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1. Место права в 
системе социальных 
норм. Понятие права.



Поведение людей в обществе регулируется различными 
социальными нормами: нормами права, морали, обычаями, 

традициями, корпоративными нормами. 
Как определяются эти понятия:

а) нормы нравственности и морали - это правила поведения, 
которые формируются в обществе и указывают на то, что 
является справедливым и несправедливым, а выполнение этих 
норм обеспечивается силой общественного мнения;

б) обычаи - это нормы поведения, стихийно сложившиеся в 
обществе в результате их неоднократного повторения, и их 
соблюдение обеспечивается привычкой, воспитанием;

в) нормы общественных организаций (корпоративные нормы) - 
это правила поведения, установленные в определенной 
организации и касающиеся членов этой организации, а их 
выполнение обеспечивается мерами ответственности, 
установленными в организациях, где они действуют.



Понятие «право» 
используется в 
семейно-бытовом, 
моральном, 
юридическом 
смысле.

Для 
Средневековья 
характерно 
понимание права 
как божественного 
установления.

Аристотель 
утверждал, что 
право - это 
политическая 
справедливость.

Карл Маркс 
усматривал в 
сущности права 
волю экономически 
господствующего 
класса.

Ш.-Л. Монтескье 
определял право 
как 
«реализованную 
справедливость».

Право



В настоящее время большинство специалистов 
сходятся во мнении, что право имеет две 

формы существования - 

Естественное 
право

Позитивное 
право

Естественное право охватывает 
природные неотъемлемые права 
человека, принадлежащие ему от 

рождения (право на жизнь, свободу, 
независимость, честь, достоинство, 

неприкосновенность), и общие, 
исходные, начала права 

(справедливость, равенство, гуманизм, 
ответственность за вину). Оно 

зарождается и развивается в самом 
обществе независимо от государства. 

Позитивное право, напротив, - продукт 
деятельности государства. То есть это 

совокупность правил поведения, 
создаваемых и охраняемых государством. 
Нормы позитивного права выражаются в 

правовых обычаях, законах, судебных 
прецедентах и иных источниках права. 
Поэтому мы и говорим, что позитивное 
право - это система общеобязательных 
норм и правил поведения, исходящих от 

государства и им охраняемых, 
регулирующих наиболее важные 

общественные отношения. Идеальным 
было бы воплощение естественного права 

в позитивном.



Общие признаки права:

а) общий характер права (право не персонифицировано, т. е. право 
адресовано не конкретному человеку, а множеству людей, 
организаций, предприятий);
б) право является общеобязательным, так как исходит от 
государства и им охраняется, в) право имеет конкретную форму, т. 
е. выражается в определенных, признаваемых в данном 
государстве источниках (законах, обычаях, судебных прецедентах, 
указах, распоряжениях, постановлениях и т. д.);
в) право представляет собой стройную систему, т. е. единое, 
внутренне согласованное образование, где все нормы 
взаимозависимы и дополняют друг друга;
г) право рассчитано на урегулирование неопределенного 
количество жизненных случаев, т.е. мы можем говорить о 
многократности использования правовых норм.



2. Основные принципы и 
функции права.



Под принципами права подразумеваются 
основополагающие идеи, реализующиеся в 

содержании и форме позитивного права (главные 
руководящие идеи, основные свойства, требования, 

особенности, права). В принципах проявляется 
сущность права, его значение для общества.

Выделяют следующие принципы 
права::

�  Принцип справедливости (соответствие права существующим в 
обществе моральным нормам);

�  Принцип демократизма  (народовластия)  (право должно выражать 
интересы большинства);

�  Принцип равенства права.
�  Принцип гуманизма (человеколюбия).
�  Принцип свободы субъектов права.
�  Принцип законности.
�  Принцип ответственности за вину.
�  Принцип взаимной ответственности государства и личности.
�  Принцип единства норм права.
�  Принцип реальности норм права.



Функции права - это основные направления воздействия 
права на общество, посредством которых реализуются цели 

права. В функциях, как и в принципах, проявляется 
сущность права.

А) Социальные 
функции права:

Б) Юридические 
функции права:

� 1. Экономическая  - 
закрепление 
определенного типа 
производственных 
отношений.

� 2. Политическая - 
закрепление отношений по 
поводу власти.

� 3. Идеологическая - 
закрепление определенной 
идеологии или, напротив, 
плюрализма идей.

� 1. Регулятивная функция 
права - указание с помощью 
норм права необходимого, 
запрещенного или 
дозволенного поведения.

� 2. Охранительная функция 
права - установление 
ответственности для лиц, 
нарушающих запреты и не 
выполняющих обязанности, 
и защита прав.



3. Источники права и 
их виды.  



Источник (форма) права - это способ выражения 
(оформления) и закрепления нормы права в 

объективной действительности.

В мире существуют следующие виды 
источников права:

Нормативный правовой акт 

Правовой обычай  

Судебный и 
административный 

прецедент  

Нормативный договор  

Научная доктрина 

Мусульманские религиозные 
воззрения 



Источники права 
Российской 
Федерации  



Основными источниками права на территории Российской Федерации 
являются нормативно-правовые акты. Всю систему нормативно-

правовых актов можно подразделить на три относительно 
самостоятельные, но взаимозависимые подсистемы.

1. Нормативные правовые акты федеральных 
органов государственной власти (Президент 

РФ, Государственная Дума РФ, Совет Федерации 
РФ, Правительство РФ и т. д.):

а) Конституция РФ Она имеет высшую юридическую силу, верховенство и прямое действие на территории всей 
России.  
б) федеральные конституционные законы - это законы, принимаемые в особом процессуальном порядке и только 
по тем вопросам, которые прямо указаны в Конституции РФ.  
в) федеральные законы - это законы, принимаемые Федеральным Собранием РФ и подписываемые Президентом 
РФ.  
г) законы, принятые Съездом народных депутатов РФ и Верховным Советом РФ, в части, не противоречащей 
указанным выше актам;
д) законы, принятые Съездом народных депутатов СССР и Верховным Советом СССР, в части, не противоречащей 
указанным выше актам;
е) указы Президента РФ Они издаются главой государства во исполнение полномочий, предусмотренных 
Конституцией РФ.
г) законы, принятые Съездом народных депутатов РФ и Верховным Советом РФ, в части, не противоречащей 
указанным выше актам;
д) законы, принятые Съездом народных депутатов СССР и Верховным Советом СССР, в части, не противоречащей 
указанным выше актам;
е) указы Президента РФ Они издаются главой государства во исполнение полномочий, предусмотренных 
Конституцией РФ.  
ж) постановления Правительства РФ издаются во исполнение Конституции РФ, федеральных законов и указов 
Президента РФ.  
з) подзаконные акты федеральных органов государственной власти .
 



2. Нормативные правовые 
акты субъектов Российской 

Федерации:

а) конституции республик и уставы 
областей, краев, автономных округов, 

городов федерального значения и 
автономной области;

б) законы субъектов Российской 
Федерации;

в) подзаконные нормативно-
правовые акты органов 

государственной власти субъектов 
РФ (постановления, указы, 
распоряжения, инструкции 
губернаторов, президентов 
республик, мэров городов 

федерального значения и т. д.).

3. Нормативные правовые 
акты органов местного 

самоуправления 

Решения представительных 
органов местного 

самоуправления и глав 
администраций (мэров) городов, 

поселков, районов. 



4. Нормативные договоры. 5. Обычаи делового оборота. 

Источниками права на территории 
России признаются и 

межгосударственные договоры, 
ратифицированные (одобренные) 

РФ. Согласно ч. 4 ст. 15 
Конституции, общепризнанные 

принципы и нормы 
международного права и 

международные договоры 
Российской Федерации являются 

составной частью ее правовой 
системы. 

Гражданский кодекс признал в 
общей форме возможность 

применения к регулированию 
отношений между субъектами 

предпринимательской 
деятельности обычаев делового 

оборота, не противоречащих закону 
или договору.



4. Действие 
нормативных правовых 

актов во времени, 
пространстве и по кругу 

лиц.  



Действие любого нормативного правового 
акта начинается с момента вступления его в 
силу, а прекращается с момента утраты им 

юридической силы.

Вступление нормативного 
правового акта в силу 

соотносится:

Нормативные правовые акты 
утрачивают силу в результате 

следующих обстоятельств:

� 1) либо с датой его принятия 
или утверждения (такими 
являются акты, принимаемые 
в разных странах в 
чрезвычайных или 
экстремальных ситуациях);

� 2) либо с датой его 
опубликования 
(обнародования);

� 3) либо определяется самими 
актами, или же указываются в 
других, специально изданных 
актах для введения их в 
действие.

� 1) истечения срока действия 
закона или иного 

нормативного правового акта;
� 2) прямой отмены 

действующего нормативного 
правового акта другим актом, 

изданным компетентным 
государственным органом;

� 3) замены действующего 
нормативного акта другим 
актом, устанавливающим в 

данной области новые 
правила поведения.



5. Система права.



Система права - это 
совокупность связанных 

между собой норм права и 
их объединений (институтов, 

отраслей и подотраслей), 
существующих в одном 

государстве. 

Правовая система - это 
более широкое понятие, 
которое включает в себя, 
наряду с системой права, 

источники права, 
юридическую практику и 

систему органов, 
создающих, исполняющих и 

охраняющих право.

Необходимо отличать понятие «система 
права» от понятия «правовая система». 



Элементы системы права:  

1. Норма права - это 
общеобязательное 
правило поведения, 
установленное или 
санкционированное 
государством и 
обеспеченное его 
принудительной 
силой. Норма права 
устанавливает запрет 
на совершение каких-
либо действий или 
обязанность 
совершить какое-то 
действие или 
предоставляет право 
на его совершение.

2. Институт права - 
это совокупность норм 
права, регулирующих 
однородный вид 
общественных 
отношений.

3. Подотрасль права - 
это совокупность 
институтов права, 
образующих внутри 
отрасли права 
обособленную группу, 
нормы которой 
регулируют свои, чем-то 
отличающиеся, 
общественные 
отношения 
(обязательственное 
право в гражданском 
праве).

4. Отрасль права - 
это совокупность 
норм права, 
регулирующих 
относительно 
обособленную, 
качественно 
однородную сферу 
общественных 
отношений своим 
особым методом. 
Отрасль права 
складывается из 
нескольких 
институтов. Каждая 
отрасль права имеет 
свой особенный 
предмет и методы 
регулирования 
общественных 
отношений.



Основные отличительные признаки 
отраслей права:

� 1. Предмет правового регулирования - то, на что 
направлено действие норм.

� 2. Метод правового регулирования - способ воздействия на 
конкретную сферу отношений. Вся система права делится 
на две большие группы:

� 1) Частное право - регулирует отношения преимущественно 
между частными субъектами, касающиеся их личных 
интересов.

� 2) Публичное право - регулирует отношения по 
вмешательству государства в общественную жизнь по 
поводу общезначимых ценностей.



6. Понятие и виды 
правовых систем.  



Правовая система - это совокупность взятых в масштабе одной или 
нескольких стран, на определенном отрезке времени, 
взаимосвязанных между собой правовых явлений: позитивного права 
и его принципов, правосознания, источников права, деятельности 
людей и организаций, имеющих правовое значение. Традиционно 
выделяют три основные системы права:

1. Континентальная, 
или романо-

германская правовая 
система

3. Религиозные 
правовые системы 

2. Англосаксонская 
правовая система

а) источником права 
является нормативно - 

правовой акт;
б) правотворчеством 

занимаются специально 
уполномоченные органы;
в) данная система права 

возникла на основе рецепции 
римского права;

г) все отрасли права делятся 
на частные и публичные. 
Данная правовая система 

свойственна Германии, 
Франции, Италии, Австрии, 

России и др.

а) господствующий 
источник права - судебный 

прецедент;
б) правотворчеством 

занимаются судебные 
органы;

в) внутренне делится на 
общее право и право 

справедливости.
Англосаксонская правовая 

система получила 
распространение в таких 

государствах, как 
Великобритания, США, 

Канада, Новая Зеландия, 
Австралия.

а) основной источник права 
- религиозные учения , 

содержащие охраняемые 
государством нормы права;
б) религиозные органы не 
отделены от государства и 

зачастую выполняют 
функции правотворчества и 

суда;
в) принципы права 

совпадают с религиозными 
догмами;

г) все религиозные 
правовые системы 
отличаются особым 

консерватизмом.
Афганистан и Иран.



7. Понятие, структура 
и виды правовых 

норм.  



Норма права есть общеобязательное правило 
поведения, установленное или санкционированное 

государством и обеспеченное мерами 
государственного принуждения.

 
 
 
 

Норма права 
характеризуется 

четкой 
структурой, 

которую 
составляют 
следующие 
элементы: 
гипотеза, 

диспозиция, 
санкция.

� Гипотеза – это часть правовой нормы, 
устанавливающая обстоятельства, при 

которых правило поведения (норма) 
подлежит применению и круг 

адресатов нормы.
� Диспозиция – это часть юридической 

нормы, содержащая само правило 
поведения (т.е. права и обязанности), 

которому должны следовать лица, 
вступающие в правоотношения.

� Санкция – это часть правовой нормы, 
указывающая на неблагоприятные 

последствия, возникающие у субъектов 
правоотношений в результате 

нарушения ими правила поведения, 
содержащегося в диспозиции.



Нормы права классифицируются 
по различным основаниям.

По способу воздействия на 
поведение субъектов, 

закрепленному в гипотезе, они 
подразделяются на:

По степени 
детализированности правил 
поведения, закрепленному в 

диспозиции нормы, они 
делятся на:

- управомочивающие (т.е. 
предоставляющие права);

- обязывающие к 
определенному поведению;

- запрещающие, (т.е. 
запрещающие какие-либо 

действия).

- императивные, т.е. 
устанавливающие 

определенные границы, не 
предусматривающие 

возможности отклонения от 
определенного нормой 

правила поведения;
- диспозитивные, т.е. такие, 

которые содержат 
возможные варианты 
поведения субъектов.


