
Правоведение
•Правоведение как отрасль общественных знаний и 
дисциплина объединяет знание о праве и государстве в 
единое целое.

•Объектом изучения правоведения являются такие важные и 
многоплановые компоненты общества как право, все его 
отрасли и государство, социально-правовые явления и 

процессы, происходящие в общественной жизни.

Методы правоведения подразделяются на: 
�общие, распространяемые на множество юридических 

наук (логика);
�частные, используемые для изучения отдельных наук или 

некоторых разделов интересующей нас науки. 



Система юриспруденции включает в себя следующие 
разновидности и группы юридических наук:

• Общетеоретические дисциплины (отрасли права): теория 
государства и права, история государства и права, история 
зарубежных стран.

• Специальные отраслевые юридические науки: ГП, 
финансовое право, ТП, экологическое право, УП, гражданско-
процессуальное право, международное право.

• Комплексные юридические науки: используются не только 
правовые, но и иные технические средства – организация 
самоуправления, право социального обеспечения.

• Прикладные юридические науки: науки и дисциплины, 
обслуживающие различные сферы юридической и иной 
деятельности в конкретных аспектах (судебная медицина, 
судебная психиатрия, криминалистика, судебная экспертиза).

ГП – гражданское право – ГК РФ
ТП – Трудовое право – ТК РФ
УП – Уголовное право – УК РФ
АПК – арбитражно-процессуальное право
ЖК – жилищный кодекс
СП – семейное право



Основные понятия о праве.

• Право – совокупность общеобязательных правил 
поведения, установленных или санкционированных 
государством.

Особенности права (правил):
•Они устанавливаются или санкционируются 
государством.

•Защищаются от нарушения государством.
•Должны выражать интересы большинства населения 
независимо от политических взглядов, от имущественного 
положения.

•Обязательны для всех.

• Право – совокупность нормативно-правовых актов. 
Нормативно-правовой акт – общее название 
постановлений, указов, законов и т.д.



Нормативно-правовые акты
Федеральные нормативные акты:

• Конституция
• Законы о поправке к Конституции
• Федеральный конституционный закон
• Федеральный закон.
• Указы президента
• Постановления правительства РФ
• Приказы и инструкции федеральных органов исполнительной власти – министерств, 

ведомств.

Нормативные акты субъектов РФ:
• Конституция субъектов РФ
• Указы президента
• Постановления правительства субъекта РФ
• Уставы края, области, городов федерального значения.
• Закон субъекта РФ
• Постановления главы администрации края, области
• Постановления приказы инструкции министерств и ведомств субъектов РФ

Нормативно-правовые акты органов местного управления:
• Постановления
• Распоряжения 
• Приказы

Нормативно-правовые акты организаций:
• Приказы
• Распоряжения
• Инструкции



Функцией права
Под функцией права понимаются основные 

направления воздействия норм права на 
общественные отношения, поведение, 
сознание людей.

Право выполняет 2 функции:
• Регулятивная функция состоит в упорядочении 

общественных отношений, которые 
представляются в виде прав, обязанностей, задач, 
ответственности.

• Охранительная функция заключается в 
установлении мер ответственности за превышение 
прав или неисполнение обязательств.



Структура права – это связь между 
элементами права.

(выделяют Отрасли права)

Гипотеза

Диспозици
я

Санкция

Структура нормы права.

Гипотеза указывает когда, при каких 
условиях применяется норма права.

Диспозиция – содержание самого 
правила поведения.

Санкция – мера принуждения, которая 
применяется при нарушении нормы 
права.



Основные кодексы РФ: 
• ГК
• УК
• ГПК
• Блок финансовых дисциплин – 

налоговый кодекс, бюджетный 
кодекс, КоАП РФ

• УПК
• Семейный кодекс
• Трудовой кодекс
• Земельный кодекс
• Таможенный кодекс
• Жилищный кодекс
• Лесной кодекс
• Арбитражный процессуальный 

кодекс
• Кодексы по отдельным видам 

транспорта – железнодорожный, 
воздушный, морской.

Выделяют нормы права:
•Обязывающие
•Запрещающие
•Уполномочивающие – предоставляют 
право совершать те или иные действия.
 

Нормы делятся на: 
•Императивные – категоричная форма.
•Диспозитивные – не столь строга, как 
императивная. 
 

Нормы права делятся на:
•Дозволяющие
•Обязывающие



Виды санкций по отраслевой 
принадлежности:

• Уголовно-
правовые

• Административн
о-правовые

• Дисциплинарные 

• Имущественные
• Финансовые

Действие нормативно-правовых 
актов:
Во времени
Часть IV ГК РФ с 1.01.2008 
(опубликована год назад)
ТК был опубликован 31.12.01 вступил в 
силу с 1.02.02.
В пространстве
Связано с федеральным устройством 
государства
Официальное опубликование в 
«Российской газете»
По кругу лиц
На какой круг лиц распространяется 
данный закон



Источники права. Понятие и признаки
Источники – форма выражения права, особая 

специфическая форма, в которую облекается 
право.Нормативный акт – юридический акт, принятый компетентными субъектами 

правотворчества и содержащий нормы права.

Нормативный договор – одно-, двух- или многостороннее соглашение между 
субъектами правотворчества, содержащее нормы права.

Правовые прецеденты (судебный, административный, юридический) – судебное или 
административное решение по конкретному юридическому делу, которое становится 
образцом для решения аналогичных дел.

Правовой обычай – санкционированное государством, исторически сложившееся 
правило поведения.

Доктрины (юридическая наука) – различные научные труды (трактаты, монографии, 
статьи, комментарии), на основании которых правоприменительные органы принимают 
решения по конкретным юридическим делам.

Нормативно-правовые акты, подразделяются на:
Законы – нормативные акты, принимаемые в особом порядке органами 
законодательной власти, регулирующие важнейшие общественные отношения и 
обладающие высшей юридической силой.

Подзаконные акты – акты, издаваемые на основе и во исполнение законов, 
содержащие правовые нормы.



Признаки правовой 
нормы:

• Общеобязательност
ь

• Гарантированность 
государством

• Системность 

• Логичность Требования, предъявляемые к 
нормативно-правовым актам:

•Законность
•Компетентность
•Чёткость и непротиворечивость 
изложения

•Своевременность принятия
•Оперативность доведения содержания 
до исполнителей



Государство. Функции государства.

Функции государства:
 

Внутренние функции
• Регулятивная 
• Экономическая 
• Охранительная 
• Налоги и 
• Охрана природы и окружающей среды

Внешние функции
• Оборона страны 
• Международное сотрудничество – заключение договоров

Государство = территория + население + 
власть

Механизм государства – система государственных органов, 
соподчиненно связанных, осуществляющих государственную 
власть, решающих задачи и реализующих функции государства



Органы государственной 
власти 

• Органы общей компетенции
• Органы специальной компетенции 

(министерства, ведомства).

• Выборные
• Назначаемые
• Законодательной власти
• Исполнительной власти
• Судебной власти



Структура власти в РФ



СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ. ИХ 
ПРАВОСПОСОБНОСТЬ И ДЕЕСПОСОБНОСТЬ

5 субъектов гражданского права:

• Физические лица (граждане)

• Юридические лица
• Российское государство
• Субъекты РФ
• Муниципальные образования



Для того чтобы быть субъектом 
гражданского права, гражданин должен 
быть право- и дееспособным.

❑ Правоспособность
❑ Дееспособность

Понятие правоспособности



Гражданская правоспособность – 
признаваемая государством за 
гражданином возможность иметь 
гражданские права и выполнять 
гражданские обязанности (с момента 
рождения).

Под гражданской дееспособностью 
физического лица (гражданина) 
понимается его способность своими 
действиями приобретать и 
осуществлять гражданские права, 
создавать для себя гражданские 
обязанности и исполнять их. 



Дееспособность
Дееспособность зависит от возраста и психического здоровья. 

• до 6 лет считаются полностью недееспособными в силу их психической незрелости. 

• с 6 до 14 лет в целом признаются недееспособными, однако они наделены 
следующими правами: 
• Совершать самостоятельно мелкие бытовые сделки, служащие удовлетворению их 

повседневных нужд
• Совершать сделки на безвозмездной основе, не требующей нотариального заверения.
• Могут распоряжаться денежными средствами без согласия родителей.

• От 14 до 18 лет – частичная дееспособность. Объём прав их расширяется:
• Могут работать, заниматься предпринимательской деятельностью
• Быть членами кооператива
• Вступать в ранние браки
• Получать денежные средства и распоряжаться ими

 После 18 полная дееспособность

Эмансипация - вступая в ранний брак до 18 лет, приобретают дееспособность, 
которая сохраняется и после расторжения брака до 18 лет .



Институт опеки и попечительства

Опека и попечительство. Патронаж. ФЗ от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без родителей».

Опека устанавливается над лишёнными родительского попечения 
малолетними (в возрасте до 14 лет) или над гражданами, признанными 
судом недееспособными вследствие психического заболевания 
(расстройства).

Попечительство устанавливается над лишёнными родительского 
попечения несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а также 
над гражданами ограниченными судом в дееспособности. 

Патронаж – договор доверительного управления - может быть 
расторгнут в силу ненадлежащего исполнения обязанностей, в связи с 
переменой места жительства, в связи со смертью.


