
ТЕОРИЯ ПРАВА



► 1) Право – система 
общеобязательных формально-
определенных правил поведения 
санкционированных 
государством и направленных на 
регулирование поведения людей



►2) Право - официально 
признанные возможности, 
которыми располагает физическое 
лицо (граждане) или юридическое 
лицо (организации), которыми они 
могут свободно распоряжаться под 
защитой государства на основе 
норм позитивного права. 



► 3) Право - система юридических 
норм, предписаний, исходящих 
от государства и 
поддерживаемая им в качестве 
средства решения проблем



Признаки права 
► Право обладает признаком системности;
► Право имеет общеобязательный 

характер, т.е. все члены общества 
непременно выполняют требования, 
содержащиеся в нормах права. 

► Право выражает государственную волю;
► В-четвертых, право всегда сохраняется и 

обеспечивается государством, а в случае 
нарушения требований, содержащихся в 
нормах права, применяется 
государственное принуждение. 



Источники права
► В широком смысле «источник права»

► 1.Материальные, социальные и иные условия жизни 
общества.

► 2. Фундаментальные правовые акты (Законы XXII 
таблиц, кодекс Наполеона Русская Правда)

► 3.Способ выражения государственной воли

► В узком смысле понятие «источник права», то чем 
практика руководствуется в решении юридических 
дел (правовой обычай, НПА, правовой договор, 
правовой прецедент)



Источники права.

Правовой обычай - санкционированное государством правило 
поведения, сложившееся в обществе в результате его 
многократного и длительного применения

Юридический прецедент - решение судебного или 
административного органа по конкретному делу, которое 
рассматривается в качестве образца при рассмотрении 
подобных или аналогичных дел.

Нормативный договор – акт волеизлияния самих участников 
общественных отношений, признанный государством.

Нормативно-правовые акты - выраженные в письменной 
форме решения компетентных государственных органов, в 
которых содержатся нормы права; акты правотворчества.



Виды нормативно-правовых актов 

НПА

Законы
Подзаконные 

акты



Закон - 
это нормативно-правовой акт, 
принимаемый высшим представи 
тельным 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 субъектов РФ

► Акты органов местного самоуправления

► Локальные акты предприятий и организаций и т.д.



Система права - 
внутренняя организация права, 
выраженная в целостности, 
согласованности и внутренней 
непротиворечивости юридических норм, 
объединенных в относительно 
самостоятельных правовых элементах: 
отрасль права и подотрасль права 
институт права, норма права.



Система права

Отрасль права
Подотрасль права Подотрасль права

институт права

Норма 
права

Норма 
права

институт 
права

Норма 
права



Отрасль права -
представляет собой совокупность 
относительно обособленных, автономных 
юридических норм, регулирующих 
определенную область (сферу) 
общественных отношений.(гражданское 
право, трудовое право, семейное право и 
т.д.)



Подотрасль права - 

– это группа правовых норм, 
регулирующих какую-либо небольшую и 
однородную по составу часть предмета 
отрасли (авторское право в рамках 
гражданского права; избирательное право 
– к конституционном праве и т.д.).



институт права - 

представляет собой относительно 
обособленную группу 
взаимосвязанных между собой 
юридических норм, регулирующих 
однородную группу общественных 
отношений (институт купли-продажи в 
гражданском праве, институт брака в 
семейном праве и др.) 



 

Норма права (правовая норма) -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) нормы права выражают государственную 
волю; 

► 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.



Элементы правовой нормы

•содержит указание на конкретные жизненные 
обстоятельства, условия, при которых норма вступает в 
действие, реализуется. 

Гипотеза

• содержит само правило поведения, указание на права и 
обязанности сторон - участников правоотношений, 
возникающих и реализующихся на базе 
соответствующей нормы. 

Диспозиция

• определяет последствия нарушения или неисполнения 
нормы, предусматриваются меры государственного 
воздействия в отношении нарушителей. 

Санкция



Классификация норм права

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

1. Материальные нормы определяют правовой статус 
участников общественных отношений, их права и 
обязанности (физических лиц, юридических лиц, 
должностных лиц, органов государственной власти и 
т.д.)

2. Процессуальные нормы – закрепляют процессуальные 
формы (процедуру, порядок, правила) осуществления 
и защиты  предусмотренных материальными нормами 
прав (данные нормы содержатся в уголовно-
процессуальном, гражданско-процессуальном, 
арбитражно-процессуальном праве) 



2. В зависимости от их отраслевой принадлежности 
и их прямого отношения к тем или иным 
институтам права 

(нормы конституционного, административного, 
гражданского, уголовного, уголовно-процессуального 
и иных отраслей права.



 3. 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. 

► Специфика обязывающих норм права, заключатся в том, 
что они обязывают субъекта права совершить 
определенные положительные действия. В случае отказа - 
наступают негативные юридические последствия.

► Запрещающие нормы права, запрещают субъекту права 
действовать тем или иным способом 



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



5. В зависимости от круга лиц, на которых 
распространяется действие норм права
подразделяются на:  общие и специальные нормы. 
Общие - охватывают собой всех лиц, проживающих на 
данной территории. 
Специальные- распространяются лишь на определенную 
категорию субъектов права (ветеранов, военнослужащих, 
пенсионеров).



 Правовые отношения (правоотношения) 

► Правоотношения - это урегулированные 
нормами права общественные отношения, 
участники которого являются носителями 
субъективных прав и юридических 
обязанностей, охраняемых и гарантируемых 
государством.



 Классификации 
правоотношений
► 1. 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.

► 2. 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), 



1. Субъект (участник) права 
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, иностранные 
граждане и лица без гражданства .

► В юридическим лицам – государственные, частные, 
муниципальные и общественные организации и 
учреждения.



Субъекты обладают

► Юридической правоспособностью

► Юридической  дееспособностью



2. Объекты правоотношений

Под объектом правоотношения  понимается то, на что 
направлено правоотношение или по поводу чего оно 
возникает: 
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
(доброе имя, деловая репутация, семейная тайна).



3. Содержание 
правоотношения

► Субъективное юридическое право- это 
предоставляемая и охраняемая государством мера 
возможного (дозволенного поведения) по 
удовлетворению своих законных интересов, 
предусмотренным объективным правом. 

► Юридическая обязанность  - это предусмотренная 
законом необходимость должного поведения 
субъекта правоотношения.



► Структура правоотношения  в зависимости от 
взаимосвязей субъектов (содержания) 
правоотношения бывает:

1)  простой (обязанности одного субъекта соответствует 
право другого) 

2) сложной (многочисленные взаимные права и 
обязанности).



Для возникновения, изменения или прекращения 
правоотношения требуется  заинтересованность субъектов 
права, а также определенные жизненные обстоятельства, 
факты, которые  называют юридическими фактами.

Т.е. юридические факты  - это такие жизненные 
обстоятельства, с которыми закон связывает 
возникновение, существование, изменение или прекращение 
правовых отношений.



► Юридические факты делятся на действия 
и события.

Действия представляют собой такие юридические факты, 
которые  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, совершающих 
данные действия, от их намерений правомерные 
действия, в свою очередь, подразделяются на 
юридические акты и юридические поступки.



Основной отличительной особенностью 
юридических актов является то, что они 
совершаются, с целью  породить определенные 
юридические последствия. 
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 нормы. 
В зависимости от степени общественной 
опасности, причиненного данными действиями 
вреда, а также вины лица, причинившего вред, 
неправомерные действия как юридические факты 
подразделяются на уголовные преступления, 
административные правонарушения,  
дисциплинарные проступки, гра жданские 
правонарушения (деликты)
 За правонарушения наступает юридическая 
ответственность



► Юридическая ответственность – это применение мер 
государственного принуждения за совершенное 
правонарушение по отношению к правонарушителю.

► Юридическая ответственность имеет государственно-
принудительный характер , неразрывно связана с 
государством, нормами права.

► Различают следующие основные виды юридический 
ответственности: дисциплинарная, гражданско-
правовая, административная, уголовная.

► Возраст наступления юридический ответственности и 
меры воздействия определяются законодательством.  



События - как 
юридические факты
► События как юридические факты не зависят от 

воли человека, но влекут за собой 
возникновение, изменение или прекращение 
правоотношений, а также, соответственно, 
субъективных прав и юридических 
обязанностей.

► Юридическими фактами – событиями могут 
быть 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


