
Кафедра № 3  
следственного факультета ИПОС

  Академии ФСБ России

ТЕОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА 

И 
ПРАВА



Вводная лекция
ТЕОРИЯ  ГОСУДАРСТВА  И  ПРАВА  

КАК НАУКА  И  УЧЕБНАЯ  ДИСЦИПЛИНА

НАУКА  – система теоретических, обобщенных 
представлений об объективном мире, явлениях природы и 
общества, закономерностях их возникновения и развития.

Основная функция науки – получение и теоретическая 
систематизация объективных знаний.

Объект науки – то или иное явление, изучаемое данной 
наукой, его  взаимосвязи  с др. явлениями.

Предмет науки – часть (сторона) объекта, изучаемого 
данной наукой, т.е. круг наиболее существенных 
вопросов, которые она изучает.  



ОСНОВНЫЕ  ГРУППЫ  НАУК
     1. Естественные науки (биология,    зоология, 
химия, астрономия и др.)
     2. Технические (точные) науки (физика, 
математика, механика, сопромат и др.)
     3. Общественные (гуманитарные) науки 
(философия, история, политология, др.)

Юридические (государственно-правовые) науки 
относятся к группе общественных наук.

 



Развитие 
теории государства и права

XVIII век 
Энциклопедия права

XIX век
Общее учение о государстве

Общее учение о праве

XX век
Общая теория государства и права



Взаимообусловленность 
государства и права

     1. Государство и право органически  
взаимосвязаны и не могут существовать 
раздельно;
     2. Государство и право возникают 
одновременно, вследствие одних и тех же 
причин; 
     3. В процессе своего исторического 
развития типы государства и права совпадают;
     4. Переход от одного исторического типа 
государства и права к другому происходит 
одновременно и в силу идентичных причин 



ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
      1) как наука – фундаментальная, 
теоретическая юридическая наука, 
представляющая собой систему знаний о 
закономерностях возникновения, развития и 
функционирования государства и права, 
формирующая основные юридические понятия 
и категории.
     2) как учебная дисциплина –  
подтвержденная практикой система основных 
юридических знаний, необходимых для 
понимания  государственно-правовых проблем 
и изучения других юридических дисциплин



Содержание учебной дисциплины 
теория государства и права

Основные вопросы:
1. Когда и в силу каких причин возникли государство  
    и право ?     
2. Какова их сущность и социальное  назначение ?
3. Что с ними происходит с течением времени ?
4. Каковы они в настоящее время ?
5. Каковы их внутренняя структура и формы внешнего 
выражения ?



РОЛЬ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
В ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

                            Формирует: 

системные знания по государственно-    
правовым вопросам;
 
политическую и правовую культуру, 
положительное правовое сознание;     

умения применять знания для решения 
профессиональных задач и оперировать 
юридическими категориями; 



Формы учебной деятельности

Учебный курс рассчитан на 2 семестра
1. ЛЕКЦИИ 
2. СЕМИНАРЫ 
3. КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
4. КУРСОВАЯ РАБОТА
5. ЗАЧЕТ
6. НТК «ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 
             РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА»
7. ЭКЗАМЕН



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

     Цель лекций – последовательное изложение 
материала по наиболее сложным вопросам в 
целостном, систематизированном виде.
     

Цель семинаров: 
     1) закрепление и углубление знаний на 
основе материалов лекций и самостоятельной 
работы;
     2) контроль знаний.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
     Цель самостоятельной работы – выполнение заданий 
преподавателя и систематическая работа по изучению учебной 
дисциплины.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ:
ОБЪЕМ – 20-25 листов печатного текста (без учета списка
                  использованных источников)
ТЕКСТ – шрифт Times New Roman 14,
ИНТЕРВАЛ – 1.5.
ТЕМА И ПЛАН согласовываются с преподавателем
СРОК УТВЕРЖДЕНИЯ ТЕМЫ – 10 октября
СРОК СДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ – 1 декабря



Тема 1. ПРЕДМЕТ  
ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

1. Определение предмета теории государства и 
      права
2. Место теории государства и права в системе 
юридических наук 
3. Методология теории государства и права 
4.  Значение теории государства и права для  
     сотрудников органов безопасности



1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА  
ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

ОСНОВНЫЕ  ПОНЯТИЯ
ГОСУДАРСТВО – особая политическая организация, 
предназначенная для управления делами общества 
посредством специального аппарата управления и 
издающая обязательные для исполнения нормы права.

ПРАВО – система обязательных для исполнения норм 
(правил поведения), установленных и охраняемых от 
нарушений государством, предназначенных для 
регулирования общественных отношений.



ПРЕДМЕТ  ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

ПРЕДМЕТ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА -
изучение наиболее общих закономерностей  
возникновения, развития и функционирования
государства и права, их сущности, социального 
назначения и форм внешнего выражения, а также 
иных общественных явлений, которые влияют на  
государство и право, либо подвергаются 
воздействию с их стороны.



Закономерности государства и права

необходимые, устойчивые связи государства и права друг 
с другом, с иными общественными явлениями, которые 
непосредственно обусловливают существование и развитие  
государства и права или подвергаются воздействию с их  
стороны  

государственно-правовыеобщесоциологические

общие специфические



Общесоциологические закономерности

- Зависимость существования и функционирования 
государства и права от материальных условий жизни 
общества и его духовного состояния;

- Активная роль государства и права в защите и 
развитии материальных условий жизни общества 



Государственно-правовые закономерности

- Неразрывная связь между государством и правом;

- Осуществление деятельности государства и реализация права 
по конкретным направлениям – функциям;

- Структурирование государства и права на определенные 
группы – гос. органы и гос. организации, отрасли и института 
права; 

- Возрастание роли государства и права по мере исторического 
развития общества



2.  МЕСТО ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА   
В СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

               Система юридических наук
1. Теоретические юридические науки
2. Исторические юридические науки
3. Отраслевые юридические науки
4. Прикладные  (специальные) юридические 

науки
5. Науки, изучающие международное право



РОЛЬ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА    
В  СИСТЕМЕ  ЮРИДИЧЕСКИХ  НАУК

1. Вводная юридическая наука
2. Общетеоретическая юридическая  
    наука
3. Методологическая юридическая наука
4. Фундаментальная юридическая наука



ФУНКЦИИ 
ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

1. Мировоззренческая

2. Гносеологическая (познавательная)

3. Методологическая 

4. Прогностическая



3. МЕТОДОЛОГИЯ  
ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Методы изучения 
государственно-правовых явлений

Общенаучные 
методы

Диалектический

Метафизический

Специальные методы
1. сравнительный
2. конкретно-социологический
3. формально-логический

4. …

Частно-научные методы
1. метод моделирования
2. метод системно-структурного  
    анализа
 3. метод юрид. эксперимента
 4…



Законы и категории диалектики
Закон единства и борьбы противоположностей.
Закон взаимного перехода количественных 
изменений в качественные.
Закон отрицания отрицания.

КАТЕГОРИИ ДИАЛЕКТИКИ

Единичное, особенное, всеобщее.
Содержание и форма.
Причина и следствие.
Необходимость и случайность
Возможность и действительность и др.



4. ЗНАЧЕНИЕ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Формирует системные знания по   
государственно-правовым вопросам;
 
2. Формирует политическую и правовую культуру, 
положительное правовое    сознание; 

3. Формирует умения применять знания для
решения профессиональных задач и
оперировать юридическими категориями; 



ЗНАЧЕНИЕ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ

4. Помогает правильно толковать и  
реализовывать правовые нормы;

5. Помогает давать квалифицированные 
юридические заключения;

6. Помогает давать квалифицированную    оценку 
оперативной информации;

7. Помогает использовать имеющиеся силы и 
средства строго в рамках закона



Тема 2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

1. Родоплеменная организация общества.  
2. Основные теории происхождения государства и права.
3. Западный и восточный путь образования государства и 

права. 
     Особенности возникновения государства и права у 

разных народов.
4. Особенности возникновения и распада государств в xx - 

xxi вв.



1. РОДОПЛЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

                      1 этап                                                                   
    Первобытная демократия                      

1. Система управления              
(публичная выборная власть)
2. Экономическая система:          
- присваивающая экономика  
- общественная собственность     
- уравнительное 
распределение 
3. Социальная система:
- кровно-родственные связи
социальное равенство
4. Система регулирования
         (мононормы

                            2 этап                              
               Военная демократия

1. Возвышение роли военных 
вождей
2. Отказ от выборности глав родов и  
    вождей
3. Передача власти по наследству
4. Формирование совета старейшин 
из представителей военной знати
4. Возвышение роли совета 
    старейшин над общим собранием



2. ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА

1)Теологическая теория (Ф. Аквинский и др.)
2)Патриархальная теория (Аристотель)
3)Теория общественного договора (Т. Гоббс, Ж.-

Ж. Руссо и др.)
4)Теория насилия (Е. Дюринг, К. Каутский и др.)
5)Классовая теория (К. Маркс, Ф. Энгельс)
6)…



ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРАВА

1) Теологическая теория (Ф. Аквинский и др.)
2) Теория естественного права (Т. Гоббс, Ж.-Ж. 

Руссо и др.)
3) Психологическая теория (Л.И. Петражицкий)
4) Историческая школа права (Г. Гуго, Ф. 

Савиньи и др.)
5) Классовая теория (К. Маркс, Ф. Энгельс)
6) … (…)



ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОСУДАРСТВА И  ПРАВА

1. Неолитическая революция
2. Общественное разделение труда
3. Появление прибавочного продукта и частной  
    собственности
4. Возможность ведения хозяйства отдельной  
    семьей
5. Образование городов  
6. Социальное расслоение общества



3. ОСОБЕННОСТИ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВА  И ПРАВА У  РАЗНЫХ  НАРОДОВ

1. Классическая форма образования государства 
    и права (Др. Афины)

2. Образование государства и права, связанное 
    с «внутренним насилием» (Др. Рим)

3. Образование государства и права ,связанное  
    с «внешним насилием» (государство франков)



4. ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПАДА 
ГОСУДАРСТВ В XX - XXI ВВ. 

В результате 
освобождения 

от колониальной 
зависимости

В результате мирного 
объединения 
нескольких
государств

В результате 
военной оккупации

В результате военной 
(насильственной)

сецессии



 
Тема 3. ПОНЯТИЕ  ГОСУДАРСТВА

1. Понятие, сущность и социальное назначение  
государства (дискуссионность вопроса).

2.  Типология государства
3. Современные теории государства 
4.  Политическая система общества: понятие, структура, 

типология  
5. Место и роль государства в политической системе 

общества
6. Основные формы взаимодействия государства с 

другими элементами политической системы общества



Основные подходы к определению государства:
1. Теологический подход (Ф. Аквинский)

Государство – это совершенное общество, основанное на 
религиозных принципах, светская власть, порожденная и 
подчиненная божественному духу.

2. Социологический подход (Аристотель, Кант и др.):
Аристотель: Государство – это сообщество людей, 

объединившихся для достижения общего блага.
Кант И.: Государство – это объединение людей, 

подчиненных правовым законам. 
Шершеневич Г.Ф.: Государство – это соединение людей
под одной властью в пределах определенной территории.

1.  Понятие, сущность и социальное назначение 
государства (дискуссионность вопроса)



Дискуссионность определения государства
3. Институциональный подход (Боден, Ориу и др.):

Боден Ж.: Государство – это правовое управление 
множеством семей и их имуществом, основанное на 
суверенитете.

Ориу М.: Государство – политический, экономический 
и юридический режим, овладевающий нацией, 
налагающий на нее определенную форму и становящийся 
средой, в которой существуют индивиды

4. Классовый подход (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин): 
Государство – это машина для поддержания господства 
одного класса над другим



Дискуссионность определения государства

5. Внеклассовый подход (Лившиц Р., Хропанюк В.): 
Государство – это политическая организация всего 
общества, действующая в общих интересах.

6. Юридический подход (Кельзен Г.): Государство – это 
юридическое лицо, юридическая персонификация нации, 
правовой порядок, установленный в масштабах всей 
страны.



ГОСУДАРСТВО – особая политическая 
организация общества, управляющая делами 
этого общества в интересах всего 
общества, либо его отдельных социальных 
групп (слоев, классов), обладающая для 
этого аппаратом управления и принуждения 
и издающая общеобязательные веления.

Сущность государства – средство осуществления политичес-  
                                          кой власти 
Социальное назначение государства:

1) Осуществление власти в интересах господствующих сил 
общества.

2) Выполнение «общих дел», важных как для политической элиты, 
так и для других социальных групп общества 



❖ Единственный официальный представитель  всего 
общества.

❖ Обладает политической (государственной) властью
❖ Обладает государственным суверенитетом
❖ Имеет аппарат управления и принуждения (механизм 

государства). 
❖ Монополия государства на правотворчество.
❖ Власть и население организованы по 

территориальному принципу
❖ Имеет особую материальную базу, состоящую из 

налогов и иных сборов

Основные признаки государства



Хронологический подход
Для выделения этапов (периодов) развития государства 

используется общеисторическая методология, основанная 
на времени существования того или иного 
государства и конкретные исторические события. 

На основе данного подхода выделяют:
      1. Государства Древнего мира (раннеклассовые 
                                                              государства);
      2. Государства Средних веков;
      3. Государства Нового времени;
      4. Государства Новейшего времени. 

2.  Типология государства. 



Формационный подход
Для выделения типов государства используется марксистская 

методология, опирающаяся на исторический материализм 
и экономический детерминизм. 

Критерием типологии выступает конкретная общественная 
формация, основанная на определенном способе 
производства.

В соответствии с данным подходом выделяют:
         1. Рабовладельческие государства;
         2. Феодальные государства;
         3. Капиталистические государства;
         4. Социалистические государства.



Цивилизационный подход
Данный подход акцентирует внимание на национальных, 

культурно-исторических, религиозных и иных особенностях 
населения отдельных государств. 

В соответствии с данным подходом выделяют:

1. Государства древних (первичных) и современных 
(вторичных) цивилизаций (Древний Египет, Древний Рим, 
Древний Китай и др.; западные; исламские; дальневосточные и 
др. государства)

2. Государства древних, средневековых современных 
цивилизаций; 

3. Государства восточных, западных и смешанных 
цивилизаций;



ТИПЫ       ЦИВИЛИЗАЦИЙ

4. Государства локальных, особенных и современных 
цивилизаций (шумерская, эгейская, египетская  цивилизации, 
цивилизация мая; китайская, японская, сирийская цивилизации; 
североамериканские, западноевропейские государства и др.)

5. Государства традиционных, промышленных, научно-
технических цивилизаций;

6. Государства доиндустриальных, индустриальных и 
постиндустриальных цивилизаций.



3. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА
1. Теория правового государства (Кант, Клейн, 

Гизе и др.)
2. Теория элит (Парето, Моска, Сартори и др.)
3. Технократическая теория (Саймон, Белл и др.)
4. Теория плюралистической демократии 

(Бентли, Ласки, Дюверже и др.)
5. Теория социального государства (Робсон, 

Мунд, Мюрдаль и др.)
6. Теория конвергенции (Арон, Сорокин и др.)



4.  ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ОБЩЕСТВА, ЕЕ СТРУКТУРА И ТИПОЛОГИЯ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА
Политологическое определение:

    
политический механизм, обеспечивающий целостность 
общества и его эффективное функционирование и  
создающий необходимые условия для развития общества в 
ситуации постоянных внешних и внутренних изменений.



СТРУКТУРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА
С политологической точки зрения

(структурно-функциональный подход)

ПСО

Институциональная подсистема
(политические организации)

Нормативная
подсистема

(политические нормы)
Идеологическая

подсистема
(политическое сознание

Функционально-коммуникативная
подсистема

(политическая деятельность и политические 
отношения)



ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА
(институциональный подход)

Теоретико-юридическое определение:
⦿ Политическая система общества в широком смысле – 

это совокупность всех взаимосвязанных между собой 
государственных и негосударственных организаций, 
осуществляющих государственную власть, участвующих в 
ее осуществлении или влияющих на ее осуществление.

⦿ Политическая система общества в узком смысле – это 
система взаимосвязанных государственных и 
негосударственных организаций правящих сил общества и 
их союзников, то есть тех политических сил, которые 
осуществляют политическую власть или участвуют в ее 
осуществлении (политическая организация общества).



С теоретико-юридической точки зрения:
ПСО состоит из политических организаций

1. Осуществляющих государственную власть (собственно 
политические организации – государство, политические партии, 
и т.п.)

2. Участвующих в осуществлении государствен. власти 
(косвенно политические организации – союзы промышленников 
и предпринимателей, профсоюзы, группы влияния, 
общественные, религиозные и некоторые иные  объединения )

3. Влияющих на осуществление государствен. власти (не 
политические организации – некоторые общественные 
объединения и юридически неоформленные организации – 
ветеранские, молодежные, спортивные и иные организации)



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПСО

1. Определение целей и задач развития общества.
2.  Интеграция членов общества на основе общих 
целей и ценностей.
3. Мобилизация ресурсов общества на достижение  
    поставленных целей.  
4. Регулирование политических процессов.
5. Приобщение членов общества к политической 
    деятельности.



5.  Место и роль государства в политической 
системе общества

ГОСУДАРСТВО занимает главное место и играет ведущую 
роль в политической системе общества, так как:

❖ является самой массовой политической организацией, 
объединяя всех граждан

❖  выступает от имени всего населения страны
❖  обладает всей полнотой власти (гос. суверенитетом)
❖ определяет правовой статус всех др. элементов 

политической системы
❖ обладает специальным аппаратом управления
❖ создает общеобязательные правила поведения
❖ обладает основной частью всей системы образовательных 

учреждений



Тема 4
Функции государства

1.  Понятие функций государства
2.  Классификация функций государства
3.  Механизм осуществления функций  
     государства  
4.  Роль органов безопасности в реализации  
     функций государства



ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА – основные 
направления деятельности государства по 
решению стоящих перед ним задач.

Функции государства:
- имеют двойственную природу; 

отражают социальное назначение государства;
зависят от задач, стоящих перед государством;
в реализации функций государства участвуют все элементы 
механизма государства;
являются динамичной категорией

1.  Понятие функций государства



 2. Классификация функций государства

Сфера 
общественной

 жизни
Политические функции

Экономические Идеологические

Социальные

Местонахождение
объекта 

воздействия

Внешние функции Внутренние

Иные критерии …



1. Внутренние функции государства
   1.1 Внутренние политические
    1.2 Внутренние экономические
    1.3 Внутренние социальные
    1.4 Внутренние идеологические

2.  Внешние функции государства
     2.1 Внешние политические
     2.2 Внешние экономические
     2.3 Внешние идеологические
     2.4 Внешние социальные (?)

Общая характеристика основных функций
 государства



 3. Механизм осуществления функций 
государства

Механизм
осуществления

функций 
государства

Субъекты 
осуществления

функций государства

Формы реализации 
функций государства

Методы реализации
функций государства

Правовые нормы 



Формы и методы реализации функций
государства

ФОРМЫ реализации функций государства

ПРАВОВЫЕ формы ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ

правотворческая

правоприменительная

правоохранительная

хозяйственная

регламентационная

идеологическая



Специальные методы 
реализации

функций государства

Политические

Экономические оперативные

правовые

Общие методы
реализации 

функций 
государства

Убеждение Принуждение



Органы безопасности участвуют в реализации 
всех функций государства.

Особая роль принадлежит органам безопасности в 
реализации политических и экономических (внутренних и 
внешних) функций.

- функция обеспечения обороноспособности и безопасности 
   государства;
- функция защиты конституционного строя государства;
- функция защиты государственных секретов  

4.  Участие органов безопасности в 
реализации

функций государства



Роль органов гос. безопасности 
в реализации внешних политических 

функций государства

Оказание помощи государству в проведении 
внешней политики

Предотвращение военных конфликтов

Проведение тайных операций

Оказание помощи НВФ по свержению 
неугодных режимов

Проведение тайных операций

Выявление планов и намерений иностр. гос.



Роль органов гос. безопасности 
в реализации внешних экономических  

функций государства

Способствуют получению новейших технологий

Способствуют привлечению иностранных
инвестиций в экономику страны

Осуществляют проверку экономических 
партнеров государства 

Способствуют заключению выгодных государству
экономических соглашений



Роль органов гос. безопасности 
в реализации внешних идеологических  

функций государства

Выявление планов и намерений иностранных 
государств в сфере информационной безопасности

Дискредитация органов власти 
иностранного государства   

Участие в формировании положительного образа
своего государства за рубежом

   

Затруднение подрывной деятельности  
иностранных экстремистских организаций  



Роль органов гос. безопасности 
в реализации внутренних политических 

функций государства

Выявление угроз безопасности государству 
в политической сфере и информирование 

о них органов власти 

Выявление, предупреждение и пресечение 
террористической деятельности 

Выявление, предупреждение и пресечение иной 
подрывной деятельности экстремистских организаций

Борьба с преступностью 
(в рамках компетенции органов безопасности)

Участие в решении вопросов приема в гражданство

Защита существующего конституционного строя



Роль органов гос. безопасности 
в реализации внутренних экономических 

функций государства

Выявление угроз безопасности государству 
в сфере экономики

Обеспечение безопасности систем жизнеобеспечения
крупных городов и промышленных центров 

Обеспечение безопасности ВПК (исключение установления 
иностранными государствами контроля над ним

Борьба с хищениями бюджетных средств

Борьба с коррупцией 

Защита государственных секретов



Роль органов гос. безопасности 
в реализации внутренних идеологических 

функций государства

Выявление угроз безопасности государству 
в идеологической сфере 

Участие в формировании патриотического мировоззрения 
населения, повышения его политической и правовой культуры   

Профилактика преступлений, относимых 
к компетенции органов безопасности

Подготовка и воспитание собственных кадров 
и кадров др. органов безопасности

Борьба с религиозными и националистическими 
организациями экстремисткой направленности 



Роль органов гос. безопасности 
в реализации внутренних социальных  

функций государства

Поддержка молодых сотрудников и ветеранов 
органов безопасности  

Оказание помощи в улучшении жилищных 
условий сотрудников   

Оказание помощи в профессиональной подготовке 
и переподготовке сотрудников 

Оказание помощи семьям погибших и пострадавших 
сотрудников 



Тема 5
Механизм государства

1.  Понятие механизма государства

2.  Характеристика основных видов   
     государственных органов

3.  Органы государственной безопасности в 
     механизме государства



МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА – это система  
взаимосвязанных и взаимодействующих гос. 
органов и гос. организаций с помощью  
которых осуществляется государственная 
власть.
система взаимосвязанных и взаимодействующих гос. 
органов и организаций, осуществляющих гос. власть;
является иерархической системой гос. органов и гос.  
организаций;
правомочен совершать действия, составляющие 
монополию государства;
располагает необходимыми м/т средствами;
структура, элементы механизма государства и их 
компетенция регулируются законодательством

1.  Понятие механизма государства 



ОРГАН ГОСУДАРСТВА – юридически 
оформленная часть механизма государства, 
участвующая в реализации функций 
государства и наделенная для этого 
властными полномочиями.
создается на основе права;
состоит из государственных служащих;
обладает властными полномочиями;
для реализации функций государства располагает 
необходимыми средствами;
решения гос. органа являются обязательными для других 
субъектов.

Понятие и классификация органов 
государства 



1. По принципу разделения властей
2. По способу образования
3. По способу принятия решений (по составу)
4. По условиям деятельности
5. По объему полномочий
6. По виду деятельности (по решаемым задачам)
7. По месту в механизме государства
8. В зависимости от формы государственного устройства  

Классификация органов государства 



2.  Характеристика основных элементов 
механизма государства 

ГЛАВА 
ГОСУДАРСТВА

ОРГАНЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ

ОРГАН 
ЗАКОНДАТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ
ПАРЛАМЕНТ

МИНИСТЕРСТВА 
ИНЫЕ ВЕДОМСТВА

ОРГАНЫ 
СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА

ПРАВИТЕЛЬСТВО
(высший орган 

исполнительной власти)



1. Представление страны в международных отношениях
2. Общее руководство внутренней и внешней политикой
3. Общий контроль за деятельностью правительства
4. Участие в формировании ряда государственных  
    органов: назначение ряда высших должностных лиц;  
                   право роспуска парламента и др.
5. Право законодательной инициативы
6. Право вето
7. Правотворческие полномочия
8. Общее руководство ВС, ОВД, органами безопасности  
9. Право помилования и др.

Компетенция главы государства 



1. Принятие, изменение и отмена законов 
2. Контроль за деятельностью правительства
3. Участие в формировании ряда государственных  
    органов:
5. Ратификация (денонсация) международных договоров
6. Утверждение государственного бюджета и контроль за 
    его реализацией 
7. Право амнистии
8.  Право импичмента главы государства  

Компетенция парламента 



1. Разработка экономической политики государства 
2. Исполнение государственного бюджета
3. Руководство государственным сектором экономики
5. Координация деятельности правоохранительных 
    органов и органов безопасности
6. Оперативное управление различными сферами 
    общественной жизни 

Компетенция правительства 



Основные виды 
органов судебной власти 

ПО ТЕРРИТОРИИ 
ДЕЙСТВИЯ

МЕСТНЫЕ 
СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ

ВЫСШИЕ 
СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ



Основные виды 
органов судебной власти 

ПО УСЛОВИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 
СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ

ОБЫЧНЫЕ 
СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ



Основные виды 
органов судебной власти 

ПО ХАРАКТЕРУ 
СУДОПРОИЗВОДСТВА

СУДЫ 
ОБЩЕЙ 

ЮРИСДИКЦИИ

КОНСТИТУЦИОННЫЕ 
СУДЫ

АРБИТРАЖНЫЕ
СУДЫ



Основные виды 
органов судебной власти 

ПО ОСОБЕННОСТЯМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВА

СУДЫ 
2-Й ИНСТАНЦИИ

(АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ 
СУДЫ)

СУДЫ 
1-Й ИНСТАНЦИИ

СУДЫ 
НАДЗОРНОЙ 
ИНСТАНЦИИ



ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОТНОСЯТСЯ: 
1. К ОРГАНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ;
2. К СПЕЦИАЛЬНЫМ СЛУЖБАМ;
3. К ОРГАНАМ РАЗВЕДКИ

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

❖ напрямую подчинены главе государства или руководителю 
правительства;

❖ парламентский контроль за их деятельностью ограничен;
❖ организация и деятельность органов безопасности регулируются 

преимущественно секретными  нормативными правовыми актами;
❖ деятельность органов безопасности связана с использованием 

специальных сил, средств, форм и методов;
❖ использование негласного кадрового аппарата.

3.  Органы государственной безопасности 
в механизме государства 



Основные виды 
органов государственной безопасности 

ПО РЕШАЕМЫМ ЗАДАЧАМ

ОРГАНЫ
КОНТРРАЗВЕДКИ

ОРГАНЫ
ВНЕШНЕЙ
РАЗВЕДКИ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ

ОРГАНЫ
ВНУТРЕННЕЙ

РАЗВЕДКИ

ИНЫЕ ОРГАНЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ



Основные виды 
органов государственной безопасности 

ПО УСЛОВИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНЫ
БЕЗОПАСНОСТИ, 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ

ОРГАНЫ
БЕЗОПАСНОСТИ, 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОТКРЫТО



Негосударственные 
органы безопасности 

СЛУЖБЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

АО, БАНКОВ, 
ПРЕДПРИЯТИЙ

ЧАСТНЫЕ 
СЫСКНЫЕ И 
ОХРАННЫЕ 

ФИРМЫ 

НЕГОСУДАРТВЕННЫЕ 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ

СЛУЖБЫ

НКО, НАУЧНЫЕ, 
ВЕТЕРАНСКИЕ 

И ИНЫЕ ФОНДЫ

СЛУЖБЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ
ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАРТИЙ



Тема 6
Форма государства

1.  Понятие формы государства. 
Дискуссионность проблемы.

2.  Формы правления государства
3.  Формы государственного устройства
4.  Формы государственного (политического) 
       режима



1  Понятие формы государства

Организация государственной власти может быть
❖  структурной
❖  территориальной 
❖  политической

ФОРМЫ 
ГОСУДАРСТВА

Форма правления
Форма 

государственного
устройства

Форма 
государственного 
(политического) 

режима



2.  Формы правления государства

Форма правления - отражает порядок образования 
высших органов государственной власти, их структуру,  
компетенцию, а также взаимоотношения между ними

В зависимости от решения вопроса о главе государства и 
его ответственности выделяют две формы правления:

1) МОНАРХИЯ
2) РЕСПУБЛИКА
Глава государства в МОНАРХИИ – лицо, получающее 

власть по наследству и правящее пожизненно.
В РЕСПУБЛИКЕ глава государства избирается на 

определенный срок.



МОНАРХИЯ

неограниченная
(абсолютная)

ограниченная
(конституционная)

дуалистическая парламентарная

Саудовская Аравия, Катар, Оман
Глава государства – источник 
власти. Правит единолично.

Иордания, Кувейт, 
Марокко и др.
Глава государства 
осуществляет 
исполнительную власть.

Великобритания, Япония, Испания, 
Швеция и др.
Глава государства осуществляет, в 
основном, представительско-
церемониальные полномочия.

Власть монарха ограничена парламентом



РЕСПУБЛИКА

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПАРЛАМЕНТСКАЯ

СМЕШАННАЯ
США, Мексика, 
Бразилия и др.
Глава государства 
осуществляет 
исполнительную 
власть и формирует 
правительство.
Не может распустить 
парламент.

Россия, Франция  и др.
Глава государства 
обладает обширными 
полномочиями в области 
исполнительной власти, 
хотя формально ее 
осуществляет 
правительство, 
формируемое совместно 
президентом и 
председателем 
правительства.

Германия, Италия, 
Индия и др.
Глава государства 
осуществляет, в 
основном, 
представительские  
функции. 
Правительство 
формируется 
парламентом.

Республики различаются в зависимости от того, кто формирует правительство 
и перед кем оно несет ответственность



3.  Формы государственного устройства

Форма государственного устройства - отражает политико-
территориальное устройство государственной власти и 
характер взаимоотношений между центральными и 
местными органами власти.

Выделяют две формы государственного устройства:
1) УНИТАРНОЕ (ПРОСТОЕ)ГОСУДАРСТВО
2) ФЕДЕРАТИВНОЕ (СЛОЖНОЕ) ГОСУДАРСТВО



Форма 
государственного устройства

Унитарное 
государство

Федеративное 
государство

Франция, Швеция, Норвегия, Китай, 
Япония, и др.

- территория государства делится на 
  административно-территориальные 
  единицы

- единая система органов   
  государственной власти

- единая система права и 
  законодательства

- единое гражданство
- единая экономическая и налоговая 
  системы и т.п.

Россия, США, Мексика, Бразилия, 
Германия, Бельгия, Индия, и др.

- состоит из субъектов федерации, 
   имеющих некоторые суверенные 
   права

- двойная система высших органов 
  государственной власти

- двойная система права и 
  законодательства

- двойное гражданство
- двойная экономическая и 
  налоговая системы и т.п.



ВИДЫ ФЕДЕРАЦИЙ

принцип образования

Способ образования

территориальные национальные

договорные конституционные

США, Германия, 
Бразилия

СССР, Югославия, 
Бельгия

смешанные

Россия

США, Танзания Россия, Бельгия, 
Индия



4.  Формы государственного (политического) 
режима

Форма политического режима - отражает методы 
(способы, приемы) осуществления государственной 
власти.

В зависимости от того, насколько полно в государстве 
реализован принцип народного суверенитета 
выделяют:

1) ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
2) НЕДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ



ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

1) Наиболее полно реализован принцип народного 
суверенитета – народ признается источником 
власти и активно участвует в ее осуществлении;

2) В законодательстве закреплен и на практике 
реализуется широкий круг прав и свобод человека и 
гражданина;

3) Существует идеологический и политический 
плюрализм;

4) Политическая оппозиция воспринимается 
государством как стимул для совершенствования 
власти;

5) Преобладают демократические методы 
властвования – убеждения, рекомендации, 
поощрения и т.п.



НЕДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 
РЕЖИМ

АВТОРИТАРНЫЙ ТОТАЛИТАРНЫЙ

ФАШИСТСКИЙ
-режим личной власти 
-народ может 
 признаваться  
 источником власти, но 
 фактически отстранен 
 от ее осуществления

-выборы превращаются 
 в формальность

-Права и свободы 
 декларируются, но на 
 практике не 
 реализуются

-«карманная» 
 политическая оппозиция

-имеет все признаки 
тоталитарного государства
-провозглашение расового или 
национального превосходства 
в качестве государственной 
идеологии
-осуществление военной 
экспансии для реализации 
государственной идеологии
-милитаризация всех сфер 
жизни общества
-фанатичная преданность 
народа «вождю»

-всеобщий, тотальный 
 контроль государства над 
 всеми сферами жизни 
 общества

-народ фактически не 
 признается источником 
 власти

-права и свободы человека 
 открыто нарушаются

-аппарат единственной 
 правящей политической 
 партии срастается с 
 механизмом государства

-осуществление массовых 
 репрессий

-навязывание населению 
государственной идеологии



Кафедра общеправовых дисциплин 
следственного факультета ИПОС

  Академии ФСБ России

ОБЩАЯ 
ТЕОРИЯ ПРАВА



Тема 7. ПОНЯТИЕ ПРАВА.
ЗАКОННОСТЬ И ЕЕ РОЛЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Основные теории образования права
2. Основные методологические подходы к  
    понятию права
3. Понятие, сущность и социальное назначение 
    права
4. Типология права
5. Принципы и функции права
6. Понятие законности и ее основные требования
7. Значение законности в деятельности органов 
    государственной безопасности



1. ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВА

1) Теологическая теория (Ф. Аквинский и др.)
2) Теория естественного права (Т. Гоббс, Ж.-Ж. 

Руссо и др.)
3) Психологическая теория (Л.И. Петражицкий)
4) Историческая школа права (Г. Гуго, Ф. 

Савиньи и др.)
5) Классовая теория (К. Маркс, Ф. Энгельс)
6) другие (…)



ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ  ПРАВА

1. Неолитическая революция

2. Общественное разделение труда

3. Появление прибавочного продукта и ЧС

4. Социальное расслоение общества

5. Необходимость новых правил поведения,  
    регулирующих отношения СЧ и социальное   
    неравенство 
  



  ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ  
ВОЗНИКНОВЕНИЯ  ПРАВА

1. ПРЕВРАЩЕНИЕ  ОБЫЧАЕВ В  
    ОБЫЧНОЕ  ПРАВО

2. СОЗДАНИЕ СУДЕБН.  ПРЕЦЕДЕНТОВ  
    (ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
     СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ)

3. ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
    ГОСУДАРСТВА (С ПОЯВЛЕНИЕМ 
    ПИСЬМЕННОСТИ)



2. МНОГООБРАЗИЕ  ПОДХОДОВ  
К ПОНЯТИЮ  ПРАВА

ПРАВО – ЭТО: 
- божественная воля. 
- государственная воля. 
- бытие свобод ной воли. 
- воля экономически господств. класса, возведен ная в   
   закон. 
- обще народная воля. 
- воля большинства. 
- спра ведливый интерес.
- минимум мора ли. 
- мера свободы. 
- средство клас сового компромисса и т.д.
      



ОСНОВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ 
КОНЦЕПЦИИ 

ПРАВОПОНИМАНИЯ

КОНЦЕПЦИЯ 
ЕСТЕСТВЕННОГО 

ПРАВА

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ШКОЛА ПРАВА 

ФОРМАЛЬНО-
ДОГМАТИЧЕСКАЯ 

КОНЦЕПЦИЯ ПРАВА
Содержание: 
право – это 
правосознание
Источник 
возникновения: 
природа человека 
Структура:

1.теория естественного 
права

2.Теория возрожден. 
      естественного  
      права 
 

Содержание: право – это 
закон
Источник 
возникновения: 
государство 
Структура:

1.теория нормативизма 
2.теория юридического 

позитивизма 

Содержание: право – 
это правоотношения
Источник 
возникновения: 
решения судебных 
органов
Структура:

1.теория свободного 
права

2.теория реалистичного  
      права. 
 



3. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И СОЦ. НАЗНАЧЕНИЕ ПРАВА

ПРАВО – это система установленных (санкциониро 
ванных) государством общеобязательных формально 
определенных норм (правил поведения), регулирующих 
общественные отно шения мерами государственного 
воздействия.

Сущность права – выражение воли всего общества (либо его 
части), обусловленной полити ческими, экономическими 
и иными условиями жизни (результат согласования 
индивидуальных и коллективных интересов).

Социальное назначение права: регулировать (поддерживать 
и охранять) при помощи государства наиболее типичные  
для общества отношения, имеющие массовый характер.



Взаимообусловленность 
права и государства

     1. Право и государство органически  
взаимосвязаны и не могут существовать 
раздельно;
     2. Право и государство возникают 
одновременно, вследствие одних и тех же 
причин; 
     3. В процессе своего исторического 
развития типы права и государства совпадают;
     4. Переход от одного исторического типа 
права и государства к другому происходит 
одновременно и в силу идентичных причин 



1. Системность права 
2. Нормативность права 
3. Общий характер права 
4. Формальная определенность права 
5. Право устанавливается (санкционируется) 
    госу дарством 
6. Право имеет сознательно-волевой 
    характер 
7. Право гарантируется и защищается 
    государством 
8. Авторитетность (легитимность) права

Основные признаки права



ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ ПРАВА

Для выделения этапов развития права используется 
общеисторическая методология, основанная на времени 
существования того или иного права. 

На основе данного подхода выделяют:
      1. Право Древнего мира (раннеклассовое право);
      2. Право Средних веков;
      3. Право Нового времени;
      4. Право Новейшего времени. 

4.  Типология права. 



ФОРМАЦИОННАЯ ТИПОЛОГИЯ ПРАВА
Для выделения этапов развития права используется  
                    марксистская методология. 

Критерием периодизации права выступает конкретная 
общественная формация, основанная на 
определенном способе производства.

В соответствии с данным подходом выделяют:
         1. Рабовладельческое право;
         2. Феодальное право;
         3. Капиталистическое право;
         4. Социалистическое право.



ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ТИПОЛОГИЯ ПРАВА
Данный подход основан на национальных, культурно-

исторических, религиозных и иных особенностях 
населения отдельных государств, отраженных в праве 

В соответствии с данным подходом выделяют:
1. Право древних (первич.) и современных (вторич.) цивилиз.   
    (Право Др. Египта, Др. Рима, Др. Китая и др.; 
     западное право; исламское право и др.)
2. Право восточных, западных и смешанных цивилизаций
3. Право традиционных, промышленных, научно-технич.  
    цивилизаций;
4. Право доиндустриальных, индустриальных и постиндуст- 
    риальных цивилизаций



СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ТИПОЛОГИЯ ПРАВА

1. Сословное право.
(закрепляло неравные права для различных 
сословий; рассматривалось как привилегия, 
дарованная властью; зависело от статуса каждого 
сословия)
2. Формальное право.
(всеобщее, формальное (юридическое) ра венство 
всех лиц перед законом)
3. Социальное право.

(обеспечение социальных прав всех слоев граждан, в 
пер вую очередь экономически обездоленных)



Принципы права – основные руководящие
идеи (начала), в соответствии с которыми
право формируется и регулирует обществен. 
отношения

Функции права – основные направления 
воздействия права на существующие 
общественные отношения

5.  ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ ПРАВА 



1  Обеспечивают связь между нормами права 
2  Являются ориентирами для 
    правотворчества и реализации права 
3  Способствуют систематизации 
    законодательства 
4  Право устанавливается 
    (санкционируется) госу дарством. 
5  Имеют нормативный  характер 
6  Являются средством устранения 
    пробелов в праве

Значение принципов права



ПРИНЦИПЫ   ПРАВА

ОБЩИЕ 
ПРИНЦИПЫ 

ПРАВА

ОТРАСЛЕВЫЕ 
ПРИНЦИПЫ ПРАВА 

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ 
ПРИНЦИПЫ ПРАВА

- принцип 
народовластия 

- принцип 
равноправия 

- принцип 
гуманизма

- принцип 
законности 

- принцип   
    справедливости 

 

- принцип правосудия 

- принцип 
ответственности за 
вину 

- принцип гласности 

- принцип 
коллегиальности 
судебного разбиратель 
ства 

В уголовном праве - 
принцип презумпции 
невиновности; 

принцип личной 
ответственности;

В гражданском праве - 
принцип свободы 
договора; 

принцип возмещения 
вреда. 



ФУНКЦИИ   ПРАВА

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ 

РЕГУЛЯТИВНАЯ ФУНКЦИЯ

ОЦЕНОЧНАЯ ФУНКЦИЯ



ЗАКОННОСТЬ – строгое и неуклонное 
соблюдение законов и основанных на них 
иных НПА всеми субъектами права (гос. 
органами, должностными лицами,  обществ. 
организациями и гражданами)

6.  ПОНЯТИЕ   ЗАКОННОСТИ 



ПРАКТИЧЕСКОЕ   ЗНАЧЕНИЕ 
ЗАКОННОСТИ

Препятствует злоупотреблению властью 

Формирует уважительное отношение в праву  

Ограждает общество от юридического произвола 

Обеспечивает защиту прав и свобод личности 

Способствует укреплению демократии в обществе



ЗАКОННОСТЬ

КАК 
ПРИНЦИП 

ПРАВА

КАК 
РЕЖМ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ЖИЗНИ

КАК 
МЕТОД 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ГОС. ВЛАСТИ

КАК 
ТРЕБОВАНИЕ 

СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОВ И 
ДР. НПА



ОСНОВНЫЕ    ТРЕБОВАНИЯ 
ЗАКОННОСТИ

Всеобщность законности 

Единообразное понимание и применение 
законов  

Верховенство закона 

Равенство граждан перед законом  



Осуществление гос. деятельности в 
строгом соответствии с компетенцией 

гос. органа  

Осуществление предусмотренных законом 
прав и свобод граждан не должно 

приводить к нарушению прав и свобод 
других граждан

 
Неотвратимость юридической 

ответственности за правонарушение и 
соразмерность наказания и 

правонарушения 
 
 

Недопустимость противопоставления 
законности и целесообразности 



ГАРАНТИИ 
ЗАКОННОСТИ

ОБЩИЕ ГАРАНТИИ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
(ЮРИДИЧЕКИЕ) 

ГАРАНТИИ

- ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

-   СОЦИАЛЬНЫЕ 

- ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ

 

- СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЗАКОННОСТИ

- НОРМЫ-ГАРАНТЫ 



ЗНАЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАКОННОСТЬ КАК 
ПРИНЦИП 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБ 

ЗАКОННОСТЬ 
СПОСОБСТВУЕТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБ 
УКРЕПЛЯЕТ 

ЗАКОННОСТЬ

- ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПРАВ И СВОБОД

    
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ 
СИЛ И СРЕДСТВ

- ОТСУТСТВИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ 

- ПРИМЕНЕНИЕ 
ПРАВА

 

- ВПП РПД С/С И ОРГАН.

- БОРЬБА С ПРЕСТУПН.
 

-БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМ.

- ЗАЩИТА ГОС. ТАЙНЫ

ПРИ СОБЛЮДЕНИИ 
РЕЖИМА ЗАКОННОСТИ 
С/С И ОРГАН. 
СЛОЖНЕЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РПД



Тема 8. НОРМЫ ПРАВА

1. Понятие нормы. Основные виды норм.

2. Понятие нормы права. Место норм права в    
    системе социальных норм.

3. Логическая структура нормы права. 

4. Способы изложения норм права в НПА.



1. ПОНЯТИЕ НОРМЫ.  
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НОРМ.

НОРМА – правило поведения, имею щее 
общий характер, рассчитанное на 
длительное время действия и 
являющееся обя зательным для всех 
участников общественных отноше 
ний.
1. Правило (модель, вариант) поведения.
2. Нормативный (общеобязатель ный) характер.
3. Общий характер (типичность, многократность,
                                     длительность действия). 



 Основные виды норм

НОРМЫ

ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
НОРМЫ

СОЦИАЛЬНЫЕ 
НОРМЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
НОРМЫ 



Социальные нормы - это правила поведения, 
регулирующие отношения между людьми

1. Являются правилами поведения людей в  
    обществе; 
2. Имеют норма тивный характер; 
3. Носят сознательно-волевой характер;  
4. Обусловлены со циально-экономическим  
    строем общества; 
5. Защищаются от нарушений мерами 
    убеждения и принуждения.



 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ   НОРМ

НОРМЫ 
ОБЫЧАЕВ

КОРПОРАТИВНЫЕ 
НОРМЫ

НОРМЫ 
ПРАВА

НОРМЫ 
МОРАЛИ



 
2. ПОНЯТИЕ НОРМЫ ПРАВА. 

МЕСТО НОРМ ПРАВА В СИСТЕМЕ  

СОЦИАЛЬНЫХ   РЕГУЛЯТОРОВ



Нормы права - это общеобязательное, формально-
определенное правило пове дения, установленное 
или санкциони рованное государством,  охраняемое 

от нарушений мерами государственного 
принуждения.

1. Общеобязательность 
2. Формализованность 
3. Носит общий характер 
3. Имеет волевой характер 
4. Устанавливается (или санкционируется) 
    государством;
5. Носит предоставительно-обязывающий 
    характер 
6. Охраняется от нарушений мерами 
    государственного принуждения.



 Классификация норм права 

Предмет правового 
регулирования

Нормы 
конституционного

права

Нормы гражданского
права 

Нормы 
административного

права

Нормы уголовного
права

Функции 
норм права

Регулятивные 
нормы

Охранительные 
нормы



 Классификация норм права 

Способ правового 
воздействия

Обязывающие 
нормы

Управомочивающие
нормы

Запрещающие 
нормы

Степень 
категоричности

норм права

Императивные 
нормы

Диспозитивные 
нормы



 Классификация норм права 

Назначение 
норм права

Нормы - начала

Нормы - дефиниции Нормы – правила
поведения

Нормы - принципы

Характер
предписания

Нормы материального
права

Нормы процессуального 
права



 3. Логическая структура нормы права

ГИПОТЕЗА

ДИСПОЗИЦИЯ

САНКЦИЯ



 Логическая структура норм права 

ГИПОТЕЗА
(по составу)

ПРОСТАЯ

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ

СЛОЖНАЯ



 Логическая структура норм права 

ГИПОТЕЗА
(по степени 

конкретности)

ОБЩАЯ
(АБСТРАКТНАЯ)

КОНКРЕТНАЯ 
(КАЗУИСТИЧНАЯ)



 Логическая структура нормы права 

ДИСПОЗИЦИЯ
(ПО СОСТАВУ)

ПРОСТАЯ

ОТСЫЛОЧНАЯ БЛАНКЕТНАЯ

ОПИСАТЕЛЬНАЯ



 Логическая структура норм права 

ДИСПОЗИЦИЯ
(ПО СТЕПЕНИ

КОНКРЕТНОСТИ)

АБСОЛЮТНО-
ОПРЕДЕЛЕННАЯ

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ

АБСОЛЮТНО-
НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ



 Логическая структура нормы права 

САНКЦИЯ
(ПО СТЕПЕНИ

КОНКРЕТНОСТИ)

АБСОЛЮТНО-
ОПРЕДЕЛЕННАЯ

АЛЬТЕРАНТИВНАЯ КУМУЛЯТИВНАЯ

ОТНОСИТЕЛЬНО-
ОПРЕДЕЛЕННАЯ



 Логическая структура нормы права 

САНКЦИЯ
(ПО ХАРАКТЕРУ
ВОЗДЕЙСТВИЯ)

ШТРАФНАЯ
(КАРАТЕЛЬНАЯ)

ПРАВОВОССТАНОВИТЕЛЬНА
Я



 
4. Способы изложения норм права в НПА

ПРЯМОЙ
СПОСОБ

БЛАНКЕТНЫЙ
СПОСОБ

ОТСЫЛОЧНЫЙ
СПОСОБ



Тема 9. ФОРМЫ (ИСТОЧНИКИ) ПРАВА.

1. Правотворчество как вид государственной    
    деятельности
2. Понятие и общая характеристика   
    основных форм (источников) права 
3. Основные виды НПА. НПА органов   
     государственной безопасности
4. Юридические пределы действия НПА
5. Систематизация НПА
6. Юридическая техника



1. ПРАВОТВОРЧЕСТВО КАК ВИД  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Правотворчество - это вид гос. деятель ности, 
направленной на создание, изменение или отмену 
правовых норм,  установление юридических 
пределов их действия.
В зависимости от вида субъектов осуществляющих 
правотворчество, различают 3 основных вида 
правотворческой деятельности:

1. Правотворческая деятельность гос.  органов; 
2. Правотворческая деятельность народа;
3. Правотворческая деятельность общественных 
    организаций.



 
Правотворческая деятельность гос. органов

Непосредственное 
(прямое) 

правотворчество 

Санкционированное 
правотворчество 

Делегирован ное 
правотворчество 



ПРИЗНАКИ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬН. 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ   ОРГАНОВ 

1. Правотворчество – это единственный способ 
    воз ведения в право гос. воли;

2. Правотворчество является правовой основой 
    для иных видов государственной  деятельности;

3. Содержание правотворчества - создание, 
    из менение или  отмена норм права;

4. Результат правотворчества - принятие 
    НПА или иных форм (источников) права.



ОСНОВНЫЕ СТАДИИ
ПРАВОТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

1. Подготовка проекта НПА;

2. Обсуждение проекта НПА правотвор-
    ческим органом ( и согласование с 
    др. заинтересованными субъектами);

3. Принятие НПА или отказ в его принятии  
    (посредством голосования или единоличного 
     ре шения);
4. Официальное опубликование НПА.



2.ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ОСНОВНЫХ ФОРМ (ИСТОЧНИКОВ) ПРАВА

3 ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА ПОНЯТИЕ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА
1. Источник права в материальном смысле; 
2. Источник права в идеальном смысле;
3. Источник права в формально-юридич. смысле.  

ФОРМА ПРАВА может быть внутренней и внешней.
Внутренняя форма права – это структура права, деление 

права по отраслям права. 
Внутренняя форма права м.б. горизонтальной (деление права 

по предмету правового регулирования) или вертикальной 
(деление н/п по их юридической силе).

Внешняя форма права – это способ внешнего выражения и 
закрепления права; придания ему общеобязательного значения; 
способ превращения в право гос. воли; источник познания права.



ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ФОРМ 
(ИСТОЧНИКОВ) ПРАВА 

Формы (источники) права - это способы 
внешнего выра жения и  закрепления права, 
возведения в право гос. воли.

Осн. виды форм (источников) права:
1. Правовые обычаи; 
2. Юридические прецеден ты; 
3. Договоры нормативного содержания; 
4. НПА; 
5. Религиозные тексты, содержащие н/п; 
6. Юридические доктрины.



Правовой обычай - обычай, который санкционирован 
государством как обязательное правило поведения, 
имеющее правовое значение и охраняемое  от 
нарушений принудительной силой государства.

1. Не раскрывается в документах как   конкретное 
правило поведения, на него дается лишь ссылка 
 
2. Тесно связан с религией 

3. Носит локальный (местный) характер



Юридический прецедент - решение суда или иного 
гос. органа по конкретному делу, которому 
государство придает значение образца, 
обязательного для рассмотрения последующих 
аналогичных дел.

1. Решение судебного или административного 
органа 
 
2. Имеет значение образца, т.к. применялся 
неоднократно 

3. Утвержден государством



Нормативный договор - соглашение 2-х и более 
сторон,  в  результате  которого  устанавливаются, 
изменяются  или  отменяются  нормы  права.

1. В создании нормативного договора участвуют 
как минимум 2 стороны 
 
2. Содержит нормы права 

3. Хотя бы одна из сторон должна обладать 
правотворческими полномочиями



Религиозные тексты - это сборники правил поведения, 
установленные церковью, а также мнение ученых-
богословов, имеющие обязательное значение по воле 
государства.

1. Создаются церковью 
 
2. Санкционированы государством 

3. Содержание составляют: правила поведения и 
мнения религиозных ученых 



Юридические доктрины - это научные труды 
отдельных ученых, являющиеся обязательными 
для гос. органов при решении юридических дел.

1. Мнения ученых, высказанные в научных работах

2. Санкционированы государством 



 
3. Основные виды НПА.   

    НПА органов гос. безопасности
    

АКТЫ, 
ИЗДАВАЕМЫЕ

ГОСУДАРСТВОМ 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ
НЕПРАВОВЫЕ 

АКТЫ
(ПОЛИТИЧЕСКИЕ)



 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРАВОВЫХ АКТОВ   

НОРМАТИВНЫЕ 
ПРАВОВЫЕ 

АКТЫ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРАВОВЫЕ

АКТЫ 
(АКТЫ  ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВА)

ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЕ
ПРАВОВЫЕ 

АКТЫ
(АКТЫ  ТОЛКОВАНИЯ)



ПРИЗНАКИ     ПРАВОВЫХ     АКТОВ 

1. Принимаются компетентными гос. органами 
2. Вызывают определенные правовые последствия:

НПА – устанавливают, изменяют или 
отменяют нормы права; 

ИПА - содержат решения о реализации норм 
права в отношении конкретного субъекта;

Акты толкования - содержат толкование 
(объяснение) норм права



ПРИЗНАКИ     НПА 

1. Являются результатом правотвор ческой деятельности   
    компетентных гос. орга нов или народа;
2. Выражают волю общественных сил, обладающих  
    государственной властью;
3. Содержат нормы права и устанавливают юридические 
    пределы их действия;
4. Адресованы к индивидуально неопределенному кругу 
    субъектов права;
5. Действие НПА рассчитано на неопределенное число 
    типичных случаев;
6. Закрепляются в форме документов гос. ор ганов, 
    имеющих необходимые реквизиты 



 Классификация НПА 

По субъекту 
принятия

НПА, принятые 
парламентом

НПА, принятые 
правительством

НПА, принятые 
др. субъектами

НПА, принятые 
главой государства

В зависимости от 
формы гос. устройства

НПА, принятые 
фед. орг. власти

НПА, принятые 
орг. власти

субъектов фед.



 Классификация НПА 

В зависимости 
от сферы действия 

НПА внешнего 
действия

НПА внутреннего 
действия



 Классификация НПА 

В зависимости 
от юридической 

силы 

ЗАКОНЫ

ПОДЗАКОННЫЕ 
АКТЫ



ПРИЗНАКИ     ЗАКОНА 

1. Принимается только органом законодательной 
    власти (парламентом) или народом на референдуме

2. Принимается в особом процессуальном порядке 
    (законодательный процесс)

3. Регулирует наиболее важные общественные 
    отношения
 
4. Обладает наивысшей юридической силой

5. Может быть отменен только тем субъектом, 
    который принимал закон



 Классификация законов 

По способу 
принятия

КОНСТИТУЦИОННЫЕ
ЗАКОНЫ

Текущие 
законы

Кодифицированны
е

законы

ОБЫЧНЫЕ 
ЗАКОНЫ



 Классификация законов
в федеративном государстве 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ЗАКОНЫ

ЗАКОНЫ 
СУБЪЕКТОВ
ФЕДЕРАЦИИ 



ПОДЗАКОННЫЕ   НПА 
1. Принимаются на основе и во исполнение законов

2. Не должны противоречить законам

3. Регулируют отношения, не урегулированные 
    законами или конкретизируют их
 
4. Принимаются в рамках компетенции гос. органа  
    или по поручению вышестоящего гос. органа

5. Могут быть отменены вышестоящим гос. органом



 
Основные виды подзаконных НПА

УКАЗЫ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

НПА МИНИСТЕРСТВ И ДР. ВЕДОМСТВ
(приказы, инструкции, наставления и др.)

НПА МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
(решения и распоряжения)



 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРАВОВЫХ АКТОВ

ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ   

НОРМАТИВНЫЕ 
ПРАВОВЫЕ 

АКТЫ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРАВОВЫЕ

АКТЫ 
(АКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВА)

ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЕ
ПРАВОВЫЕ 

АКТЫ
(АКТЫ ТОЛКОВАНИЯ)



НПА  ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Носят подзаконный характер (принимаются на 
    основе и во исполнение законов)

2. Не должны противоречить законам, указам главы   
    государства и постановлениям правительства

3. Распространяют действие на сотрудников органов 
    безопасности (иногда на др. субъектов)
 
4. Принимаются в рамках компетенции органов 
    безопасности  или по поручению вышестоящего 
    гос. органа

5. Могут быть отменены вышестоящим гос. органом



 НПА органов безопасности 

По форме 
выражения

ПРИКАЗЫ

НАСТАВЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯРЫ

ИНСТРУКЦИИ



 НПА органов безопасности 

По кругу 
адресатов

ВНУТРИВЕДОМСТВЕННЫ
Е

АКТЫ

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ
АКТЫ

АКТЫ
ВНЕШНЕГО 
ДЕЙСТВИЯ



 НПА органов безопасности 

ПО 
СОДЕРЖАНИЮ

ОТКРЫТЫЕ
НПА

НПА
ОГРАНИЧЕННОГО

РАСПРОСТРАНЕНИЯ



 
4. ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРЕДЕЛЫ ДЕЙСТВИЯ НПА   

ДЕЙСТВИЕ 
НПА

ВО ВРЕМЕНИ

ДЕЙСТВИЕ 
НПА

В ПРОСТРАНСТВЕ

ДЕЙСТВИЕ 
НПА

ПО КРУГУ
СУБЪЕКТОВ



ДЕЙСТВИЕ НПА ВО ВРЕМЕНИ

СПОСОБЫ ВСТУПЛЕНИЯ НПА В 
ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ

СПОСОБЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ НПА

1) с момента принятия
2) с момента утверждения 
3) с момента подписания 
4) с момента опубликования 
5) с момента регистрации 
6) с момента получения 
       адресатом.
7) в срок указанный в НПА
8) по истечении определенного 
         срока после опубликования  

1) в самом НПА определен    
       срок  прекращения его  
       действия 

2) в связи со специальным 
        решением об отмене 
        действия НПА

3) в связи с принятием нового 
       НПА и указанием о   
       прекращении действия 
       прежнего НПА



ДЕЙСТВИЕ НПА 
В ПРОСТРАНСТВЕ

1)НПА действуют на всей территории государства;

2) НПА действуют на части территории государства;
 
3) НПА действую за пределами территории  
    государства 



ДЕЙСТВИЕ НПА ПО
КРУГУ СУБЪЕКТОВ

1)НПА распространяют действие на всех субъектов, 
     находящихся на  территории государства;

2) НПА распространяют действие на отдельные группы 
    субъектов, находящихся на территории государства;
 
3) НПА распространяют действие на всех субъектов, 
    находящихся на территории  государства, за 
    исключением отдельных групп 



5. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ   НПА 

Систематизация НПА - это деятельность по 
упорядочению и совершенствованию НПА с 
целью их более удобного практического 
использования и развития права.

Систематизация НПА:
1. Приводит законодательство в единую согласованную  систему 
2. Устраняет дублирование НПА 
3. Помогает решать конкретные юридические вопросы 
4. Облегчает поиск необходимых НПА



 
ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ 

СИСТЕМАТИЗАЦИИ  НПА

ИНКОРПОРАЦИЯ

КОНСОЛИДАЦИЯ

КОДИФИКАЦИЯ



 Способы инкорпорации 

По субъектам

Официальная 
инкорпорация

Неофициальная 
инкорпорация

По способу

Простая 
инкорпорация

Сложная 
инкорпорация



 
СПОСОБЫ ИНКОРПОРАЦИЯ 

По виду

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ

АЛФАВИТНАЯ

ПРЕДМЕТНАЯ



 Способы кодификации 

По субъектам

только

ОФИЦИАЛЬНАЯ КОДИФИКАЦИЯ



 Способы кодификации 

По объему

Генеральная
кодификация

Отраслевая 
кодификация

По уровню

Общегосударственна
я 

кодификция

Региональная 
кодификация



 КОНСОЛИДАЦИЯ 

По субъектам

только

ОФИЦИАЛЬНАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ



6. ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Юридическая техника  - это исторически 
сложившиеся в определенной правовой системе 
правила составления, изложения и применения 
норм права.

Юридическая техника включает в себя:

- юридические понятия и категории;
- принципы и методы создания норм права;
- правила изложения НПА;
- правила решения коллизий и пробелов в праве;
- правила использования правовых презумпций и 
  фикций



Правила ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
1. Нормы права в НПА излагаются в виде статей 
2. НПА должен иметь необходимые реквизиты
3. Текст НПА должен излагаться лаконичным и простым  
    языком
4. Нельзя дублировать НПА
5. Нельзя использовать разные термины для одного и того же 
    понятия
6. Нельзя использовать устаревшие и жаргонные термины и 
    иностранную лексику
7. Необходимо знать и правильно использовать:
   - юридическую силу НПА
   - обратную силу НПА
   - правила решения коллизий и пробелов в праве
   - правила использования правовых презумпций и фикций



Тема 10. СИСТЕМА ПРАВА

1. Понятие СП и ее структура

2. Предмет и метод правового регулирования 
    Общая характеристика основных отраслей права 

3. Соотношение СП и СЗ

4. Соотношение СП и ПС

5. Соотношение м/н и национального права



1. Понятие системы права и ее структура 

Система права  - это внутреннее строение права, 
обусловленное существующими общественными 
отношениями и представляющее собой 
упорядоченное единство н/п, объединенных в 
отрасли права и институты права 

Признаки системы права:

- Носит объективный характер
- Имеет многоуровневую структуру
- Тесная взаимосвязь между элементами 



 
Структура системы права 

СИСТЕМА 
ПРАВА

ОТРАСЛИ 
ПРАВА

НОРМЫ 
ПРАВА

ИНСТИТУТЫ 
ПРАВА



Отрасль права  - это совокупность н/п, образующих 
самостоятельную часть системы права и 
регулирующих качественно однородную сферу 
общественных отношений своим особым методом

Правовой институт  - это совокупность н/п, образующих 
самостоятельную часть отрасли права и 
регулирующих определенный вид общественных 
отношений

Подотрасль права  - это обособленная часть отрасли 
права, которая  регулирует крупную группу 
однородных общественных отношений, объединяя 
несколько правовых институтов внутри отрасли 
права качественно однородную сфере общественных 
отношений своим особым методом



 
Классификация 
отраслей права 

По значимости

Основные
(фундаментальные)

Специализированные
(вторичные)

По характеру 
регулируемых

отношений

Отрасли 
материального

права

Отрасли 
процессуального

права



 
Классификация институтов права 

По характеру

Отраслевые 
институты

права

Межотраслевые
институты 

права



2. Предмет и метод правового регулирования.
Общая характеристика отраслей права 

Предмет правового регулирования  - это 
совокупность качественно однородных 
общественных отношений, регулируемых той или 
иной отраслью права 

Метод правового регулирования  - это совокупность 
приемов (способов) воздействия права на 
определенные общественные отношения 



 
Классификация 

методов правового регулирования 

По характеру отношений
между субъектами

Императивный
(централизованный,

авторитарный,
админ-правовой,
централизации)

Диспозитивный
(автономный,

гражданско-правовой,
координации)

По содержанию

Рекомендательный Поощрительный



Конституционное право  - это отрасль права, закрепляющая 
основы конституционного строя, основы положения 
личности, государственное устройство, систему, порядок 
формирования, функции и принципы деятельности органов 
государства

Административное право  - это отрасль права, закрепляющая 
порядок создания, реорганизации и упразднения органов 
исполни тельной власти, организацию государственной 
службы, компетенцию органов исполнительной власти и их 
должностных лиц

Уголовное право  - это отрасль права, определяющая какие 
общественно опасные деяния яв ляются преступлениями и 
устанавливающую меры нака зания за их совершение, а 
также основания привлечения к уголовной 
ответственности и освобожде ния от нее.



Гражданское право  - это отрасль права, регулирующая 
имущественные и связанные с ними личные 
неимуществен ные отношения, основанные на 
равенстве, добровольности и имущественной 
самостоятельности их участников

Гражданско-процессуальное право  - это отрасль права, 
регулирующая порядок рассмотрения и разрешения 
судом гражданских дел, а также порядок ис полнения 
постановлений судов

Уголовно-процессуальное право  - это отрасль права, регу 
лирующая отношения, возникающие в ходе 
возбуждения, предварительного расследования и 
рассмотрения в суде уголовных дел



Значение знания отраслей права для сотрудников ОБ 

КП закрепляет основы конституционного строя России, защита 
которых от попыток его насильствен ного изменения является одной 
из задач органов безопасности

АП регулирует деятельность органов исполнительной власти и 
осуществление различных режимов, а органы безопасности органы 
относятся к органам исполни тельной власти

Следователи и дознаватели органов безопасности про изводят 
предварительное расследование по отнесенным к их компетенции 
преступлениям, предусмотренным УП, а  возникающие в про цессе 
этой деятельности отношения регулируются УПП

Органы безопасности, являясь юридическими лицами, участвуют в 
имущественных и связанных с ними личных неимущественных 
отношениях, регулируемых ГП.



3. Соотношение системы права 
и системы законодательства

Система права Система 
законодательства

Носит объективный характер 

 Представляет собой   
 совокупность норм права

  Образует внутреннюю структуру 
  права

  Имеет только горизонтальную 
  структуру права

   Разграничивается по предмету и 
  методу правового регулирования
 
  Является наиболее стабильной 
  системой 

 

Носит субъективный характер 

Представляет собой 
совокупность НПА

Образует внешнюю структуру 
права

Имеет вертикальную и 
горизонтальную структуру

Разграничивается только по 
предмету правового 
регулирования 



4. Соотношение «системы права»  
и «правовой системы» 

Правовая система в узком смысле (национальная 
правовая система) – это совокупность всех правовых 
явле ний, присущих тому или иному государству

Правовая система в широком смысле – это 
совокупность общих  принципов построения и 
функционирова ния права, характерных для группы  
государств
 



ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
СИСТЕМЫ МИРА

Романо-германская
(континентальная) Религиозно-общиннаяАнгло-саксонская

(прецедентная)

Общий понятийный 
аппарат
Основная форма 
(источник) права - 
НПА
Наличие «писаной» 
конституции
СП состоит из  
отраслей и 
институтов 
Право делится на 
публичное и частное
Н\п создаются 
органами законод. и 
испол. власти
Законодательство 
имеет кодифиц. хар.

 

Основной источник права -
юридический прецедент
Отсутствует деление 
права по отраслям;
Отсутствуют кодексы 
европейского типа; 
Казуистичность норм 
права  
Преобладание норм 
процессуального права над 
норма ми 
материального права 
Судебные органы 
совмещают  применение 
права и правотворчество. 

Источники мусульман. 
права: рели гиозная 
догматика (Коран и 
Сунна); толкование 
религиоз ных догм 
(иджма и кияс); адаты 
(доисламские обычаи).
Отсутствует деление 
права на публичное и 
частное. 
Отсутствие НПА. 
Казуистичность н/п 
Преобладание 
обязанностей и 
запретов перед 
дозволе ниями 



5. Соотношение «международного права»  
и «национального права» 

Международное право - это система договорных и 
обычных норм и принципов, регулирующих 
международные отношения и выражающие 
согласованную волю большинства государств

Признаки международного права:
- Устанавливается государствами
- Регулирует отношения между государствами
- Состоит из отраслей права (космическое, 
морское, дипломатическое и др.)
- Делится на публичное и частное
- Охраняется от нарушений самими государствами 
- Не является частью национального права
 



 
ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ 

СООТНОШЕНИЯ М\Н И НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРАВА 

ПРИМАТ
МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПРАВА
НАД

НАЦИОНАЛЬНЫМ
ПРАВОМ

ПРИМАТ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРАВА
НАД

МЕЖДУНАРОДНЫМ
ПРАВОМ

ДУАЛИСТИЧЕКАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ

(РАВЕНСТВО М\Н 
И 

НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРАВА)



 
ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ 

ВКЛЮЧЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО  
ПРАВА В НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРАВО 

ПРЯМАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ

М\Н ДОГОВОР 
ПРИОБРЕТАЕТ 
СИЛУ ЗАКОНА 

ПОСЛЕ 
РАТИФИКАЦИИ

ОПОСРЕДОВАННАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ

НОРМЫ М\Н ПРАВА 
ПРИОБРЕТАЮТ 

СИЛУ НОРМ ПРАВА  
ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОГО

ГОС. АКТА

СМЕШАННАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ



Тема 11.  ПРАВОВЫЕ  ОТНОШЕНИЯ

1. Понятие правовых отношений

2. Структура правоотношений: объекты,  
    субъекты,  содержание 

3. Органы безопасности как субъекты права

4. Юридические факты как основания возник-   
    новения, изменения и прекращения право-
    отношений



1. ПОНЯТИЕ  ПРАВООТНОШЕНИЙ

 ПРАВООТНОШЕНИЯ - это урегулиро ванные н/п 
общественные отношения, участ ники которых связаны 
взаимными (корреспондирую щими) субъективными 
правами и юридическими обя занностями, 
предусмотренными н/п.

Признаки правоотношений:
1. Урегулированы нормами права
2. Особый характер участников правоотношений 
3. Правоотношения возникают, изменяются или пре кращаются 
    лишь на основе юридических фактов
4. Участники правоотношений связаны друг с другом взаимными 
   субъективными правами и юридическими  обязанностями 
5. Правоотношения охраняются от нарушений государством 



 
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРАВООТНОШЕНИЙ

ПО ОТРАСЛЯМ
ПРВА

КОНСТИТУЦИОННО-
ПРАВОВЫЕ

ОТНОШЕНИЯ

УГОЛОВНО-
ПРАВОВЫЕ

ОТНОШЕНИЯ

ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВЫЕ

ОТНОШЕНИЯ
ИНЫЕ 

ПРАВООТНОШЕНИЯ



2. СТРУКТУРА  ПРАВООТНОШЕНИЙ

Структура п/о: объекты, субъекты,  содержание 
Объект п/о - это законные интересы и потребности, 
материальные и нематериальные блага, а также само 
поведение субъектов права, по поводу ко торых 
возникает, изменяется или прекращается п/о
 
Субъект п/о – индивиды и организации, которые в 
соответствии с законодательством вправе приобретать и 
осу ществлять субъективные права, а также исполнять 
юридические обязанности, определяемые нормами права

Юридическое содержание п/о - это взаимосвязь между 
субъективным правом и юридической обязанностью 
субъектов п/о



 
Юридическое качество необходимое 

субъекту права 

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ

ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ДЕЛИКТОСПОСОБНОС
ТЬ



 Классификация субъектов права 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
СУБЪЕКТЫ

(ИНДИВИДЫ)

КОЛЛЕКТИВНЫЕ
СУБЪЕКТЫ

(ОРГАНИЗАЦИИ)

ГРАЖДАНЕ
ГОСУДАРСТВА

ИНОСТРАННЫЕ
ГРАЖДАНЕ

ЛИЦА БЕЗ
ГРАЖДАНСТВА

НЕГОСУДАРСТВЕННЫ
Е

ОРГАНИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫ
Е

ОРГАНЫ

ГОСУДАРТВО



 Классификация субъектов права 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
СУБЪЕКТЫ

ГРАЖДАНЕ
ГОСУДАРСТВА ИНОСТРАННЫЕ

ГРАЖДАНЕ

ЛИЦА
БЕЗ

ГРАЖДАНСТВА



 Классификация субъектов права 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ
СУБЪЕКТЫ

ГОСУДАРСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОРГАНЫ

НЕГОСУДАРСТВЕННЫ
Е

ОРГАНИЗАЦИИ



СОДЕРЖАНИЕ  ПРАВООТНОШЕНИЙ

Субъективное право - это установленная н/п и гарантированная 
государством мера возможно го поведения участника правоотношения.

1. Право на собственные положительные действия (право поведения);
2. Право требовать выпол нения соответствующей юридической обязанности) от 
обязанного субъекта (право требования);
3. Право на защиту со стороны компетентных го с. органов в случае неисполнения 
обязанным субъектом юридической обязанности (право притя зания).

Юридическая обязанность - это установленная н/п мера должного поведения 
участника право отношения, обеспеченная мерами гос.  принуждения.

1. Обязанность совершить определенные активные дейст вия или 
    воздержаться от них в интересах управомоченого субъекта;
2. Обязанность выполнить законные требования управо моченого  субъекта;
3. Обязанность претерпевать меры гос. при нуждения за ненадлежащее 
исполнение требований упра вомоченого субъекта.



Соотношение между СУБЪЕКТИВНЫМ  
ПРАВОМ и ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОБЯЗАННОСТЬЮ

Общее Различие

- предусмотрены нормой права

- составляют элементы юридич. 
содержания п/о

- имеют пределы, очерченные н/п; 

- могут возникать только у субъектов 
   права; 

- проявление воли участников п/о

- наступают в результате юридически  
  значимых жизненных фактов
 - связаны с государством

 

- суб. право - это возможное поведение 
субъ екта, а юрид. обязан. - должное 
поведение

- суб. право осуществляется по 
инициативе управомоченного субъекта, 
а юрид. обязанность д.б. исполнена и 
без желания обязанного субъекта

- при нарушении суб. права го с. органы 
устраняют препятствия для его реа 
лизации, а при неисполнении юридич. 
обязанности  - привлекают ее носителя 
к юридич. ответственности.



4. ЮРИДИЧЕСКИЕ  ФАКТЫ

 Юридические факты - это такие жизненные обстоя 
тельства, с которыми государство связывает 
возникновение, изменение или прекращение 
правоотношений

Юридические факты:

1. Устанавливаются государством

2. Приводят к возникновению, изменению или 
    прекращению правоотношений, т.е. влекут правовые 
    последствия



 
КЛАССИФИКАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ

ПРОТИВОПРАВНЫЕ

ДЕЙСТВИЯ

ПРАВОМЕРНЫ
Е

ПРЕСТУПЛЕНИЯ

СОБЫТИЯ

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ПОСТУПКИ

ЮРИДИЧЕСИКЕ 
АКТЫ

ПРОСТУПКИ



 Классификация юридических фактов 

Юридические
факты

Приводящие
к возникновению
правоотношений

(правоустанавливаю
щие)

Приводящие
к изменению

правоотношений
(правоизменяющие)

Приводящие
к прекращению

правоотношений
(правопрекращающие)



Тема 12.  РЕАЛИЗАЦИЯ  НОРМ  ПРАВА

1. Понятие реализации норм права и ее
    основные формы
2. Применение норм права как особая форма их  
    реализации
3. Основные стадии процесса применения норм 
    права
4. Акты применения норм права: понятие и 
    классификация. Отличия актов применения 
    норм права от НПА 



1. Понятие реализации норм права  
и ее основные формы

Реализация н/п – это осуществление правовых 
требований в конкретных отношениях путем 
реализации их участниками своих субъективных 
прав и юридических обязанностей

Реализация норм права зависит:

- от вида субъектов, реализующих требования н/п;
- от наличия или отсутствия правоотношений;
- от содержания н/п; 
- от характера поведения субъектов права; 
- от роли гос. органов в процессе реализации н/п



 
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ  НОРМ  ПРАВА 
В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ ВИДА СУБЪЕКТА ПРАВА

РЕАЛИЗАЦИЯ Н/П
ГРАЖДАНАМИ

РЕАЛИЗАЦИЯ Н/П
НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ

РЕАЛИЗАЦИЯ Н/П
ГОС. ОРГАНАМИ



 
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ  НОРМ  ПРАВА

В зависимости 
от наличия правоотношений

РЕАЛИЗАЦИЯ Н/П 
В ПРАВООТНОШЕНИЯХ

РЕАЛИЗАЦИЯ Н/П 
ВНЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ

в зависимости 
от характера 
поведения 
субъектов 

ДОБРОВОЛЬНАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ Н/П

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ Н/П



 
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ  НОРМ  ПРАВА

В зависимости 
от содержания 

реализуемых н/п,

СОБЛЮДЕНИЕ
Н/П

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Н/П

ИСПОЛНЕНИЕ 
Н/П

ПРИМЕНЕНИЕ 
Н/П



 
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ  НОРМ  ПРАВА 
В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ СПОСОБНОСТИ 
СУБЪЕКТА 

САМОСТОЯТЕЛЬНО
РЕАЛИЗОВАТЬ Н/П

СОБЛЮДЕНИЕ 
Н/П

ПРИМЕНЕНИЕ
Н/П



ПРИЧИНЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ПРАВА

1. Права и обязанности, установленные н/п, могут быть 
реализованы только на основе индивидуального 
решения компетентного гос. органа или должностного 
лица;

2. Наличие спора, который участники не могут разрешить  
самостоятельно 

3. Совершено правонарушение и необходимо определить 
меру юридической ответственности;

4. Правоотношение должно пройти контроль со стороны 
государства 



2. Применение норм права  
как особая форма их реализации

Применение н/п – это форма реализации н/п при 
которой субъект права способен реализовать свои 
субъективные юридические права и обязанности лишь 
на основании специального властного решения 
компетентного гос. органа

Признаки применения н/п:
1. Носит государственно-властный характер;
2. Осуществляется компетентными гос. органами;
3. Осуществляется в строгом соответствии с   
    установленной правом процедурой;
4. Результатом является издание правоприменительного     
   акта.



3. Основные стадии процесса 
применения норм права

1. Установление фактического основания для 
    применения нормы права 
2. Выбор нормы права 
3. Анализ юридической силы нормы права 
4. Толкование нормы права 
5. Принятие акта применения нормы права



        
Установление фактического основания 

для применения нормы права 

Какие факты и в каком процессуальном порядке м.б. 
использованы для решения дела указывается в 

законодательстве 

1. Установление наличия или отсутствия необходимых 
   фактов
2. Сбор и процессуальное закрепление полученных 
   фактов
3. Оценка их истинности или ложности
4. Установление их достаточности и относимости к делу



        
Выбор нормы права 

Выбор нормы права – это правовая квалификация 
жизненных фактов, требующих правоприменения 

Коллизия в праве – это противоречие между 
разными н/п, регулирующими обстоятельства 
одного дела

Пробел в праве – это отсутствие в праве н/п на 
основании которой можно решить дело



        
Способы решения коллизии в праве 

1. При коллизии между НПА, принятыми различными гос. органами, 
    применяется н/п, содержащаяся в НПА принятом вышестоящим 
    гос. органом

2. При коллизии между НПА, принятым одним гос. органом,  
    применяется н/п, содержащаяся в НПА, который принят  позже

3. При коллизии между НПА федерального органа и НПА субъекта РФ
    применяются н/п, принятая федеральным органом, кроме случаев  
    исключительной компетенции субъектов федерации

4. При коллизии между нормами национального и м/н  права 
    применяются правила м/н договора, при условии, что они 
    ратифицированы государством



        
Способы преодоления пробелов в праве 

Аналогия закона – это разрешенный государством 
способ преодоления пробела в праве, при котором 
решение по конкретному делу выносится на основе н/п, 
регулирующей сходные, аналогичные отношения

Аналогия права – это разрешенный государством 
способ преодоления пробела в праве на основе общих 
принципов (начал) и смысла законодательства, при 
отсутствии н/п, регулирующей эти и сходные 
отношения



        
Анализ юридической силы нормы права 

1. Установления законности нормы права

2. Установления подлинности текста нормы 
    права 

3. Установления юридических пределов 
    действия нормы права.



        
Установление законности нормы права 

1. Законно ли издание нормы права 

2. Соответствует ли н/п другим н/п, которые 
    приняты вышестоящими органами 

3. Не вышел ли правотворческий орган за 
    пределы своей компетенции 

4. Соблюдены ли установленные законом 
    порядок и формы для издания н/п 



        
Установление подлинности нормы права 

1. Использование только официального текста 
    НПА

2. Использование текста НПА со всеми 
    изменениями и дополнениями на день 
    принятия 
.



        
Установление юридических пределов

действия нормы права 

1. Установление действия НПА во времени 

2. Установление действия НПА в     
    пространстве

3. Установление действия НПА по кругу 
    субъектов



 
ТОЛКОВАНИЕ НОРМ  ПРАВА

ТОЛКОВАНИЕ-
УЯСНЕНИЕ

ТОЛКОВАНИЕ-
СОПОСТАВЛЕНИЕ

ТОЛКОВАНИЕ-
РАЗЪЯСНЕНИЕ



 
ТОЛКОВАНИЕ - УЯСНЕНИЕ

ГРАММАТИЧЕСКОЕ
ТОЛКОВАНИЕ

(ЯЗЫКОВОЕ,
ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ,

ТЕКСТОВОЕ)

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ
ТОЛКОВАНИЕ

ИСТОРИЧЕСКОЕ
ТОЛКОВАНИЕ



 
ТОЛКОВАНИЕ - РАЗЪЯСНЕНИЕ

КАЗУАЛЬНОЕ
ТОЛКОВАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ТОЛКОВАНИЕ

НОРМАТИВНО
Е

ТОЛКОВАНИЕ

ДОКТРИНАЛЬНОЕ
ТОЛКОВАНИЕ

НЕОФИЦИАЛЬНОЕ
ТОЛКОВАНИЕ

ДЕЛЕГИРОВАНН
ОЕ

ТОЛКОВАНИЕ

АУТЕНТИЧНО
Е

ТОЛКОВАНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬН
ОЕ

ТОЛКОВАНИЕ

ОБЫДЕННОЕ
ТОЛКОВАНИЕ



 
ТОЛКОВАНИЕ - СОПОСТАВЛЕНИЕ

БУКВАЛЬНОЕ
(АДЕКВАТНОЕ)
ТОЛКОВАНИЕ

ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЕ
ТОЛКОВАНИЕ

РАСШИРИТЕЛЬНОЕ
(РАСПРОСТРАНИТЕЛЬНО

Е)
ТОЛКОВАНИЕ



        
Основные правила

грамматического толкования 

- запрещается придавать разное значение одинаковым словам, 
  содержащимся в тексте одного НПА 

- запрещается придавать, без достаточных на то оснований, 
  одинаковое значение разным терминам; 

- запрещается воспринимать хотя бы одно слово как лишнее;

- необходимо учитывать значение слов на момент принятия НПА 

- необходимо толковать различные специальные, неюридические 
  термины, с учетом их значения в лексике соответствующих 
  отраслей науки



4. АКТ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ПРАВА 

Акт применения н/п – это ИПА компетентного гос. 
органа, адресованный к конкретно-определенному 
субъекту и обеспечивающий ему реализацию правовых 
требований, путем установления субъективных прав и 
юридических обязанностей или меры юридической 
ответственности за правонарушение

Признаки акта применения н/п:
1. Принимаются компетентными гос. органами  в процессе 
(юрисдикционной) деятельности
2. Содержат решения по конкретному делу
3. Строго индивидуальны и адресованы конкретному субъекту
4. Приводят к возникновению, изменению или прекращению 
правовых отношений 
5. Закрепляются документально или имеют устную форму



 Классификация ИПА 

По форме внешнего 
выражение

Акты 
документы

(письменные акты)

Вербальные 
акты

(устные акты)

Конклюдентные 
акты

(акты жесты)

По основанию 
принятия

Правоисполнительные
акты

Правоохранительны
е 

акты



 Классификация ИПА 

По динамике
правоотношений

Акты 
приводящие к 

возникновению
правоотношений

Акты 
приводящие к 

изменению
правоотношений

Акты 
приводящие к 
прекращению

правоотношений

По субъектам 
принятия

Акты 
государственных 

органов

Акты
негосударственных 

организаций



Отличия АКТА ПРИМЕНЕНИЯ Н/П  от НПА

АКТ ПРИМЕНЕНИЯ Н/П НПА

1. Содержанием являются решения по 
    конкретному делу

2. Обращены к конкретно-определен.  
    субъекту

3. Правовыми последствиями является  
    осуществление индивидуального 
    правового  регулирования   
    общественных отношений

4.  Являются результатом 
     правоприменительной деятельности  
     государственных органов

5. Имеют как документальную, так и 
    устную форму

 

1. Содержанием являются н/п

2. Обращены ко всем субъектам

3. Правовыми последствиями 
    является осуществление  
    нормативного правового 
    регулирования

4. Являются результатом 
    правотворческой деятельности 
    государственных органов

5. Имеют только документальную 
    форму



Соотношение между СОБЛЮДЕНИЕМ  
и ПРИМЕНЕНИЕМ норм права

Общее Различие

- адресованы ко всем видам 
субъектов права

- направлены на достижение 
результата, предусмотренного при 
создании н/п

- при правомерном поведении, 
обеспечивают реализацию 
диспозиций н/п

- при правонарушениях 
реализуются санкции н/п

 

- при соблюдении н/п они реализуются 
субъектами самостоятельно, а при 
применении н\п -  необходимо специаль-
ное решение компетентного гос. органа  – 
акт применения н/п;

- соблюдение н/п возможно вне правоот-
ношений,  а применение н/п обязательно 
приводит к возникновению, изменению 
или прекращению правоотношений;

- при соблюдении н/п государство 
ограничивается нормативным регулиро-
ванием, а при применении н/п государ-
ство осуществляет комплексное право-
вое регулирование: нормативно-право-
вое регулирование дополняется индиви-
дуально-правовым регулированием



Тема 13.  ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1. Правовое поведение и его основные виды
2. Состав правонарушения
3. Классификация правонарушений.
4. Юридическая ответственность как особый вид  
    социальной ответственности;
5. Характеристика основных видов юридической 
    ответственности;
6. Обстоятельства, исключающие юридическую 
    ответственность, освобождающие от 
    ответственности и от наказания



1. ПРАВОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
И ЕГО ОСНОВНЫЕ ВИДЫ

 ПРАВОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ - это социально значимое 
поведе ние субъектов права, под контрольное их 
сознанию и воле, предусмотренное норма ми права и 
влекущее правовые последствия

Признаки правового поведения:
1. Является социально значимым поведением 
2. Носит психологический характер
3. Чет ко регламентировано
4. Находится под контролем государст ва
5. Влечет юридические последствия



 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРАВОВОГО ПОВЕДЕНИЯ

ПО СООТВЕТСТВИЮ
ТРЕБОВА6НИЯМ НОРМ 

ПРАВА

ПРАВОМЕРНОЕ
ПОВЕДЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОЕ

ПОВЕДЕНИЕ



 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ПО ОТРАСЛЯМ
ПРВА

КОНСТИТУЦИОННО-
ПРАВОВОЕ

ПОВЕДЕНИЕ

АДМИНИСТРАТИВНО-
ПРАВОВОЕ

ПОВЕДЕНИЕ

ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВОЕ

ПОВЕДЕНИЕ

ИНЫЕ ВИДЫ 
ПРАВОМЕРНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ



 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ПО СФЕРАМ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

ПОВЕДЕНИЕ 
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ

СФЕРЕ

ПОВЕДЕНИЕ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СФЕРЕ

ПОВЕДЕНИЕ
В СОЦИАЛЬНОЙ

СФЕРЕ

ПОВЕДЕНИЯ
В 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ
СФЕРЕ



 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ПО СФЕРАМ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

ПОВЕДЕНИЕ 
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ

СФЕРЕ

ПОВЕДЕНИЕ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СФЕРЕ

ПОВЕДЕНИЕ
В СОЦИАЛЬНОЙ

СФЕРЕ

ПОВЕДЕНИЯ
В 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ
СФЕРЕ



 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРАВОВОГО ПОВЕДЕНИЯ

ПО ХАРАКТЕРУ
ПОВЕДЕНИЯ

АКТИВНОЕ
ПОВЕДЕНИЕ ПАССИВНОЕ

ПОВЕДЕНИЕ



 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ПО МОТИВУ
ПОВЕДЕНИЯ

ОСНОВАННОЕ
НА УВАЖЕНИИИ

К ПРАВУ
КОНФОРМИСТСКОЕ

ПОВЕДЕНИЕ

ПОВЕДЕНИЕ, 
ОСНОВАННОЕ НА

МЕРКАНТИЛЬНЫХ, 
КАРЬЕРИСТСКИХ,
ЭГОИСТИЧЕСКИХ 
И ДР. ИНТЕРЕСАХ

ПОВЕДЕНИЕ,
ОСНОВАННОЕ 

НА СТРАХЕ 
ПЕРЕД 

НАКАЗАНИЕМ



ПРАВОНАРУШЕНИЕ  
И ЕГО ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ

 ПРАВОНАРУШЕНИЕ - это общественно опасное, 
противо правное, виновное, наказуемое деяние 
(действие или без действие), совершенное 
деликтоспособным субъектом.

Признаки правового поведения:
1. Общественная опасность 
2. Противоправность
3. Виновность
4. Деяние (действие или бездействие) 
5. Деликтоспособность субъекта



 
ФОРМЫ   ВИНЫ

КОСВЕННЫЙ
УМЫСЕЛ

УМЫСЕЛ

ПРЯМОЙ
УМЫСЕЛ

ЛЕГКОМЫСЛ
ИЕ

НЕОСТОРОЖНОСТЬ

НЕБРЕЖНОСТ
Ь



 
2. СОСТАВ  ПРАВОНАРУШЕНИЯ

СУБЪЕКТ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

ОБЪЕКТ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА
ПРАВОНАРУШЕНИЯ



 
КЛАССИФИКАЦИЯ СОСТАВОВ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ
Й

СОСТАВ

ОБЩИЙСОСТАВ

ОСНОВНОЙ
СОСТАВ

КОНКРЕТНЫЙ СОСТАВ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫ
Й

СОСТАВ

ПРИВИЛИГИРОВАННЫ
Й

СОСТАВ



 
3. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ПО СТЕПЕНИ 
ТЯЖЕСТИ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ

ПО ОБЪЕКТУ
ПОСЯГАТЕЛЬСТВА

КОНСТИТУЦИОННО-
ПРАВОВЫЕ

ПРОСТУПКИ

1. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
    НЕБОЛЬШОЙ ТЯЖЕСТИ

2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
    СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ

3. ТЯЖКИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

4. ОСОБО ТЯЖКИЕ 
    ПРЕСТУПЛЕНИЯ

1. ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ
2. ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ

3. ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
    ВЛАСТИ

4. ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ
    БЕЗОПАСНОСТИ

4. ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ
5. ДРУГИЕ

АДМИНИСТРАТИВН
О-

ПРАВОВЫЕ

ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВЫЕ

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ



 4. Юридическая ответственность 
как вид социальной ответственности  

Социальная 
ответственность

МОРАЛЬНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ



ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ -это меры 
государственного воздействия личного или 
материального характера, применяемые к 
правонарушителю за совершенное им про тивоправное 
деяние.

Признаки юридической ответственности:
1. Наступает только за правонарушение 
2. Носит государственно-принудительный характер 
3. Наступает преимущественно за виновное нарушение норм права
4. Представляет для правонарушителя  лишения личного или 
    имущественного характера 
5. Осуществляется в строгом соответствии с нормами права 
6. Основана на принципах законности, справедливости, гуманизма, 
    обоснованности,  персонифицированности, неотвратимости, 
    своевременности 



 5. Характеристика основных видов 
юридической ответственности  

В зависимости от органов,
налагающих юридическую ответственность

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
НАЛАГАЕМАЯ

ОРГАНАМИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ

ВЛАСТИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
,

НАЛАГАЕМАЯ
ОРГАНАМИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
НАЛАГАЕМАЯ

СУДЕБНЫМИ И ИНЫМИ
ЮРИСДИКЦИОННЫМИ 

ОРГАНАМИ



 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПО ВИДУ
НАРУШЕННЫХ НОРМ ПРАВА 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ



 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПО ХАРАКТЕРУ
САНКЦИЙ НОРМ ПРАВА 

КАРАТЕЛЬНАЯ
(ШТРАФНАЯ)

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПРАВОВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



 
6. Обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность, 
освобождающие от ответственности и от 

наказания 
  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,
ИСКЛЮЧАЮЩИЕ
ЮРИДИЧЕСКУЮ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,
ОСВОБОЖДАЮЩИЕ

ОТ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,
ОСВОБОЖДАЮЩИЕ

ОТ НАКАЗАНИЯ 
 



Обстоятельства, исключающие юридическую 
ответственность

НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА

КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ЛИЦА, 
СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ

ОБОСНОВАННЫЙ РИСК

ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА (РАСПОРЯЖЕНИЯ)

ФИЗИЧЕСКОЕ (ПСИХИЧЕСКОЕ) ПРИНУЖДЕНИЕ
К СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ



Обстоятельства, освобождающие 
от юридической ответственности

Истечение сроков давности

Изменение обстановки

Примирение с потерпевшим

Деятельное раскаяние

Амнистия



Обстоятельства, освобождающие 
от наказания

НЕВМЕНЯЕМОСТЬ

НЕДОСТИЖЕНИЕ ВОЗРАСТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПОМИЛОВАНИЕ

КАЗУС



Тема 14. ПРАВОСОЗНАНИЕ, ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И 
ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Понятие правосознания, его структура, виды 
    и уровни.
2. Роль правосознания в обществе
3. Правовая культура и правовое воспитание
4. Правосознание и правовая культура 
    сотрудников органов безопасности



1. ПОНЯТИЕ ПРАВОСОЗНАНИЯ, 
ЕГО СТРУКТУРА,  ВИДЫ И УРОВНИ

 ПРАВОСОЗНАНИЕ -это форма общественного 
сознания, представляющая собой систему правовых 
взглядов, понятий, идей, эмоций и чувств, основанных 
на знании права и других правовых явлений, 
выражающая их оценку и содержащая определенные 
правовые требования

Признаки правосознания:
1. Особый способ осознания реальности, в которой политические, 
    экономические, социальные и иные интересы осознаются как 
    правовые
2. Содержанием являются идеи, теории, чувства, настроения и 
    эмоции в отношении действующего и желаемого права
3. Является источником права
4. Является внутренним мотивом правового поведения личности



СТРУКТУРА
ПРАВОСОЗНАНИЯ

ПРАВОВАЯ
ИДЕОЛОГИЯ ПРАВОВАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ



 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
ПРАВОСОЗНАНИЯ

ПО 
СУБЪЕКТАМ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ПРАВОСОЗНАНИЕ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ПРАВОСОЗНАНИЕ

ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПРАВОСОЗНАНИЕ



 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
ПРАВОСОЗНАНИЯ

ПРАВОВОЙ
НИГИЛИЗМ

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
(ПОЗИТИВНОЕ)

ПРАВОСОЗНАНИЕ

ПРАВОВОЙ
ИДЕАЛИЗМ

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ
(НЕГАТИВНОЕ)

ПРАВОСОЗНАНИЕ

ПРАВОВОЙ
ИНФАНТИЛИЗМ

ПРАВОВОЙ
ЦИНИЗМ

ПО ОТНОШЕНИЮ 
СУБЪЕКТОВ

К ПРАВУ



 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ (УРОВНИ) 

ПРАВОСОЗНАНИЯ

ПО ГЛУБИНЕ 
ЗНАНИЯ
ПРАВА

ЭМПИРИЧЕСКОЕ
(ОБЫДЕННОЕ)

ПРАВОСОЗНАНИЕ

ДОКТРИНАЛЬНОЕ
(НАУЧНОЕ)

ПРАВОСОЗНАНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ПРАВОСОЗНАНИЕ



2. РОЛЬ ПРАВОСОЗНАНИЯ
В ОБЩЕСТВЕ

Функции правосознания – это основные 
направления воздействия правосознания на 
существующие общественные отношения

1. Познавательная функция 
2. Оценочная функция 
3. Регулятивная функция
4. Прогностическая функция 



3. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА
И ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ

Правовая культура – это разновидность 
общественной культуры, отражающей определенный 
уровень правосознания, законности, законодательства 
и юридической практики

СТРУКТУРА ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ:

1. Знание права 
2. Уважительное позитивное отношение к праву 
3. Понимание необходимости права в обществе 
4. Неукоснительное соблюдения правовых требований 
5. Нетерпимое отношение  к нарушению права др. субъектами  



 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

ПО 
СУБЪЕКТАМ

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА
ЛИЧНОСТИ

ПРАВОВАЯ 
КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВА

ПРАВОВАЯ 
КУЛЬТУРА

СОЦИАЛЬНОЙ 
ГРУППЫ



 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ (УРОВНИ) 

ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

ПО ГЛУБИНЕ 
ЗНАНИЯ
ПРАВА

ОБЫДЕННАЯ
ПРАВОВАЯ
КУЛЬТУРА

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
ПРАВОВАЯ
КУЛЬТУРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРАВОВАЯ
КУЛЬТУРА



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Познавательная функция 

Оценочная функция 

Прогностическая функция 

Преобразовательная функция 

Коммуникативная функция 

Регулятивная функция 



4. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА
И ПРАВОСОЗНАНИЕ СОТРУДНИКОВ ОГБ

Профессиональный уровень правовой культуры 

1. Хорошо знать право
2. Осознанно исполнять требования норм права 
2. Активно бороться с нарушения законности
3. Проявлять нетерпимость к правонарушениям
4. Не противопоставлять законность и 
    целесообразность


