
1) Здравствуйте, с сегодняшнего занятия начинаем новый раздел «Право». 

Задание: прочитать и записать конспект лекции в тетрадь. 

2) Отмечаемся о присутствии в комментариях на сайте. 

3) После выполнения задания, фото РАБОТЫ ОТПРАВЛЯЕМ В ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ 
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Тема: Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни человека 

и общества.  Теории возникновения права. 

1. Понятие юриспруденции. 

2. Роль, принципы и функции права. 

3. Теории происхождения права. 

 

1. Каждый день мы совершаем множество поступков, многие из которых носят правовой ха-

рактер. 

Право  - это система общеобязательных правил поведения, которые установлены в обществе, 

связаны с государством и находят свое закрепление в специальных источниках, например нор-

мативных правовых актах. 

Еще в глубокой древности была сформулирована аксиома: незнание закона не освобождает 

от ответственности, если, конечно, этот закон был доступным образом обнародован. Это значит, 

что за нарушение норм права предусмотрена юридическая ответственность, а потому не-

обходимость его изучения становится еще более очевидной. 

Юриспруденция (правоведение) (от лат. jurisprudentia)  совокупность юридических наук о праве 

или наука, в рамках которой изучаются право и правовые явления общественной жизни. 

Система юридических наук представлена на схеме. 

  
В системе юридических наук выделяют: 

 теоретические юридические науки (теория государства и права — изучает возникнове-

ние, развитие, функционирование государства и права, формирует систему основных юридиче-

ских понятий); 
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 историко-правовые юридические науки (история государства и права России — изучает 

эволюцию типов, форм государства, государственных органов, правовых норм в истории Рос-

сии); 

 отраслевые юридические науки (уголовное право — изучает порядок регулирования 

общественных отношений, связанных с совершением преступных деяний, назначением наказа-

ния и применением иных мер уголовно-правового характера, основания привлечения 

к уголовной ответственности либо освобождения от уголовной ответственности и наказания; 

гражданское право — изучает имущественные и личные неимущественные отношения, тре-

бующие правового урегулирования нормами права); 

 прикладные юридические науки (криминалистика — наука интегративного типа, изу-

чающая поведение преступника, процесс и результаты отражения расследуемых событий 

в окружающей среде, познавательную деятельность сотрудников правоохранительных органов 

и разрабатывающая с учетом установленных закономерностей теории, научно-технические 

средства, методы обнаружения, раскрытия и предупреждения преступления); 

 международные юридические науки (международное право — изучает международные 

отношения, которые возникают между государствами, а также с международными межправи-

тельственными организациями). 

Профессии, связанные с юриспруденцией: 

Юридические профессии 

Прокурор

— это находящийся на 
государственной службе 
сотрудник, должностная 

обязанность которого состоит в 
проведении прокурорского 

надзора

Судья

— лицо, обладающее всей 
полнотой судебной власти, 

осуществляющее правосудие

Адвокат

— юрист, работа которого 
состоит в обеспечении 

юридически грамотной и 
полноценной защиты в суде либо 
других органах власти интересов 

и прав граждан.

Нотариус

— это государственный 
служащий или частное лицо, 

которое обладает полномочиями 
по совершению различных 

нотариальных действий

Следователь 

— сотрудник прокуратуры (в том 
числе военной) и следственных 

органов МВД, в ведении которого 
находится расследование 

политических, экономических, 
уголовных преступлений.

Юрисконсульт

— сотрудник правового отдела 
или службы организации, 

обязанностью которого является 
оказание правовой помощи.

 

2. Юриспруденция всегда олицетворяла собой совокупность знаний о справедливом 

и несправедливом в обществе.  

Тем, кто изучал право, было легче ориентироваться в реальной жизни, предугадывать воз-

можные успехи или опасности выбранного поведения. Именно право стало защищать человека, 

подсказывая ему, как лучше выстроить взаимоотношения с деловыми партнерами, работодате-

лем, продавцом или покупателем, чтобы не оказаться обманутым. 

Например, передача денег в долг в сумме более чем 10-кратного размера минимальной зара-

ботной платы должна быть оформлена письменно путем составления расписки должника 

о взятых на себя обязательствах: вернуть то, что одолжил. Так велит поступать закон, преду-

преждая человека о возможном невозврате долга и давая ему шанс на защиту своих интересов 



в суде, который может от имени государства принудить должника выполнить взятые на себя 

обязательства. 

Значит, в основе права лежат представления людей о справедливости, о том, как должно 

быть правильно. 

Обладая минимальными юридическими знаниями, любой человек может активно противо-

стоять беззаконию, обратиться за помощью в необходимые инстанции: суд, прокуратуру или, 

например, в управляющую компанию. 

С помощью знаний в области права можно найти хорошую работу, организовать свой бизнес 

или быстро разрешить возникший конфликт. 

Например, узнав о вакансии в фирме, человек обращается в отдел кадров, но получает отказ 

в приеме на работу с мотивировкой, что он не имеет постоянной регистрации в этом районе. 

Такой отказ неправомерен, и его можно обжаловать в суде. В другом случае работника уволь-

няют с предприятия только потому, что он не понравился его руководителю. Доказать правоту 

и восстановиться в своей должности можно, умея использовать юридические нормы в жизни. 

Право всегда играло ведущую роль в жизни человека, а порой оказывало существенное 

влияние на его судьбу. 

Обычно люди узнают о правовых нормах из сообщений по телевидению, радио, прочитав 

информацию в газете, журнале или Интернете. Правовую информацию можно разделить на три 

большие группы: официальная правовая информация, информация индивидуально-правового 

характера, имеющая юридическое значение, и неофициальная правовая информация. 

Официальная правовая информация — это информация, поступающая от полномочных госу-

дарственных органов, а также органов местного самоуправления. Она имеет юридическое зна-

чение. 

Информация индивидуально-правового характера, имеющая юридическое значение, — исходит 

от различных участников правовых отношений, не имеющих властных полномочий. 

Неофициальная правовая информация — это материалы и сведения о законодательстве 

и практике его реализации, не влекущие правовых последствий. 

Официальная правовая информация содержится в нормативных правовых актах. 

Нормативный правовой акт — это письменный официальный документ, содержащий нормы 

права. 

Неофициальная правовая информация включает в себя: 

 материалы подготовки, обсуждения и принятия законов; 

 материалы статистики по правовым вопросам (статистические данные о состоянии пре-

ступности, правонарушениях и т. д.); 

 образцы деловых бумаг; 

 комментарии законодательства; 

 научные, популярные, учебные и иные труды по вопросам законодательства. 

Такая информация не порождает правовые последствия. 

В настоящее время существуют многочисленные информационные системы, в которых соб-

рана важная юридическая информация. В этой связи необходимый закон или норму права мож-

но быстро найти, обратившись не только к официальным изданиям в бумажном варианте (пред-

положим, к «Российской газете»), но и к компьютеру и сети Интернет. Все документы инфор-

мационных систем сгруппированы по рубрикам: федеральное законодательство, региональное 

законодательство, нормативные акты подзаконного характера для специалистов определенной 

области права. Поиск нужного документа для пользователя осуществляется по тематике, виду 

документа, дате его принятия, номеру, названию или даже по ключевому слову. Информацион-

ный банк системы постоянно пополняется новыми документами. В информационных базах со-

держится не только законодательство, но и комментарии, материалы судебной практики. 

В нашей стране создан Официальный интернет-портал правовой информации (pravo.gov.ru). 

Это орган официального опубликования федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов палат Федерального Собрания, указов и распоряжений Президента РФ. Его 

функционирование обеспечивает Федеральная служба охраны РФ. 



У права существуют определенные принципы, на базе которых оно существует и развивает-

ся. 

1. Справедливость. Такой принцип проявляется в различных правовых предписаниях. На-

пример, нельзя наказать человека за его мысли, идеи, которые не воплощены в реальную дейст-

вительность и не нарушают юридических норм. Подвергать уголовной ответственности можно 

только за преступления, которые прописаны в законе, и только того, кто их совершил. Нельзя 

осуждать человека дважды за одно и то же правонарушение. 

2. Уважение к правам человека. 

3. Равенство участников правоотношений. 

4. Состязательность сторон при разрешении дел в судебном порядке. 

5. Законность при решении любого правового конфликта и т.д.  

Среди многочисленных функций, или задач, которые выполняет право, выделяются сле-

дующие: 

 оценочная.  Право способно оценивать поведение субъекта с позиции правомерности 

или неправомерности им совершенного; 

 регулятивная. Право осуществляет регулирование общественных отношений, указы-

вая субъектам на модели возможного поведения; 

 охранительная. Право защищает человека и предотвращает совершение опасных для 

его жизни и здоровья поступков. 

 

3. На протяжении многих веков не утихали споры ученых по вопросу определения сущности 

и формулировки понятия «право». Однако до сих пор не существует его единого и признанного 

всеми определения. Лингвисты обратили внимание на однокоренную связь слова «право» с та-

ким словами, как «правда», «справедливость», «правильный». Таким образом, стало очевидно, 

что формирование понятия «право» осуществлялось под непосредственным влиянием пред-

ставлении людей о справедливости, правильности в жизни. 

На базе многочисленных представлений людей о праве ученые ввели в науку новое понятие 

— «правопонимание». Им обозначили мыслительную деятельность человека, связанную с по-

знанием, оцениванием и отношением к праву. На всем протяжении существования права люди 

по-разному формулировали свое отношение к нему. Субъектом правопонимания может быть и 

простой человек, не подготовленный к специальному восприятию юридической информации, и 

профессиональный юрист, понимание права которого отличается более глубоким проникнове-

нием в сущность предлагаемых для анализа юридических конструкций. К настоящему времени 

в мировой и отечественной юриспруденции сложились многочисленные концепции понимания 

права. 

Нормативистская теория. Ее автором считается австрийский ученый-юрист Х.Кельзен (1881-

1973), развивавший в своих трудах идею «чистого учения о праве». Кельзен отстаивал идею 

«чистоты» права, согласно которой оно не должно быть связано с различными институтами об-

щества. 

В соответствии с этой теорией право исходит от государства в виде различных норм, регу-

лирующих важные общественные отношения. Соблюдать такие правовые нормы государство 

принуждает каждого, кто оказывается в сфере их влияния. Значит, формирование права проис-

ходит вне политики, экономики или нравственных ценностей общества. Такой подход в опреде-

лении сути права придает большое значение законности и порядку в стране. С самого детства 

человеку внушается, что государство диктует всем правила поведения, и независимо ни от ка-

ких обстоятельств люди должны им следовать. Они не уполномочены решать вопрос о значи-

мости этих прав, а должны им подчиняться ради существования организации и порядка. Таким 

путем должно формироваться и уважительное отношение к праву. 

Эта концепция абсолютизирует влияние государства на право. В истории нашей страны бы-

ли многочисленные случаи вынесения явно несправедливых решении со стороны власти, кото-

рые согласно этой концепции считаются правом. Такой подход превращает личность в винтик 

государственной машины власти, который должен исполнять все ее требования. 



Социологическая теория. Во второй половине XIX в. во многих европейских государствах 

изменилась экономическая и политическая ситуация, а действующие нормы права устарели и 

были не способны разрешать возникающие противоречия. В практике начали руководствовать-

ся не законом, а представлениями о справедливом и несправедливом. Многие юристы того вре-

мени, разочаровавшись в законе, стали ассоциировать право с реальной жизнью. Таким обра-

зом, правом признавали решения судьи или специально уполномоченного должностного лица. 

Такой подход к праву позволял учесть интересы людей и потребности общества в целом. Право 

представляло собой совокупность норм, созданных самим обществом для своего же блага, а по-

тому следовать его установкам оказывалось удобнее и выгоднее. Такое понимание права отри-

цало его нормативность, четкость. На практике же судья мог вынести неверное решение, а 

представление о справедливости могло быть разным у людей даже в рамках одного общества. 

Психологическая теория права была развита в трудах многих ученых, в том числе и 

Л.И.Петражицкого (1867—1931), который подчеркивал, что право следует искать в психике 

людей. Каждый человек, по его мнению, испытывает определенные эмоции, которые оказывают 

влияние на его поведение. В действительности следует признать, что право не существует вне 

взаимосвязи с психологией общества, людей, которые в нем живут. Законы, издаваемые в стра-

не без учета психологии людей, способны вызвать отторжение и могут не исполняться. Это мо-

жет привести к социальным потрясениям общества. 

Естественно-правовая теория зародилась в глубокой древности. Ее сторонники (Сократ, 

Платон) утверждали, что право представляет собой совокупность норм, которые исходят от 

природы, высшего разума и существуют независимо от людей. Они изначально даны каждому 

при рождении и их невозможно отменять или изменять. Они отражают высшую справедливость 

природы, а потому их следует исполнять. Предположим, от природы даровано каждому право 

на жизнь, и живущие на земле не вправе решать вопрос об ограничении или отмене такого пра-

ва. 

В современной науке продолжаются споры о сущности права. Однако многие юристы скло-

няются к следующему определению. 

Право — это система регулирования общественных отношений, которая выражена в опреде-

ленной форме (источниках права), представляет собой идеалы справедливости и добра в обще-

стве, имеет связь с государством, и за нарушение которой предусмотрена юридическая ответст-

венность. Право рассматривают в субъективном смысле как возможность совершать опреде-

ленные поступки и в объективном смысле — как совокупность общеобязательных правил пове-

дения, которые закреплены в источниках права. Право носит волевой характер и связано с соз-

нанием людей, а потому оно может изменяться. Оно обеспечивает порядок в обществе, регули-

рует взаимоотношения людей, живущих в  нем, поддерживает стабильность и благополучие. 

Современные юристы считают, что содержание права в большой степени создается обществом, 

а государство лишь придает ему определенную форму, гарантируя его соблюдение и защиту. 

 


