
ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА
правоведение

Модуль I. Тема 2



ПРАВО – это система исходящих от государства 
общеобязательных, формально определенных, 
гарантированных принудительной силой государства правил 
поведения общего характера, являющихся регулятором 
общественных отношений.

ПРИЗНАКИ ПРАВА: 
-Общеобязательность (регулирует и охраняет наиболее важные для 
большинства членов общества общественные отношения);

-Публичность (право распространяется на всех членов общества, 
независимо от их участия в правотворческой деятельности и оценки 
принимаемых правил);

-Формальная определенность (правовые нормы имеют определенную 
форму, при помощи которой право получает свое юридическое 
закрепление);

-Обеспеченность системой государственных гарантий (государство, 
устанавливая общезначимые правила поведения, обеспечивает их 
реализацию, в том числе, мерами принуждения);

-Санкционированность (за нарушение норм права государство 
устанавливает меры юридической ответственности);



НОРМА ПРАВА 
Норма права – это первичный элемент права, с помощью 

которого определяется и закрепляется простейшее 
правило юридически значимого поведения.

При помощи правовой нормы определяется типовой вариант 
поведения, устанавливаемого от имени государства и 
обеспечиваемого системой государственных гарантий и 
санкций.

Норма права обладает признаками: общезначимостью, 
формально-юридическим закреплением, 
непосредственной связью с государством, типичностью 
(устанавливает типовой стандарт поведения),
микросистемностью (являясь первичным элементом права, 
обладает собственной внутренней структурой).



СТРУКТУРА НОРМЫ ПРАВА

Диспозиция – часть 
нормы 

права, раскрывающая 
её содержание.

Гипотеза – часть 
правовой нормы, 

указывающая
на условия её применения .

Санкция – часть нормы 
права, определяющая какие 

правовые последствия 
наступят 

при реализации данной 
нормы.

 



СТРУКТУРА НОРМЫ ПРАВА

Таким образом, структура нормы права состоит из трех 
взаимосвязанных элементов и представляет собой следующую 
формулу: «ЕСЛИ – ТО - ЗНАЧИТ». «ЕСЛИ» - это условие действия 
правила (гипотеза), «ТО» - само правило поведения 
(диспозиция), «ЗНАЧИТ» - юридические последствия 
реализации правила (санкция).
Например: «Гражданин, который вследствие психического 
расстройства не может понимать значение своих действий или 
руководить ими (условие - гипотеза),  может быть признан судом 
недееспособным в порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством (правило - диспозиция). 
Над ним устанавливается опека (последствие - санкция).» 
Статья 29 Гражданского кодекса РФ.



ИСТОЧНИКИ ПРАВА
Материальные источники права – общественные отношения, требующие 
регулятивно-охранительного действия со стороны государства.
Идеальные источники права – идеи, взгляды, теории, которые оказывают 
влияние на правотворческую деятельность.
Формально-юридические источники – принятые в установленном 
порядке предписания властного характера, в которых закреплены 
общезначимые правила поведения. К ним относятся:
Правовой обычай – юридически значимое правило поведения, сложившееся в 
результате многократного повторения, признанное закономерным и получившим 
официальное одобрение государства.
Правовой прецедент – решение компетентного государственного органа по 
конкретному юридическому делу, используемое в качестве эталона при 
рассмотрении последующих аналогичных дел (судебный прецедент в англо-
саксонской правовой семье). В РФ не признается источником права.
Нормативный договор- соглашение   двух и более субъектов права, заключаемое 
для достижения целей и решения задач, имеющих юридическое значение для 
данных сторон.
Нормативно-правовой акт – официальный документ, принимаемый от имени 
государства, содержащий правила поведения обобщенного характера и 
распространяемый на неопределенный круг лиц.



ПРАВОТВОРЧЕСТВО
Правотворчество – это целенаправленная деятельность по разработке, 

принятию, опубликованию правовых актов, осуществляемая от имени 
государства компетентными правотворческими органами и 
обеспечиваемая системой государственных гарантий и санкций.

Законотворчество (разработка, принятие и опубликование законов – 
актов высшей юридической силы) – одна из форм правотворчества.

В РФ законодательный процесс включает ШЕСТЬ стадий:



Стадии законодательного процесса
1. Законодательная инициатива – право компетентных субъектов (Президент 

РФ, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, Правительство РФ, 
Конституционный суд, Верховный суд, Высший арбитражный суд) 
возбуждать вопрос об издании, изменении или отмене закона.

2. Обсуждение законопроекта. Происходит на заседании Госдумы, допускаются 
поправки, изменения, дополнения, исключение отдельных положений 
законопроекта.

3. Принятие закона. Федеральные законы принимаются Госдумой 
большинством голосов от общего числа ее депутатов и в течение 5 дней 
передаются на рассмотрение Совета Федерации.

4. Одобрение закона. Закон считается одобренным Советом Федерации, если за 
него проголосовало более половины от общего числа членов палаты, либо 
он не был рассмотрен в течение 14 дней («одобрение молчанием»).

5. Промульгация (подписание) закона. Принятый закон в течение 5 дней 
направляется Президенту РФ для подписания и обнародования в 14-
дневный срок.

6. Обнародование закона осуществляется путем официального опубликования 
(«Российская газета», «Собрание законодательства РФ», «Парламентская 
газета» ) в течение 7 дней после его подписания Президентом. Законы 
вступают в силу на всей территории РФ по истечении 10 дней после их 
официального опубликования, если в тексте закона не установлен иной 
порядок вступления в силу.



СИСТЕМА ПРАВА
Система права – внутреннее строение права, характеризующееся 
согласованностью, взаимодействием и взаимообусловленность правовых норм, 
объединенных по соответствующим критериям в обособленные группы.
Отрасль права – обособленная совокупность юридических норм, регулирующая 
однородные группы общественных отношений (Конституционное право, 
Гражданское право, Уголовное право, Таможенное право). Отрасли права 
включают подотрасли.
Подотрасль права – обособленная в рамках отрасли права совокупность 
юридических норм, регулирующих относительно самостоятельный блок 
общественных отношений (в Конституционном праве – избирательное право, 
конституционное правосудие).
Институт права – обособленная правовая общность, в рамках которой 
объединены специализированные нормы права. В отличие от отраслей и 
подотраслей не наделены самостоятельностью. Подразделяются на отраслевые 
(применяются в одной отрасли права: институт уголовной ответственности 
только в Уголовном праве) и межотраслевые (применяются в различных отраслях 
права: институт собственности, институт правосудия).
Правовая норма - это первичный элемент права, с помощью которого 
определяется и закрепляется простейшее правило юридически значимого 
поведения.



Критерии отраслевого деления в системе права
Основанием для деления права на отрасли являются 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.  Иначе: ЧТО регулирует 
право?
Метод правового регулирования – совокупность взаимосвязанных средств, 
приемов, способов юридического воздействия на поведение людей, при 
помощи которых обеспечивается установленный правопорядок. Иначе: 
КАКИМ ОБРАЗОМ? КАК? Осуществляется правовое регулирование тех или 
иных общественных отношений.
Выделяют два метода правового регулирования: ИМПЕРАТИВНЫЙ – 
метод властного предписания, исходящий от компетентных государственных 
органов или должностных лиц, обеспечиваемый мерами принудительного 
характера. ДИСПОЗИТИВНЫЙ – метод, основанный на автономии воли, т.
е. предоставляющий субъектам право выбора вариантов поведения.



СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Система законодательства – это совокупность формально-
определенных источников права (нормативно-правовых 
актов), используемых в процессе правового регулирования.
Первичным элементом системы законодательства является 
нормативно-правовой акт.
Для системы законодательства характерно вертикальное 
деление (по юридической силе нормативно-правового акта).



ВИДЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ

ЗАКОНЫ (обладают 
высшей юридической силой)

1. Конституция РФ – 
основной закон государства.
2.Кодексы (особые законы)
3. Федеральные законы
4. Законы Субъектов РФ

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
 Постановления Правительства;
Указы Президента РФ;
Инструкции Центробанка РФ;
Правила;
Распоряжения;
Приказы;
Уставы;


