
ТЕОРИЯ ПРАВА

Лекция 2



План лекции

■ 1. Понятие и основные признаки права.
■ 2. Формы (источники) права.
■ 3.Система права и нормы права.
■ 4. Правовые отношения.



1. Понятие и основные признаки 
права
■ Право – это один из регуляторов общественных отношений. 

Воздействуя на волю и сознание людей, оно самым 
авторитетным образом склоняет их к определенному 
поведению. 

■ Право не единственный социальный регулятор, в систему 
нормативного регулирования общественных отношений входят 
следующие виды норм: 

■ 1) обычаи (в форме традиций, ритуалов, обрядов и т.д.); 
■ 2) религиозные нормы; 
■ 3) нормы общественных объединений (корпоративные нормы); 
■ 4) нормы морали и др.



ПРАВО - 

■ это система общеобязательных, формально 
определенных правил поведения, 
обеспечиваемых государством и 
направленных на регулирование поведения 
людей в соответствии с принятыми в 
данном обществе устоями социально-
экономической, политической и духовной 
жизни.



Признаки права:

■ Во-первых, право – это, прежде всего, есть 
совокупность, а точнее, строго выверенная, 
упорядоченная система норм. Как и любая иная 
система, она складывается из однопорядковых, 
взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, 
таковыми являются нормы права или правила 
поведения. Возникающие между ее структурными 
элементами связи, как и сами нормы, должны быть 
направлены на выполнение строго определенных, 
регулятивных и иных функций, на достижение 
единых целей. 



Признаки права:
■ Во-вторых, право – это не просто система норм, а система норм, 

установленных или санкционированных государством. В мире 
существует множество систем социальных норм. Но только 
система правовых норм исходит от государства. Создавая 
нормы права, государство действует непосредственно, через 
свои уполномоченные на то органы, или же опосредованно, 
путем передачи отдельных своих полномочий на издание 
некоторых нормативно-правовых актов негосударственным 
органам или организациям. 

■ Право всегда выражает государственную волю, которая, в свою 
очередь, согласно различным существующим в отечественной и 
зарубежной юридической науке концепциям, воплощает в себе 
волю класса, правящей группы, народа, общества или нации.



Признаки права:
■ В-третьих, право всегда представляет собой систему норм, или 

правил поведения, имеющих общеобязательный характер. 
Общеобязательность означает, что все члены общества 
непременно выполняют требования, содержащиеся в нормах 
права. Общеобязательность нормы права возникает вместе с 
ней. Вместе с ней развивается, изменяется и прекращается.

■ В-четвертых, право всегда сохраняется и обеспечивается 
государством, а в случае нарушения требований, содержащихся 
в нормах права, применяется государственное принуждение. 
Оно должно применяться только уполномоченными на то 
органами, действующими строго в рамках закона, на основе 
закона, а также в соответствии с предусмотренными им 
процессуальными правилами.



2. Формы (источники) права

■ Анализ юридической литературы и 
правовой жизни разных стран показывает, 
что в мире существовало и существует 
огромное множество форм (источников) 
права. В настоящее время форма 
(источник) права чаще всего 
рассматривается в трех основных 
значениях.



Три основных значения 
источников права
■ Во-первых, источниками права считают те материальные, социальные и 

иные условия жизни общества, которые объективно вызывают 
необходимость издания либо изменения и дополнения тех или иных 
нормативно-правовых актов, а также правовой системы в целом. Такого рода 
источники называют материальными источниками права. 

■ Во-вторых, под источниками права понимают такие фундаментальные 
правовые акты, исторические памятники, которые оказали значительное 
влияние на развитие как национального, так и зарубежного права (Русская 
Правда, Законы XII таблиц, кодекс Наполеона и др.) 

■ В-третьих, источники права традиционно рассматриваются в виде способа 
выражения государственной воли или способа, которым правилу 
поведения государственной властью придается общеобязательная сила. 
Это – юридический смысл формы или источника права. Именно в этом, 
юридическом смысле, форма права и источник права широко применяются 
отечественными и зарубежными правоведами как тождественные понятия. В 
узком смысле понятие «источник права», то чем практика руководствуется 
в решении юридических дел. В широком смысле это формы закрепления 
(внешнего выражения) норм. 



Виды источников права

■ Наиболее важными и широко известными 
источниками права являются следующие:

■ правовые обычаи;
■ нормативно-правовые акты, принимаемые с 

санкции государства;
■  правовые договоры;
■ правовые прецеденты. 



Правовой обычай - 

■ представляет собой санкционированное 
государством правило поведения, 
сложившееся в обществе в результате его 
многократного и длительного применения. Он 
является одним из древнейших и важнейших 
источников права (обычаи торгового 
мореплавания, обычаи портов, обычаи 
делового оборота и др. ). Традиционно под 
угрозой наказания запрещена кровная месть.



Пример правового обычая

■ В соответствии со статьёй 19 
Гражданского кодекса РФ гражданин 
действует в правоотношениях под 
своим именем, включающим фамилию 
и собственно имя, а также отчество, 
если иное не вытекает из закона или 
национального обычая.



Прецедент

■ Занимает важнейшее место среди форм (источников) 
права. 

■ Под прецедентом понимается решение судебного 
органа по конкретному делу, которое 
рассматривается в качестве образца при 
рассмотрении таких же или аналогичных дел. 
Существует два вида прецедентов: судебный 
(например, решение, принимаемое по гражданскому 
или уголовному делу) и административный 
(решение, принимаемое административным 
органом).



Правовой договор
■ В отличие от обычных договоров, заключаемых в сферах 

хозяйственной деятельности, торговли, обмена товарами и др. он 
содержит в себе правила общего характера, нормы поведения, 
обязательные для всех. 

■ Например, на основе Федеративного договора от 31 марта 1992 г. 
строятся взаимоотношения между субъектами Российской Федерации 
в настоящее время. Действующая Конституция Российской Федерации 
устанавливает, что с помощью договоров могут регулироваться, также, 
взаимоотношения внутри субъектов Федерации. Так, согласно ст. 66 (ч. 
4), федеральным законом и договором могут регулироваться 
взаимоотношения входящих в состав края или области автономных 
округов. Такие договоры заключаются между органами 
государственной власти автономного округа, с одной стороны, и 
соответственно органами государственной власти края или области – с 
другой.



Нормативно-правовой акт - 

■ это выраженные в письменной форме 
решения компетентных 
государственных органов, в которых 
содержатся нормы права. Это акты 
правотворчества, которыми 
устанавливаются, изменяются или же 
отменяются правовые нормы.



Виды нормативно-правовых 
актов
■ Все нормативно-правовые акты 

подразделяются на два основных вида: 
законы и подзаконные акты. Основание их 
классификации – юридическая сила, 
определяемая положением органа, 
издавшего тот или иной нормативный акт, в 
общей системе правотворческих 
государственных органов, его компетенцией и 
соответственно характеров самих 
издаваемых актов.



Виды нормативно-правовых 
актов 

НПА

Законы
Подзаконные 

акты



Закон - 

■ это нормативно-правовой акт, 
принимаемый высшим 
представительным органом государства 
в особом законодательном порядке, 
обладающий высшей юридической 
силой и регулирующий наиболее 
важные общественные отношения.



Классификация законов
■ В зависимости от значимости содержащихся в них норм законы 

подразделяются на конституционные и обыкновенные, или 
текущие.

■ К конституционным законам относятся прежде всего сами 
конституции; затем законы, с помощью которых вносятся изменения и 
дополнения в тексты конституций, и, наконец, законы, необходимость 
издания которых предусматривается самой конституцией.

■ К обыкновенным, или текущим, законам относятся все другие законы.
■ В отличие от конституционных законов для принятия или изменения 

обыкновенных законов не требуется особого порядка или 
квалифицированного большинства депутатских голосов. В данном 
случае достаточно абсолютное большинство голосов.



Классификация законов
■ В зависимости от органов, издавших тот или иной закон, а 

также от территории, на которую распространяется его 
действие, законы в федеративном государстве подразделяются 
на федеральные и на законы, принятые субъектами 
федерации. В свою очередь федеральные законы делятся на 
федеральные конституционные и федеральные 
обыкновенные законы. Законы, принятые субъектами 
федерации, также подразделяются на конституционные и 
обыкновенные, или текущие. Федеральные законы издаются 
высшими органами государственной власти федерации и 
распространяются на всю ее территорию, остальные – высшими 
органами государственной власти субъектов федерации и 
соответственно имеют юридическую силу лишь на ее 
территории. 



Подзаконный 
нормативный акт - 
одна из разновидностей правовых актов, 
издаваемых в соответствии с законом, на 
основе закона, для конкретизации 
законодательных предписаний, или их 
толкования, прежде всего органами 
исполнительной власти.



Виды подзаконных актов

■ Указы Президента РФ;
■ Постановления Правительства РФ;
■ Акты федеральных органов 

исполнительной власти;
■ Акты органов местного самоуправления 

и т.д.



3. Система права и норма права

■ Система права представляет собой внутреннее 
строение, определенный порядок организации и 
расположения составляющих ее частей, 
обусловленный характером существующих в 
обществе отношений.

■ Система права – весьма сложный многоуровневый 
комплекс. Структурными элементами системы права 
являются 

■ отрасли,
■ институты 
■ и нормы права.



Отрасль права

■ представляет собой совокупность относительно 
обособленных, автономных юридических норм, 
регулирующих определенную область (сферу) 
общественных отношений.

■ Так, совокупность норм права, опосредствующих 
трудовые отношения, образует отрасль трудового 
права России; нормы права, опосредствующие 
финансовые отношения, формируют отрасль 
российского финансового права; нормы права, 
закрепляющие и регулирующие земельные 
отношения, создают отрасль земельного права.



■ Каждая  отрасль права в свою очередь выступает в 
качестве общей системы по отношению к системе 
(подсистеме) институтов права.

■ Таким образом, в рамках системы права в целом 
существуют менее общие, составляющие ее системы 
(подсистемы) в виде институтов и отраслей права. 
Все они органически связаны между собой, 
взаимодействуют, дополняют друг друга. Благодаря 
их взаимосвязи и взаимодействию формируется 
цельное, внутренне единое, состоящее из институтов 
и отраслей образование – система права.



Институты права

■ представляют собой относительно 
обособленные группы взаимосвязанных 
между собой юридических норм, 
регулирующих определенные 
разновидности общественных 
отношений. Институты права 
функционируют в пределах отраслей 
права. 



Примеры институтов права

■ Например, гражданское право России включает в 
себя множество институтов, касающихся 
обязательственных прав граждан, купли-продажи, 
подряда, поставок товаров, аренды, проката, найма, 
займа, перевозок, страхования, хранения товаров, 
дарения и пр.

■ В трудовом праве России есть институты, 
связанные с заключением и осуществлением 
трудовых договоров, начислением и выплатой 
заработной платы, соблюдением трудовой 
дисциплины, оформлением и уходом на пенсию и др.



Норма права

■ – это общее правило поведения, 
установленное или санкционированное 
государством направленное на  
регулирование общественных 
отношений. 



Признаки нормы права
■ а) непосредственная связь норм права с государством 

(издаются или санкционируются государством);
■ б) выражение ими государственной воли;
■ в) всеобщий и представительно-обязывающий характер 

правовых норм;
■ г) строгая формальная определенность предписаний; д) 

многократность применения и длительность действия 
правовых норм;

■ е) их строгая соподчиненность и иерархичность;
■ ж) охрана норм права государством;
■ з) применение государственного принуждения в случае 

нарушения содержащихся в нормах права велений.



Структура нормы права

■ представляет собой ее внутреннее 
строение, способ связи и порядок 
расположения составляющих ее 
структурных элементов. Норма права 
состоит из трех составных элементов: 

■ гипотезы,
■ диспозиции,
■ санкции.



Гипотеза

■ представляет собой часть правовой нормы, 
содержащую указание на конкретные жизненные 
обстоятельства, условия, при которых данная норма 
вступает в действие, реализуется. Гипотеза может 
выражаться, в частности, в указании на сроки 
вступления в действие правовой нормы, на 
достижение определенного возраста гражданина – 
субъекта права, на время и место совершения тогo 
или иного события, на «принадлежность» гражданина 
к тому или иному государству.



Диспозиция

■ - составная часть нормы права, в которой 
содержится собственно само правило 
поведения, указание на права и обязанности 
сторон – участников правоотношений, 
возникающих и реализующихся на базе 
соответствующей нормы. Диспозиция 
является основой, ядром нормы права, без 
диспозиции немыслимо ее существование. 



Санкция

■ представляет собой такую часть правовой 
нормы, в которой определяются последствия 
ее нарушения или неисполнения, 
предусматриваются меры государственного 
воздействия в отношении ее нарушителей. 
Санкция придает юридическим нормам, 
всему праву общеобязательный характер. 



Логическая структура нормы 
права
■ «Если (гипотеза)… то (диспозиция)… 

иначе (санкция)…»



Структура нормы права на 
примере статьи Конституции РФ
■ В ст. 26 (ч. 1) Конституции РФ, гласящей, что 

«каждый вправе определять и указывать 
свою национальную принадлежность. Никто 
не может быть принужден к определению и 
указанию своей национальной 
принадлежности» содержатся две гипотезы и 
две диспозиции. Что же касается санкции за 
нарушение данного конституционного 
положения, то она предусмотрена другими 
нормативно-правовыми актами. 



Классификация норм права

■ В зависимости от характера 
регулируемых ими отношений нормы 
права делятся на материальные 
нормы права и процессуальные 
нормы права.



Материальные и 
процессуальные нормы права
■ Материальные нормы права 

регулируют экономические, 
политические, социальные, 
идеологические и иные отношения; 
определяют правовой статус 
граждан, их права и обязанности. 
Материальные нормы права 
опосредуют деятельность 
политических партий, 
государственных органов и 
организаций, должностных лиц. Ими 
определяются компетенция 
государственных органов, их 
структура, сфера деятельности, 
характер взаимоотношений с 
гражданами и между собой, форма 
правления, государственный режим, 
форма государственного устройства.

■ Процессуальные нормы права 
закрепляют процессуальные формы 
(процедуру, правила, порядок) 
осуществления и защиты 
предусмотренных материальными 
нормами прав. Процессуальные 
нормы содержатся в основном в 
таких отраслях права, как 
гражданское процессуальное право, 
арбитражное процессуальное право 
и уголовно-процессуальное право и 
др. 



Классификация норм права

■ Нормы права классифицируются также в 
зависимости от их отраслевой 
принадлежности и их прямого отношения к 
тем или иным институтам права. По 
отраслевому принципу нормы права 
подразделяются соответственно на нормы 
конституционного, административного, 
гражданского, уголовного, уголовно-
процессуального и иных отраслей права.



■ В зависимости от характера содержащихся в них 
предписаний нормы права подразделяются на 
управомочивающие, обязывающие и запрещающие.

■ Под управомочивающими понимаются нормы права, 
предоставляющие возможность участникам 
правоотношений действовать тем или иным образом. 
В них акцентируется внимание на правах субъектов, 
на допустимости совершения ими определенных 
действий.

■ Специфика обязывающих норм права, заключатся в 
том, что они обязывают субъекта права совершить 
определенные положительные действия. В случае 
отказа лица совершить эти действия наступают 
негативные для него юридические последствия.



■ В зависимости от времени действия 
нормы права подразделяются на нормы 
постоянного действия, или обычные 
нормы (действуют до их отмены в 
установленном порядке), и нормы 
временного действия (указывается 
срок, по истечении которого они теряют 
юридическую силу).



■ По месту действия нормы права 
подразделяются на нормы, 
распространяющиеся на всю территорию 
страны, и нормы, действующие на части 
территории (в пределах определенной 
административно-территориальной единицы 
или региона, например, Крайнего Севера).

■ В зависимости от круга лиц, на которые 
распространяется действие норм права, они 
подразделяются на общие и специальные 
нормы. Первые охватывают собой всех лиц, 
проживающих на данной территории. 
Регулятивное воздействие вторых 
распространяется лишь на определенную 
категорию субъектов права, например на 
ветеранов, военнослужащих, пенсионеров.



4. Правовые отношения

■ Правоотношение понимается как 
урегулированное нормами права 
общественное отношение, участники 
которого являются носителями 
субъективных прав и юридических 
обязанностей, охраняемых и 
гарантируемых государством.



Критерии классификации 
правоотношений
■ В зависимости от отраслевой принадлежности 

норм, на основе которых они возникают, изменяются 
или прекращаются все правоотношения 
подразделяют на административно-правовые, 
уголовно-правовые, гражданско-правовые, трудовые 
и т.д.

■ В зависимости от количества участвующих в 
правоотношениях сторон и характера 
распределения между ними прав и обязанностей 
различают односторонние, двусторонние и 
многосторонние правоотношения.



Структура правоотношения
Структуру правоотношения 
составляют
1) субъекты правоотношения 

(управомоченные и 
обязанные лица), 

2) объект правоотношения.
3) содержание правоотношения 

(субъективное право и  
юридическая обязанность), 



Понятие субъекта права, участника 
правоотношений.

■ Под субъектом права понимаются физическое или 
юридическое лицо за которыми государство признает 
способность быть носителями субъективных прав и 
юридических обязанностей.

■ Только законом может устанавливаться и признаваться то 
особое юридическое качество, или свойство, которое позволяет 
лицу или организации стать субъектом права. 

■ К физическим лицам относятся все граждане (при 
монархическом строе – подданные), иностранные граждане и 
лица без гражданства (апатриды).

■ В юридическим лицам – государственные и общественные 
организации и учреждения.



Объекты правоотношений: 
понятие, виды
■ Под объектом правоотношения иногда понимается то, на что 

направлено правоотношение или по поводу чего оно возникает. Можно 
выделить следующие их виды объектов правоотношения: а) 
материальные блага, предметы материального мира – вещи;

■ б) результаты духовного, интеллектуального творчества 
(художественные или документальные фильмы, научные и 
художественные книги и т.п.);

■ в) поведение людей – их определенные действия или бездействие, а 
также последствия, результаты того или иного поведения;

■ г) личные неимущественные и иные социальные блага, которые служат 
удовлетворению интересов и потребностей участников 
правоотношений и по поводу которых возникают у сторон юридические 
обязанности и субъективные права.



■ Для возникновения, изменения или 
прекращения правоотношения 
требуется не только 
заинтересованность в этом субъектов 
права, но и определенные жизненные 
обстоятельства, факты. 

■ Такие жизненные обстоятельства, 
условия и факты в правовой теории и 
практике называют юридическими 
фактами.



Юридические факты

■ – это такие жизненные 
обстоятельства, с которыми закон 
связывает возникновение, 
существование, изменение или 
прекращение правовых отношений.



■ Наиболее распространенным критерием классификации является 
волевой признак.

 В соответствии с ним все юридические факты делятся на действия и 
события.

■ Действия представляют собой такие юридические факты, которые 
полностью зависят от воли лиц, являющихся участниками правовых 
отношений. В зависимости от характера взаимоотношений с нормами 
права действия подразделяются на правомерные и неправомерные.

■ Правомерные действия выражаются в поведении людей, 
соответствующем правовым требованиям и дозволениям. В 
зависимости от направленности воли людей, совершающих данные 
действия, от их намерений вызывать или не вызывать своими 
действиями наступление юридических последствий правомерные 
действия, в свою очередь, подразделяются на юридические акты и 
юридические поступки.



■ Основной отличительной особенностью юридических актов как правомерных 
действий является то, что они совершаются, чтобы породить определенные 
юридические последствия. Некоторые из них имеют властный характер. 
Например, акты исполнительных органов государственной власти, акты 
администрации предприятия, судебные решения и др.

 Юридические акты которые не имеют властного характера называют сделками. 
Например, гражданско-правовые сделки купли-продажи, найма, дарения и др.

■ Юридические поступки – действия лиц, с совершением которых закон 
связывает наступление юридических последствий независимо от воли, желания 
и намерений этих лиц. Типичными примерами могут служить создание 
художественного произведения, находка вещи, клада.

■ Неправомерные действия – это действия, не согласующиеся с требованиями 
правовых норм, нарушающие правовые веления. В зависимости от степени 
общественной опасности, причиненного данными действиями вреда, а также 
вины лица, причинившего вред, неправомерные действия как юридические 
факты подразделяются на:

 преступления (уголовные), административные (правонарушения), 
дисциплинарные проступки, гражданские правонарушения (деликты).



События как юридические факты

■ События как юридические факты не зависят от воли человека, 
но влекут за собой возникновение, изменение или прекращение 
правоотношений, соответственно субъективных прав и 
юридических обязанностей.

■ События как юридические факты – это, например, рождение, 
болезнь или смерть человека, пожары, эпидемии и все другие, 
не зависящие от воли и сознания людей явления, которые 
законодатель рассматривает как основания для возникновения, 
изменения или прекращения правоотношений.

■ Для возникновения, изменения и прекращения правоотношений 
нередко требуются в качестве основания не отдельные 
юридические факты, а их совокупность, система. Это 
отражает сложность и многообразие существующих в обществе 
отношений. В подобных случаях говорят не о конкретных 
юридических фактах, а о сложном фактическом составе. 



Юридическая ответственность — мера государственного 
принуждения за совершенное противоправное деяние.
Юридическая ответственность неразрывно связана с 
государством, нормами права, обязанностью и противоправным 
поведением.  Имеет государственно-принудительный характер. 
Деятельность государства в сфере принуждения строго 
регламентирована законом.
 Субъектами этой деятельности выступают суд, прокуратура, 
полиция, администрация различных государственных учреждений, 
которые специально занимаются рассмотрением дел о 
правонарушениях



Юридическая ответственность имеет следующие признаки:
■ наступает только за те деяния, которые предусмотрены правовыми нормами 

(обязательное наличие правонарушения);
■ налагается только за совершенные поступки, а не за мысли или намерения;
■ налагается компетентными государственными органами в ходе определенной законом 

процедуры (официальный характер государственного осуждения);
■ влечет за собой неблагоприятные последствия для нарушителя;
■ предполагает государственное принуждение правонарушителя к исполнению норм 

права;
■ наступает только один раз за одно и то же преступление.



■ Виды ответственности и меры наказания зависят от характера правонарушения. 
Различают ответственность:

■ уголовную — наступает исключительно за преступления. Только суд может 
привлечь к уголовной ответственности и определить ее меру. Меры уголовного 
наказания — лишение свободы, смертная казнь и т.д.;

■ административную — наступает за проступки, нарушающие общественный 
порядок или совершенные в сфере государственного управления. Мерой 
ответственности служат административные взыскания, среди которых — 
предупреждение, штраф, исправительные работы, административный арест до 
15 суток;

■ гражданскую — наступает за нарушение имущественных прав — неисполнение 
договорных обязательств, причинение имущественного вреда. Главная мера 
ответственности — возмещение убытков;

■ дисциплинарную — наступает за нарушение трудовой, учебной, воинской, 
служебной дисциплины. Меры воздействия на правонарушителя — замечание, 
выговор, увольнение, исключение из учебного заведения.


