
Лекция 2
ОСНОВЫ  ПРАВА

ПРАВОВЕДЕНИЕ

Основной источник – Правоведение :  
учебник для бакалавриата и 
специалитета / А.М.Волков – М. : 2019. – 
274с.



2.1. Источники (формы) права

2.2. Норма права. Система права и основные правовые семьи 

2.3. Правоотношения

2.4. Юридическая ответственность

ПРАВОВЕДЕНИЕ
План



2.1. Источники (формы) права

ПРАВОВЕДЕНИЕ



ПРАВОВЕДЕНИЕ
Источники права – способы выражения и доведения 

решений правотворческих органов до заинтересованных лиц.
К основным источникам права относят:

1. Правовой обычай

2. Судебный прецедент 

3. Нормативный правовой акт

4. Нормативный договор

5. Религиозные тексты

6. Общие принципы права

7. Идеи и доктрины



ПРАВОВЕДЕНИЕ

Правовой обычай – признаваемое государством 

общеобязательное правило поведения, сложившееся 

в следствие его фактического применения в течение 

длительного времени. 



ПРАВОВЕДЕНИЕ

Правовой (судебный) прецедент – судебное 

решение по конкретному делу, используемое в 

качестве образца при рассмотрении аналогичных 

споров и ситуаций. 



ПРАВОВЕДЕНИЕ

Нормативный правовой акт – исходящий от 

компетентного государственного органа акт 

правотворчества, устанавливающий или же 

отменяющий правовые нормы. 



ПРАВОВЕДЕНИЕ

Нормативный договор – содержащее 

юридические нормы соглашение между различными 

субъектами права. 



ПРАВОВЕДЕНИЕ

Религиозные тексты как источники права 

наиболее характерны для мусульманского права, в 

целом имеющего религиозную основу. 



ПРАВОВЕДЕНИЕ

Общие принципы права как источники права 

признаются как отправные, исходные начала 

правовой системы. 



ПРАВОВЕДЕНИЕ

Идеи и доктрины – это мнение ведущих ученых-юристов. 



ПРАВОВЕДЕНИЕ

В РФ из всех известных источников 
(форм) права в основном применяются: 

1. Нормативный правовой акт; 

2. Нормативный договор; 

3. Общие принципы права; 

4. Правовой обычай



ПРАВОВЕДЕНИЕ

В правовой системе РФ обычай выступает в 
качестве источника права лишь в порядке исключения 
и только в тех случаях, когда его применение 
оговаривается законодательством (Кодекс торгового 
мореплавания РФ, ГК РФ и др.).

На основе соответствующих обычаев изданы указы 
Президента РФ о Дне государственного флага, о 
символике России и др.   



ПРАВОВЕДЕНИЕ

Среди договоров нормативного содержания важное место 
занимают международные договоры РФ и договоры между 
РФ и ее субъектами. 

Международные договоры РФ – это соглашения между 
РФ и другими субъектами международного права, призванные 
регулировать их отношения друг с другом путем создания 
взаимных прав и обязанностей. 



ПРАВОВЕДЕНИЕ

В ст.15 Конституции РФ отмечено, что общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные 
договоры РФ являются составной частью ее правовой 
системы (принцип паритета норм международного права над 
национальным). 

Однако это не означает, что такие договоры имеют 
приоритет перед Конституцией РФ, которая входит в систему 
национального права, а только приоритет перед другими 
нормативными правовыми актами. 



ПРАВОВЕДЕНИЕ

Основной источник права для РФ – нормативный правовой акт.

При этом каждый орган может издавать акты только 
определенного вида (закон, указ, постановление, распоряжения и т.
д.). Юридическая сила нормативных актов зависит от места органа, 
издавшего акт, в государственном механизме. 

Нормативные правовые акты: 

1. Законы 2. Подзаконные акты



ПРАВОВЕДЕНИЕ
Система законов в РФ является трехуровневой: 

1. Конституции РФ 

2. Законов РФ и федеральных законов

3. Законов субъектов РФ

Группы подзаконных нормативных правовых актов: 

1. Правительственные 

2. Межведомственные 

3. Ведомственные



ПРАВОВЕДЕНИЕ

Указанная система источников права наделена механизмом 
устранения противоречий, возникающих в ней, – через 
Конституционный Суд РФ и Верховный Суд, которые своими 
решениями признают незаконными и недействительными 
нормативные правовые акты, принятые с нарушением 
законодательства. 

Конституционный Суд РФ – судебный орган конституционного 
контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную 
власть посредством конституционного судопроизводства 
(Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 №1-ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации»)



ПРАВОВЕДЕНИЕ

Действие нормативных правовых актов во времени 
продолжается от момента вступления их в силу до момента утраты 
этой силы. 

Акты вступают в силу: 
• либо со времени, указанного в самом нормативном акте или в 

специальном акте о введении его в действие; 

• либо с момента их принятия; 

• либо по истечении определенного срока после их опубликования 

(обнародования). 



ПРАВОВЕДЕНИЕ

По общему правилу федеральные законы вступают в силу на всей 
территории РФ одновременно по истечении 10 дней со дня их 
официального опубликования, если самими законами не установлен 
другой порядок вступления их в силу. 

Акты Президента РФ – вступают в силу по истечении семи дней 
после их первого опубликования. 

Постановления Правительства РФ – вступают в силу не раннее 
дня их официального опубликования.

Ведомственные нормативные акты – вступают в силу со дня 
присвоения им номера государственной регистрации. 



ПРАВОВЕДЕНИЕ

По действию в пространстве нормативные правовые 
акты различаются в зависимости от того, распространяется 
ли их действие на всю территорию страны или же на какую-
либо точно определенную часть ее или предназначены для 
действия за пределами страны. Акты федеральных органов 
государственной власти распространяются, как правило, на 
всю территорию РФ. 

Выяснить действие того или иного нормативного акта по 
кругу лиц – это значит определить кому адресованы 
выраженные в нормах предписания. 



2.2. Норма права. 
Система права и основные 

правовые семьи 

ПРАВОВЕДЕНИЕ



ПРАВОВЕДЕНИЕ

Норма права (правовая норма, юридическая норма) – 
первичная клеточка права, исходный элемент правовой системы. 
Является разновидностью социальных норм.

Признаки нормы права: 
1. Общеобязательный характер; 

2. Формальная определенность; 

3. Связь с государством; 

4. Обязывающий характер;

5. Микросистемность. 



ПРАВОВЕДЕНИЕ
Структура правовой нормы – это ее внутреннее строение, 

упорядоченное единство необходимых элементов, обеспечивающих ее 
функциональную самостоятельность. 

Элементы нормы права: 
Гипотеза – часть правовой нормы, указывающая на жизненные условия и 

обстоятельства, при которых вступает в действие правило (если…); 
Диспозиция – часть правовой нормы, в которой сформулировано само 

правило (модель) поведения, права и обязанности субъектов отношений (то…); 
Санкция – часть правовой нормы, предусматривающая определения 

последствия для субъекта, реализующего диспозицию (иначе…).
Эти последствия могут быть как негативные, неблагоприятными – меры 

наказания (лишение свободы, штрафа, неустойка и т.д.), так и позитивными – 
меры поощрения (различные премии, государственная награда и т.п.).



ПРАВОВЕДЕНИЕ
Без гипотезы норма бессмысленна, без диспозиции немыслима, без санкции бессильна

Норма права и статья законодательного акта соотносятся как правило 
поведения (содержание) и форма выражения этого правила 
государством и (или) обществом.

Излагая правило поведения, законодатель может: 
1. Все три элемента логической структуры нормы права включить в одну 

статью нормативного акта; 

2. В одну статью нормативного акта включить несколько правовых норм; 

3. Элементы нормы права изложить в нескольких статьях одного и того же 

нормативного акта; 

4. Элементы нормы права изложить в нескольких статьях различных 

нормативных актов.



ПРАВОВЕДЕНИЕ
По способам изложения возможны три варианта 

соотношения нормы права и статьи нормативного акта:  

Прямой способ – норма права непосредственно 
излагается статье нормативного акта; 

Отсылочный (ссылочный) способ – статья 
нормативного акта, не излагая всей нормы права, отсылает 
к другой статье этого же нормативного акта; 

Бланкетный способ – статья не к конкретной статье, а к 
целому виду других нормативных актов, правил. 



ПРАВОВЕДЕНИЕ
Классификация правовых норм

В зависимости от содержания: 
1. Исходные нормы; 2. Общие нормы; 3. Специальные нормы. 

В зависимости от предмета правового регулирования (по 
отраслевой принадлежности): конституционные, 
административные, гражданские, земельные, трудовые и т.п.

В зависимости от времени действия они подразделяются на 
постоянные (содержащие в законах) и временные (созданные 
для урегулирования правоотношений на определенный период).



ПРАВОВЕДЕНИЕ
Классификация правовых норм

В зависимости от методов правового регулирования: 
1. Императивные (содержащие властные предписания); 
2. Диспозитивные (содержащие свободу усмотрения); 
3. Поощрительные (стимулирующие социально полезное поведение);
4. Рекомендательные (предлагающие наиболее приемлемый для 

государства и общества вариант поведения). 

В зависимости от функций: 
1. Регулятивные 2. Охранительные 

В зависимости от круга лиц: 
1. Общераспространенные 2. Специально

распространенные 



ПРАВОВЕДЕНИЕ
Классификация правовых норм

В зависимости от сферы действия: 
1. Общефедеральные 2. Региональные 3. Локальные 

В зависимости от юридической силы правовые нормы: 
1. Законов 2. Подзаконных правовых актов 

В зависимости от субъектов правотворчества, нормы принятые: 
1. Государственными органами (законодательными и исполнительными); 

2. Негосударственными структурами (народом на референдуме, 
органами местного самоуправления). 



ПРАВОВЕДЕНИЕ

Правовая система – совокупность общественных отношений и 
институтов, так или иначе связанных в конкретном обществе с правом.

Структура правовой системы:
1. Правоотношения 2. Нормы права 3. Правосознание 

Элементы правовой системы:
1. Нормы (конкретные правила поведения)
2. Конкретные общественные институты (суды, правоохранительные 
органы, НКО, СМИ и т.п.)
3. Правовая культура общества. Включает:  

3.1. правовую идеологию; 
3.2. правовую психологию



ПРАВОВЕДЕНИЕ

Система права – совокупность всех общеобязательных 
правил поведения, обладающая внутренней логикой и 
структурой.

Крупные по объему и сложные по структуре отрасли права 
подразделяются на подотрасли права, которые регламентируют 
особую сферу отношений в пределах более широкого комплекса 
отношений, урегулированных той же или иной отраслью права. 

Правовой институт – обособленная группа норм, 
регулирующая однородные отношения и отличающихся 
качественным единством. 



ПРАВОВЕДЕНИЕ

Правовая семья – это группы правовых систем 
обладающих общими существенными признаками.

Наиболее существенные правовые семьи:
1. Романо-германская (континентальная) правовая система; 

2. Семья общего права (англосаксонская) правовая система; 

3. Семья религиозного и обычного права; 

4. Семьи социалистического права; 

5. Гибридные правовые системы.



ПРАВОВЕДЕНИЕ
Романо-германская (континентальная) правовая система

Основа: римское право и право германских народов. 
Характерно деление права на частное и публичное.

Право – это система абстрактных норм, выведенных 
законодателем из общих принципов и теоретических постулатов, 
которые впоследствии применяются к конкретным отношениям. 

Основной источник права – нормативный правовой акт. 

Государства: Россия, Украина, Германия, Франция, Австрия и др.



ПРАВОВЕДЕНИЕ
Семья общего права (англосаксонская) правовая 

система
Признаки:

Право – это способ разрешить конкретный спор;
Не претендует на роль универсальной этической системы;
Существует, поскольку в нем есть насущная потребность. 

Не характерно деление права на частное и публичное. Публичные 
отношения рассматриваются здесь в рамках той же логики, что и 
частные

Основной источник права – прецедент. 
Мнение судей весомее, чем позиции ученых юристов (юридическая 

доктрина)

Государства: Великобритания, США, Австралия, 
Новая Зеландия и др.



ПРАВОВЕДЕНИЕ
Семьи социалистического права

В основе лежит идеологи марксизма; отказ от признания 
частной собственности на средства производства. 

Цель права – юридическими методами способствовать 
окончательной победе социализма и перехода к коммунизму.

Признаки:
Отсутствие полноценного распределения власти; 
Особую роль в развитии правового регулирования играют 

партийные органы; 
Основной источник права – революционное правосознание.

 
Государства: КНР, КНДР, Куба и др.



ПРАВОВЕДЕНИЕ
Семья религиозного и обычного права

Основана на сложившихся в обществе традициях и 
религиозных нормах. 

Создается учеными-юристами и по совместительству 
теологами, которые формулируют специальные мнения по 
конкретным вопросам - фетвы.

Основные источники права – священные писания (Библия, 
Коран и др.)
 
Государства: Объединенные Арабские Эмираты,

Саудовская Аравия и др.



ПРАВОВЕДЕНИЕ
Гибридные правовые системы

Признаки:

Соединяют в себе разные юридические традиции;

Существует правовой плюрализм – сосуществование на 

территории одного государства разных правовых систем.

Источники права – разнообразны. 

Государства: Индия, штат Луизиана.



2.3. Правоотношения 

ПРАВОВЕДЕНИЕ



ПРАВОВЕДЕНИЕ
Правоотношения – это отношения, урегулированы правом

Признаки:
1. Общественные отношения

2. Юридическая связь

3. Участники связаны взаимными юридическими правами 

и обязанностями 

4. Определенность и идивидуализированность

5. Волевой характер

6. Охраняются государством



ПРАВОВЕДЕНИЕ
Классификация правоотношений

По функциям права: 
1. Регулятивные; 2. Охранительные. 

По степени определенности, 
конкретизации и субъективному составу: 

1. Абсолютно-определенные; 

2. Относительно-определенные; 

3. Общерегулятивные.



ПРАВОВЕДЕНИЕ
Классификация правоотношений

По отраслям права: конституционно-правовые, 
административно-правовые, гражданско-правовые, 
уголовно-правовые отношения и др. 

По структуре: 
1. Простые 2. Сложные

По характеру обязанностей:
1. Активные 2. Пассивные



ПРАВОВЕДЕНИЕ
Норма вне правоотношений мертва, а правоотношение без нормы вообще немыслимо.

Структура правоотношений:
1. Субъект 
2. Объект
3. Содержание (субъективное право; юридические обязанности)
Субъективное право – гарантируемые законом вид и мера 

возможного или дозволенного поведения лица.
 

Элементы субъективного права:
1. Право-поведение 3. Право-притязание

2. Право-требование 4. Право-пользование



ПРАВОВЕДЕНИЕ
Субъект  правоотношений

Термины «гражданин» и «физическое лицо» в ГК РФ 
отождествляются. 

Физическое лицо (глава 3 ГК РФ) – это люди, обладающие 
правоспособностью как участники правоотношений.

Главной предпосылкой участия граждан в правоотношениях 
является их правоспособность – общая (абстрактная) 
возможность иметь права и обязанности, способность быть их 
носителем. Не фактическое правообладания, а только возможность 
или способность к этому. 



ПРАВОВЕДЕНИЕ
Субъект  правоотношений

Главное в правоспособности – не права, а принципиальная 
возможность или способность иметь их.

Правоспособность:
1. Общая – возможность иметь любые права и обязанности;

2. Отраслевая – возможность приобретать права в определенных 

отраслях

3. Специальная (должностная, профессиональная) – требуются 

специальные познания или талант. 



ПРАВОВЕДЕНИЕ
Субъект  правоотношений

Дееспособность – способность субъекта своими 
действиями (самостоятельно) приобретать или осуществлять 
права, создавать для себя обязанности и исполнять их. 

Дееспособность включает в себя деликтоспособность – 
способность нести ответственность за свои деяния. 

Дееспособность в полном объеме наступает с момента 
совершеннолетия, т.е. по достижению 18-летнего возраста. 



ПРАВОВЕДЕНИЕ
Субъект  правоотношений

Дееспособность бывает полная, частичная и ограниченная. 
Полная наступает с совершеннолетием; частичная – с 14 лет; 
ограниченная – когда лицо ограничивается в дееспособности по суду 
(хронические алкоголики, наркоманы). 

ГК РФ ввел понятие эмансипации (ст.27) – несовершеннолетний, 
достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если 
он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с 
согласия родителей занимается предпринимательской деятельностью. 

Эмансипация производится по решению органа опеки и 
попечительства с согласия обоих родителей, усыновителей; при 
отсутствии такого согласия – по решению суда. 



ПРАВОВЕДЕНИЕ
Правосубъектность

= 
 Дееспособность включает: 

- Деликтоспособность; 

- Вменяемость (условие уголовной ответственности)

Правосубъектность Правоспособность 
+ дееспособность 



ПРАВОВЕДЕНИЕ

Юридические факты – это определенные жизненные 
обстоятельства (условия, ситуации), с которыми нормы права 
связывают возникновение, прекращение или изменение 
правоотношений. 

По волевому признаку юридические факты делятся на: 
1. События – это такие обстоятельства, которые 

объективно не зависят от воли и сознания людей. 
2. Действия – это такие факты, которые зависят от воли 

людей, поскольку совершаются ими. 
Действия: 

1. Правомерные 2. Неправомерные



2.4. Юридическая ответственность 

ПРАВОВЕДЕНИЕ



ПРАВОВЕДЕНИЕ
Правонарушение 

Правонарушение – протиправное, волевое, виновное 
деяние (действие или бездействие) вменяемого и достигшего 
установленного законом возраста лица, наносящее вред 
государству, обществу или личности. 

Признаки: 
1. Действие или бездействие 

2. Противоправность

3. Виновность 

4. Причинение вреда



ПРАВОВЕДЕНИЕ
Состав правонарушения:  

1.Объект – общественные отношения, регулируемые нормами 
права, на которые посягает правонарушитель; 

2.Объективная сторона – деяние повлекшее нарушение 
требований правовых предписаний, включающее в себя время, 
место, орудия совершения преступления, вредный результат и 
причинную связь между деянием и наступившим вредом. 

Действие – акт активного протиправного поведения. 

Бездействие – это пассивное поведение, т.е. противоправное 
не совершение предписанного законом поведения. 



ПРАВОВЕДЕНИЕ
Состав правонарушения: 

3. Субъект правонарушения – лицо, достигшее 
установленного законом возраста.

Специальный субъект – должностное лицо, 
военнослужащий, медицинский работник. 

Деликтоспособными (способность лица сознавать 
значение своих противоправных деяний и нести за них 
юридическую ответственность) признаются все вменяемые 
лица достигшие 14, но чаще 16 лет. 



ПРАВОВЕДЕНИЕ
Состав правонарушения: 

4. Субъективная сторона правонарушения – внутреннее, 
психическое отношение правонарушителя к внешне выраженному 
деянию и его общественно вредным последствиям. 

Характеризуется:
1. Виной  2. Целью 3. Мотивом

Вина – это психическое отношение лица к собственному 
поведению и к его результатам, в котором выражено отрицательное 
или, легкомысленное отношение к праву, к интересам общества и 
государства, к правам и свободам других лиц. 

Формы вины: 
1. Умысел 2. Неосторожность



ПРАВОВЕДЕНИЕ
Состав правонарушения: 

Умысел (умышленная вина) – лицо совершающее 
правонарушение, предвидит и желает наступления 
общественно вредных последствий своего поведения. 

Неосторожность как форма вины бывает двух видов: 
самонадеянность – лицо предвидит общественно вредные 
последствия своего поведения, но легкомысленно 
рассчитывает на возможность избежать их; небрежность – 
лицо не предвидит общественно вредных последствий своего 
поведения, но может и должно их предвидеть. 



ПРАВОВЕДЕНИЕ
Правонарушения: 

1. Преступления – это общественно опасное деяние, 

причинившее вред охраняемым правом или законом 

отношениям (уголовные правонарушения). 

2. Проступки – это общественно вредные, 

противоправные деяния, не представляющие опасности для 

охраняемых законом общественных отношений в целом. 



ПРАВОВЕДЕНИЕ

Юридическая ответственность – это применение мер 
государственного принуждения к правонарушителю. 

Признаки: 
1. Обязательное наличие правонарушения

2. Официальный характер государственного осуждения (порицание)

3. Неблагоприятные последствия для правонарушителя

4. Установленные санкцией нормы характер и объем лишений 

правонарушителя 

5. Использование государственного принуждения, т.е. мер карательного или 

правовоспитательного характера



ПРАВОВЕДЕНИЕ

1. Законности;

2. Ответственности; 

3. Справедливости; 

 4. Индивидуализации; 

5. Неотвратимости юридической ответственности; 

6. Скорейшего наступления юридической 

ответственности.

Принципы юридической ответственности: 



ПРАВОВЕДЕНИЕ

1. Уголовная;

2. Гражданско-правовая; 

3. Административно-правовая; 

 4. Дисциплинарная; 

5. Материальная; 

Виды юридической ответственности:


