
Понятие и система права



Правовые нормы и их 
характеристики
⚫ Правовая норма — первичная ячейка права, в которой 

заложена самостоятельная программа воздействия на 
регулируемые отношения и сознание их участников.

Виды правовых норм:
⚫ УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ — нормативные положения, 

закрепляющие положения статутного характера 
(учреждающие статус должного лица, устанавливающие 
правовой режим регулирования и др.). Примером такой 
разновидности норм является ст. 80 Конституции РФ: 
«Президент Российской Федерации является главой 
государства»

⚫ Оперативные нормы. Они устанавливают даты вступления 
нормативного акта в силу, прекращения его действия и т. п.



⚫ Коллизионные нормы призваны устранять возникающие 
противоречия между правовыми предписаниями. Так, п. 5 ст. 3 ГК РФ 
гласит: «В случае противоречия указа Президента Российской 
Федерации или постановления Правительства Российской Федерации 
настоящему Кодексу или иному закону применяется настоящий 
Кодекс или соответствующий закон».

⚫ Дефинитивные нормы формулируют определения тех или иных 
правовых явлений и категорий (понятия преступления в уголовном 
законодательстве, сделки в гражданском праве и т. п.). 

⚫ Декларативные нормы обычно включают в себя положения 
программного характера, определяют задачи правового регулирования 
отдельных видов общественных отношений, содержат нормативные 
объявления. Например, ч. 2 ст. 1 Конституции РФ гласит: 
«Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны»



⚫ Обеспечительные нормы содержат предписания, гарантирующие 
осуществление субъективных прав и обязанностей в процессе 
правового регулирования. Социальная ценность их зависит от того, 
насколько эффективно они способствуют созданию механизмов и 
конструкций беспрепятственной реализации права. Так, широкий 
спектр государственных гарантий благотворительной деятельности 
содержит ст. 18 Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-Ф3 
«О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях».

⚫ Охранительные нормы фиксируют меры государственного 
принуждения, которые применяются за нарушение правовых запретов. 
Они определяют также условия и порядок освобождения от наказания. 
Например, в соответствии с ч. 1 ст. 83 Уголовного кодекса РФ (УК РФ) 
осужденный подлежит освобождению от отбывания наказания в связи 
с истечением сроков давности обвинительного приговора суда.



⚫ Регулятивные нормы непосредственно направлены на 
регулирование фактических отношений, возникающих 
между различными субъектами, путем предоставления им 
прав и возложения на них обязанностей.



Классификация норм права
Существуют различные классификации правовых 

норм:
1. По отраслям права нормы права подразделяются на 

нормы конституционного, административного, 
уголовного, гражданского и других отраслей права.

2. По сфере отношений гражданского общества нормы 
права делятся на нормы частного права и на нормы 
публичного права. Нормы частного права выражают 
интересы отдельных лиц и их объединений. Нормы 
публичного права объединяют нормы, регулирующие 
деятельность государства, его органов и должностных 
лиц.

3. По характеру содержащихся в правовых нормах 
правил поведения нормы права делятся на: 
управомочивающие, обязывающие и запрещающие



4. По функциям права, целевого 
назначения правовых норм они 
подразделяются на: регулятивные и 
охранительные

5. По форме предписания нормы права 
подразделяются на категорические и 
диспозитивные.

6. По юридической силе нормативно-
правовых актов, в которых изложены 
правовые нормы подразделяются на нормы 
законов и подзаконных актов.

7. По степени определенности различают: 
бланкетные и отсылочные нормы.



Структура правовой нормы



Способы изложения норм права в 
нормативных правовых актах
1) прямой, когда все элементы юридической нормы 

воспроизводятся в статье непосредственно и в 
очевидной взаимосвязи друг с другом. Любая норма 
Особенной части уголовного права.

2) отсылочный, когда в статье содержатся два элемента 
правовой нормы, а один из элементов юридической 
нормы указывается путем отсылки к другой, 
конкретной, как правило, родственной статье этого же 
нормативного правового акта. Например, гипотеза и 
диспозиция нормы, предусматривающей обязанность 
должника возместить кредитору убытки, причиненные 
неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательства, расположены в одной статье, тогда как 
санкция этой нормы, заключающаяся в обращении 
взыскания на имущество должника, находится в другой 
статье этого же нормативного правового акта.



⚫ 3) бланкетный, когда в статье содержатся только два элемента 
правовой нормы, а недостающий (третий) элемент нормы 
права только называется, содержание его не раскрывается. 
Чтобы найти недостающий элемент правовой нормы 
необходимо обратиться к другому порядку правового 
регулирования (другому нормативному правовому акту) - 
правилам совершения какого-либо вида деятель ности, 
правилам международного договора и т. п. В данном случае 
статья представляет собой нечто вроде «бланка», который 
заполняется другим зако ном, другим источником права.

⚫
 



Институты права
Институт права -  объективно обособившаяся 

внутри той или иной отрасли группа 
взаимосвязанных однопорядковых 
юридических норм.

Особенности института права. Институт права 
представляет собой:

1. часть отрасли права;
2. обособленный комплекс юридических норм (в 

виде глав, разделов и т.п.);
3. регулирует определенную разновидность 

общественных отношений в рамках 
отраслевого вида.



Виды институтов права. Классификация видов институтов права 
проводится по нескольким критериям:

1. в зависимости от характера институты подразделяются на:
- материальные (институт подряда);
- процессуальные (институт возбуждения уголовного дела);
2. в зависимости от сферы распространения:
- от функциональной на отраслевые (институт наследования)
- межотраслевые (институт частной собственности);
3. в зависимости роли:
- на регулятивные (институт мены);
- охранительные (институт привлечения к ответственности).



Отрасли права
⚫ Конституционное право (ведущая отрасль) — 

это отрасль, регулирующая основы 
государственного и общественного устройства, 
закрепляющая основные права, свободы и 
обязанности человека и гражданина.

⚫ Административное право. Данная отрасль 
регулирует отношения, складывающиеся в 
процессе государственного управления

⚫ Финансовое право. Предметом регулирования 
данной отрасли являются финансовые отношения, 
в частности, исполнение государственного 
бюджета, отношения в сфере налогообложения, 
кредитов, банковских операций.



⚫ Гражданское право. Данная отрасль регулирует 
имущественные и личные неимущественные 
отношения.

⚫ Трудовое право. Данной отраслью регулируются 
отношения между работниками в процессе 
выполнения ими трудовых обязанностей.

⚫ Уголовное право. Данная отрасль права 
определяет основные начала назначения уголовных 
наказаний и виды этих наказаний, закрепляет 
перечень общественно вредных деяний, 
признаваемых преступными, а также вид и размер 
неблагоприятных последствий за их совершение.

⚫ Земельное право. Этой отраслью регулируются 
вопросы владения, пользования и распоряжения 
земельными ресурсами.



⚫ Семейное право. Относительно семейного права в 
науке ведутся дискуссии — является ли оно 
самостоятельной отраслью или подотраслью 
гражданского права. Так или иначе, семейное право 
регулирует отношения, связанные с 
принадлежностью человека к семье. К таковым 
относятся вопросы заключения и расторжения 
брака, права и обязанности супругов, родителей и 
детей, порядок усыновления, алиментные 
обязательства.

⚫ Уголовно-процессуальное право. Нормы данной 
отрасли регулируют порядок судопроизводства по 
уголовным делам и т.д.

⚫ Гражданско-процессуальное право. Нормы 
гражданско-процессуального права 
регламентируют порядок судопроизводства по 
гражданским, семейным, трудовым, финансовым и 
иным делам.



⚫ Экологическое право. Регулирует экологические 
общественные отношения в целях сохранения, улучшения, 
оздоровления, обеспечения рационального использования и 
восстановления природных ресурсов, а также экологической 
безопасности человека, защиты экологических прав и 
интересов общества.

⚫ Аграрное право. Регулирует аграрные отношения по 
производству, переработке и реализации 
сельскохозяйственной продукции, про изводственно-
техническому обслуживанию сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и социальному обеспечению 
работников сельского хозяйства.

⚫ Исправительно-трудовое право - отрасль 
социалистического права, нормы которой регулируют порядок 
и условия отбывания уголовного наказания и применения к 
осуждённым мер исправительно-трудового воздействия, т. е. 
общественные отношения, возникающие в процессе и по 
поводу исполнения всех видов уголовного наказания.



Методы правового регулирования
Правовое регулирование — это 

целенаправленное воздействие на 
общественные отношения с помощью 
правовых (юридических) средств.

Виды методов правового регулирования. 
Обычно выделяют два главных метода:

1. централизованный (метод директивный, 
императивный);

2. децентрализованный (метод автономный, 
диспозитивный).



Централизованный метод. Его отличает:
- регулирование на властно-императивных 

началах; «сверху - донизу»;
- строгая обязательность, не допускающая 

отклонений от юридических установлений;
- использование предписания в качестве 

основного юридического средства;
- использование для защиты интересов 

общества в целом и государства.



Децентрализованный метод. Его отличает:
- возможность сторон урегулировать 

собственные действия по своему 
усмотрению;

- равноправие сторон;
- он основан на дозволениях.
В наиболее чистом виде этот метод 

используется в гражданском праве.



⚫ Метод децентрализованного 
регулирования (автономный, 
диспозитивный) – построен на 
координации целей и интересов сторон в 
общественном отношении субъектов 
гражданского общества, удовлетворяющих 
свои частные интересы (в сфере отраслей 
частноправового характера).



⚫ Метод централизованного 
(императивного, авторитарного) 
регулирования – базируется на 
отношениях субординации между 
участниками общественного отношения. В 
этих отношениях приоритетным является 
общественный интерес.



Понятие и виды правотворчества
⚫ Правотворчество - это деятельность государства по изданию, изменению и отмене 

нормативных правовых актов.
Виды правотворчества:

1. Законотворчество — один из распространенных и ведущих видов 
правотворчества. Законотворчеством занимаются, как правило, 
представительные законодательные органы государства, избираемые 
населением и обладающие правом принимать от имени народа акты высшей 
юридической силы — законы. Законы составляют исходную базу правовой 
системы, все другие виды правотворчества не могут противоречить законам и 
должны осуществляться на основе и во исполнение законов.

2. Подзаконное правотворчество реализуется чаще всего органами 
исполнительной власти. Оно предназначено для детализации законов, их 
конкретизации, решения вопросов, требующих оперативного реагирования. 
Хотя процедура подзаконного правотворчества не отличается такой 
спецификой, как законодательный процесс, тем не менее она регулируется 
специальными актами Президента, Правительства и других исполнительных 
органов власти. Каждый исполнительный орган власти принимает только те 
акты, которые установлены для него и в пределах его компетенции.



⚫ Непосредственное правотворчество (референдум) - 
самостоятельный вид правотворчества, поскольку референдум 
является высшей формой прямого (непосредственного) выражения 
воли народа по проектам ключевых законов и иных государственных 
решений, а сам народ выступает самостоятельным субъектом 
правотворчества.



Законодательный процесс
⚫ Это процесс создания нормативного 

акта это и есть законодательный 
процесс, его также называют 
правотворческим процессом 
(правотворчеством, 
законотворчеством).





Юридическая техника
⚫ Это совокупность правил, средств и 

приёмов разработки НПА
(нормативного правового акта), в целях 
повышения эффективности их 
регулятивного воздействия.



⚫ Элементы юридической техники — это её методы, 
правила, приёмы и средства.

Методы юридической техники — наиболее общие 
требования, предъявляемые юр наукой и практикой к 
процессу создания законов и иных НПА. К их числу 
относятся,

1) Методы и принципы, определяющие содержание 
правотворческой деятельности (объективность, 
гуманизм, научная обоснованность)

2) Общенаучные методы познания(анализ и синтез, 
индукция и дедукция, абстрагирование, аналогия, 
моделирование и др.),

3) Частнонаучные методы, к которым относятся как 
методы юридической науки, так и методы тех наук, 
которые изучают предмет регулирования создаваемого 
нормативного акта



Средства юридической техники:
1. юридическая терминология -При разработке 

НПА должны применяться специальные 
юридические термины вместо обыденных

2. юридические конструкции – это идеальные 
правовые модели какой-либо фактической 
ситуации

3. нормативность изложения – НПА должен 
быть изложен юридическим языком

4. отраслевая типизация – особое сочетание 
первых трех средств в зависимости от отрасли, 
к которой относятся НПА.



Приемы юридической техники:
1. презумпция – предположение о 

существовании какого-либо факта, пока не 
будет доказано обратное

2. преюдиция – предположение о 
существовании какого-либо факта, который 
ранее уже был установлен решением суда, 
вступившим в законную силу в отношении тех 
же лиц, либо является общеизвестным

3. юридическая фикция – предположение о 
существовании какого-либо факта, которого в 
действительности не существует либо о 
существовании которого нам достоверно не 
известно.



Источники права



Правовой обычай
⚫ Это санкционированное государством 

правило поведения, которое сложилось 
исторически в силу постоянной 
повторяемости и признано 
государством в качестве обязательной 
нормы поведения.



⚫ Статья 5 ГК РФ, посвященная обычаям делового 
оборота, гласит: «Обычаем делового оборота 
признается сложившееся и широко применяемое в 
какой-либо области правоприменительной 
деятельности правило поведения, не 
предусмотренное законодательством, независимо 
от того, зафиксировано оно в каком-либо 
документе». В ст. 848 того же Кодекса говорится: 
«Банк обязан совершать для клиента операции, 
предусмотренные для счетов данного вида 
законом, установленными в соответствии с ним 
банковскими правилами и применяемыми в 
банковской практике обычаями делового оборота, 
если договором банковского счета не 
предусмотрено иное». Аналогичные ссылки на 
обычаи содержатся в статьях 852, 853, 862 и других 
нормах Гражданского кодекса.

Примеры правовых обычаев:



⚫ Статья 99 Конституции РФ, не употребляя 
слова «обычай», тем не менее закрепляет 
давно сложившееся правило, согласно 
которому «первое заседание 
Государственной Думы открывает 
старейший по возрасту депутат»



Юридический прецедент 
⚫ Это решение по конкретному 

судебному или административному 
делу, ставшее образцом для решения 
аналогичных дел в будущем.



Преимущества прецедентов:
⚫ прецедент — это результат логики и здравого 

смысла. Правоприменитель руководствуется своим 
мировоззрением, правосознанием, 
господствующими в обществе моральными 
ценностями, житейским опытом;

⚫ больший динамизм, нежели у других источников 
права, так как правоприменитель способен принять 
решение с учетом изменений, произошедших в 
стране, мире.

Недостатки:
⚫ нет авторитета, присущего нормативному акту;
⚫ есть возможность произвола.



Договоры как форма выражения воли 
участников правоотношений, их виды

⚫ Договор — это соглашение двух или 
нескольких лиц, направленное на 
установление, изменение или прекращение 
гражданских правоотношений.



 В зависимости от того, на что направлены договоры, 
различают договоры:

— о безвозвратной передаче имущества в собственность или 
оперативное управление (купля-продажа, дарение, поставка, 
контрактация, снабжение анергией и газом, заем);

— о передаче имущества во временное пользование 
(имущественный заем, наем жилого помещения, 
безвозмездное пользование имуществом);

— о выполнении работ (подряд, подряд на капитальное 
строительство, научно-исследовательские, конструкторские, 
технологические, проектно-изыскательские работы, 
перевозка);

— об оказании услуг (страхование, расчетно-кредитные 
отношения, экспедиция, поручение, комиссия, хранение, 
охрана);

— о достижении общей хозяйственной цели (совместная 
деятельность);

— авторские договоры (о передаче произведения для 
использования, лицензионный договор, договор о выдаче 
лицензии или об уступке патента, права на промышленный 
образец, пользования товарным знаком).



Понятия
⚫ Система права — это внутреннее 

строение структурных элементов права.
⚫ Норма права - это общеобязательное 

правило поведения, регулируемое 
общественными отношениями, 
содержащая дозволение, либо запрещение, 
предоставляющая юридические права, 
либо возлагающая юридическую 
ответственность, исходит от государства и 
обеспечивается правовыми санкциями или 
силой государственного принуждения.


