
Обществознание

Раздел: Право



Признаки и функции права

«Пусть мир погибнет, но 
торжествует право»

(Изречение римских правоведов)

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ



Теории права

Теория естественного права
     Фундаментальную разработку эта теория получила в трудах Т. Гоббс, Дж. Локка, Ш.-Л. 
Монтескье и  Ж.-Ж. Руссо. 
     Суть теории ЕП -  кроме позитивного права, которое создается государством, существует 
общее для всех людей естественное право, стоящее над позитивным правом (право на 
жизнь, безопасность, свободу, равенство, собственность, справедливость и т. п.). 
     ЕП принадлежат человеку от рождения и должны беспрепят ственно осуществляться, 
источник прав человека находится не в законодательстве, а в самой природе человека.

    

                                     ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ   
•  право и закон - не одно и то же;
•     право существует само по себе, имеет естественный (производный от природы) 

характер;
•  фактически право и мораль едины, основу права составляют нравственные ценности;
•  не всегда законы соответствуют естественному праву;
•    права человека имеют естественный характер, принадлежат человеку от рождения и 

не зависят от воли законодателя.



Теории права

Историческая школа пра ва
     Основоположниками данной теории, сложившейся в конце XVIII 

- начале XIX в., считаются Г. Гуго, Г. Ф. Пухта, Ф. К. Савиньи - 
австрийские и немецкие юристы.     

 Суть теории права, выдвинутой представителями школы, в том, что:
1.  право возникает само по себе и формируется постепенно 

(подобно языку и нравам);
2.  основу права составляют сложившиеся и устоявшиеся 

правовые обычаи;
3. официальные законы являются юридическим 

оформлением (оболочкой) уже сложившихся обычаев.



Теории права

Нормативистская теория права 
     Нормативный подход к праву как средству поддержания законности и 

стабильности. Нормативистская концепция  права получила рас 
пространение в первой трети XX в. Ее авторами считает ся X. Кельзен - 
австрийский политик и правовед; 

     Суть нормативистской теории составляют следующие положения:
 право является пирамидой норм; 

1.  во главе данной пирамиды стоит "суверенная норма", 
определяющая смысл остальных норм (конституция); 

2.  каждая норма в данной иерархии черпает юридиче скую силу от 
вышестоящей и, в конечном итоге, от суверенной нормы;

3. сила права зависит от разумности построения всей 
иерархической правовой системы;

4. право "живет" только в кодифицированных юридических нормах, 
то есть не может быть права вне норм (например в форме 
естественного права );

5. право необходимо изучать и воспринимать вне всякой связи с 
религией, философией, моралью, то есть "в чистом виде".



Теории права

Социологическая теория права
     Социологический подход к праву как средство обеспечения динамизма общественной 
жизни.
     Социологический подход сформировался во второй половине XIX в., в рамках школы 
«свободного права». Авторами социологической теории права считаются Э. Эрлих, Г. 
Канторович  и т.д. 
     Идеологи нового правового мышления призвали к открытому и свободному судейскому 
правотворчеству. Отсюда тезис: «Право следует искать не в нормах, а в самой жизни».
       Суть социологической теории -  нормы, записанные в законах и других актах 
государства, еще не есть само право. Гораздо важнее то право, которое складывается в 
жизни. Это «живое право» есть система правоотношений, поведения людей в сфере 
права. Отсюда на первое место выдвигается фигура судьи как творца права. Право — 
сосуд, который следует наполнить, и это делают судьи и администраторы. Право, по их 
мнению, следует искать не в нормах, а в самой жизни.        

 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   право и закон нетождественны между собой;
    закон - писаное право;
    право - реализация  закона  (то есть  правопорядок, юридическая практика, 
правоприменение).     Эта  теория прогрессивна с точки зрения либерализма и широкого 
понимания правопорядка.



Теории права

Психологическая теория права 
     Завершенную. Понятие и сущ ность права определяются не через деятельность 
законодателя, а через правовые эмоции, переживания людей.
     Суть теории - разделение права на позитивное и интуитивное. Позитивное — право 
установленное государством, совокупность норм права. Интуитивное или неофициальное 
право — результат  внутреннего, интуитивного самоопределения индивида, это чисто 
психологическое явление, особое состояние души человека, вырабатываемое путем взаимного 
психического общения людей.

    

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖДЕНИЯ
1. Интуитивные переживания (интуитивное право) высту пает регулятором 

поведения человека и потому рассмат ривается как реальное, действительное 
право. Оно выступает критерием оценки позитивного права.

2.      В разладе между позитивным и интуитивным правом заключается главная 
причина социальных потрясений. Право здесь выступает как одно из явлений 
психической жизни общества и представляет собой императивно-
атрибутивное (обязатель но-притязательное) переживание людей. 



Теории права

Марксистская теория права 
     Эта теория зародилась во вто рой половине XIX - начале XX в. и 
являлась господствующей в СССР и ряде социалистических стран 
вплоть до конца 80-х гг. XX в.
     Основоположники данной теории - К. Маркс (1818 - 1883); Ф. 
Энгельс (1820 - 1895); В. И. Ленин (1870 - 1924).
      В соответствии с этой теорией право есть выражение и 
закрепление воли экономически и политически господству ющего 
класса. Право представляет собой социальное явление, в котором 
классовая воля получает государственно-норма тивное выражение. 
Право  явление производное от государства, в полной мере 
определяется его волей (этатизм).



Структура права



Норма права

Граждане Российской Федерации, 
достигшие 18 лет, имеют право 
избирать; лица препятствующие 
осуществлению этого права, 
привлекаются к уголовной или 
административной 

ответственности. 

Сделка совершенная несовершеннолетним в возрасте 
от четырнадцати до восемнадцати лет без согласия 
его родителей, усыновителей или попечителя, в 
случаях, когда такое согласие требуется, в 
соответствии со ст. 26 настоящего кодекса, может 
быть признана судом недействительной  по иску 
родителей усыновителей или попечителя.



ПОДОТРАСЛИ ПРАВА



Вид правовых норм

Правовые 
нормы

Дефинитивные  

Оперативные  

Императивные

Декларативные

Диспозитивные

Коллизионные

Требующие безусловного исполнения

Объявляющие о чем-то (об устройстве 
государства)

Предполагающие возможность выбора правил поведения 
(заключение брачного договора)

Дающие определения (договор – это….)

Нормы вводящие (прекращающие) в действие 
других нормы

Нормы разрешающие противоречие между 
другими нормами



Источники права

п. 5 ст. 421 ГК РФ гласит, что 
обычаи делового оборота 
действуют,  «если условие договора 
не определено сторонами или 
диспозитивной нормой»

Международные обычаи 
(например, морское торговое 
право) признаваемые РФ

 Нормативные договор (международные, 
между субъектами федерации и т.д.)

Источники Российской 
Федерации

Пр. обычай - исторически сложившееся 
правило поведения, ставшее 
общеобязательным в результате его 

многократного повторения 

Прецедент  - решение по 
конкретному делу, которое 
впоследствии принимается за 
общее обязательное правило 
при разрешении всех анало 
гичных дел» 

Систематизация правовых 
актов: 
1)инкорпорация, 
2) консолидация,
3) кодификация



Нормативный договор как источник права

Нормативный договор - это соглашение между различными субъектами права, в 
которых содержатся нормы права. Он является одним из основных источников 
международного права. 

        В ряде случаев нормативный договор используется во 
внутригосударственном праве (Федеративный договор о создании Российской 
Федерации, договоры между Российской Федерацией и отдельными ее 
субъектами, коллективные договоры между администрацией предприятия и 
трудовым коллективом и др.). 



Систематизация правовых актов: 

Инкорпорация -  объединение нормативных актов по отраслям права, в 
хронологическом, алфавитном или другом порядке без обновления их 
содержания),

 Консолидация  - унификация нормативных актов, устранение их 
множественности, что достигается путём создания крупных 
однородных блоков в структуре законодательства 

Кодификация (создание нового, систематизирующего правового акта  - 
кодекса)



Арбитражный процессуальный кодексАрбитражный процессуальный кодекс - регулирует 
ведение арбитражного судопроизводства, т.е. по делам, связанным с предпринимательской 
деятельностью (принят в 2002 году);
Бюджетный кодексБюджетный кодекс - содержит правила формирования и исполнения 
бюджетов всех уровней (принят в 1998 году);
Гражданский кодексГражданский кодекс - регулирует широкий круг имущественных и личных 
неимущественных отношений между гражданами, их объединениями и государством на основе 
равенства всех субъектов (первая часть принята в 1994 году, вторая - в 1996, третья - в 2001, 
четвертая - в 2006);
Гражданский процессуальный кодексГражданский процессуальный кодекс - регулирует 
отношения, возникающие при рассмотрении дел судами общей юрисдикции (принят в 2002 
году);
Жилищный кодекс - регулирует отношения, связанные с жилыми помещениями, их 
использованием, жилищными правами граждан (принят в 2004 году);
Земельный кодексЗемельный кодекс - регулирует отношения по поводу использования и 
оборота земельных ресурсов (принят в 2001 году);
Кодекс об административных правонарушениях - регулирует отношения по привлечению к 
административной ответственности, в т.ч. общие начала, перечень всех административных 
правонарушений (может быть дополнен на региональном уровне), органы, рассматривающие 
дела, порядок привлечения к административной ответственности и порядок исполнения 
решений по административным делам (принят в 2001 году);
отношения по поводу использования лесных ресурсов (принят в 2006 году);
Налоговый кодекс - регулирует отношения по поводу налогообложения (первая часть принята в 
1998 году, вторая - в 2000 году);
Семейный кодекс - регулирует семейные отношения (брак, права супругов и детей, алиментные 
отношения и устройство детей, оставшихся без попечения родителей) (принят в 1995 году);
Таможенный кодекс - регулирует отношения по поводу перемещения товаров через таможенную 
границу Российской Федерации (принят в 2003 году);
Трудовой кодекс - регулирует трудовые и возникающие из трудовых отношения (принят в 2001 
году);
Уголовно-исполнительный кодекс - регулирует отношения по исполнению уголовных наказаний 
(принят в 1997 году);
Уголовно-процессуальный кодекс - регулирует порядок привлечения к уголовной 
ответственности (принят в 2001 году);
Уголовный кодекс - регулирует общие положения уголовной ответственности, устанавливает 
наказания, и содержит закрытый перечень деяний, признаваемых преступлениями (принят в 
1996 году).



Система права и правовая система



Основание возникновения правоотношений

Пожар, наводнение, утрата 
вещи

Инвалид,  собственник, 
совершеннолетний

Правомерные (вступление в 
брак) и неправомерные 
(проступки и преступления)



Применение нормы права



Применение нормы права

Применение:
деятельность органов государственной власти (или иных органов 
уполномоченных государством), которые, используя свои полномочия, 
издают акты индивидуального значения на основе норм права, решая тем 
самым, те или иные конкретные вопросы жизни общества 

 (решение судов, составление актов об административных наказаниях, 
регистрация брака и т.д.)

Использование:
осуществление правомочий лица, правомерные действия по его усмотрению

(заключение договора, устройство на работу и т.д.)



Применение нормы права

Соблюдение:
       

воздержание от поступков, запрещенных действующим правом. 
( правила дорожного движения, права частной собственности и т.д.)

Исполнение:
совершение активных поступков по исполнению юридических обязанностей 

положительного содержания
(оплата услуг, кредитов, выплата штрафа, воинская обязанность и т.д.)



Толкование права (выявление смысла, 
содержания правовой нормы)

Официальное

(уполномоченными органами) 

Нормативное
(разъяснение на все случаи 

реализации нормы)

      Казуальное
(к определенному случаю)

 
     Неофициальное

         Обыденное (любого 
человека) 

   Профессиональное (только 
юристами)

     Доктринальное ( в трудах 
ученых)



Правопорядок

Законность 
(соблюдения всеми норм 
права)

Правопорядок (система 
отношений) 

Всеобщность

Неотвратимость 
ответственности

Недопустимость 
противопоставления 
законности и 
целесообразности

Политические гарантии

Экономические

Идеологические

Общественные

Организационные



Правопорядок

Законность 
(соблюдения всеми норм 
права)

Правопорядок (система 
отношений) 

Всеобщность

Неотвратимость 
ответственности

Недопустимость 
противопоставления 
законности и 
целесообразности

Политические гарантии

Экономические

Идеологические

Общественные

Организационные



Важные юридические понятия

1. Экстерриториальность - территории посольств, консульств, морских и воздушных судов 
считаются территориями того государства, которое они представляют; 

2. Закон обратной силы не имеет - действие правого акта распространяется на 
отношения, возникшие после момента их вступления в силу; нормативный правовой акт 
может наделяться обратной силой  только тогда, когда он создает более льготный режим; 

3. Преимущество федеральных правовых актов над актами субъектов федерации 
( в рамках федеральных полномочий)

4. Подзаконный акт должен  строго соответствовать законам
5. Преимущество международных актов - если международным договором РФ 

установлены иные правила, чем  предусмотренные законом, то  применяются 
правила международного договора; 

6. Презумпция невиновности -  лицо, подозреваемое в правонарушении или 
преступлении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в 
порядке, предусмотренном законодательством и установлена вступившим в 
законную силу постановлением суда; лицо, привлекаемое к ответственности 
(уголовной или административной), не обязано доказывать свою невиновность.  



Правотворчество

Правотворчество-познание правовых 
потребностей общества, формирование и 
принятие правовых актов  в соответствии с 
существующими правилами

Признание и гарантирование в 
конституции основных прав и 
свобод человека

Прямая нормотворческая 
деятельность государства

Виды 
правотворческой 

деятельности

Ратификация международных 
договоров

Признание в качестве правовых  
тех или иных обычаев

Вынесение на референдум 
принятие закона

Принципы

Правового прогресса

           Законности

     Обоснованности

        Системности

  Профессионализма



Стадии правотворчества

Голосование

      Внесение

Обсуждение

    Подписание

Обнародование

Президент в 
течении 14дней

Разработка 
(обсуждения текста 
закона, согласование, 
доработка)

Изучения ситуации, 
принятие решения, 
разработка идеи

1 этапа

2 этап



• Физические лица : граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства.

• Юридические лица (иностранные в том числе): организация, 
которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по 
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде.

• Государство и государственные образования:
           Согласно ст. 124 ГК государственные образования выступают 

в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на 
равных началах с иными участниками таких отношений - гражданами и 
юридическими лицами. При этом к ним применяются нормы 
гражданского законодательства, относящиеся к юридическим лицам, 
если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов. 

Субъекты права (лица обладающие правами 
и обязанностями)





Субъекты права



Ребенок может сам совершать все сделки, но с 
согласия родителя
1)  Мелкобытовые сделки (самостоятельно)

1) Распоряжаться собственными доходами
2) Открывать расчетный счет в банке и распоряжаться 

им (брать кредит)
3) Осуществлять авторские права:
∙неимущественные 
(авторские)
∙имущественные (право на публикации, право на 
гонорар)

Ограниченная дееспособность
(относится к полной, за 
некоторыми исключениями, 
ограничениями)  

14-18

Небольшая сделкоспосбность (сам, без согласия 
родителей).

1)мелкобытовые – удовлетворение личных, бытовых, 
семейных потребностей

2)распоряжение вверенными родителями деньгами 
(косвенный контроль родителей)
принятие дара, за исключением недвижимости

Частичная дееспособность 
(малолетние) 
Не привлекаются к 
ответственности ни в какой 
отрасли права

6-14

отсутствиеОтсутствие дееспособности 
Не может быть привлечен к 
ответственности (юридически), 
субъект отсутствует

0-6 
Состав сделкоспособностиСтепень дееспособностиВозраст

Ограничение 
дееспособности 
только решением 
суда



Полная сделкоспособность

       Вступление в брак до 18 лет ( в 
некоторых субъектах федерации  – с 14 
лет в ряде случаев – полная 
дееспособность) 

•         Эмансипация  - решением суда 
(юридическая) –наличие 16 лет

∙ наличие дохода (обеспечение себя)
∙ согласие родителей (всех)
∙ желание ребенка
Для детей сирот – по решению органов 

попечительства
 

Полная дееспособность

(возможна полная 
дееспособность лицам 
не достигшим 18 лет, 
но только через 
решения суда об 
эмансипации.

Вступление в брак 
автоматически влечет 
за собой 
эмансипацию)

  18 

Состав сделкоспособностиСтепень дееспособностиВозраст



Деликтоспособность (способность отвечать за 
правонарушения)

              Полная деликтоспособность в гражданском праве (с 14 лет), но 
поскольку денег еще, как правило  не зарабатывает, то на родителей 
возлагается субсидиальная ответственность (возмещение материального 
вреда), т.е. уже нет вины родителей, она переходит на детей.

              Административная ответственность с 16 лет
         С 14 лет: уголовная ответственность – наркотики, убийство, кража, 

ложный вызов скорой, пожарной, милиции и т.д.
      За остальные составы преступлений с 16 лет (до 18 лет - это 

смягчающее вину обстоятельство)

14-18

Отсутствует
В уголовном праве – принудительные меры воспитательного характера 

– школы для детей с девиантным (отклоняющим) поведением (не 
колонии) – усиление контроля, надзора со стороны общества

За действия малолетних, но за свою вину (нет должного контроля, 
надзора, воспитания, должны знать своего ребенка, на что он 
способен - предотвратить), за свое бездействие - ответственность 
несут родители

6-14

Отсутствие 0-6
Состав деликтоспособности (деликт - правонарушение)Возраст


