, блокнот, книгу, мороженое, билеты в кино, оплатить 
проезд в метро и автобусе, а в 14 лет получить паспорт. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут 
распоряжаться своим заработком, вознаграждением, 
стипендией. 
Уже с 14 лет дети несут уголовную ответственность за 
некоторые преступления, например за кражу, убийство, 
разбой. Полная дееспособность возникает с наступлением 
совершеннолетия.





Юридическое лицо становится 
правоспособным и дееспособным в 
момент регистрации. То есть в отличие от 
физического лица юридическое лицо 
правоспособным и дееспособным 
становится одновременно.





Объясни, какие права и обязанности возникают 
у участников правоотношения в следующих 
ситуациях:

б) после открытия сезона охоты на уток друзья 
отправились пострелять дичь;

в) ураган сорвал крышу с застрахованного дома 
гражданина Н.;г) гражданка М. оплатила обучение на курсах иностранного 
языка;

д) во время игры в мяч школьники разбили оконное стекло.

а) на скользкой дороге гражданин Н. выехал на полосу 
встречного движения и повредил автомашину гражданина 
С.;



Разбери ситуацию и определи: а) субъектов 
правоотношения; б) объекты правоотношения; 
в) содержание правоотношений. 

1) После смерти гражданина Ю. его наследник, будучи 
инвалидом, отказался вернуть гражданину К. нотариально 
заверенный долг, так как сумма долга значительно 
превышала полученное им наследство. Гражданин К. подал 
в суд.
2) Находясь на территории природного заповедника, два 
молодых человека решили сообщить всем посетителям 
этого уникального уголка планеты о том, что они здесь 
были, и огромными буквами высекли на скале свои имена. 
Обнаружив содеянное, охрана заповедника задержала 
молодых людей.



3) Гражданин М. потерял кошелёк с деньгами, 
поэтому вынужден был ехать домой на электричке 
без билета. Вошедшие контролёры потребовали 
заплатить штраф.
4) Гражданин В. очень спешил на работу и решил 
перебежать дорогу на красный сигнал светофора, 
что привело к столкновению двух автомобилей..

5) Дедушка подарил внучке в связи с её 
вступлением в брак акции строительной компании.



Внутренний суверенитет - власть государства выше власти любой организации, 
существующей в данной стране (церкви, партии), её решения обязательны для всех 
граждан и не могут быть отменены кем-либо. 
Внешний суверенитет - независимость от других государств, недопустимость их 
вмешательства в дела данного государства.



§10. Правонарушения и юридическая 
ответственность.



Можно ли считать незнание закона 
оправданием противоправного 
действия?

В каких случаях бездействие бывает не 
лучше опасного действия? 

Далеко ли от проступка до 
преступления?



Правонарушение и его признаки
Правонарушение — это противоправное 
поведение (деяние) гражданина или должностного 
лица, злоупотребляющего властью, служебным 
положением и т.д. Правонарушение — это всегда 
деяние, связанное с антиобщественным 
поведением.
Деяние имеет двойной смысл: это есть действие, т.е. 
активное поведение, или бездействие - пассивное 
поведение, когда обязан был сделать, но не сделал: не 
уплатил налог, не купил билет, не оказал необходимой 
помощи больному (врач, медсестра), не выполнил своих 
обязанностей, не оказал помощи терпящему бедствие 
(капитан судна) и т. д.



Признаки правонарушения:
1. Противоправность (действие / бездействие).
2. Причинение вреда (материального / морального).
3. Наличие вины - психического отношения лица к своему 

деянию и его последствиям. Имеются в виду те цели, 
замыслы, которыми руководствовался человек, 
совершивший правонарушение.

Две формы вины: 
а) неосторожность
б) умысел, когда лицо действует сознательно, специально, 
намеренно.

Чтобы установить вину (виновность), необходимо ответить 
на вопросы: как лицо, совершившее деяние, относится к 
своему деянию? Каковы были его цели, замыслы, 
побуждения?



Нарушение 
обществен

ного 
порядкаНарушение 
трудовой, 
воинской, 
учебной 

дисциплин
ы

Согласно статье 14 Уголовного кодекса РФ (УК 
РФ), преступлением признаётся виновно совершённое 
общественно опасное деяние, запрещённое УК РФ под 
угрозой наказания.
УК РФ считает преступлением даже приготовление к нему 
(ст. 30). Преступниками могут быть признаны граждане, 
достигшие 16 лет, а по ряду преступлений — 14 лет. 



Согласно статье 14 Уголовного кодекса РФ (УК 
РФ), преступлением признаётся виновно совершённое 
общественно опасное деяние, запрещённое УК РФ под 
угрозой наказания.
УК РФ считает преступлением даже приготовление к 
нему (ст. 30). Преступниками могут быть признаны 
граждане, достигшие 16 лет, а по ряду преступлений — 14 
лет. 

Проступок - это тоже виновное, общественно опасное, 
противоправное деяние. От преступления проступок 
отличается меньшей степенью общественной опасности 
(вредности).



За такие преступления, как:
• убийство, 
• умышленное причинение вреда здоровью, 
• похищение человека, 
• кража, грабёж, вымогательство, хулиганство при 
отягчающих обстоятельствах, 

• угон автомобиля или другого транспортного средства, 
• умышленное уничтожение или повреждение имущества, 
• терроризм, захват заложника, ложное сообщение об акте 
терроризма, хищение либо вымогательство оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых 
устройств,

• приведение в негодность транспортных средств или 
путей сообщения, 

уголовная ответственность в соответствии со статьёй 
20 Уголовного кодекса Российской 
Федерации наступает с 14-летнего возраста.



Проступки:
• пьянство и дебоши в общественных местах, 
• безбилетный проезд, 
• мелкие хищения, 
• провоз неоплаченного багажа, 
• повреждение телефонов-автоматов, 
• причинение вреда чужому имуществу, 
• незаконные сделки, 
• невыполнение договора, нарушение авторских 
прав, 

• прогул, опоздание на работу и т.д.

Наказания неуголовного характера - в виде 
предупреждения, штрафов, возмещения 
причинённого имущественного вреда и даже 
исправительных работ.



Юридическая ответственность
Юридическая ответственность - это применение мер 
государственного принуждения за совершённое 
правонарушение.

Юридическая ответственность — это 
ответственность перед законом, перед судом. 
В отношении лица, вина которого доказана, применяются 
меры государственного принуждения, проще говоря, 
государство его наказывает: штрафует, обязывает 
возместить причинённый ущерб, лишает свободы и т. д.



Функции юридической ответственности.
1. Карательная.
2. Предупредительная.
3. Воспитательная.
4. Компенсационная.
5. Регулятивная.

Виды юридической ответственности. Выделяют:
1. уголовную, 
2. гражданскую, 
3. административную, 
4. дисциплинарную
5. материальную ответственность.



Уголовная. Убийство, кража, 
похищение 
человека.

Лишение свободы, конфискация 
имущества, исправительные 
работы, штраф и т.д.

С 16 лет, по 
ряду 
преступлений – 
с 14 лет.

По решению суда.



Презумпция невиновности.

Презумпция невиновности — это принцип, 
согласно которому каждый обвиняемый считается 
(предполагается) невиновным, пока его вина не 
будет доказана судом. 



11. Правоохранительные органы.



Это органы, основной задачей 
которых является защита 

правопорядка, прав и свобод 
граждан, борьба с преступностью, 

другими правонарушениями. 



К правоохранительным органам Российской 
Федерации обычно относят: 
• суд, 
• прокуратуру, 
• полицию, 
• Федеральную службу безопасности (ФСБ) и др.
 
Различают государственные 
правоохранительные органы (прокуратура, МВД, 
ФСБ и некоторые другие) и негосударственные 
(адвокатура, частный нотариат, частные охранные 
службы и др.).



1. ПОЛИЦИЯ
Статья 12 Федерального закона «О полиции», 
обязанности:
1. Сотрудники полиции обязаны принимать и регистрировать (в том числе 
в электронной форме) заявления и сообщения о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происшествиях. При этом они 
обязательно должны проинформировать гражданина, сделавшего заявление о 
ходе рассмотрения таких заявлений и сообщений.
2. Сотрудники полиции обязаны незамедлительно прибывать на место 
совершения правонарушения и пресекать противоправные деяния. На них 
возложена обязанность устранять угрозы безопасности граждан и 
общественной безопасности.
3. Оказывать первую помощь пострадавшим и находящимся в 
беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для их жизни и здоровья, 
если специализированная помощь не может быть получена ими своевременно 
или отсутствует.
4. Вести работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, участвуют в пропаганде правовых знаний. 
5. Обеспечивают безопасность граждан и порядок в общественных местах.



Статья 13 Федерального закона «О полиции», 
права:

1. Требовать от граждан и должностных лиц прекращения противоправных 
действий;
проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются 
достаточные основания подозревать их в совершении преступления или полагать, 
что они находятся в розыске;
2. Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения посещать 
государственные и муниципальные органы, общественные объединения и 
организации, знакомиться с необходимыми документами и материалами, в том 
числе с персональными данными граждан, имеющими отношение к расследованию 
уголовных дел, производству по делам об административных правонарушениях, 
проверке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях;
3. Патрулировать населённые пункты и общественные места;
4. Доставлять граждан, находящихся в общественных местах в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших 
способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей 
обстановке, в медицинские организации;
5. Доставлять несовершеннолетних, совершивших правонарушения или 
антиобщественные действия, а также безнадзорных и беспризорных в центры 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 
внутренних дел, в специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, либо в служебное помещение 
территориального органа или подразделения полиции.



2. СУД
Согласно Конституции РФ, судьёй может стать 
только профессиональный юрист, 
проработавший по своей специальности не менее 
пяти лет и достигший 25-летнего возраста.
• Судьи независимы и подчиняются только 
Конституции РФ.

• Судьи несменяемы. 
• Судьи неприкосновенны. Это значит, что судья 
не может быть привлечён к уголовной 
ответственности иначе как в особом порядке, 
определённом законом.





ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации»:
«Статья 3. Компетенция мирового судьи.

Мировой судья рассматривает в первой инстанции:
1) уголовные дела о преступлениях, за совершение 
которых может быть назначено максимальное наказание, 
не превышающее трёх лет лишения свободы...
3) дела о расторжении брака, если между супругами 
отсутствует спор о детях;
4) дела о разделе между супругами совместно 
нажитого имущества...
7) дела, возникающие из трудовых отношений, за 
исключением дел о восстановлении на работе и дел о 
разрешении коллективных трудовых споров...
9) дела об административных правонарушениях, 
отнесённые к компетенции мирового судьи...»



Суд присяжных – это одна из форм судопроизводства по уголовным делам, при 
которой определенный круг вопросов относительно виновности или невиновности 
обвиняемого решают обычные граждане, не имеющие юридического образования.
Присяжные заседатели формируются методом случайной выборки компьютерной 
программы.
Для того, чтобы уголовное дело было рассмотрено судом присяжных, необходимо ходатайство со стороны 
подсудимого.



Российское законодательство предусматривает, что по ходатайству 
обвиняемого его дело может быть рассмотрено судом присяжных. 

Суд присяжных рассматривает уголовные дела о некоторых 
тяжких и особо тяжких преступлениях (например, государственная 
измена, умышленное убийство и др.).

В судебном разбирательстве принимают участие 12 присяжных 
заседателей. Присяжным заседателем может стать любой человек 
(за исключением священников, судей, военнослужащих и т. д.) не 
моложе 25 лет и не старше 70 лет. 

Присяжные заседают отдельно от судьи. Они должны установить 
факт совершения преступления, в котором обвиняется подсудимый, и 
доказано ли, что это преступление совершил подсудимый, а также 
решить вопрос о виновности подсудимого в этом преступлении. 

Выслушав вердикт суда присяжных, судья принимает решение о 
том, какое наказание понесёт человек. Если же присяжные признают 
обвиняемого невиновным, то его освобождают из-под стражи в зале 
суда и отпускают домой.



Кроме того, суды дают санкцию (разрешение) на: 
• арест подозреваемого, 
• проведение обыска в его доме или квартире, 
• прослушивание его телефонных разговоров. 

Закон предусматривает возможность задержания подозреваемого 
без решения суда не более чем на 48 часов. Если за это время 
человеку не будут предъявлены доказательства его вины, то его 
обязаны отпустить.

Правосудие осуществляется в установленном законом порядке, 
основанном на:
• принципе равенства граждан перед законом и судом, 
• уважении достоинства человека в открытом судебном 

разбирательстве,
• национальном языке судопроизводства. 

Правосудие является состязательным: стороны (участники) 
рассмотрения судебного дела могут активно и на равных спорить, 
доказывать свою правоту, собирать и представлять доказательства, 
связанные с рассматриваемым делом.



Решение суда, пока оно не вступило в силу, 
можно обжаловать в вышестоящем суде 
(городском, областном и т. д.). 

Если человек не удовлетворён решением суда 
общей юрисдикции, он может обратиться в 
Верховный Суд РФ. 

Если были нарушены права и свободы, 
гарантируемые Европейской конвенцией о защите 
прав человека и основных свобод, и возможности 
национального законодательства были исчерпаны, 
то гражданин РФ может подать в установленной 
форме заявление в Европейский суд по правам 
человека.



Согласно Конституции Российской Федерации, 
судебная система в нашей стране состоит из 

трёх видов судов: 

Российский закон предусматривает участие граждан в осуществлении 
правосудия в роли присяжных и арбитражных заседателей.

Конституционных судов. 
• Конституционный Суд 
РФ;

• Конституционные (или 
уставные) суды 
субъектов Федерации. 

Арбитражных судов.
• Высший арбитражный суд РФ;
• Арбитражные апелляционные 

суды;
• Арбитражные суды субъектов 

Федерации. 

Судов общей юрисдикции.
• Верховный Суд РФ, 
• Верховные суды субъектов 
Федерации, Районные 
(городские) суды, мировые 
суды;

• Военные суды.



Все гражданские и подавляющее большинство уголовных дел 
рассматриваются в районных (городских), областных судах 
профессиональными судьями в судах общей юрисдикции.



1. Должно ли право соответствовать нравственным принципам своего 
времени? Что может произойти, если оно будет опережать его? А что, если 
отставать?

2. Приведи примеры справедливых и несправедливых законов.

Почему в разные периоды 
человеческой истории так сильно 
отличались нормы права?




