
Правоведение



В зависимости от направленности научных 
исследований, все науки с определенной долей 
условности можно подразделить на 

1.естественные (изучают объективную реальность, 
существующую независимо от человеческого 
сообщества), 

2.социальные (исследуют процессы общественной 
жизнедеятельности)

3.) и технические (изучают искусственные средства и 
механизмы, создаваемые человеком в целях 
улучшения условий жизни и усиления 
эффективности функциональной деятельности).



В рамках современного правоведения юридические науки 
объединяются в следующие, связанные между собой, группы наук:

- Фундаментальные (теория государства и права) 
– историко-правовые науки (например, история государства и права, 

история политических и правовых);
- отраслевые науки (конституционное право, гражданское право, 

уголовное право, административное право, уголовно-исполнительное право 
и т.п.);

-  специальные (межотраслевые) науки (криминология, прокурорский 
надзор, правоохранительные органы, коммерческое право, муниципальное 
право и т.д.);

-  прикладные (вспомогательные) науки (криминалистика, судебная 
психиатрия, судебная медицина, юридическая психология, правовая 
статистика и т.д.);

- науки, изучающие зарубежные государственно-правовые 
системы (конституционное право зарубежных стран, сравнительное 
правоведение, римское право);

- науки, изучающие международное право (международное публичное 
и международное частное право).



Понятие и классификация социальных 
норм.



� Нормы — это определенные эталоны, модели 
человеческого поведения, указывает границы 
поведения.

� Норма (лат) – правило, образец, стандарт.
� Система социальных норм – часть системы 

нормативного регулирования, так как 
выделяют 2 вида норм: технические  и 
социальные.





� Социальные нормы определяют 
должное или возможное поведение, 
создаются в целях согласования 
интересов и сглаживания конфликтов.



В качестве общих признаков социальных норм  можно назвать следующие:
– социальность – социальные нормы определяют, каким может или должно 
быть поведение субъекта с точки зрения интересов общества;
– нормативность – социальные нормы действуют как определенные 
стандарты поведения, имеют общий характер – сформулированы в виде 
общей модели поведения; их адресаты определены не поименно, а путем 
указания типовых признаков (пол, возраст, вменяемость, партийная или 
религиозная принадлежность и т. п.); они рассчитаны на многократное 
применение, т. е. вступают в действие всякий раз, когда возникает 
предусмотренная нормой типовая ситуация;
– сочетание объективности и субъективности – социальные нормы 
складываются закономерно, исторически, в связи с тем, что общество 
представляет собой сложный социальный организм и нуждается в 
регулировании внутренних процессов. В то же время возникновение и 
конкретное содержание социальных норм связано с волей и сознательной 
деятельностью людей. «Они не могут возникнуть, не пройдя, не преломившись 
через общественное сознание: необходимость тех или иных социальных норм 
должна быть осознана обществом»;
– культурная обусловленность – социальные нормы соответствуют 
характеру социальной организации, уровню развития общества, типу 
культуры. Они изменяются вслед за изменениями общественных отношений.



Таким образом, виды социальных норм:
– правовые нормы;
– моральные нормы;
– религиозные нормы;
– нормы обычаев, традиций;
– семейные нормы;
– корпоративные (нормы организаций и 

объединений);
– эстетические нормы;
– правила этикета, корректности, приличия, 

обрядов и ритуалов. 



Понятие, признаки, социальная 
сущность и ценность права.



Право – это система формально-
определенных, общезначимых и 
общеобязательных, установленных или 
санкционированных государством правил 
(норм) поведения, которые выражают 
согласованную общественную волю, 
направлены на регулирование общественных 
отношений  и обеспечены системой 
государственных гарантий и санкций.
Право есть совокупность (система) норм, т.е. 
правил поведения людей в обществе.



Право как специфический, отличный от других, социальный регулятор имеет 
следующие признаки:

– общезначимость – право регулирует и охраняет наиболее важные для 
абсолютного большинства членов сообщества общественные отношения. 
Именно высокая социальная значимость этих отношений позволяет рассматривать 
их в качестве общезначимых. Общезначимость означает, что все члены общества 
непременно должны выполнять требования, содержащиеся в нормах права.

 - Общеобязательность нормы права возникает вместе с ней. 
Общеобязательность права в цивилизованном, правовом государстве 
распространяется не только на «рядовых» граждан, должностных лиц, различные 
негосударственные органы и организации, но и на само государство;

– публичность – право принимается от имени всего общества и 
распространяет свое воздействие на всех членов сообщества, независимо от 
их участия в правотворческой деятельности и внутренней психологической 
оценки, значимости устанавливаемых при помощи права правил поведения.

В мире существует множество систем социальных норм. Но только правовые нормы 
исходят от государства, все остальные создаются и развиваются негосударственными – 
общественными, партийными и иными организациями. Создавая нормы права, государство 
действует непосредственно, через свои уполномоченные на то правотворческие органы, 
или же опосредованно, путем передачи отдельных своих полномочий на издание 
некоторых нормативно-правовых актов негосударственным органам или организациям;



– формальная определенность – правовые 
предписания выражаются в определенных 
государством формах (в форме правовых обычаев, 
прецедентов, договоров, нормативно-правовых актов 
и т. д.) и, как правило (на современном этапе 
развития общества), имеют письменное закрепление;
- особая нормативность
-  обеспеченность системой государственных 

гарантий – государство, установив 
общезначимые правила поведения (нормы права) 
обеспечивает их реализацию путем создания 
условий, с наличием которых связывается 
наибольшая эффективность правового 
воздействия. Важнейшей гарантией реализации 
права является его обеспеченность мерами 
государственного принуждения.

� - системность



� Право можно назвать действенным регулятором общественных отношений, 
средством установления порядка в обществе. Такое регулирование 
осуществляется в нескольких формах. 

� Во-первых, право предоставляет, а также обеспечивает и охраняет 
определенные возможности поведения участников общественных 
отношений — субъективные права и свободы (право избирать и быть 
избранными, заключать договоры, вступать в брак, свобода слова и др.). 

� Во-вторых, устанавливает необходимость тех или иных действий 
позитивного характера — регулятивные обязанности (платить налоги, 
исполнять служебные обязанности, воинский долг и т.д.).

�  В-третьих, запрещает определенные деяния, которые вредны или опасны 
для общества, — негативные обязанности (хулиганство, служебный 
подлог, нарушение правил дорожного движения и т.д.). Наконец, право 
предусматривает меры принудительного воздействия при нарушении 
предписаний правовых норм — юридические санкции. 

� В любом случае, регулятивный характер права проявляется в 
установлении, обеспечении и охране существующих в неразрывном 
единстве прав и обязанностей отдельных лиц, их объединений, 
государственных органов, хозяйственных подразделений.



� Под сущностью права понимаются наиболее 
главные качества, определяющие его природу.

� Сущность права – единство сторон: классовых и 
общечеловеческих интересов, личного и 
общественного

� В.В. Соловьев – равновесие личной свободы и 
общего блага.

� Это обусловленная условиями жизни общества 
согласованная воля стоящих у власти социальных 
групп, выраженная в виде правовых норм.

� Содержание права – нормативное выражение 
этой государственной воли.



� И.А. Ильин – задача положительного права- 
принять в себя содержание естественного 
права, развернуть в виде правил поведения, 
приспособленных к потребностям времени и 
проникнуть в сознание и к воле людей



� Цель права – намеченное законодателем и 
выражающее эти общественные идеалы 
состояние регулируемых им общественных 
отношений.

� Ценность права – способность удовлетворять 
потребности субъекта 



Принципы права.



Принципы права – это основные 
исходные начала, положения, идеи, 
выражающие сущность права как 
специфического социального 
регулятора.

В зависимости от сферы 
распространения выделяют общеправовые, 
межотраслевые и отраслевые принципы.





Общеправовой также: взаимная ответственность 
государства и личности.

Если принципы характеризуют наиболее существенные 
черты нескольких отраслей права, то их относят к 
межотраслевым. Среди них выделяют:

– принцип неотвратимости юридической 
ответственности;

– принцип состязательности и гласности 
судопроизводства;

– презумпция истинности судебного решения;
– принцип недопущения обратной силы закона.
Принципы, действующие в рамках только одной отрасли 

права, называются отраслевыми. К ним относятся:
– принцип равенства сторон в имущественных 

отношениях – в гражданском праве;
– принцип имущественного равенства супругов – в 

семейном праве;
– презумпция невиновности – в уголовном процессе.



 Теории происхождения права. Типы 
правопонимания



По критерию волевого участия человека в процессе 
правообразования можно выделить:

Теоретические концепции 
естественного 

происхождения права.

Теории позитивного 
(искусственно созданного) 

права.



� Тип правопонимания – философско-
юридическая концепция, содержащая 
исходные мировоззренческие принципы 
объяснения права как самостоятельного 
социального явления.



� 1. Материализм (марксистский тип 
правопонимания)

� 2. Идеализм:
� 2.1естественно-правовая доктрина и 
� 2.2 юридический позитивизм: нормативизм, 

психологическая теория, социологическая 
теория)

Основные типы:



Теоретические концепции естественного права.

1. Теория естественного права (Г. Гроций, Т. Гоббс, 
Ж.-Ж. Руссо). 

Право как совокупность определенных возможностей 
возникает у человека с момента рождения и реализуется 
им независимо от того, является он гражданином 
государства или нет. Наряду с естественным правом, в 
обществе функционирует производное от естественного 
позитивное право, установленное государством и 
обеспечиваемое возможностью государственного 
принуждения. Право в позитивном смысле не должно 
противоречить требованиям права естественного. 



� - различение права и закона
� - не всякий закон содержит право
� -право и мораль едины
� - источник прав человека в его природе, от 

рождения и не могут дароваться
� Теоретическая база буржуазных революций.



� Позитивное (искусственно созданное) право:
� - источник истинного – что то конкретное
� - право и есть закон
� - право и мораль различны
� -  источник прав человека - в  законодательстве



Теории позитивного (искусственно созданного) права.
1. Юридический позитивизм (нормативизм) 

(И. Бентам, Д. Остин, Г. Кельзен, Г. Ф. Шершеневич).
Право является продуктом целенаправленной 

государственной деятельности, актом воли, выраженным в виде 
определенных правил, приказом суверена. Выделяется пирамида 
норм, в основании – индивидуальные акты

2. Социологический позитивизм (Э. Эрлих, 
К. Лавеллин, Д. Фрэнк, С. А. Муромцев).

Право, как система правил поведения общезначимого 
характера, формируется в результате социального развития. 
Государство юридизирует (наделяет юридической силой, 
гарантирует и санкционирует) уже сложившиеся в процессе 
общественного развития правила поведения. Разграничение 
права и закона, право – «живое», судья – субъект 
правотворчества.



3. Психологический позитивизм (Л. Петражицкий, 
Г. Тард и др.).

Право возникает как продукт человеческой психики.
Исключены из права ценностные аспекты, право – не 

формальная воля законодателя, а правовые эмоции 
людей: переживание обязанности что-то сделать и 
правомочия на что-то. Переживания позитивного и 
интуитивного права (истинный регулятор), для права 
безразличны переживания.



Историческая школа права (Г. Гуго, 
Ф. Савиньи, Г. Пухта).

Право (рассматриваемое в позитивном смысле) 
представляет собой продукт исторического 
развития. Оно возникает, подобно языку общения, 
стихийно.



� Объективное и субъективное право.
� Объективное – система норм
� Субъективное – мера возможного поведения 

субъекта



Понятие и структурные элементы
системы права



Система права - это совокупность 
действующих норм права, объединенных в 
субинституты, институты, подотрасли, 
отрасли и подсистемы права.



Система права характеризуется 
следующими чертами:
1) единство и согласованность ее элементов (элементы системы 

права внутренне согласованы и представляют части единого 
целого);

2) объективность (система права не сконструирована юристами 
произвольно, а обусловлена закономерностями общественной 
жизни; социально-экономическими, политическими, 
национальными, историческими факторами);

3) иерархичность (в системе права есть нормы высшей 
юридической силы и подчиненные им нормы, обладающие 
меньшей юридической силой в соответствии с иерархией 
государственных органов – субъектов правотворчества).



Структурные элементы системы права

норма права

субинстит права

институт права

подотрасль права

отрасль права

подсистемы права.



Норма права – это первоначальное звено 
права. Это общеобязательное, формально-
определенное правило поведения, 
установленное и обеспечиваемое 
государством и являющееся регулятором 
общественных отношений.



Институт права – это совокупность 
юридических норм, регулирующих 
однородную группу общественных 
отношений.



Признаки института права

1. юридическое единство правовых норм (нормы, входящие в правовой 
институт, образуют целостный комплекс, единство содержания которого 
выражается в общих положениях, правовых принципах, совокупности 
используемых правовых понятий, единстве правового режима 
регулирования);
2. однородность фактического содержания (каждый институт 
предназначен для регулирования самостоятельной, относительно 
обособленной группы отношений либо отдельных поступков, действий 
людей);
3. нормативная обособленность (закрепление норм, образующих 
правовой институт, в отдельных главах, разделах, частях и иных 
структурных компонентах нормативно-правовых актов);
4. полнота регулируемых отношений (институт права включает в себя 
правовые нормы различных видов (дефинитивные, управомочивающие, 
обязывающие, запрещающие и др.), которые в комплексе имеют 
возможность регулировать все стороны соответствующей группы 
общественных отношений и призваны обеспечивать полноту правового 
регулирования).



по отраслям права

Виды институтов права

- гражданские;
- уголовные;
- административные;
- финансовые; и т. д.

по содержанию
- простые (отраслевые);
- сложные 
(межотраслевые, или 
комплексные).

по функциональной роли
- Охранительные;
- Регулятивные;
- учредительные 
(закрепительные). 

По правовому характеру 
- материальные;
- процессуальные.



Субинститут – это совокупность родственных 
правовых норм в рамках одного института, 
регулирующих сходные общественные отношения 

(Например, в гражданском праве в институте купли-продажи 
субинститутом является розничная купля-продажа; в 
уголовном праве в институте назначения наказаний 
выделяется субинститут назначения наказания 
несовершеннолетним; в трудовом праве в институте охраны 
труда - субинститут охраны труда женщин; и т.д.)



Отрасль права - это совокупность 
взаимосвязанных институтов права, 
регулирующих качественно однородную и 
относительно самостоятельную область 
общественных отношений.

Структура отрасли права

Общая часть Особенная часть



Виды отраслей права
по месту и роли в системе 
правового регулирования- основные отрасли;

- производные отрасли.

по способу регулирования 
общественных отношений- отрасли материального права;

- отрасли процессуального 
права.

По предмету и методу правового регулирования
- конституционное право; 
- гражданское право; 
- административное право;
- уголовное право;

-гражданско-процессуальное право;
- уголовно-процессуальное право;
- трудовое право;
- семейное право;
- финансовое право;
- уголовно-исполнительное право и др.



Подотрасль права представляет собой 
объединение нескольких институтов одной 
и той же отрасли права (например, в составе 
конституционного права выделяют такие подотрасли, как 
муниципальное, избирательное, парламентское, 
конституционно-процессуальное право; в гражданском 
праве в качестве подотраслей выступают авторское, 
обязательственное, наследственное, жилищное право; в 
финансовом праве - бюджетное, налоговое, банковское 
право и т.д.)



� Частное право;
� Публичное право.

Подсистемы права



 Предмет и метод правового регулирования



Предмет правового регулирования - это 
фактические отношения людей, связанные с 
реализацией правил возможного и должного 
поведения, которые объективно нуждаются в 
правовом воздействии



1) субъекты – индивидуальные и коллективные;
2) их поведение, поступки, действия;
3) объекты (предметы, явления) окружающего мира, по 
поводу которых люди вступают во взаимоотношения 
друг с другом и к которым проявляют свой интерес;
4) социальные факты (события, обстоятельства), 
выступающие непосредственными причинами 
возникновения или прекращения соответствующих 
отношений;
5) обособленная от других сфера общественной жизни 
(например, имущественная).

Структура предмета правового 
регулирования



Метод правового регулирования - совокупность 
взаимосвязанных средств, приемов и способов 
юридического воздействия на поведение людей, при 
помощи которых обеспечивается установленный в 
обществе правопорядок.



Структура метода правового 
регулирования

1) установление границ регулируемых отношений;
2) издание соответствующих нормативных актов, 
предусматривающих права и обязанности субъектов, 
предписания о должном и возможном их поведении;
3) наделение участников отношений 
правоспособностью и дееспособностью, что 
позволяет им вступать в разнообразные 
правоотношения;
4) определение мер ответственности (принуждения) 
на случай нарушения этих установлений. 



императивный – метод властных предписаний, 
основанный на запретах, обязанностях, наказаниях;

Виды методов правового регулирования

диспозитивный – метод равноправия сторон, 
основанный на дозволениях;

поощрительный – метод вознаграждения за 
определенное заслуженное поведение;

рекомендательный – метод совета осуществления 
конкретного желательного для общества и государства 
поведения;

метод автономии и равенства сторон;

метод убеждения и принуждения.



Основные способы правового регулирования

дозволение (управомочивание) – наделение участника 
правоотношений комплексом определенных прав;

обязывание – предписание исполнить определенные 
действия;

запрет – возложение на участника правоотношений 
обязанности не совершать каких-либо действий.



Типы правового регулирования

общедозволительный (разрешено все, что не 
запрещено законом);

запретительный (запрещено все, что не разрешено 
законом)



Частное и публичное право



Суть разделения права на частное и публичное состоит в том, что в 
любом праве есть нормы, призванные обеспечивать прежде всего 
общезначимые (публичные) интересы, т.е. интересы общества, 
государства в целом, и нормы, защищающие интересы частных лиц.

Публичное право охраняет интересы государства и его органов, 
определяет компетенцию учреждений и должностных лиц, регулирует 
взимание налогов, определяет, какие деяния являются преступными и 
какие наказания полагаются за них. К публичному праву принято 
относить конституционное (государственное), административное, 
финансовое, уголовное, уголовно-процессуальное, гражданско-
процессуальное, а также международное публичное право. Публичное 
право – это сфера власти и подчинения.

Частное право охраняет и регулирует отношения частных лиц. Это 
область свободы и частной инициативы. Сюда входят гражданское, 
семейное, трудовое, предпринимательское, земельное право, а также 
международное частное право.



Критерии деления норм права
на частное и публичное
� предмет правового регулирования публичного права – 

общественные отношения в области государственного 
управления (неимущественные отношения); частного права – 
общественные отношения между частными лицами 
(имущественные отношения);

� метод правового регулирования публичного права – 
императивный (субординации), частного права – 
диспозитивный (координации);

� субъектный состав публичного права имеет главным образом 
вертикальные властные связи между субъектами (либо между 
государственными органами, либо между частными лицами и 
государственными органами); частное право имеет 
горизонтальные связи равных субъектов (регулирует 
отношения частных лиц между собой).



Специфика частного права
� Частное право представляет собой совокупность правовых норм, охраняющих и 

регулирующих отношения частных собственников в процессе производства и обмена, 
имущественно-стоимостные отношения и личные неимущественные отношения, 
возникающие по поводу духовных благ и связанные с личностью их участников.

� Предметом регулирования частного права является область «частных дел»: сфера статуса 
свободной личности, частной собственности, свободных договорных отношений, 
наследования, свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств и т. д.

� Признаками частного права можно считать:
- регулирование отношений частных лиц между собой;
- обеспечение частного интереса с акцентированием внимания на экономической свободе, 
свободном самоизъявлении и равенстве товаропроизводителей, защите собственников от 
произвола государства;
- обеспечение свободного волеизъявления субъектов при реализации своих прав;
- широкое использование договорной формы регулирования;
- включение в себя норм, обращенных к субъективному праву и обеспечивающих судебную 
защиту;
- преобладание диспозитивных норм, рассчитанных на самоответственность по своим 
обязательствам и действиям;
- использование классической юридической техники.

� Метод частного права - преимущественно диспозитивный
� Отрасли, в которых началом является частное право: гражданское право, семейное право, 

трудовое право, земельное право, международное частное право и др.



Специфика публичного права
� Публичное право представляет собой совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих 

порядок деятельности органов государственной власти и управления, организации и деятельности 
представительных учреждений, осуществление правосудия, борьбу с посягательствами на 
конституционный строй.

� Предметом регулирования публичного права является область «государственных дел»: сфера 
устройства и деятельности государства как публичной власти, всех публичных институтов, аппарата 
государства, административных отношений, государственной службы, уголовного преследования и 
ответственности, принципов, норм и институтов межгосударственных отношений и международных 
организаций и т. д.

� Признаками публичного права можно считать: 
-регулирование отношений между государственными органами или между частными лицами и 
государством;
-обеспечение публичных интересов с акцентированием внимания на запретах, обязанностях 
граждан перед государством;
- обеспечение одностороннего волеизъявления субъектов права;
- включение в себя общих и безличных норм, имеющих нормативно-ориентирующее 
воздействие;
-преобладание директивно-обязательных норм, рассчитанных на иерархические отношения 
субъектов и субординацию правовых норм и актов;
- широкое использование новейших технических приемов.

� Метод публичного права - преимущественно императивный.
� Отрасли, основу которых составляют нормы публичного права: конституционное право, 

административное право, уголовное право, экологическое право, финансовое право, уголовно-
процессуальное право, гражданско-процессуальное право, международное публичное право и др.



 Система законодательства
 и ее соотношение с системой права



Законодательство - это совокупность 
действующих в пределах юрисдикционной 
территории государства нормативно-правовых 
актов, регламентирующих процессы 
правотворчества и реализации права.

Признаки законодательства
� Публичность;
� Формальность;
� Иерархичность;
� Непосредственная связь с государством;
� Непосредственная связь законодательства с пространством и 

временем;
� Относительная субъективность;
� Внутренняя согласованность.



Структура системы законодательства 
предполагает

Вертикальное 
деление 

Горизонтальное 
деление



В России существует следующая система законодательных актов, 
построенная в зависимости от юридической силы акта. 

I. Федеральный уровень:
а) Конституция Российской Федерации — ядро национальной правовой системы 
и вместе с тем Основной закон государства;
б) международные договоры Российской Федерации;
в) законы Российской Федерации:

федеральные конституционные законы;
федеральные законы;

в) подзаконные нормативно-правовые акты органов государственной власти РФ:
указы Президента;
постановления Правительства;
нормативно-правовые акты иных федеральных органов государственной 
власти (приказы министерств, федеральных служб и т.п.).

II. Уровень субъектов Российской Федерации:
а) конституции и уставы субъектов;
б) законы субъектов.
в) подзаконные акты субъектов:

нормативно-правовые акты глав исполнительной власти субъектов РФ;
нормативно-правовые акты иных органов государственной власти субъектов.



Горизонтальное деление 
законодательства

Отраслевое 
законодательство

Межотраслевое 
законодательство

Текущее 
законодательство

Чрезвычаеное 
законодательство



Соотношение системы права и системы 
законодательства

1) первичным элементом системы права является норма права, 
первичным элементом системы законодательства – нормативный акт;

2) система права выступает в качестве содержания, система 
законодательства – в качестве формы;

3) система права складывается объективно, в соответствии с 
существующими общественными отношениями, система 
законодательства во многом субъективна, так как зависит от 
законодателя;

4) система права имеет первичный характер, система 
законодательства – производный, так как определяется системой 
права (первая служит исходной базой для второй);

5) система права имеет только горизонтальное (отраслевое) 
строение, система законодательства еще и вертикальное 
(федеративное, иерархическое). 



� История знает разнообразные формы права, 
имевшие место у разных народов и 
существовавшие различное время: одни из них 
забывались вскоре после того, как были 
приняты (например, декреты), другие прошли 
через тысячелетия (например, законы). 

� Форма права наполняется реальным 
содержанием, а также имеет определенную 
сущность.

Понятие и виды источников 
права



� Внутренняя форма – система права
� Внешняя форма – источники права (термин 

чаще всего).



� Источники права — это действующие в 
государстве официальные документы, 
устанавливающие или санкционирующие 
нормы права, внешние формы выражения 
правотворческой деятельности государства, с 
помощью которой воля законодателя 
становится обязательной для исполнения.

� То есть официально-документальные 
способы выражения и закрепления правил 
поведения



Традиционно в качестве основных 
источников (форм) права рассматривают 
правовой обычай, правовой прецедент, 
нормативный договор и нормативно-правовой 
акт.



Правовой обычай – правило поведения, 
возникшее в процессе социально-политического 
развития, в результате многократного 
повторения явления признаваемого 
общественно полезным и в силу этого 
воспринятого государством в качестве 
правового регулятора.



� Обычное право было основным источником права 
на ранних этапах развития рабовладельческого и 
феодального права.

�  В современных государствах правовой обычай 
используется довольно редко.

�  Так, ст. 5 ГК признает в качестве источника 
гражданского права обычай делового оборота, т.
е. сложившееся и широко применяемое в какой-
либо области предпринимательской деятельности 
правило поведения, не предусмотренное 
законодательством, независимо от того, 
зафиксировано оно в каком-либо документе или 
нет.



Правовой прецедент – решение компетентного 
государственного органа по конкретному 
юридическому делу, используемое в качестве эталона 
(образца) при рассмотрении последующих аналогичных 
дел одноуровневыми, либо нижестоящими органами.
Судебный прецедент — решение суда (обычно это 
высшая судебная инстанция в стране) по конкретному 
делу, которое затем становится образцом, 
обязательным правилом для решения аналогичных дел 
в будущем. Ныне такой источник широко используется в 
англосаксонских странах (например, «общее право» 
Англии). Прецедентное право чрезвычайно громоздко, 
запутанно и противоречиво, позволяет суду 
осуществлять правотворческие функции как в случае 
отсутствия соответствующего закона, так и при его 
наличии.



� Нормативный договор – это соглашение между двумя 
и более субъектами права, заключаемое для достижения 
целей и решения задач, имеющих юридическое значение 
для договаривающихся сторон.

� Нормативный договор — соглашение между различными 
субъектами права, в котором содержатся нормы права. 

� Он является основным источником международного права. В 
ряде случаев нормативный договор используется во 
внутригосударственном праве (Федеративный договор о 
создании Российской Федерации, договоры между 
Российской Федерацией и отдельными ее субъектами, 
коллективные договоры между администрацией 
предприятия и трудовым коллективом и др.).



� Религиозные тексты — священные книги и сборники, 
которые непосредственно применяются в судебной и иной 
юридической практике. В мусульманском праве это Коран 
(собрание поучений и заповедей Аллаха) и Сунна (жизне 
описание пророка Мухаммеда).

� Доктринальные тексты — мнения, идеи и доктрины 
выдающихся ученых-юристов. В римском праве работы 
некоторых известных юристов (например, Ульпиана) 
положены в основу решения юридических дел. Судьи в 
англоязычных странах нередко аргументируют свои 
решения, обращаясь к трудам английских ученых. В 
мусульманских государствах созданные в XII—XIV вв. 
сочинения арабских юристов, знатоков ислама (иджма) 
имеют официальное юридическое значение.

� проф. Михаил Давидович Шаргородский сформулировал 
принцип взаимодействия юридической науки и 
законодательства, который гласит: «Юридическая наука 
начинается там, где она говорит законодателю «нет».



� Общие принципы права — руководящие, 
принципиальные положения, исходные начала всего 
права в целом либо определенной его отрасли. В 
соответствии с законодательством ряда западных 
государств при отсутствии конкретной нормы, 
прецедента или правового обычая возможно при 
решении юридических дел ссылаться на принципы 
справедливости, доброй совести, социальной 
ориентации права.

�  Часть 2 ст. 6 ГК предусматривает использование 
общих начал и смысла гражданского законодательства 
(аналогия права) и требований добросовестности, 
разумности и справедливости, если невозможно 
применить аналогию закона при наличии пробела в 
праве.



� Классификатор правовых актов
(одобрен Указом Президента РФ от 15 марта 2000 г. N 511)

� .
�

010.000.000 Конституционный строй
�

010.010.000 Конституция Российской Федерации. Конституции, 
уставы субъектов Российской Федерации 010.010.010 
Конституция Российской Федерации и акты конституционного 
значения 010.010.020 Конституции, уставы субъектов Российской 
Федерации и акты конституционного значения 010.020.000 
Государственные символы Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. Столицы 010.020.010 Государственные 
символы Российской Федерации 010.020.020 Государственные 
символы субъектов Российской Федерации 010.030.000 
Государственные языки (языки народов) в Российской Федерации

�



Нормативно-правовой акт 



Особая юридическая значимость нормативно-правового акта 
определяется рядом признаков:

– принимается от имени государства в порядке 
предусмотренной законом процедуры;

– является результатом правотворческой деятельности 
компетентных субъектов (государственных органов и органов 
негосударственного характера (органы местного 
самоуправления и т. д.), которым право на нормотворчество 
делегировано государством);

– содержит в себе правила поведения обобщенного характера 
(нормы права), регулятивно-охранительное воздействие которых 
осуществляется в отношении неперсонифицированного круга 
субъектов;

– имеет определенную документальную форму (закон, указ, 
постановление и т. д.);

– направлен на регулирование типичных общественных 
отношений;

– обеспечивается системой государственных гарантий и 
санкций (в том числе государственным принуждением). 



� Нормативный правовой акт —  официальный 
письменный документ, изданный компетентным 
органом или принятый всеми гражданами государства 
в форме референдума, который устанавливает, 
изменяет либо отменяет нормы права. 

� Это наиболее совершенный источник права, 
создающий основу для четкости и стабильности 
правового регулирования, укрепления законности, 
доступности и обозримости правовых предписаний. 

� Он облегчает надзор за исполнением юридических 
предписаний, их толкование, систематизацию, учет. 
Нормативному правовому акту присуща письменная, 
строго документированная форма и особый, четко 
регламентированный процессуальный порядок 
принятия и опубликования.



� Право издания нормативных актов закреплено 
законом за строго определенными органами. 
Такие акты, регулируя определенный вид, 
категорию общественных отношений, 
распространяют свое действие на 
неперсонифицированный круг лиц и органов, 
применяются неоднократно и действуют постоянно 
независимо от исполнения.

�  Этим они отличаются от правовых актов 
индивидуального значения (приговор суда, 
договор аренды и т.д.).



� Все нормативные акты находятся между собой в 
строгой иерархической соподчиненности, от которой 
зависит юридическая сила того или иного акта. Акты 
нижестоящих правотворческих органов должны 
соответствовать и не противо речить актам 
вышестоящих органов.

� Нормативные акты классифицируют по их юридической 
силе, определяемой компетенцией и положением 
издавших их органов в механизме государства, а также 
характером самих актов. В связи с этим различают 
Конституцию и иные законы (конституционные и 
обыкновенные), а также подзаконные акты (указы, 
постановления, инструкции, декреты, ордонансы и др.).



� Закон — это нормативный акт, принятый в 
особом порядке высшим представительным 
органом законодательной власти либо 
непосредственным волеизъявлением 
населения путем референдума и 
регулирующий наиболее важные и устойчивые 
общественные отношения. Законы составляют 
основу правовой системы государства, ее 
центральную часть.



� Как самостоятельный источник права закон сложился давно 
и пришел на смену правовому обычаю (Законы Хаммурапи в 
Древнем Вавилоне, Законы XII таблиц в Древнем Риме, 
Саксонское зерцало в средневековой Европе, Русская 
Правда на Руси и др.).

�  В эпоху рабовладения и феодализ ма законы в основном 
служили формой обработки и систематизации действующих 
правовых обычаев или прецедентов. 

� В период буржуазно-демократических революций, когда был 
провозглашен принцип сосредоточения законодательной 
власти в руках народного представительства (парламента), 
за законом, принимаемым парламентом, стали признаваться 
высшая юридическая сила, верховенство и непререкаемость 
по отношению к другим правовым актам государства.



� Закон — высшая форма выражения государственной воли 
народа, непосредственное воплощение его суверенитета. Он 
устанавливает отправные начала правового регулирования, 
придает ему единство. Нормы, содержащиеся в актах дру гих 
органов, основываются на нормах закона, развивают и 
конкретизируют его положения, являются производными от них.

�  Высшая юридическая сила закона означает, что никакой другой 
орган кроме высшего органа законодательной власти не может 
аннулировать или изменить закон. Принятие нового закона 
неизбежно влечет необходимость отмены или внесения изменений 
во все другие акты по тому же вопросу, которые противоречат его 
содержанию. 

� Высшая юридическая сила закона означает также, что акты всех 
иных государственных органов носят производный характер, не 
могут ему противоречить.



� В законе регулируются не все отношения, требующие 
правового регламентирования, а лишь те, которые 
характеризуются значимостью, типичностью и 
стабильностью. 

� В государстве, признающем себя правовым или 
стремящимся стать таковым, только посредством закона 
должен регулироваться примерно следующий круг вопросов: 
установление и изменение конституционных норм, правовой 
статус личности, ее права, свободы и обязанности, 
национально-государственное устройство и 
взаимоотношения федерации и ее субъектов, основы 
экономической политики государства, структура 
государственного аппарата, порядок образования и 
полномочия основных органов государства, осуществление 
правосудия и прокурорского надзора, утверждение 
государственного бюджета и сбор налогов, решение 
вопросов войны и мира, борьба с преступностью, 
судопроизводство, правовой статус партий, иных 
общественных объединений, средств массовой информации 
и некоторые др.





Действие НПА во времени:
Действие нормативного акта во времени обусловлено 

вступлением его в силу и утратой силы.
Нормативный акт вступает в силу:
1) по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования (федеральные законы, федеральные 
конституционные законы, акты палат Федерального 
Собрания РФ (ст.6 ФЗ «О порядке опубликования и 
вступления в силу федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, актов палат Федерального 
Собрания»);

2) акты Президента и Правительства РФ вступают в 
силу по истечении 7 дней со дня официального 
опубликования;

3) с иной даты, специально указанной в нормативно-
правовом акте.



� Любой нормативный акт имеет временные и 
пространственные (территориальные) 
пределы своего действия, а также 
распространяется на определенный круг лиц или 
иных субъектов права. 

� Таким образом, действие нормативного акта 
означает обязательность его исполнения в 
течение определенного времени, на определенной 
территории и в отношении конкретного круга лиц, 
органов, организаций.

 Действие нормативно-
правовых актов в 
пространстве, во времени и по 
кругу лиц.



� По общему правилу нормативный акт применяется 
к отношениям, имевшим место после его 
вступления в силу и до утраты им силы. В 
Российской Федерации существуют следующие 
способы вступления нормативного акта в силу:

� а)  указание в самом акте либо в акте о 
вступлении его в силу календарной даты начала 
его действия (так, ныне действующий УК РФ 
вступил в силу с 1 января 1997 г.);

� б) указание определенного факта, события, с 
которыми связывается вступление акта в силу («с 
момента приня тия», «с момента опубликования» и 
т.д.).



� Федеральный закон от 14 июня 1994 г. N 5-ФЗ «О порядке 
опубликования и вступления в силу федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, актов палат 
Федерального Собрания»

� На территории Российской Федерации применяются только те 
федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты 
палат Федерального Собрания, которые официально опубликованы.

�
 Федеральные конституционные законы, федеральные законы 
подлежат официальному опубликованию в течение семи дней 
после дня их подписания Президентом Российской Федерации.

 Официальным опубликованием федерального конституционного 
закона, федерального закона, акта палаты Федерального Собрания 
считается первая публикация его полного текста в "Парламентской 
газете", "Российской газете", "Собрании законодательства Российской 
Федерации" или первое размещение (опубликование) на 
"Официальном интернет-портале правовой информации" 
(www.pravo.gov.ru).

�

�







� Федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, акты палат Федерального Собрания вступают в силу 
одновременно на всей территории Российской Федерации 
по истечении десяти дней после дня их официального 
опубликования, если самими законами или актами палат не 
установлен другой порядок вступления их в силу.

 Акты законодательства Российской Федерации о 
таможенном деле вступают в силу не ранее чем по 
истечении 30 дней после дня их официального 
опубликования, если иное не установлено таможенным 
законодательством Таможенного союза



� Нормативные акты перестают действовать в силу различных 
обстоятельств.

�  Акт временного действия теряет юридическую силу по истечении того 
срока, на который он был рассчитан (конкретная дата или наступление 
определенного события: отмена чрезвычайного положения, прекращение 
военных действий и т.д.).

�  В иных случаях нормативный акт утрачивает силу в результате его 
официальной отмены. Такая отмена фиксируется либо в новом акте, 
заменяющем старый, либо в особом перечне актов, признаваемых 
утратившими силу в связи с принятием новых актов или подготовкой 
разного рода собраний действующего законодательства.

�  Кроме того, нормативный акт фактически утрачивает силу вследствие 
издания нового акта той же или вышестоящей юридической силы, 
содержание которого противоречит старому акту. Отсутствие официальной 
отмены в случае противоречия старого и нового акта в принципе 
ненормально, так как зачастую создает путаницу в правовом 
регулировании, споры и ошибки в юридической практике.

� нормативный акт перестает действовать, если он специальным решением 
Конституционного Суда РФ признается неконституционным.



� По общему правилу, закон не имеет обратной 
силы: он применяется только в отношении тех 
обстоятельств, которые имели место после 
введения его в действие.

� Правила обратного действия закона 
применительно к конкретным случаям и фактам 
четко зафиксированы в Конституции. Так, в 
соответствии с ч. 1 ст. 54 Конституции РФ закон, 
устанавливающий или отягчающий 
ответственность, обратной силы не имеет



� Практика осуществления юриспруденции выработала 
два типичных исключения из принципа, согласно 
которому закон не имеет обратной силы. 

� Во-первых, закон имеет обратную силу, если он 
специально предусматривает применение своих норм к 
отношениям, возникшим до вступления данного закона 
в силу. Например, согласно правилам абз. 2 п. 1 ст. 4 
ГК РФ действие закона распространяется на 
отношения, возникшие до введения его в действие, 
только в случаях, когда это прямо предусмотрено 
законом. 

� Во-вторых, имеют обратную силу законы, устраняющие 
или смягчающие ответственность за те или другие 
преступления или административные проступки.



� По общему правилу нормативный акт действует на всей 
территории, на которую распространяет свои властные 
полномочия соответствующий правотворческий орган.

� Под территорией государства понимается суша, внутренние и 
территориальные воды, воздушное пространство над ними, недра 
в пределах границ государства. Приравниваются к 
государственной территории военные воздушные и морские суда, 
где бы они ни находились; гражданские воздушные и морские 
суда, находящиеся в водах и воздушном пространстве своего 
государства, а также в открытом море и открытом воздушном 
пространстве; космические корабли и станции, несущие флаг 
государства;

� территории посольств в других странах; подводные кабели, 
трубопроводы и другие объекты, принадлежащие государству и 
находящиеся в открытом море или космосе. В отдельных случаях 
нормативные акты могут иметь ограниченную сферу действия, т.е. 
распространять свое действие только на определенную часть 
территории (районы Крайнего Севера, Дальний Восток, зона 
Чернобыльской аварии и т.д.).



� В Российской Федерации законодательство 
действует на всех субъектов права, находящихся 
на ее территории, — на граждан, иностранных 
граждан, лиц без гражданства (апатридов), на 
государственные органы, общественные 
организации, юридические лица.

�  На граждан России ее законодательство 
распространяется и тогда, когда они находятся за 
рубежом. В п. 1 ст. 7 Федерального закона от 31 
мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации» установлено, что российские 
граждане за пределами России пользуются ее 
защитой и покровительством. 



� Граждане Российской Федерации и постоянно 
проживающие в Российской Федерации лица 
без гражданства, совершившие вне 
пределов Российской Федерации 
преступление против интересов, охраняемых 
УК, подлежат уголовной ответственности в 
соответствии с Кодексом, если в отношении 
этих лиц по данному преступлению не имеется 
решения суда иностранного государства.



� Иностранные граждане и лица без гражданства, не 
проживающие постоянно в Российской Федерации, 
совершившие преступление вне пределов Российской 
Федерации, подлежат уголовной ответственности УК 
в случаях, если преступление направлено против 
интересов Российской Федерации либо гражданина 
Российской Федерации или постоянно проживающего 
в Российской Федерации лица без гражданства, а 
также в случаях, предусмотренных международным 
договором Российской Федерации, если иностранные 
граждане и лица без гражданства, не проживающие 
постоянно в Российской Федерации, не были осуждены 
в иностранном государстве и привлекаются к 
уголовной ответственности на территории Российской 
Федерации.



 Понятие и признаки норм 
права



Норма права – это первичный, 
исходный элемент права, с помощью 
которого определяются и закрепляются 
простейшие правила (стандарты) 
юридически значимого поведения, а также 
унифицируются институты, принципы, 
цели, средства и методы правового 
регулирования.
- Из норм построено право, но свойства 
нормы права и права не совпадают 



� В норме права сочетаются 2 начала:
� 1. принадлежность к социальным нормам 

(качества: правило поведения в обществе, 
мера возможного и должного поведения, мера 
свободы волеизъявления и поведения 
человека).

� Эта природа определяет признаки:
�  1. Общезначимость (При помощи норм 

права регулируются наиболее важные для 
членов сообщества общественные 
отношения) 

� 2. Нормативность (правило на 
неограниченное число случаев, не  
конкретному лицу)  



� 3. Общий характер правовой нормы 
� означает, во-первых, что она рассчитана на свое осуществление 

всякий раз, когда налицо обстоятельства, предусмотренные данной 
нормой, что она не теряет свою силу после однократного 
применения, а действует постоянно. 

� Во-вторых, общий характер нормы означает персональную 
неконкретность ее адресатов: она распространяет свое действие 
на любых лиц, которые вступают или могут вступать в 
правоотношения на ее основе, адресована, как правило, кругу лиц, 
для которых характерны общие признаки (граждане, депутаты, 
пенсионеры, работники министерства, фирмы и т.д.). 

� В отличие от нормы права так называемый индивидуальный 
правовой акт (приговор суда по конкретному делу, договор дарения 
и др.), основываясь на норме, имеет разовое значение, касается 
индивидуально определенных лиц. Так, если установленный 
трудовым законодательством общий порядок приема на работу 
представляет собой норму, то приказ директора предприятия либо 
учреждения о приеме на работу конкретного гражданина есть 
индивидуальный акт.

� Кроме индивидуальных правовых актов от норм права следует Они 
создают целую серию правоотношений, в их исполнении участвуют 
многие субъекты права, но они исчерпываются однократным 
исполнением (решение органа власти об амнистии, приказ о 
проведении профилактических прививок и т.п.).



� 2. Юридическая природа определяет 
признаки правовой нормы:

�  1.Непосредственая связь с государством 
(исходит от государства или 
санкционируется им, охраняется им)

2. Общеобязательность
3.Формальная определенность (источники)
4. Системность
5. Форма закрепления прав и обязанностей, 

т.е. предоставительно-обязывающий 
характер (но больше в регулятивных 
нормах), обеспечивает единство прав и 
обязанностей.



� Норма права – установленное или 
санкционированное государством 
общеобязательное, формально-определенное 
правило поведения, обеспеченное силой 
государственного принуждения и 
направленное на урегулирование 
общественных отношений.



Классификация норм права





1.По функциональной роли в 
механизме правового 
регулирования общественных 
отношений нормы права 
подразделяются на:
� Исходные (дефиниции, цели, 

принципы)
� Классические нормы-правила
� Специализированные нормы 

(оперативные (вступление в силу), 
коллизионные)



� 2. Нормы –правила:
� - регулятивные
� - охранительные
� - обеспечительные (гарантии)
� 3. По объему регулирования:
� 1.общие
� 2.специальные
� 3. исключительные



� 4. по методу правового регулирования:
� - императивные
� - диспозитивные
� -поощрительные
� -рекомендательные
� 5. По предмету правового регулирования
� -конституционные
� -административные
� -гражданские
� -…..



� 6. по характеру правил:
� - обязывающие
� - запрещающие
� -управомочивающие
� 7. по времени действия:
� -постоянные
� -временные
� 8. по юридической силе:
� -в законах
� -в подзаконных актах
(федеральный, региональный уровень, местного 

самоуправления)



Структура правовой нормы – 
это логически согласованное 
внутреннее строение правовой 
нормы, обусловленное 
фактическими общественными 
отношениями,  деление ее на 
составные элементы (части) и 
взаимосвязь этих частей между 
собой.

Структура правовой 
нормы



                «если - то – иначе»



� Гипотеза -обстоятельства, при которых норма может 
действовать.

� 1. по характеру содержания:
� -общие (абстрактные, описание родовых признаков)
� - конкретные (казуистические)
� 2. по степени определенности:
� -абсолютно-определенная (срок давности)
�  -абсолютно-неопределенная (не указывает факты, 

орган власти решает )
� - относительно определенная  (наличие или отсутствие 

условий реализации нормы не является для всех 
очевидным и определяется в каждом конкретном 
случае компетентным органом. Здесь недостаточны 
только простая констатация и проверка таких условий, 
а нужно их официальное установление (например, 
существенное нарушение договора — ч. 2 ст. 450 ГК 
РФ).

�  - относительная (военное положение)



� 3. по степени сложности:
� - простые (одно обстоятельство)
� - составные (несколько)
� - альтернативные (выбор)





� Диспозиция – «ядро нормы», модель 
поведения



 Диспозиция нормы права



� Санкция – последствия для субъекта
� Можно выделить позитивные и негативные 

(чаще)





� Точки зрения:
� Гипотеза-диспозиция, диспозиция-санкция
� Уголовно-правовая норма (диспозиция для 

граждан – запрет совершать преступление 
одновременно гипотеза для госорганов)

� Должны быть 4 элемента: «если.., то.., а 
если.., то..», т.е позитивный+негативный



� Для возникновения правоотношения 
необходимо:

� 1. указание на обстоятельства
� 2. указание на последствия
� Поэтому в двухэлементной конструкции 

нормы следует искать элементы: 
обстоятельства и последствия



 Способы изложения норм права. 
Соотношение нормы права и статьи 
нормативного правового акта
� 1) прямой способ
� 2) отсылочный способ
� 3) бланкетный способ 





Соотношение нормы права и статьи 
нормативно-правового акта предполагает 
следующие возможности:

– все три элемента логической 
структуры нормы права могут быть 
включены в одну статью нормативного 
акта;

– в одной статье нормативного акта 
могут быть изложены несколько правовых 
норм;

– элементы нормы права изложены в 
нескольких статьях одного и того же 
нормативного акта;

– элементы нормы права изложены в 
нескольких статьях различных нормативных 
актов. 



� По характеру нормативного обобщения 
выделяют способы изложения правовой 
нормы:

� 1. Абстрактный – предписания в обобщенном 
виде, более высокий уровень. (ст. 153 ГК, 
сделки)

� 2. Казуистический – подробное описание


