
Основы теории права



Понятие, признаки, источники права.

1.Происхождение и понятие права, признаки права.

2.Теории происхождения права.

3.Право в системе социальных норм.

4.Структура и виды норм права.

5.Источники права: понятие и виды.

6.Правовая система.

7.Система права: понятие и структурные элементы.

8.Предмет и метод правового регулирования.

Правоотношения, правонарушения и 
юридическая ответственность в теории права.

1.Правоотношение: понятие, структура, основания 
возникновения.

2.Правоотношения: понятие, признаки. Виды. Состав.



Происхождение и понятие права, 
признаки права.

Право - это совокупность установленных или
санкционированных государством 

общеобязательных
Правил поведения (норм), соблюдение которых
обеспечивается мерами государственного
воздействия. 



Признаки права.

1.Формализм (нормы права фиксируются в письменном виде 
и имеют определенную структуру)

2.Процедурность (нормы права создаются в определенном 
порядке)

3.Системность (права - это система общеобязательных норм, 
основанных на учете интересов всего общества)

4.Социальность (регулируют наиболее важные социальные 
отношения)



Теории происхождения права.

Уже тысячелетия люди живут в условиях 
государственно-правовой действительности. Они 

являются гражданами (или подданными) 
определенного государства, подчиняются 
государственной власти, сообразуют свои 
действия с правовыми предписаниями и 

требованиями. Естественно, что еще в глубокой 
древности они стали задумываться над вопросами 

о причинах и путях возникновения права. 



1.теологическая (божественная)

2.патриархальная

3.договорная

4.теория насилия

5.психологическая

6. расовая

7.материалистическая (классовая) теория. 

Теории происхождения:



Теологическая или божественная теория.

Теологическая или божественная теория восходит своими
истоками древнему миру. 
Развивается учение широко известного и в просвещённом
мире учёного богослова Фомы Аквинского (1225 - 1274). Он
утверждал, что процесс возникновения и развития права
аналогичен процессу сотворения богом мира.
 



Патриархальная теория. 

Патриархальная теория происхождения права берет
свое начало еще в Древней Греции. Родоначальником
ее считается Аристотель. Среди заметных сторонников
данной теории выделяется англичанин Филмер (XVII в.)
и русский исследователь государствовед Михайловский
(XIX в.). 
Право, по Аристотелю, является не только продуктом
естественного развития, но и высшей формой человеческого
общения. Оно охватывает собой все другие формы общения
(семью, селения). 



Договорная теория. 

В XVII- XVIII вв. договорная теория  активно
использовалась в борьбе с крепостничеством и феодальной
монархией. Идеи естественной теории в этот период
поддерживались и развивались многими великими
мыслителями и просветителями. В Голландии - это Гуго
Гроций и Спиноза, в Англии - Томас Гоббс и Локк, во
Франции - Жан Жак Руссо, Гольбах. В России одним из
главных представителей этой теории права был Радищев. 



Теория насилия. 

Теория насилия принадлежит к числу относительно новых
теорий права. Наиболее характерные черты теории насилия
изложены в работах Е. Дюринга, Л. Гумпловича, К.
Каутского и других. 



Психологическая теория. 

Психологическая теория права возникла в середине XIX
века. Широкое распространение получила в конце XIX
первой половине XX века. Ее наиболее крупный
представитель русский государствовед и правовед Л.
Петражитский (1867 - 1931 гг.). 
Суть психологической теории заключается в том,
что она пытается объяснить возникновение правовых
явлений и власти особыми психологическими
переживаниями и потребностями людей. 



Расовая теория. 

Расовая теория берет свое начало еще в эпоху рабовладения.
Наибольшее развитие и распространение расовая теория
права получила в конце XIX - первой половине XX в. Она
легла в основу фашистской политики и идеологии. 
Один из основателей расовой теории француз Ж. Гобино
(1816-1882 гг.) объявлял арийцев «высшей расой»,
призванной господствовать над другими расами. 



Материалистическая (классовая) теория. 

Суть материалистической теории заключается в том, что
государство явилось на смену родоплеменной организации, а
право - обычаям. Основные положения материалистической
теории представлены  в работах К. Маркса и Ф.Энгельса. 



Право в системе социальных норм.
Все нормы, существующие в обществе, обычно 

подразделяются на технические и социальные.
1.Технические нормы - это правила взаимодействия людей с 

силами и объектами природы техникой, орудиями и 
инструментами труда. Это правила проведения 
строительных работ, агротехнические нормы, технические 
стандарты, нормы расходования материалов, топлива и т. 
д. В современную эпоху научно-технической революции, 
усложнения производственных процессов, возрастания 
значения экологических проблем их роль особенно 
значительна.

2.Социальные нормы регулируют отношения между людьми и 
их коллективами. Они объединены тем, что создаются и 
развиваются на протяжении всей истории человечества, 
выражают потребность социальных систем в 
саморегуляции, входят в структуру общественного 
сознания и обусловлены уровнем цивилизованности 
общества, его потребностями и интересами. 



Социальные нормы регулируют отношения 
между людьми и имеют следующие признаки:

1.Регулируют наиболее важные связи между 
людьми (регистрация гражданства, споры в 
судах и т.д.)

2.Расчитаны на применение многими людьми
3.За ненадлежащее неисполнение данных норм 

– санкция.



Все социальные нормы обычно 
подразделяются на следующие виды: 

• обычаи; 
• традиции; 
• деловые обыкновения; 
• религиозные; 
• политические; 
• нормы общественных объединений 

(корпоративные); 
• моральные; 
• правовые. 



Структура и виды норм права.

Норма права (правовая норма) - 
формально определенное,

общеобязательное правило поведения, 
регулирующее общественные отношения, 

закреплённое в праве и обеспеченное 
государством. 



Виды правовых норм.

По характеру содержащихся в них правил 
поведения (иначе говоря - по характеру 
диспозиции) правовые нормы 
подразделяются на:
-управомочивающие, 
-обязывающие 
-запрещающие



Существуют и другие классификации правовых норм: 
По социальному назначению и функциям - на учредительные 

(основополагающие принципы), регулятивные (регулирующие 
общественные отношения) и охранительные (устанавливающие 
ответственность за правонарушения).

По степени определённости предписаний (по методу правового 
регулирования) - на императивные (однозначно определяющие 
вариант поведения субъектов при соответствующих 
обстоятельствах), диспозитивные (предусматривающие возможность 
выбора варианта действий субъекта) и рекомендательные.

По источнику - на конституционные, законодательные, подзаконные, 
договорные, обычные и др..

По предмету правового регулирования (по отраслевой 
принадлежности) - на нормы конституционного, гражданского, 
уголовного, административного, трудового, семейного права и иных 
отраслей права.



Структура норм права.
Классическая, идеальная норма права состоит из 

трёх структурных элементов - гипотезы, 
диспозиции и санкции.

Гипотеза указывает на адресата нормы, на условия, 
при которых норма подлежит применению. В 
зависимости от количества условий гипотезы 
подразделяются на простые и сложные, причём 
сложная диспозиция, связывающая действие 
нормы права с одним из нескольких условий, 
называется альтернативной.



Диспозиция содержит само правило поведения, она является 
основным структурным элементом нормы права. По 
характеру предписания диспозиции подразделяются на:

управомочивающие (предоставляющие участникам 
общественных отношений право действовать определённым 
образом);

обязывающие (устанавливающие обязанность совершать 
определённые действия);

запрещающие (устанавливающие запрет совершать 
определённые действия). 

Санкция указывают на правовые последствия нарушения нормы 
(как правило, неблагоприятные). По степени определённости 
санкции подразделяются на абсолютно определённые, 
относительно определённые и альтернативные 
(неопределённые санкции для современного права не 
характерны).



Источники права: понятие и виды.

Источники права - внешние формы выражения
правотворческой деятельности государства. Следует
отметить, что указы президента о присвоении различных
почетных званий деятелям науки, искусства не являются
источниками права. 



В правоведении различают следующие 
виды источников права:

1.Источник права в материальном смысле.
2. Источник права в идеальном смысле.
3. Источник права в специальном юридическом
смысле.



Источники права классифицируются: 
1. по юридической важности (законы, подзаконные 
акты) 

2. по органам, принимающим нормативный акт 
(подзаконные, исполнительные)

3. по форме акта (закон, указ, постановление, 
рекомендация)

4. по схеме действия (общефедеральные, 
республиканские, отраслевые, ведомственные) 



Правовая система.
Правовая система — совокупная связь права 
(или системы права), правосознания (или 
правовой культуры как более общего) и 
правореализации.
Система права включает в себя четыре
компонента: 
-нормы права 
-правовые институты
-суботрасли (подотрасли)
-отрасли.



Классификация правовых систем.

1.Романо-германская правовая семья
2.Англо-саксонская правовая семья
3.Религиозная правовая семья



Предмет и метод правового 
регулирования.

Объектом правового регулирования выступает 
социальная сфера, которую составляют, по 
меньшей мере, три компонента:
а) люди (без них не было бы и никаких 
общественных отношений);
б) общественные отношения (социальные 
связи, зависимости и разграничения);
в) поведение людей.



Правоотношение: понятие, признаки. 
Виды. Состав.

Правонарушение - это 
общественно опасное виновное 

деяние, противоречащее нормам 
права и наносящее вред обществу.



Признаки правонарушения
Правонарушение - это такое поведение человека, которое 
выражается в действии или бездействии. Правонарушениями 
не могут быть мысли, чувства людей до тех пор пока они не 
выразились в конкретных противоправных действиях; 
правонарушения противоречат нормам права и совершаются 
вопреки им; правонарушения совершаются только людьми; 
правонарушением признается только виновное поведение 
субъектов права. Если вина отсутствует, то, что деяние 
правонарушением не признается; правонарушения обладают 
общественно опасным характером, т.е. наносят вред или 
создают опасность такого вреда для личности, собственности, 
государства или общества в целом; правонарушение влечет за 
собой применение к правонарушителю мер государственного 
воздействия.



Виды правонарушений.
Все виды правонарушений по степени их общественной 
опасности подразделяются на проступки и преступления. 
Самым опасным видом правонарушений являются 
преступления. Законодатель, решая вопрос, к какой категории 
отнести преступление, руководствуется следующими 
критериями: значимость общественного отношения, ставшего 
объектом посягательства (жизнь, здоровье, честь, 
достоинство личности); размер причиненного ущерба; способ, 
место и время совершения противоправного деяния; личность 
правонарушителя.
Вторую группу правонарушений составляют проступки. Они 
характеризуются меньшей степенью общественной опасности 
по сравнению с преступлениями



Состав правонарушения.
Структура правонарушения состоит из его 
объекта, субъекта, объективной и субъективной 
сторон. Объектом правонарушения является 
жизнь, здоровье, имущества гражданина; 
субъектом правонарушения признается лицо, 
совершившее виновное противоправное деяние 
(им может быть индивид или организация). Важно, 
чтобы они обладали всеми необходимыми для 
субъекта права качествами: (правоспособностью, 
дееспособностью, деликтоспособностью).



Виды проступков.
административные проступки - это правонарушения, 

посягающие на общественный порядок, на 
отношения в области исполнительной и 
распорядительной деятельности государства, не 
связанные с выполнением служебных обязанностей 
(нарушение правил дорожного движения);

дисциплинарные проступки ~ правонарушения, 
которые совершаются в сфере трудовых отношений и 
нарушают порядок работы коллективов предприятий;

 материальные проступки - правонарушения, 
имеющие место также в сфере трудовых 
правоотношений, но связанные с причинением вреда 
организации (порча инструментов, недостача 
материальных ценностей);



гражданские проступки - правонарушения, 
совершаемые в сфере имущественных и таких 
неимущественных отношений, которые 
представляют для человека духовную 
ценность (честь, достоинство, авторство); 

финансовые проступки - правонарушения в 
области обращения денежных ресурсов 
(сокрытие налогов, недоплата налогов); 



семейные проступки - правонарушения в 
области брачно-семейных отношений 
(невыполнение супружеских обязанностей, 
отказ от содержания и воспитания детей); 

процессуальные проступки - это нарушения 
установленной законом процедуры 
осуществления правосудия, прохождения 
юридического дела в правоприменительном 
органе (неявка свидетеля по вызову 
следователя).



Юридическая ответственность: 
понятие, основание и 
возникновение, виды.

Юридическая ответственность – это 
обязанность лица притерпевать ограничения 
государственного властного характера за 
совершение правонарушения.



Общими целями юридической ответственности 
являются: 

1) создание упорядоченного состояния 
общественных отношений, их 
урегулированности; 

2) превенция правонарушений, обеспечение 
правомерного поведения граждан, снижение 
уровня правонарушаемости; 

3) воспитание активной гражданской позиции, 
формирование уважительного отношения к 
закону и вытеснение из сознания граждан 
правового нигилизма; 

4) наказание правонарушителей; 
5) восстановление общественных отношений.



Отдельные исследователи отмечают, что виды 
юридической ответственности соответствуют 
видам правонарушений:
- гражданско-правовая ответственность 
(гражданское правонарушение);
- дисциплинарная ответственность 
(дисциплинарный, служебный проступок);
- административная ответственность 
(административный проступок);
- уголовная ответственность (преступление)


