
Лекция №1
Вводная лекция. Важнейшие 

теоретические основы правоведения.



Вводная часть.



Классификация отраслей права по 
Алексееву С.С.

1. Профилирующие, базовые отрасли: над всеми отраслями нужно поставить 
действительно базовую отрасль всей системы - конституционное право; затем три 
материальные отрасли - гражданское, административное, уголовное право, 
соответствующие им три процессуальные отрасли - гражданское процессуальное, 
административно-процессуальное, уголовно-процессуальное право;

2. Специальные отрасли: трудовое право, земельное право, финансовое право, 
право социального обеспечения, семейное право, уголовно-исполнительное 
право;

3. Комплексные отрасли: предпринимательское право, экологическое право, 
торговое (коммерческое) право, право прокурорского надзора, морское право.



Учебная литература

Теория государства и права: Морозова Л.А.; 
Матузов Н.И., Малько А.В; Марченко М.Н. 

Конституционное право: Авакьян С.А.

Гражданское право: Суханов Е.А.; Гонгало Б.
М.

Уголовное право: Иногамова-Хегай Л.В., 
Рарог А.И., Чучаев А.И.; Комиссаров В.С.; 
Сундуров Ф.Р., Талан М.В.; Комментарий - 
Лебедев В.М.

Административное право: Бахрах Д. Н., 
Российский Б. В., Старилов Ю. Н.

Уголовный процесс: Головко Л.В.

Гражданский, арбитражный, 
административный процессы: Треушников 
М.К.

Трудовое право: Куренной А.М.

Семейное право: Антокольская М.В.; 
Нечаева А.М.



Теоретические основы 
правоведения.



Теория государства и права

Как наука она представляет собой систему знаний о государстве и 
праве, их глубинных свойствах, соотношении с другими 
социальными явлениями и науками.

Как учебная дисциплина — это система знаний, необходимых для 
дальнейшего изучения государственно-правовых явлений.



Понятие права

Аристотель считал право олицетворением политической 
справедливости и нормой политических отношений между людьми. 
Право служит критерием справедливости. 

Сократ и Платон также исходили из совпадения справедливого и 
законного. 

По мнению Р. Иеринга, содержание права составляют интересы 
субъектов социального взаимодействия, т. е. интересы общества в 
целом, а единственным источником права является государство. 

Ж.Ж. Руссо видел цель всякой системы законов в свободе и равенстве. 



С.С. Алексеев рассматривает право в 
трех образах:

 – общеобязательные нормы, законы, деятельность судебных и 
других юридических учреждений;

– особое сложное социальное образование, такое же, как 
государство, искусство, мораль;

– явление мирозданческого порядка – одно из проявлений 
жизни людей.



Три типа правопонимания

1. нормативный; 

2. нравственный (философский); 

3. социологический.



Нормативный тип правопонимания

Право рассматривается как система регулирующих человеческое 
поведение правил, исходящих от государства и охраняемых им. 

Отождествление права и закона.

Государственная власть является источником права. Человек имеет 
права в силу их закрепления в актах государства, а не в силу своей 
природы. 

Следовательно, только нормы законов выступают истинным правом. 



Нравственный (философский) тип 
правопонимания
Право толкуется как идеологическое явление (идеи, принципы, идеалы), 
отражающее идеи справедливости, свободы человека и формального 
равенства людей. Правовые нормы могут правильно или ложно отражать эти 
идеи. Если нормы законодательства соответствуют естественной природе 
человека, не противоречат естественным неотъемлемым его правам, то тогда 
они составляют право. 

Иначе говоря, наряду с законодательством, т. е. правом, закрепленным в 
законе, существует высшее, подлинное право как идеальное начало (идеал), 
отражающее справедливость, свободу и равенство в обществе. Поэтому 
право и закон могут не совпадать. 



Социологический подход к пониманию 
права
Направлен на познание права как социального явления, которое 
относительно независимо от государства. 

Право возникает непосредственно в обществе. Это не нормативное 
установление государства, а то, что реально определяет поведение 
субъектов, их права и обязанности, воплощаясь в правовых отношениях. 

Нормы права представляют собой только часть права, а право не сводится к 
закону. Представители социологического подхода к праву различают право 
и закон. Собственно право составляют правоотношения и складывающийся 
на их основе правопорядок.



Социальные регуляторы

Нормативные регуляторы

1. Социальные нормы (обычаи, 
традиции, религиозные, 
корпоративные нормы, мораль, 
право и др.)

2. Технические нормы 
(биологические, санитарно-
гигиенические, 
технологические, 
экологические и др.)

Ненормативные регуляторы

1. Ценностный регулятор
2. Директивный регулятор
3. Информационный регулятор



Общие черты социальных норм
1) они выполняют регулятивную функцию;

2) как нормативные явления они определяют границы должного и возможного 
поведения субъектов;

3) характеризуются многократностью действия;

4) служат основанием оценки социально значимого поведения конкретных 
субъектов;

5) основаны на свободе воли индивида, т. е. возможности выбора варианта 
поведения.

6) имеют один и тот же объект регулирования – общественные отношения и 
преследуют одну и ту же цель – упорядочение общественных отношений;

7) соответствуют типу культуры и характеру социальной организации общества. 



Различия социальных норм на примере 
сравнения норм права и морали
1. Способ формирования 
2. Формы закрепления 
3. Методы обеспечения
4. Оценочные критерии поведения, поступков
5. Характер ответственности за нарушение 
6. Уровень требований к поведению
7. Пространство действия



Особенности права как нормативного 
регулятора
1. У права особая нормативность. Она состоит в том, что право четко определяет 
права и обязанности субъектов правового общения, а также меры юридической 
ответственности за их нарушение.

2. Нормы права в отличие от других социальных норм имеют 
дифференцированное внутреннее строение, т. е. в норме права можно выделить 
гипотезу, диспозицию и санкцию.

3. Иерархичность (субординация) проявляется в том, что каждая норма права 
занимает свое место в системе права. 

4. Качество системности, иначе говоря, право – сложное институциональное 
образование, состоящее из норм, институтов, подотраслей и отраслей права.



Особенности права как нормативного 
регулятора
5. Право в целом выражает идеи справедливости, свободы и равноправия людей – 
извечные идеалы, к которым стремится человечество.

6. Право имеет свой предмет регулирования: наиболее важные, фундаментальные 
институты жизни общества – власть, государство, порядок в обществе, собственность и 
т. д.

7. Праву присуща специфическая форма выражения и закрепления – законодательство 
в широком смысле. Способность права существовать в специфической юридической 
форме принято называть формальной определенностью.

8. Право характеризуется связью с государством, что делает его общеобязательным, и 
возможностью применить государственное принуждение для обеспечения действия 
права.

9. Право отличается процедурностью.



Норма права
1. Нормы права регулируют не любые, а наиболее важные для жизни общества или 
определенных групп населения общественные отношения. При этом нормы права 
исходят от государства. Это один из основных признаков норм права.

2. В нормах права закрепляются, как правило, уже сложившиеся, повторяющиеся 
общественные отношения. Но нормы права могут и программировать развитие 
общественных отношений, направлять их развитие в определенное русло.

3. Норма права представляет собой модель регулируемых общественных отношений, 
которые желательны с точки зрения государства и общества.

4. Нормы права обладают определенной сущностью, имеют конкретную форму и 
содержание. Сущность, как известно, позволяет установить, чьим интересам служит 
право и чью волю оно выражает. В отдельной норме сущность не имеет ярко 
выраженного характера, а лишь в совокупности норм, в отдельных правовых институтах 
или отраслях, а также в праве в целом. 



Норма права

это общеобязательное правило социального поведения, 
установленное или санкционированное государством, 
выраженное публично в формально-определенных 
предписаниях, как правило, – в письменной форме и 
охраняемое органом государства путем контроля за его 
соблюдением и применением предусмотренных законом мер 
принуждения за правонарушения. 



Основные признаки правовой нормы

1) правило поведения; 

2) оно исходит от государства; 

3) закреплено в определенной форме;

4) общеобязательно; 

5) регулирует общественные отношения; 

6) выполнение нормы права обеспечено государственными 
средствами. 



Структурные элементы нормы права

1. Гипотеза;
2. Диспозиция;
3. Санкция.

«если… то… иначе»



Источники права (в формальном смысле)

● правовой обычай; 
● судебный прецедент; 
● правовая доктрина; 
● договоры нормативного содержания; 
● религиозные нормы; 
● принципы права; 
● судебная практика; 
● нормативные правовые акты.

Иногда в качестве самостоятельного источника права называют 
принципы и нормы международного права и договоры между 
государствами.  



Нормативные правовые акты

1. письменная форма;
2. содержание составляют нормы права, т. е. правила 

поведения;
3. исходят от государства: государственных органов и 

должностных лиц, наделенных правом принимать нормы 
права, изменять или дополнять их;

4. принимаются в особом порядке, называемом 
«правотворческий процесс»;

5. иерархическая подчиненность актов. 



Ненормативные (индивидуальные) акты

 - принимаются на основе нормативных правовых актов, в том 
числе законов;

- адресуются конкретным лицам или органам;

- решают, как правило, оперативные вопросы и прекращают свое 
действие в связи с исполнением данного индивидуального акта.



Важные теоретические 
категории.



Материальное и процессуальное право

Материальное право непосредственно регулирует 
предметные, материальные отношения, а процессуальное 
право – порядок реализации норм материального права, 
прав и обязанностей субъектов правовых отношений.  



Частное и публичное право

Римский юрист Ульпиан считал, что публичное право охраняет 
общие интересы государства, а частное – интересы отдельных 
лиц. 

Однако деление отраслей права по критерию – чьи интересы 
охраняют и защищают данные отрасли права – весьма условно, 
поскольку даже в таких, сугубо частных сферах, какими являются 
семейное и трудовое право, допускается вмешательство 
государства.



Для публичного права характерны 
следующие черты:
1) императивность норм;

2) ориентация на удовлетворение публичных, общественных интересов;

3) иерархические отношения субъектов публичных отношений;

4) одностороннее волеизъявление субъектов;

5) широкая сфера усмотрения государственных органов и должностных лиц;

6) санкции преимущественно штрафного (карательного) характера;

7) большая степень централизованного урегулирования.



Для частного права характерны 
следующие черты:
1) равенство субъектов правоотношений;

2) диспозитивное содержание правового регулирования;

3) свободное волеизъявление субъектов при реализации своих прав;

4) ориентация на удовлетворение личных или корпоративных интересов;

5) самоответственность по своим обязательствам и действиям;

6) правовосстановительные санкции;

7) децентрализованность, так как субъекты могут своей волей определить условия 
собственного поведения.



Аналогия права и аналогия закона

Аналогия закона применяется при отсутствии нормы, 
регулирующей конкретные общественные отношения, но при 
наличии в законодательстве сходной нормы, регулирующей близкие 
общественные отношения.

Аналогия права возможна тогда, когда отсутствует сходная норма 
права и дело решается на основе общих принципов права. К такого 
рода принципам относятся принципы справедливости, разумности, 
гуманизма, равенства субъектов перед законом и др.  



Спасибо за внимание!

Глебова Анастасия Игоревна
Магистрант юридического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова
e-mail: glebova_ai@mail.ru

 


