
Глава 1. Основы теории права 
и государства

1.1. Введение в правоведение: понятие, предмет 
и система дисциплины

Правоведение (или юридическая наука, юриспруденция) представ-
ляет собой систему общественных наук, изучающих явления госу-
дарственно-правовой действительности.

Предметом правоведения являются общественные отношения, уре-
гулированные с помощью права.

Система юридических наук (правоведения) включает в себя сле-
дующие блоки юридических дисциплин (рис. 1.1).

Историко-теоретические юридические науки• , изучающие наи-
более общие закономерности, процесс развития и познания госу-
дарственно-правовых явлений. К их числу относятся: теория 
государства и права, история (отечественного и зарубежного) 
государства и права, история политических и правовых учений. 
Важнейшее место среди историко-теоретических юридических 
дисциплин занимает теория государства и права — система на-
учных знаний о наиболее общих закономерностях государства 
и права, о возникновении, сущности, функционировании и раз-
витии государственно-правовых явлений. С курса теории госу-
дарства и права всегда начинается изучение правоведения.
Отраслевые юридические науки•  — это основной по объему блок 
юридических дисциплин, которые исследуют конкретные юри-
дические учреждения и предписания, а также соответствующую 
им юридическую практику. К числу отраслевых юридических 
наук относятся конституционное, гражданское, семейное, трудо-
вое, административное, финансовое, экологическое, уголовное, 
гражданско-процессуальное, уголовно-процессуальное, уголовно-
исполнительное право и др. Важнейшее место в блоке отраслевых 
юридических дисциплин занимает конституционное право.
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Межотраслевые юридические науки•  тесно связаны с несколькими 
отраслями права, но имеют при этом свой собственный предмет 
изучения. К числу таких наук относятся муниципальное право, 
право социального обеспечения, криминология, организация 
правосудия, прокурорский надзор, правоохранительные органы, 
оперативно-розыскная деятельность и др.
Науки, изучающие зарубежное государство и право•  (римское пра-
во, конституционное право зарубежных стран, отраслевое право 
зарубежных стран).
Прикладные (специальные) юридические науки•  — это науки, ис-
пользующие достижения естественных и технических наук (фи-
зики, химии, механики и пр.) для решения специальных юридиче-
ских вопросов: криминалистика, судебная медицина, судебная 
психиатрия, юридическая психология, правовая статистика, пра-
вовая информатика и др.
Международное право•  — система юридических дисциплин, которые 
изучают правовые установления, складывающиеся на основе меж-
государственных соглашений. В составе международного права 
традиционно выделяют международное публичное право, регули-
рующее взаимоотношения между государствами и международны-
ми организациями, и международное частное право, регулирующее 
частноправовые отношения, лежащие в праве разных государств.

1.2. Основы теории права

1.2.1. Понятие, признаки и источники права
Право можно определить как систему общеобязательных, формально-

определенных норм, выражающих обусловленную экономическими, ду-
ховными и другими условиями жизни волю общества, охраняемую от 
нарушений возможностью государственного принуждения, и являющую-
ся государственным регулятором общественных отношений.

В основе теоретической конструкции права лежат признаки права, 
отличающие его от других социальных норм (этических, религиозных, 
норм обычаев и т. д.). К их числу относятся:

общеобязательность права•  — означает, что право является един-
ственной системой социальных норм, которая обязательна для 
всего населения, проживающего на территории определенного го-
сударства;
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формальная определенность права•  — нормы права содержат 
точные и детальные требования, предъявляемые к поведению 
людей;
обеспеченность исполнения норм права принудительной силой го-• 
сударства — наличие у государства арсенала мер государствен-
ного воздействия на потенциальных и фактических правонару-
шителей (пресечение правонарушений, восстановление и защита 
прав граждан, юридическая ответственность правонарушителей 
и т. д.);
признак многократности применения•  — означает, что нормы пра-
ва обладают неисчерпаемостью, их применение рассчитано на 
неограниченное количество раз.

Источник права — это внешняя форма выражения нормы права, через 
которую ее нормативное содержание получает формальную определен-
ность и общеобязательность.

Выделяют следующие источники права: правовой обычай, юридиче-
ский (судебный) прецедент, нормативно-правовой акт, нормативный 
договор, референдум и правосознание.

Правовой обычай — это санкционированное государством правило 
поведения, сложившееся в результате постоянного и единообразного 
повторения каких-либо фактических отношений. Санкционированные 
государством обычаи приобретают характер общеобязательных правил 
поведения (например, обычаи делового оборота).

Юридический (судебный) прецедент (с лат. — «предшествующий») — 
это правовой акт, представляющий собой судебное или административ-
ное решение по конкретному делу, которому государство придает об-
щеобязательное значение. Суть юридического прецедента состоит в том, 
что ранее состоявшееся решение судебного или административного 
органа по конкретному делу имеет силу правовой нормы при после-
дующем разрешении подобных дел.

Судебный прецедент является основным источником права в странах 
так называемой англо-саксонской правовой системы (США, Велико-
британия, Канада, Австралия, Новая Зеландия и др.). В российской 
правовой системе, относящейся к романо-германской правовой семье, 
акты высших судебных органов и нижестоящих судов не рассматрива-
ются в качестве источника права. Однако фактически правовые позиции 
судов, изложенные по конкретным спорам, учитываются нижестоящими 
судами в качестве ориентира в вопросах применения и толкования пра-
ва. Среди судебных актов российских судов выделяют: постановления 
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Конституционного Суда РФ о признании не соответствующим Кон-
ституции РФ определенного нормативного акта (закона или его части); 
решения Верховного Суда РФ (ВС РФ) и Высшего Арбитражного 
Суда РФ (ВАС РФ) о признании недействительными нормативных 
актов; руководящие разъяснения судебной практики по применению 
законодательства, принимаемые пленумами ВС РФ и ВАС РФ; реше-
ния судов по конкретным спорам, апробированные в порядке надзора 
вышестоящими судебными органами и опубликованные в официаль-
ных судебных изданиях («Вестник Верховного Суда РФ» или «Вест-
ник Высшего Арбитражного Суда РФ»). Перечисленные в первых 
двух пунктах акты судебных органов о признании недействительными 
нормативных актов имеют признаки, позволяющие причислить их 
к источникам права. Разъяснения и постановления, принимаемые 
пленумами ВС РФ и ВАС РФ, в строгом смысле слова к источникам 
права отнесены быть не могут — это лишь толкование нормативных 
актов.

Судебные акты, апробированные на высшем судебном уровне (реше-
ния и постановления по конкретным делам), до недавнего времени 
рассматривались юристами исключительно в качестве своеобразных 
ориентиров для нижестоящих судов. Правоведами отмечалось, что «та-
кие судебные акты не могут рассматриваться ни в качестве источников 
права, ни в качестве актов толкования права»1. Ситуация изменилась 
с вступлением в силу постановления Конституционного Суда РФ от 
21 января 2010 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности по-
ложения ч. 4 ст. 170, п. 1 ст. 311 и ч. 1 ст. 312 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами закрытого 
акционерного общества “Производственное объединение “Берег””, от-
крытых акционерных обществ “Карболит”, “Завод “Микропровод”” 
и “Научно-производственное предприятие “Респиратор””». В п. 4 дан-
ного постановления однозначно отмечается, что «толкование норм пра-
ва может осуществляться Высшим Арбитражным Судом РФ как в связи 
с рассмотрением конкретного дела (ad hoc), так и — в целях обеспечения 
единообразного их понимания и применения арбитражными судами — 
в отношении всех дел со схожими фактическими обстоятельствами на 
основе обобщенной практики их разрешения».

Нормативно-правовой акт — это государственный правовой акт 
(официальный письменный документ), содержащий норму права.

1 Беляков В. Г. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: Учеб. 
пособие / В. Г. Беляков. — СПб.: ВШМ СПбГУ, 2008. — С. 26.
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Среди современных источников права нормативно-правовой акт за-
нимает ведущее место и характеризуется рядом признаков:

имеет государственный характер и обеспечивается принудитель-• 
ной силой государства;
принимается с соблюдением определенной процедуры, призван-• 
ной оптимизировать форму и содержание юридических норм;
обладает заранее установленной юридической силой и занимает • 
определенное место в иерархии нормативно-правовых актов;
имеет четкие временные, пространственные и субъектные пределы • 
действия;
содержит нормы права, то есть общие правила поведения, чем от-• 
личается от индивидуальных юридических актов (приговоров 
и решений суда, указов о назначении на должность и т. п.).

Нормативно-правовые акты делятся на законы и подзаконные акты.
Закон — это нормативно-правовой акт, принятый в особом порядке 

органами законодательной власти, обладающий высшей юридической 
силой и регулирующий наиболее важные общественные отношения. За-
коны обладают высшей юридической силой по сравнению со всеми 
остальными актами государства.

Среди законов выделяют конституционные и обыкновенные.
Конституционные законы — это сами конституции и законы, кото-

рыми в них вносятся изменения и дополнения или которые прямо 
предусмотрены конституцией. Принимаются такие законы квалифи-
цированным большинством (2/3) депутатов законодательного органа 
власти.

Все иные законы — обыкновенные. Они считаются принятыми, если 
за них проголосовало не менее половины депутатов законодательного 
органа власти. Обыкновенные законы не могут противоречить консти-
туционным законам и не могут их отменять.

Подзаконный нормативно-правовой акт — это нормативно-правовой 
акт, изданный в соответствии с законом и не противоречащий ему. Под-
законные нормативно-правовые акты издаются исполнительной вла-
стью в пределах ее компетенции и во исполнение действующих законов 
(указы и распоряжения президента, постановления и распоряжения 
правительства, приказы, инструкции, положения министерств и ве-
домств).

Действие нормативно-правовых актов распространяется во времени, 
по территории (в пространстве), по предметам действия и по кругу 
лиц.


