
Модуль 2. Основы теории 
права

1. Право. Правовые нормы. Правоотношения
2. Правовое регулирование
3. Источники (формы) права. Толкование права
4. Система права. Правовые системы мира
5. Юридические факты. Правонарушение. 

Юридическая ответственность
6. Законность и правопорядок. Правовая 

культура. Правовое воспитание



1. Право. Правовые нормы. Правоотношения

1.1. Понятие и признаки права
Право – система общеобязательных правил поведения, которые 

устанавливаются, санкционируются и охраняются государством, 
выражают общие и индивидуальные интересы населения страны 
и выступают гос. регулятором общественных отношений с 
возможностью применения государственного принуждения.

 Признаки права:
✔ Нормативность
✔ Обязательность
✔ Формальная определённость
✔ Неперсонифицированность и неоднократность действия 
Функции права – главное направление воздействия права на 

личность и взаимодействия с другими людьми и органами 
государства. 

✔ Регулятивная
✔ Охранительная
✔ Оценочная



1. Право. Правовые нормы. Правоотношения

1.2. Теории происхождения права

▪  Теория естественного права (Г. Гроций,  Дж. Локк)

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

▪  Нормативистская теория права (Х. Кельзен, Р. Штаммер, П.И. 
Новгородцев)

▪  Психологическая теория права (Л.И. Петражицкий, Г. Тард, М.А. 
Рейснер)

▪  Социологическая теория права (Э. Эрлих, Г. Канторович, С.А. 
Муромцев)

▪  Марксистская теория права (К. Маркс, Ф. Энгельс)



1. Право. Правовые нормы. Правоотношения

1.3. Правовые нормы
Норма права - общеобязательное, формально определенное правило 

поведения, установленное государством и направленное на 
регулирование общественных отношений.

Структура правовой нормы:
Гипотеза
Диспозиция
Санкция

Классификация норм права
1. По методу правового регулирования: императивные, диспозитивные, 

рекомендательные
2. По времени действия: постоянные, временные
3. По предмету регулирования: конституционные, нормы гражданского 

права , административного права и т.д.
4. По характеру нормы: материальные, процессуальные
5. По сфере действия: общего действия, ограниченного действия, 

локальные



1. Право. Правовые нормы. Правоотношения

1.4. Правоотношение
Правовые отношения – это отношения, возникающие на основе норм права, 

участники которых имеют субъективные права и юридические 
обязанности, обеспеченные государством.

Структура правоотношения:

Субъект

Объект

Содержание

Субъективное право — установленная законом мера возможного поведения.

Юридическая обязанность — закрепленная в законе мера должного 
поведения.



2. Правовое регулирование

2.1. Право в системе социального нормативного 
регулирования

Социальные нормы – правила поведения людей в обществе. 

Социальные нормы:

❖ Правовые нормы

❖ Нормы морали

❖ Обычаи

❖ Традиции

❖ Религиозные нормы и т.д.



2. Правовое регулирование
2.2.Понятие правового регулирования

Предмет правового регулирования — качественно однородный вид 
общественных отношений, на который воздействуют нормы 
определенной отрасли права.

Метод правового регулирования – это совокупность юридических 
приёмов и способов воздействия на общественные отношения. Можно 
выделить два основных метода регулирования: диспозитивный 
(регулируются отношения между участниками, являющимися 
равноправными сторонами) – для отраслей личного права, 
императивный (в основе метода – отношение власти и подчинения) – 
для отраслей процессуального и материального права.  

Способы правового регулирования:

⚫ Дозволение – предоставление лицу права совершать действия, не 
запрещённые законом при удовлетворении своих потребностей

⚫ Обязывание – возложение на субъекта обязательности совершения 
определённых действий.

⚫ Запрещение – обязывание субъекта воздержаться от недозволенного 
действия.



2. Правовое регулирование
2.3.Реализация права и её формы

Правоприменение - особая форма реализации права. В форме применения 
права государство еще раз (после издания нормативно-правового акта) 
властно подключается к процессу правового регулирования.

Позитивное правоприменение - это то, которое осуществляется не по 
поводу правонарушения, а как обязательное условие нормальной 
реализации некоторых регулятивных норм. В порядке позитивного 
правоприменения происходит, например, назначение пенсии, обмен 
жилых помещений, выделение земельного участка. По-другому можно 
сказать, что позитивное применение - это применение диспозиций 
правовых норм.

Юрисдикционное правоприменение - это применение санкций (то 
есть охранительных норм) в случае нарушения диспозиций 
(регулятивных норм).



3. Источники права. Толкование права
3.1. Виды источников права

Источники (формы) права – это способ и внешняя форма выражения и 
закрепления содержания правил поведения, которые сообщают 
качество правовой нормы, т.е. становятся определёнными, 
постоянными, обязательными. 

❖ - правовой обычай 

❖ - юридический прецедент, 

❖ - судебный прецедент

❖ - нормативный договор

❖ - нормативно-правовой акт.

❖ - закон 

 

конституционный 

обычные законы (федеральные и субъектов РФ),

подзаконные акты (указы и распоряжения президента, постановления 
правительства и т.д.)



3. Источники права. Толкование права
3.2. Систематизация законодательства

Систематизация законодательства - это целенаправленная деятельность 
государственных органов и частных лиц по приведению источников 
права в единую, упорядоченную систему.

Инкорпорация - это объединение нормативно-правовых актов в 
хронологическом, алфавитном или тематическом порядке в различного 
рода сборники или собрания без изменения их содержания.

Кодификация - это создание единого, систематизированного нормативно-
правового акта, устанавливающего правовые основы какой-либо 
отрасли права (Гражданский, Уголовный, Таможенный, Земельный 
кодексы) или правового института (Кодекс об административных 
правонарушениях, Лесной, Водный, Бюджетный, Жилищный кодексы).



3. Источники права. Толкование права
3.3. Толкование права

Толкование права- это уяснение и разъяснение смысла норм права в целях 
наиболее правильного их применения.

Способы толкования:

▪ Языковой

▪ Логический

▪ Исторический

▪ Систематический

▪ Специально-юридический

Юридическая герменевтика - это наука о понимании, истолковании и 
применении смысла законодательного текста, определяющая 
семантические приемы его формулирования и восприятия.



4. Система права. Правовые системы мира
4.1. Понятие системы права

Система права — внутреннее строение права, отражающее характерные 
взаимодействия его элементов , выделенных  в соответствии с 
предметом и методами правового регулирования.

 Элементы системы права: 

❖ отрасль права, 

❖ подотрасль права, 

❖ правовой институт, 

❖ норма права

Разделяют частное и публичное право.

В частном праве выражаются частные интересы отдельных лиц, в 
публичном — интересы государства. В частном имеет место 
децентрализованное регулирование общественных отношений, в 
публичном — централизованное регулирование общественных 
отношений государственной властью. В частном инициатива защиты 
прав исходит от заинтересованного лица, в публичном — от 
государства. В частном действует презумпция «Все что не запрещено 
разрешено», в публичном — «Все что не разрешено законом 
непосредственно запрещено».



4. Система права. Правовые системы мира
4.2. Правовые системы мира

Правовая система – это совокупность взаимосвязанных, согласованных и 
взаимодействующих правовых средств, регулирующих общественные 
отношения, а также элементов, характеризующих уровень правового 
развития той или иной страны.

Элементы правовой системы – право,  правовая идеология, отношение 
населения к праву в целом – как оценивается право со стороны 
населения, юридическая практика (механизм реализации).

Правовые системы мира

⚫  романо-германская правовая система (рецепция римского права. 
Основным источником права является нормативно-правовой акт. 
Система права имеет чёткое деление на отрасли права.)

⚫  англо-саксонская правовая система – система общего права. 
Основным источником права является судебный прецедент. Не имеется  
чётких разграничений между отраслями права, отсутствует деление на 
частное право и публичное.

⚫  мусульманская (система религиозного права) – основным источником 
права являются религиозные нормы. Право делится на уголовное, 
судебное и семейное.



5. Юридические факты. Правонарушение. 
Юридическая ответственность

5.1. Понятие и виды юридических фактов
Юридические факты — конкретные жизненные обстоятельства, с 

которыми нормы права связывают наступление определенных 
юридических последствий. Они являются предпосылками 
правоотношений. 

Виды юридических фактов:

▪ по характеру юридических последствий: право -образующие, -
изменяющие, -прекращающие;

▪ в зависимости от воли людей: действия(зависят), события(не зависят);

▪ в зависимости от круга обстоятельств, указанных в гипотезе нормы 
права: простые, сложные;

▪ по характеру действия: правомерные и неправомерные действия.



5. Юридические факты. Правонарушение. 
Юридическая ответственность

5.2. Понятие правонарушения
Правонарушение — общественно опасное (посягающее на интересы 

личности, общества, государства) противоправное (нарушающее норму 
права) виновное деяние (действие, бездействие), совершенное лицом, 
достигшим установленного законом возраста и влекущее юридическую 
ответственность, применение к нему мер общественного либо 
государственного принуждения.

Признаки правонарушения: общественная опасность,  противоправность, 

виновность,  деликтоспособность лица, применение к правонарушителю мер 
общественного либо государственного воздействия.

Состав правонарушения: объект правонарушения,  субъект правонаруше-
ния , вина  

Виды правонарушений:

по характеру и степени общественной опасности:  преступления,

проступки

в зависимости от отрасли права: уголовные преступления, 
административные проступки и т.д.



5. Юридические факты. Правонарушение. 
Юридическая ответственность

5.3. Понятие юридической ответственности
Юридическая ответственность — применение мер государственного 

принуждения к правонарушителю за совершенное им противоправное 
деяние связанное с претерпиванием виновным лишения личностного или 
имущественного характера.

 Виды юридической ответственности:

❖ уголовная

❖ административная

❖ дисциплинарная

❖ материальная

❖ гражданско-правовая  и др.

 Основания освобождения от юридической ответственности:

❖ наличие обстоятельств исключающих общественную опасность

❖ отсутствие признаков состава правонарушения

❖ истечение сроков давности привлечения к юридической ответственности

❖ издание актов об амнистии и помиловании



6. Законность и правопорядок. Правовая культура . 
Правовое воспитание

6.1. Понятие законности 
Законность – это строгое, неуклонное соблюдение исполнения законов, 

соответствующих им правовых актов всеми органами государства, 
должностными лицами, гражданами.

 Принципы законности:

▪ единство законности (единообразное понимание и применение закона)

▪ всеобщности (распространяется на всё население страны)

▪ гарантированности основных прав и свобод человек

▪ целесообразности (соотношение цели и средства)

▪ неотвратимости наказания (за любое противоправное действие - санкция)

▪ правопорядок – состояние упорядоченности и организованности 
общественной жизни, основанное на праве и законе

▪ принцип государственной гарантированности

▪ принцип устойчивости

▪ принцип формальной определённости (основан на законе и праве)

▪ принцип системности



6. Законность и правопорядок. Правовая культура . 
Правовое воспитание

6.2. Правоохранительные органы РФ
К правоохранительным относятся следующие государственные органы:

⚫ судебные;

⚫ прокуратура;

⚫ органы безопасности;

⚫ органы внутренних дел;

⚫ органы по контролю за оборотом наркотиков;

⚫ таможенные органы;

⚫ органы юстиции.



6. Законность и правопорядок. Правовая культура . 
Правовое воспитание

6.3. Правосознание. Правовая культура
Правосознание – совокупность представлений, взглядов, оценок, эмоций, 

выражающих отношение человека к праву.

Виды правосознания:

▪ Обыденное 

▪ Профессиональное

▪ Научное

Правовое воспитание представляет собой целенаправленное, 
организованное и систематическое воздействие на личность 
формирующее правосознание, правовые установки, навыки и привычки 
активного правомерного поведения, правовую культуру.

Правовая культура - система ценностей, правовых идей, убеждений, 
навыков и стереотипов поведения, правовых традиций, принятых 
членами определенной общности (государственной, религиозной, 
этнической) и используемых для регулирования их деятельности.


