
Право и юридические науки



Что такое право?

Право — совокупность устанавливаемых и охраняемых 
государственной властью норм, система 

общеобязательных, формально-определённых, 
гарантированных государством правил поведения, 

регулирующих отношения людей в обществе, а также 
наука, изучающая эти нормы.



Признаки права
Различные учёные выделяют следующие наиболее 
распространенные признаки права:
•Нормативность (устанавливает правила поведения 
общего характера);
•Общеобязательность (действие распространяется на 
всех, либо на большой круг субъектов);
•Гарантированность государством (подкреплено 
мерами государственного принуждения);
•Интеллектуально-волевой характер (право выражает 
волю и сознание людей);
•Формальная определённость (нормы права выражены 
в официальной форме);
•Системность (право — это внутренне согласованный, 
упорядоченный организм).



Концепции происхождения права
Первые формы институтов власти и первые 
общеобязательные нормы поведения 
сформировались уже на первобытной стадии развития 
общества. Для этого периода характерно отсутствие 
политической власти и государственных институтов. 
Социальные нормы в этот период носят характер 
обычаев, традиций, обрядов и табу.

 





▪ Теологическая теория: Законы существуют вечно, ибо являются Божественным 
даром. Они определяют порядок жизни в соответствии с идеалами добра и 
справедливости, дарованной свыше.

▪ Теория естественного права: Человек от рождения и природы обладает 
неотъемлемыми естественными правами (право на жизнь, свободу, равенство), 
которые нельзя отменить, изменить. Законы соответствуют нравственным установкам 
людей и не могут существовать без них.

▪ Психологическая теория: Право есть результат человеческих переживаний. Законы 
государства зависят от психологии людей.

▪ Историческая школа: Потребности разрешить противоречия жизни приводят к 
появлению права, способного уладить конфликт и установить порядок в поведении 
людей. Право первоначально возникает в сознании человека, а затем фиксируется в 
законах. Правовые нормы способны изменяться, так как меняется сама жизнь, которую 
они регулируют.

▪ Нормативистская теория: Государство диктует людям модель поведения. Право 
исходит от государства и является системой норм, построенных в виде пирамиды.

▪ Позитивистская теория: Право порождено противоречиями жизни, конфликтами, в 
результате которых победу одерживает сильнейший. Он диктует свои правила «игры» и 
устанавливает свой порядок. Ему подчиняются побеждённые.

▪ Марксистская теория: Право связано с государством и зависит от социально-
экономических факторов общества.

▪ Примирительная теория: Право является результатом компромисса различных 
противоборствующих сторон в обществе (зародилось не внутри одного рода, а между 
различными родами, которые всегда конфликтовали между собой). Данная теория 
очень популярна в доктрине западных стран.

▪ Регулятивная теория: Право образовалось с момента, когда у общества возникла 
потребность по упорядочиванию своих отношений, необходимого для единства 
государства.



Норма права

Норма права регулирует конкретный вид общественных отношений, содержит 
установленные или санкционированные государством правила поведения.



Признаки правовой нормы
• Норма права — правило 
общего характера, имеет 
неперсонифицированный 
характер, обращено ко всему 
населению или к группе лиц, 
объединённых одним 
признаком (например, 
пенсионерам).

• Норма права всегда обращена 
в будущее и рассчитана на 
многократное применение.

• Норма права имеет 
определённую внутреннюю 
структуру.



Структура правовой нормы



• Гипотеза (если…) — 
элемент юридической 
нормы, который 
указывает на 
условие, при котором 
эта норма должна 
осуществляться и на 
кого 
распространяется 
(адресаты, 
юридические факты).



• Диспозиция (то…) — элемент юридической нормы, 
который указывает на правило поведения, каким 
может и каким должно быть это поведение, которому 
должны следовать участники правоотношений 
(субъективные права и обязанности адресатов).



• Санкция (иначе…) — 
элемент юридической 
нормы, который 
содержит описание 
неблагоприятных 
последствий для 
правонарушителя, 
мер государственного 
принуждения, 
наказания (меры 
юридической 
ответственности).



Источники права
• Правовой обычай — исторически сложившееся правило поведения, включённое 
государством в систему правовых норм и признаваемое источником права. 
Вместе правовые обычаи образуют обычное право. В России обычаи в качестве 
источников права официально признаются в первую очередь в сфере 
гражданского права, где действуют так называемые «обычаи делового оборота»

• Нормативный договор — представляет собой соглашение (как правило, хотя бы 
одной из сторон в котором выступает государство или его часть), из которого 
вытекают общеобязательные правила поведения (нормы права). Нормативный 
договор может быть международным, либо же это может быть договор в рамках 
одного государства, например, между федерацией и её субъектами.

• Судебный прецедент — решение определённого суда по конкретному делу, 
устанавливающее, изменяющее или отменяющее правовые нормы. В качестве 
источника права прецедент доминирует в системах общего права.

• Правовая доктрина — то есть научные работы на правовую тематику. Она 
может становиться источником права, если санкционируется государством. 
Некоторое время правовая доктрина имела большое значение в качестве 
источника права в системе римского права.

• Нормативно-правовой акт — документ, принимаемый уполномоченным 
государственным органом, устанавливающий, изменяющий или отменяющий 
нормы права. Нормативно-правовой акт в России (а также во многих других 
правовых системах, относящихся к романо-германской семье права) является 
основным, доминирующим источником права. 



Система права
Система права — совокупность норм, институтов и 
отраслей права в их взаимосвязи.



Компоненты системы права:
Отрасль права — совокупность норм права, регулирующих качественно 
однородную группу общественных отношений, она характеризуется 
своеобразием предмета и метода правового регулирования (по этим 
критериям отличают одну отрасль права от другой);

Подотрасль (суботрасль) права — совокупность нескольких близких по 
характеру правовых институтов. Например, в составе гражданского права 
выделяют авторское, жилищное, патентное право, в составе финансового 
права выделяется подотрасль налогового права;

Правовой институт — представляет собой группу норм права, 
регулирующих типичные общественные отношения и в силу этого 
приобретающих относительную самостоятельность и устойчивость 
функционирования. Чаще всего регулирует определенный вид 
общественных отношений, причем это регулирование имеет достаточно 
законченный характер.

Отраслевой правовой институт — объединяет нормы внутри конкретной 
отрасли, например, институты дарения, наследования в гражданском 
праве, институт президентства в конституционном праве и др.

Межотраслевой правовой институт — к нему принадлежат институты, 
которые регулируют общественные отношения, относящиеся к двум или 
более отраслям права, например, институт собственности, юридической 
ответственности, институт договора и пр.



Юриспруденция

Юриспруденция — наука, изучающая свойства 
государства и права; совокупность правовых знаний; 
практическая деятельность юристов и система их 
подготовки.



Под юриспруденцией понимают несколько взаимосвязанных понятий:

•Науку о государстве и праве, изучающую результаты правового 
регулирования и выдвигающую правовые идеи о возможности внесения 
прогрессивных изменений в механизм и способы регулирования общества.

•Совокупность знаний о государстве, управлении, праве, наличие которых 
даёт основание для профессионального занятия юридической 
деятельностью.

•Практическое применение юридических знаний, деятельность юристов.

•Правовые науки, юридические науки — общественные науки, изучающие 
право, правовую систему как систему социальных норм, правотворческую 
и правоприменительную деятельность.



Отрасли
• Теоретические и 
философские правовые 
науки — юриспруденция, 
история государства и права 
(история права), теория 
государства и права, история 
правовых учений.

• Правовые (юридические) 
науки по отраслям права: 
наука гражданского права, 
наука уголовного права и др.

• Прикладные правовые науки 
— криминалистика, 
криминология, судебная 
медицина, судебная 
психиатрия, юридическая 
психология и др.



Юридическое образование
В XX веке в развитых странах Западной Европы, Северной Америки и ряде других 
стран юридическое образование распространилось чрезвычайно широко и стало 
как бы традиционным. Это связано с возросшей ролью правового регулирования 
общественных отношений в современных государствах. Некоторое сокращение 
числа студентов-юристов наблюдалось после окончания Второй мировой войны, 
однако с середины 1950-х гг. в США, Великобритании, Германии и других странах 
диплом юриста даёт право занимать чисто юридические должности и работать по 
ряду смежных профессий, но для работы в качестве адвоката, в прокуратуре, на 
некоторых постах государственного аппарата часто требуется дополнительная 
профессиональная подготовка. 

Юридическое образование разделено на несколько учебных циклов. В США, 
Великобритании, Мексике и других странах 1-й цикл длится 3 года и окончившим 
присуждается степень бакалавра права, 2-й цикл — 1 год (выпускники получают 
степень магистра права). В некоторых университетах существует 3-й цикл, 
предусматривающий повышенную научную подготовку после которой 
присваивается степень доктора права). Во Франции юридическое образование 
включает два двухгодичных цикла: общая подготовка (по окончании выдаётся 
диплом) и специализация (присваивается звание лиценциата права). Звание 
доктора права присуждается окончившим дополнительный цикл повышенного 
уровня и написавшим диссертацию.

В Европе в последнее время наблюдается объединение национальных систем 
высшего образование в единую зону (Болонский процесс), что влияет в том числе и 
на организацию юридического образования в странах, входящих в эту зону 
(включая Россию).



Российская Федерация
Основной формой получения юридического образования в России являются юридические 
факультеты университетов, а также юридические институты и колледжи (последние дают не 
высшее, а среднее юридическое образование).

Для получения высшего юридического образования нужно пройти 5-летний срок очного обучения 
(для специалистов; по программе для бакалавров срок меньше, для магистров — больше). 
Существует также вечернее и заочное обучение, рассчитанное на 5-6 лет.

Учебный процесс построен так, чтобы подготовить юриста широкого профиля, которого можно 
использовать на любой должности, требующей юридического образования, и вместе с тем 
имеющего глубокие знания по определённой области юридической деятельности. Поэтому все 
студенты изучают, наряду с социально-экономическими, гуманитарными и общеобразовательными 
дисциплинами, широкий круг правовых наук:

•общую теорию государства и права, историю политических и правовых учений;

•применительно к России и зарубежным странам — историю государства и права, конституционное 
право;

•отрасли национальной системы права — административное право, гражданское право, налоговое 
право, земельное право, трудовое право, финансовое право, уголовное право, гражданский 
процесс, уголовный процесс и т. д.

•а также римское право, криминологию, судоустройство, международное публичное и частное право, 
Нотариат и др.

Кроме того, студенты-очники проходят производственную практику.

В настоящее время в России ведущими ВУЗами по подготовке юристов являются: юридический 
факультет МГУ, юридический факультет СПбГУ, Московская государственная юридическая 
академия, факультет права Национального Исследовательского Университета — Высшей Школы 
Экономики, Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации, 
Уральская государственная юридическая академия, Российская академия правосудия.


