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ЛИТЕРАТУРА 



� Право — это система обязательных правил 
поведения (норм), формально 
определенных и закрепленных в 
официальных доку ментах, 
поддерживаемых силой государственного 
принуждения.

1 вопрос: понятие и система права



� Права человека (естественные права). 
�  Принципы права. 
� Нормы, принятые на референдуме 

(«референдумное право»).
� Нормы, изданные государством, или 
законодательные.

� Корпоративные нормы.
� Договорные нормы.

Структура права — это строение 
права, выступающее как единство 
устойчивых его элементов, частей.



� права челове ка — это возможности человека, 
позволяющие ему достойно жить и работать;

� они вытекают из естественного порядка вещей, из 
существующих в обществе социально-эконо мических 
условий (право на жизнь, на свободу, на счастливое 
детство и т. п.);

� закрепляется в международно-правовых документах 
(во Всеобщей декларации прав человека, документах 
СБСЕ и др.), во внутреннем законодательстве многих 
государств (в России — в Конституции, Декларации 
прав человека и гражданина).

1. Права человека (естественные права)



� это основные идеи, начала, руководящие 
положения, закрепленные в правовых 
нормах и выражающие сущность права;

� являются основой правотворческой 
деятельно сти государства, ориентиром для 
законодателя, организаций, граждан;

� занимают в структуре права первое место и 
имеют абсолютный приоритет перед всеми 
другими нормативными положениями.

2. Принципы права



� регулиру ют наиболее важные 
принципиальные вопросы общественной 
жиз ни; 

� Референдумные нормы имеют более 
высокую юридическую силу по сравнению с 
законодательными актами и являются
основой для разработки и принятия 
последних;

� В России большую часть референдумных 
норм  содержит Консти туция Российской 
Федерации.

3. Нормы, принятые на 
референдуме («референдумное 
право»)



� разрабатываются и принимаются различными 
федераль ными государственными органами 
(Гос. Думой, Президентом, Правительством, 
министерствами и ведомствами);

� правовые акты, в которых они содержатся, 
имеют соответствующие наименования (законы, 
указы, постановления, инструкции);

� субъекты Российской Федерации могут 
принимать свои нормы права, (конституции 
республик, уставы др. субъектов, законы 
субъектов). 

4. Нормы, изданные 
государством (законодательные)



� Это правила поведения, вырабатываемые 
организациями и распространяющиеся на их 
коллективы (внутриорганизационные, 
внутрифирменные, локальные);

� могут касаться различных сторон 
деятельности организаций;

� чем выше уровень экономики страны, тем 
выше степень свободы субъектов 
(индивидуальных или коллективных), тем 
большее распространение получают нормы 
корпоративные.

5. Корпоративные нормы



� «Договор — это закон для двоих»(правила 
касаются лишь участников договора);

�   условия договора не должны противоречить 
закону;

� правила, определенные в договоре, носят 
обязательный ха рактер;

� в случае спора между субъектами договора 
стороны обращаются в суд.
 

6.Договорные нормы



 Система права      отражает 
взаимосвязь между 
действующими в государстве 
правовыми нормами, а также 
разделение н о р м права на 
относительно 
самостоятельные 
группы (их специа лизацию)



1) отрасль права — это совокупность правовых 
норм, регули рующих какую-либо сферу 
общественных отношений.

2) институт права — это совокупность 
правовых норм, регу лирующих какой-либо 
вид общественных отношений.

3) норма права — обязательное правило 
поведения, охраняе мое силой 
государственного принуждения.

А. Вертикальное строение права



1) Материальное право — это совокупность 
отраслей (и подот раслей) права, в 
которых основной упор делается на 
установление прав и обязанностей 
субъектов.

К отраслям материального права относятся: 
конституционное право, административное право, 
финансовое право, предпринимательское право, 
гражданское право, авторское право, патентное право, 
наследственное право, торговое право. жилищное 
право, семейное право, природоресурсное право, 
экологическое право, трудовое право, право социального 
обеспечения.

Б. Горизонтальное строение права



2) Процессуальное право — это 
совокупность отраслей, основная задача 
которых — установление порядка 
осуществления и защиты прав и 
обязанностей субъектов.
 
К отраслям процессуального права относятся: 
гражданско-процессуальное право, арбитражно-
процессуальное право (арбитражный процесс), 
конституционный процесс, адми нистративно-
процессуальное право, налогово-процессуалъное 
пра во, бюджетный процесс, избирательный 
процесс, дисциплинарный процесс, уголовно-
исполнительное право, гражданско-исполнительное 
право. 



Международное 
публичное право 
(права человека, право 
высших сношений
(дипломатическое и 
консульское право), 
право международных 
организаций, право 
международных 
договоров).
   

Международное частное 
право (финансовое право, 
инвестиционное право, 
торговое право, морское 
право, воздушное право, 
космическое право, 
экологическое право, 
информационное право, 
уголовное право).

Международное право



Понятие «норма» означает правило, образец, 
стандарт, руководящее начало. 

Это правила поведения, регулирую щие 
отношения между людьми. 

Социальные нормы делятся на виды 
(классификация).

2 вопрос: Социальные нормы и 
их место в праве
 



1) регулируют типичные ситуации или вид об 
щественных отношений (поведение в 
общественном месте, от ношение к старшим, 
проведение демонстраций и т. п.);

2) рассчитаны на многократное повторение;
3) имеют общий характер, т. е. они 

рассчитаны не на одного или нескольких 
человек, а сразу на многих лиц;

4)  за нарушение социальных норм санкции    
следуют со стороны людей, а не государства.

Признаки социальных норм



Ритуалы — правила поведения, в 
которых акцент делается на внешнюю 
форму поведения. Ритуал можно 
определить как церемонию, 
демонстративное действие, имеющее 
целью внушить людям оп ределенные 
чувства.
 



Обряды — также заключаются в 
символических действи ях, но в отличие от 
ритуалов глубже проникают в психологиче скую 
сферу человека, преследуют еще и 
воспитательные, идео логические цели.

(например, обряд захоронения, заключения 
брака и др.)



Мифы — предания, сказания, 
повествования, былины, которые учат людей 
тому, что следует делать, а чего делать 
нельзя.



Обычаи — это правила поведения, 
сложившиеся истори чески, на протяжении 
жизни нескольких поколений, ставшие 
всеобщими в результате многократного 
повторения. 

(например, передача имущества умершего 
близким родственникам, воспитание детей 
матерью, кровную месть, двоеженство и др.)



Нормы этикета — это правила поведения, 
касающиеся внешнего проявления отношения к 
людям, причем отношения благоприятного, 
располагающего к общению (обхождение с окру 
жающими, формы обращений и приветствий, 
манеры, одежда и т. п.). 

(например, мужчи на, выходя из автобуса, подает руку 
своей спутнице; за столом хлеб берут руками, а не 
вилкой; гостю неприлично пристально разглядывать 
интерьер квартиры, а тем более интересоваться 
стоимостью вещей)



Эстетические нормы — это 
правила поведения, регули рующие 
отношение к прекрасному и 
безобразному. 

(например, считается признаком хорошего 
тона (вкуса) украшать жилище цветами) 



Традиции — так же как и обычаи, 
регулируют устойчивые отношения. Но 
традиции носят поверхностный 
характер, по скольку не затрагивают 
какой-либо общественной закономер 
ности, а больше относятся к внешней 
стороне поведения людей. 

 (например, тра диции, исчезнувшие без особого 
труда, демонстра ции советского периода)



Религиозные нормы — это правила 
поведения, регулирую щие отношения 
между людьми через призму требований 
боже ственного начала. 

(например, требуют помнить и чтить Рождество 
Христово, Крещение, Вознесение, Пасху). 

(или определяют поведение людей, например, 
десять заповедей из Ветхого Заве та (не убий, не 
укради, не прелюбодействуй и др.).



Моральные нормы — это правила 
поведения, определяю щие, что есть 
добро, а что есть зло. 

(например, нормы, требующие помогать 
младшим, заботиться о престарелых, не 
обижать женщин, не говорить плохо о челове ке 
в его отсутствие)

 Ответственность за нарушение моральных 
норм в отличие от юридической 
ответственности имеет не ма териальный, а 
духовный характер (осуждение, презрение).



Правовые нормы — это правила поведения, 
являющиеся обязательными и охраняемые от 
нарушений силой государственно го 
принуждения. Юридические нормы 
регулируют наиболее важные общественные 
отношения (структуру и порядок осуще 
ствления государственной власти, взимание 
налогов, ответст венность за правонарушения, 
использование земли, недр, охра ну 
окружающей среды и др.). 



Деловые обыкновения — это правила 
поведения, склады вающиеся в 
практической (производственной, учебной, 
научной) деятельности и регулирующие 
повседневную жизнь людей. 

(например, студенты приветствуют препода 
вателя стоя, на предприятиях рабочий день 
начинается с планерки, а на других — с выдачи 
работникам письменных заданий на день 
(водителям — путевого листа или товарно-
транспортной накладной))



� Правовые нормы — это разновид ность 
социальных норм.

� Имеют общие и специфические признаки.
� Имеют структуру (строение).
� Имеют способы изложения. 
Норма права — это правило поведения, 

имеющее обязатель ный характер и 
поддерживаемое силой государственного 
принуж дения.

Вопрос 3. Понятие, структура, 
особенности правовой нормы



� правовые нормы призваны регулировать 
поведе ние людей;

� регулируют поведение человека в 
отношениях с другими людьми;

� имеют общий характер (распро страняются 
не на конкретного человека, а на целую 
категорию людей); 

� рассчитаны на многократное применение;
� отличаются типичностью (регулируют 
поведение, часто встречающееся, 
распространен ное, массовое).

А. Общие признаки



� отражают наиболее важные, имеющие цен 
ность для общества, социальной группы или 
личности общест венные отношения;

� отличает такая степень обязательности, 
которая граничит с безальтернативностью;

� обеспечиваются силой государственного 
принуждения.

Б. Специфические признаки



� Гипотеза — это часть правовой нормы, 
указывающая на усло вия, при наступлении 
которых правило поведения подлежит при 
менению.

� Диспозиция — это часть правовой нормы, в 
которой содержит ся само правило поведения, 
которому должны следовать участни ки 
правоотношения и которое является 
сердцевиной, стержнем, основной частью 
нормы права.

� Санкция — часть юридической нормы, которая 
указывает на неблагоприятные последствия, 
возникающие в результате наруше ния правила, 
предусмотренного диспозицией.

Если - То - Иначе



� Первый способ: норма права излагается в 
нескольких статьях закона. 

� Второй способ: в одной статье нормативного 
акта содержит ся одновременно несколько 
норм.

� Третий способ: норма права «разбросана» по 
разным норма тивным актам. 

Способы изложения норм права:


