
ТЕМА 2. 

Общие положения о праве.



УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

1.Понятие, сущность и признаки права.
2. Формы (источники) права.
3. Правоотношения и их виды.



ЛИТЕРАТУРА:

1. Теория государства и права
     Н.И.Матузов, А.В.Малько: Москва, 2009 г.
     Стр. 143-174
2. Теория государства и права
    Т.Н.Радько, Москва 2016 г.
     
3. Теория государства и права
    М.Н.Марченко, 2018 г.
    



Понятие, сущность и признаки права.

Вопрос 1



Причины возникновения права:
экономические
- переход от присваивающей экономики к производящей;
- три крупных разделения труда (земледелие, скотоводство, 

ремесло);
- появление частной собственности;
социальные:
- формирование семьи;
- появление противоречий;
- раскол общества на противоположные классы.



Основные теории права:
- естественно-правовая (договорная) – существует «позитивное право» - то есть 

законы, принимаемые государством, и «естественное право» - права 
неотъемлимые, свойственные человеку от рождения. Источник прав человека 
лежит в самой человеческой природе, а не в законодательстве. Спиноза, Локк, 
Руссо

- историческая – право это историческое явление, которое не вводится по чьему-
нибудь указанию, а возникает постепенно. Право это прежде всего правовые 
обычаи, то есть исторически сложившиеся правила поведения, влекущие за собой 
юридические последствия, а законы появляются из обычаев. Гуго, Пухта, 
Савиньи

- нормативистская – право это система взаимосвязанных и взаимодействующих 
норм, где на самом верху находится «основная норма», и где каждая низшая норма 
черпает свою законность в норме большей юридической силы. Штаммлер, 
Кельзен, Новгородцев.



Основные теории права:

- материалистическая – право понимается как возведенная в закон воля 
господствующего класса, то есть как классовое явление. Маркс, Энгельс, Ленин, 
Плеханов

-  
- психологическая – существует подлинное право, которое представляет собой 

психологические переживания людей об их правах и обязанностях, и официальное 
право Петражицкий

-  
- социологическая (теория живого права) – право это реальное поведение 

субъектов правоотношений: физических и юридических лиц; право формируют 
судьи в процессе своей деятельности. Эрлих, Муромцев, Паунд



ПРАВО — совокупность исходящих от государства общеобязательных, 
формально определенных норм, выражающих идеи свободы, 
справедливости, гуманизма, нравственности, прав человека и 
направленных на регулирование поведения людей и их коллективов в 
целях нормального развития и функционирования общества.
Право в объективном смысле – совокупность юридических норм, 
выраженных в соответствующих актах государства (конституциях, 
законах, кодексах, указах и так далее)
Право в субъективном смысле – система прав, свобод и обязанностей 
граждан, закрепленных в действующем законодательстве или 
вытекающих из многочисленных правоотношений, а также присущих 
индивиду от рождения.



ПРИЗНАКИ ПРАВА:
-     право исходит от  государства как от официального представителя всего 
общества;
- право обладает волевой природой (это продукт сознания людей – тех, кто создает 

право, его нормы);
- право охраняется государством, обеспечивается возможностью 

государственного принуждения, применения санкций за его нарушение;
- право является регулятором общественных отношений;
- право имеет общеобязательный характер;
- праву присуща неперсонифицированность;
- право имеет нормативный характер (то есть состоит из норм, их совокупности);
- право обладает формальной определенностью (в правовых нормах дается 

детальное описание запрещаемого или разрешаемого действия, указываются 
меры ответственности за их нарушение);

- праву присуща системность (это совокупность норм, строго согласованная 
целостная система, в которой нормы выстраиваются в определенном порядке)



Функции права — методы воздействия права на общественные 
отношения, которые отражают его сущность и природу 
1. Общесоциальные:
- экономическая — право упорядочивает производственные 
отношения, закрепляет формы собственности, определяет механизм 
распределения общественного богатства;
- политическая — право закрепляет политический строй общества, 
механизм функционирования государства, регламентирует 
политические отношения;
- воспитательная — право отражает определенную идеологию, 
оказывает педагогическое воздействие на лиц, формирует мотивы 
правомерного поведения;
- коммуникативная — право выступает посредником между 
законодателем и обществом.
 



2. Специально-юридические:
- регулятивная — право регулирует сложившиеся в обществе 
экономические, политические и иные отношения, право закрепляет 
существующий государственный и общественный строй;
- охранительная — определение запретов на совершение 
противоправных действий, установлении юридических санкций, В 
непосредственном применении юридических санкций к лицам, 
совершившим правонарушения. 



Вопрос 22.Формы (источники) права.



Виды источников права

Санкционированны
е обычаи

Нормативные 
договоры

Судебные 
прецеденты

Нормативно-
правовые акты



Правоотношения и их виды.

Вопрос 3



ПРАВООТНОШЕНИЯ —
 

урегулированные правом и находящиеся под охраной 
государства общественные отношения, участники 
которых наделены юридическими правами и 
обязанностями



ПРИЗНАКИ ПРАВООТНОШЕНИЙ:

1) урегулированные правом общественные отношения;

2) возникают, изменяются или прекращаются на основе норм 

права;

3) субъекты взаимосвязаны правами и обязанностями;

4) носят волевой характер;

5) возникают по поводу какого-либо блага, ценности;

6) охраняются государством.



ВИДЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ

1. ПО ОТРАСЛЕВОМУ ПРИЗНАКУ:
- государственные
- административные
- финансовые
- гражданские
- трудовые
- семейные и так далее.



ВИДЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ

2. ПО ВЫПОЛНЯЕМЫМ ФУНКЦИЯМ:

- регулятивные — возникают из правомерных действий 
субъектов;

- охранительные — возникают из противоправных, связанны 
с применением государственного принуждения;



ВИДЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ

3. ПО СУБЪЕКТИВНОМУ СОСТАВУ:

- абсолютные — точно определена только одна сторона — 
носитель права (например - собственник);

- относительные — строго определены обе стороны 
(например – должник и кредитор);



ВИДЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ

4. ПО ХАРАКТЕРУ ОБЯЗАННОСТЕЙ:

- активные — обязанность совершить действия в пользу 
управомоченного лица;

- пассивные — воздержание от нежелательных лействий;



ВИДЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ

5. – простые – между двумя субъктами
    - сложные – между несколькими или неограниченным 
числом субъектов

6. - кратковременные
      - долговременные



СТРУКТУРА ПРАВООТНОШЕНИЯ:

1. Субъект

2.  Объект

3.  Субъективное право

4. Юридическая обязанность



СУБЪЕКТЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ – люди и их объединения, 
которые обладают предусмотренными законом правами и 
обязанностями.
Субъекты права подразделяются на:
- индивидуальные (физические лица) 
а) граждане Российской Федерации;
б) иностранцы;
в) лица без гражданства (апатриды)
г) лица с двойным гражданством



- коллективные (юридические лица)
а) государство
б) государственные организации
в) негосударственные организации (частные фирмы, коммерческие 
банки, общественные организации и так далее)

Признаки юридического лица (статья 48 ГК РФ):
1) имущественная обособленность
2) способность от своего имени приобретать права и нести 

обязанности
3) быть истцом и ответчиком в суде



ПРАВОСПОСОБНОСТЬ СУБЪЕКТА – признаваемая государством 
возможность иметь предусмотренные законом права и обязанности, 
способность быть их носителем.
ПРАВОСПОСОБНОСТЬ возникает в момент рождения и 
прекращается со смертью. Правоспособностью обладают все без 
исключения граждане. ЕЕ нельзя отобрать у личности, она не зависит 
от пола, возраста, профессии, национальности, места жительства и так 
далее, ее нельзя передать другим людям.
ПРАВОСПОСОБНОСТЬ юридических лиц возникает в момент 
создания организации и прекращается вместе с ее ликвидацией.



ДЕЕСПОСОБНОСТЬ СУБЪЕКТА –  не только возможность субъекта иметь права 
и обязанности, но и способность осуществлять их своими личными действиями, 
отвечать за последствия, быть участником правоотношения.
ДЕЕСПОСОБНОСТЬ зависит от возраста и психического состояния лица. В 
полном объеме она наступает с момента совершеннолетия, то есть по достижении 
18 лет.
ДЕЕСПОСОБНОСТЬЮ не обладают малолетние дети до 14 лет и 
душевнобольные лица, за них выступают их законные представители – родители, 
опекуны, попечители.
ДЕЕСПОСОБНОСТЬ бывает:
- полная – с 18 лет
- частичная – с 14 лет
- ограниченная – когда лицо ограничено в дееспособности по суду



ОБЪЕКТ ПРАВООТНОШЕНИЯ – то, на что направлены права и обязанности 
его участников, то есть то, ради чего возникает само правоотношение.
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ:

1) Материальные блага (вещи, имущество, ценности)
2) Нематериальные ценности (жизнь, честь, достоинство, свобода, безопасность, 

неприкосновенность человека)
3) Поведения, действия субъектов, разного рода услуги и их результаты
4) Продукты духовного творчества (произведения литературы, искусства, 

живописи, музыки, а также научные открытия)
5) Ценные бумаги, официальные документы (акции, облигации, деньги и так 

далее)



СУБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО – гарантируемые законом вид и мера возможного 
или дозволенного поведения. В основе права лежит юридически обеспеченная 
возможность. Носитель права называется управомоченным.
СТРУКТУРА  СУБЪЕКТИВНОГО ПРАВА:

1) Право на собственные действия
2) Право на чужие действия
3) Возможность использовать государственное принуждение в случае 

неисполнения противостоящей стороной своих обязанностей
4) Возможность пользоваться на основе права социальным благом



ЮРИДИЧЕСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ – гарантируемые законом вид и мера 
должного или требуемого поведения. В основе обязанности лежит юридически 
закрепленная необходимость. Носитель обязанности называется правообязанным.
СТРУКТУРА  ЮРИДИЧЕСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ:

1) Необходимость совершить собственные действия или воздержаться от них
2) Необходимость для правообязанного лица отреагировать на законные 

требования управомоченного
3) Необходимость нести юридическую ответственность за неисполнение этих 

требований
4) Необходимость не препятствовать контрагенту пользоваться тем благом, в 

отношении которого он имеет право



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

Какие-либо факты становятся юридическими в результате признания 
их таковыми государством, законом.



КЛАССИФИКАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ

1. по волевому признаку:

- события — обстоятельства, которые не зависят от воли и сознания 
людей (например, стихийные бедствия — пожары, наводнения, 
землетрясения), они служат причинами возникновения 
правоотношений;
- действия — факты, которые зависят от воли людей, поскольку 
совершаются ими; 
действия подразделяются на правомерные (поступление на работу, 
выход на пенсию) и неправомерные (все виды правонарушений;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



КЛАССИФИКАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ

2. по последствиям:

- правообразующие — вызывают возникновение правоотношений 
(например, заключение брака);
- правоизменяющие — влекут изменение правоотношения 
(изменение прав и обязанностей участников), например рождение 
ребенка; 
- правопрекращающие — прекращают правоотношение (например, 
расторжение брака)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



Нередко для наступления предусмотренных правовой нормой 
последствий необходим не один юридический факт, а их совокупность 
— фактический состав.
Фактический состав — совокупность юридических фактов, 
необходимых для наступления правовых последствий, 
предусмотренных нормой права (возникновение, изменение или 
прекращение правоотношения). 
Например, для возникновения пенсионного правоотношения 
необходимо:
1) достижение лицом пенсионного возраста;
2) наличие трудового стажа;
3) предоставление необходимых документов
4) принятие органом решения о назначении пенсии.                                                                                                                                                                                                                                                                                 


