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МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ ПРАВА

Правовая составляющая жизнедеятельности общества начинается с освое-
ния понятийного аппарата. Первый модуль дисциплины «Правоведение» по-
священ теоретической характеристике права как компонента системы социаль-
ных норм и государства как формы организации общества.

Обозначаются сущность права, его признаки и назначение. Происходит зна-
комство с источниками права. Особое внимание уделяется нормативному пра-
вовому акту, приводится классификация НПА, рассматриваются пределы дей-
ствия во времени, пространстве и по кругу лиц.

Раскрывается понятие правовой нормы через ее внутреннее строение и раз-
новидности. Приводятся стадии процесса создания новых норм права. Опреде-
ляется понятие реализации права — процесса воплощения правовых предписа-
ний в поведении людей, выделяются формы реализации права и способы 
преодоления несовершенств правового регулирования: коллизий, пробелов, не-
точностей формулировок положений нормативно-правовых актов.

Дается подробная характеристика правоотношений, предпосылок их воз-
никновения и правонарушений как антипода правомерного поведения. Рас-
крывается и анализируется структура правоотношения и правонарушения.

Освещается понятие государства, конституции и основ конституционно-
го строя. Рассматриваются органы государственной власти в Российской Фе-
дерации с позиции порядка их формирования и назначения.  Приводятся 
конституционные права и свободы человека и гражданина, а также условия 
и способы приобретения гражданства РФ. Описана судебная система России, 
система местного самоуправления.   

Ключевые слова: норма права, источники права, правовая система, структура 
правовой нормы, правотворчество, нормативно-правовой акт, реализация права, 
применение права, коллизии правовых норм, пробелы в праве, толкование пра-
ва, правоотношение, правоспособность, дееспособность, юридический факт, 
правонарушение, юридическая ответственность, основы конституционного строя, 
гражданство, законодательная власть, исполнительная власть, судебная власть.

Планируемые результаты обучения
После изучения модуля «Основы права» студенты смогут:  

• определить место права в системе социальных норм;
• понять сущность и содержание основных правовых понятий и категорий;
• определять предмет и метод правового регулирования;
• разобраться в системе нормативных актов;
• различать формы реализации права;
• знать критерии отличия правомерного поведения от противоправного;
• знать основание и виды юридической ответственности;
• разбираться в формах государственного устройства, основных государ-

ственных институтах, основах конституционного строя.
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Лекция 1. Основы теории права. Понятие и сущность права

Право в системе социальных норм

Право — совокупность признаваемых обществом общеобязательных пра-
вил поведения, санкционированных и охраняемых государством и выступа-
ющих нормативным регулятором общественных отношений.

В то же время правовые нормы являются лишь одним из видов социаль-
ных норм.

Социальные нормы — взаимосвязанная совокупность правил, регулирую-
щих поведение людей и деятельность организованных сообществ.

Признаки социальных норм:
– правила поведения людей в типичных ситуациях;
– правила общего характера, т. е. рассчитаны не на одного (нескольких), 

а на многих;
– обязательность этих правил (в том числе обеспечивается принуждением).
Виды социальных норм (по способу их установления и охраны от наруше-

ния):
– нормы морали (нравственности) — правила поведения, которые уста-

навливаются в обществе в соответствии со сложившимися представлениями 
о добре и зле, справедливости, долге, чести, достоинстве, — охраняются си-
лой общественного мнения или внутренним убеждением; 

– нормы традиций, обычаев и ритуалов — сложившиеся правила поведе-
ния в определенной общественной среде, вошедшие в привычку в результате 
многократного повторения. Охраняются также силой общественного мнения;

– нормы общественных образований — устанавливаются самими обще-
ственными организациями, их внутренними уставами, положениями и охра-
няются предусмотренными в них мерами общественного воздействия;

– нормы права — правила поведения, санкционированные и охраняемые 
государством;

– социально-технические нормы — правила наиболее целесообразного 
обращения людей с предметами природы, различными техническими сред-
ствами. Их содержание обусловлено объективными законами природы.

Органически взаимодействуя с другими социальными нормами, нормы 
права являются нормативным регулятором общественных отношений.

Определение права и его признаки

Право — это социальное явление, обусловленное материальными и куль-
турными условиями, выражение согласованной воли общества в целом, его 
членов и социальных групп, определяющее меру поведения и деятельности 
людей.

В отличие от неправовых нормативных регуляторов общественных отно-
шений право характеризуется следующими основными признаками:

– право — система норм, выражающая согласованную компромиссную 
общую и индивидуальную волю различных слоев общества;
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– право есть мера (масштаб) свободы поведения человека;
– право санкционируется и обеспечивается государством (государство 

как источник правообразования и орган охраны норм права), отсюда обще-
обязательность норм права;

– нормативность — исходное и основополагающее свойство права.
Право — реально действующая система нормативной регуляции.
Итак, право — совокупность признаваемых обществом общеобязательных 

правил поведения, санкционированных и охраняемых государством и вы-
ступающих нормативным регулятором общественных отношений.

В то же время право не тождественно закону. Законодательство выступа-
ет лишь как одна из форм выражения права. Закон либо другой норматив-
ный правовой акт, не отвечающий идеям права, его природе, ценностям и 
приоритетам личности, может в установленном порядке признаваться не-
действительным и, следовательно, правом не является.

Функции права (назначение права в обществе)

Функция права — это основные направления его воздействия на обще-
ственные отношения и поведение людей.

Функции подразделяют на виды в зависимости от того, какие задачи они 
решают.

Одна из них — внешняя, в соответствии с которой выделяются социаль-
ные функции права (экономическая, политическая, воспитательная), совпа-
дает с идентичными функциями государства.

Другая — внутренняя, вытекающая из природы права, способов воздей-
ствия на поведение людей, особенностей форм реализации, ее задача — упо-
рядочение общественных отношений и их охрана.

Отсюда и важнейшие функции права — регулятивная и охранительная.
Особенности регулятивной функции заключаются прежде всего в уста-

новлении позитивных правил поведения, организации общественных отно-
шений, координации социальных взаимосвязей.

Регулятивная функция подразделяется в свою очередь на статическую и 
динамическую.

Регулятивная статическая функция воздействует на общественные отно-
шения путем закрепления их в тех или иных правовых институтах (право 
собственности, политические права и свободы граждан, авторское и патент-
ное право и т. п.).

Регулятивная динамическая функция выражается в воздействии на дина-
мику общественных отношений и поведение людей — определение их пра-
восубъектности, закрепление и изменение правового статуса граждан и юри-
дических лиц, определение оптимального типа правового регулирования 
конкретных общественных отношений.

Таким образом, регулятивная функция права — обусловленное социаль-
ным назначением направление правового воздействия, выражающееся в уста-
новлении позитивных правил поведения, предоставлении субъективных прав 
и возложении юридических обязанностей на субъектов права.
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Охранительная функция права — направление правового воздействия, 
нацеленное на охрану общезначимых, наиболее важных отношений (эконо-
мических, политических, национальных, личных и др.).

Охранительная функция — это действие самого права, она характеризует 
право как особый способ воздействия на поведение людей (установление за-
претов, применение санкций, реализация юридической ответственности), а 
также как способ охраны государством определенных социальных ценностей.

Источники права и основные правовые семьи

Источники права — способы закрепления и выражения правовых норм.
В мировом юридическом пространстве известны 7 видов источников права.
1. Нормативный акт — акт правотворчества, исходящий от компетентно-

го государственного органа и содержащий нормы права.
Он рассчитан на регулирование заранее неограниченного числа случаев 

и действует непрерывно.
2. Судебный прецедент — судебное решение по конкретному делу, кото-

рому государство придает общеобязательное значение.
3. Договор нормативного содержания — содержащие правовые нормы 

соглашения между различными субъектами права. 
4. Правовой обычай — правило поведения, сложившееся вследствие фак-

тического применения в течение длительного времени и признаваемое госу-
дарством в качестве общеобязательного правила.

5. Общие принципы права — отправные, исходные начала правовой си-
стемы.

6. Идеи и доктрины — мнения ведущих ученых-юристов.
7. Религиозные тексты. 
В каждом государстве признаются лишь несколько источников права, по-

средством которых государства объединяются в правовые семьи. Например, 
рассмотрим один из видов классификации правовых семей.

1. Романо-германская (континентальная) правовая семья.
Государства континентальной Европы, государства Латинской Америки, 

значительная часть Африки, страны Востока.
Признаются:

• нормативные акты (существуют Конституции, обладающие высшей юри-
дической силой; законы; подзаконные акты);

• общие принципы права;
• договоры нормативного содержания;
• правовой обычай (в исключительных случаях).
2. Англосаксонская правовая семья.
I группа: Великобритания и бывшие колонии Британской империи. 
Признаются: 

• судебный прецедент (основной источник права);
• нормативные акты (законы, подзаконные акты).
II группа: США.
Значительна компетенция штатов.
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Признаются:
• судебный прецедент;
• нормативные акты (существуют Конституция, законы, подзаконные акты).
3. Мусульманская правовая семья.
Основной источник права — религиозные тексты:
1) Коран — собрание изречений пророка Мухаммеда;
2) Сунна — собрание преданий о пророке Мухаммеде.
Иджма — согласованное заключение древних ученых-богословов об обя-

занностях правоверного, извлеченное из Корана и Сунны.
Кияс — правила применения к новым сходным случаям предписаний, 

установленных Кораном, Сунной и иджмой.
4. Индусское право.
Индия и национальные меньшинства в Пакистане, Бирме, Сингапуре, 

Малайзии, некоторых странах Африки.
Основная идея: люди не равны с момента рождения и разделены на со-

циальные иерархические группы (касты).
Каждая каста имеет свою систему прав и обязанностей. Индусское право 

тесно связано с религией.
Основные источники права:
1) Веды (II тыс. до н. э.) — сборники индийских религиозных песен, мо-

литв, гимнов, предисловий;
2) Дхармашастры — обширные своды правил поведения, приписываемые 

известным ученым.
5. Право африканских стран.
Сложилась тройственная система права:
1) обычное право Африки (существовавшее у африканских народов до 

колонизации). 
Основные черты:
а) правовые и моральные нормы выступают в неразрывной связи. При 

решении конфликтов стороны руководствуются в первую очередь идеей при-
мирения,

б) обычное право регулирует в первую очередь отношения групп и со-
обществ, а не отдельных индивидов;

2) после колонизации Африки в африканских странах внедрялось право, 
действовавшее в метрополии;

3) метрополиями был принят ряд актов специально для колоний.
Основная тенденция развития африканских стран: расширение круга от-

ношений, регулируемых национальным законодательством, и ограничение 
действия колониальных законов и обычного права.  

Источники права Российской Федерации представлены иерархией норма-
тивных актов (в порядке убывания юридической силы).

Законы:
Конституция РФ;
Федеральные конституционные законы РФ;
Федеральные законы РФ.
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Подзаконные акты:
Указы президента РФ;
Постановления Правительства РФ;
Ведомственные акты (акты центральных органов исполнительной власти).
Аналогична иерархия нормативных актов, принимаемых на уровне субъ-

ектов Российской Федерации и являющихся также источниками права:
• нормативный акт органов местного самоуправления и соответствующих 

местных администраций;
• договор нормативного содержания;
• правовой обычай.

Правовое регулирование

Действие права охватывает: 
– выработку средств юридической регуляции;
– применение их в практической деятельности субъектов права для до-

стижения фактических результатов.
Таким образом, правовое регулирование осуществляет:
– специфическую деятельность государства (нормотворчество), связан-

ную с выработкой юридического установления и определения механизма его 
реализации — с одной стороны;

– привлечение субъектами правоотношений средств юридического регу-
лирования для согласования своего поведения с правом — с другой стороны.

Сфера правового регулирования — область потенциальных правовых отно-
шений. Она шире, чем сфера действия закона, пределы правового регулиро-
вания обусловлены общей культурой и цивилизованностью общества.

Предмет правового регулирования — те разновидности общественных от-
ношений, которые объективно могут быть урегулированы правом и требуют 
юридического воздействия.

Метод правового регулирования — совокупность юридических способов, 
охватывающих:

– позитивное обязывание (возложение обязанности к активному пове-
дению);

– дозволение (предоставление права на собственные активные действия);
– запрещение (обязанность воздерживаться от действия, запрещенного 

законом).
Сочетание основных способов образует специфические методы правово-

го регулирования:
– императивный (директивный), строго обязательный, не допускающий 

отступлений от требования юридического установления;
– диспозитивный (автономный), предоставляющий самостоятельность в 

выборе того или иного поведения участнику регулируемых отношений. 
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Лекция 2. Нормы права. Нормативный правовой акт.  
Система права, система законодательства

Понятие правовых норм, их структура и виды

Право состоит из норм права как из первичных элементарных частиц, 
являющихся регулятором определенного, конкретного общественного отно-
шения.

Правовая норма — признаваемое и охраняемое государством общеобяза-
тельное правило, из которого вытекают права и обязанности участников об-
щественных отношений.  

Иными словами, норма права — критерий правомерности поведения. От-
сюда ее основные черты — конкретность, формальная определенность, по-
зволяющие на практике решать те или иные юридические дела. Норма пра-
ва имеет представительно-обязывающий характер.

Полное представление о правовой норме дает ее целостное восприятие, 
уяснение всех элементов логической структуры.

Каждая правовая норма включает в себя три элемента: диспозицию, ги-
потезу и санкцию.

Диспозиция — суть и содержание самого правила поведения, а также 
юридических прав и обязанностей, санкционированных и охраняемых госу-
дарством.

Гипотеза определяет перечень условий, при которых следует руководство-
ваться данной нормой.

Санкция определяет меры юридической ответственности за нарушение 
предусмотренных правил поведения.

Норма права может активно воздействовать на общественные отноше-
ния, быть их регулятором только при единстве и логической взаимосвязи 
всех ее структурных элементов.

Следует различать правовую норму и статью закона, поскольку в статье 
закона чаще всего формируется только часть нормы, а другие части могут 
находиться в других статьях или иных нормативных актах.

Поэтому законодатель при формулировании нормы обязан сформировать 
каждую часть особо или дать соответствующую отсылку, а тот, кто реализует 
эту норму, должен иметь в виду всю связь элементов нормы, чтобы юриди-
чески грамотно выстроить свои поступки.

В соответствии с функциями права нормы делятся на регулятивные (пра-
воустанавливающие) и охранительные.

Регулятивные в свою очередь делятся на обязывающие, запрещающие и 
управомочивающие.

Обязывающие и запрещающие являются, как правило, императивными, 
а управомочивающие — диспозитивными.

Если норма формулирует правило, условие его действия и санкцию с ис-
черпывающей полнотой, не допуская каких-либо вариантов в ходе реализа-
ции, она является абсолютно определенной.
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Напротив, относительно определенные (а также альтернативные) нормы 
не содержат жестких указаний и допускают возможность вариантов с учетом 
конкретных обстоятельств.

Охранительные нормы классифицируются на уголовно-правовые, граж-
данско-правовые, административные и дисциплинарные.

Нормы могут быть основными (исходными) и производными (детализи-
рующими). Существуют нормы-принципы, дефинитивные нормы (как част-
ный случай правовой нормы), коллизионные (позволяющие решать дело в 
случае противоречия норм).

Способы изложения правовых норм

При анализе статей законов или других нормативно-правовых актов, как 
уже говорилось, не всегда обнаруживаются все три элемента правовой нормы.

Так, в Конституции обычно содержатся только гипотеза и диспозиция, а 
санкция отсутствует.

В большинстве статей УК излагаются в полном объеме гипотеза и санк-
ция, а диспозиция формулируется только в общем виде в общей части.

Фактически элементы правовой нормы могут располагаться в различных 
статьях одного и того же нормативно-правового акта, а иногда и в статьях 
различных нормативно-правовых актов.

Поэтому принято различать следующие основные способы изложения 
правовых норм.

Прямой способ изложения. В статье нормативно-правового акта излагают-
ся все три элемента правовой нормы. В этом случае логическая структура 
нормы права совпадает со структурой статьи нормативно-правового акта.

Отсылочный способ изложения. При такой форме в статьях нормативно-
правовых актов содержатся не все структурные элементы правовой нормы, 
но имеется отсылка к другим статьям этого же нормативно-правового акта. 
Например, в пункте 2 статьи 7 указывается: «Международные договоры Рос-
сийской Федерации применяются к отношениям, указанным в пунктах 1 и 
2 статьи 2 настоящего Кодекса, непосредственно, кроме случаев, когда из 
международного договора следует, что для его применения требуется издание 
внутригосударственного акта». Здесь диспозиция (содержание ее) излагается 
в статье 2 ГК, где указываются отношения, регулируемые гражданским за-
конодательством.

Бланкетный способ изложения. В этом случае нет прямой отсылки к дру-
гой статье этого же закона, правового акта. Для этого необходимо обратить-
ся к другому нормативно-правовому акту. (Пример: санкции УК за наруше-
ние правил вождения.)

Отличие бланкетного способа изложения от отсылочного заключается в 
том, что при отсылочном способе указывается конкретная статья, к которой 
следует обращаться, чтобы выявить недостающие сведения об элементах пра-
вовой нормы. Эта статья содержится в том же нормативно-правовом акте. 
При бланкетном способе отсылка к конкретной статье закона не дается, а 
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недостающие сведения об элементах правовой нормы следует искать в дру-
гом или других нормативно-правовых актах.

Таким образом, норма права — это логически завершенное правило по-
ведения, а статья закона — это форма его изложения.

Норма права не тождественна статье закона.

Правотворчество

Правотворчество — форма государственной деятельности, направленной 
на создание правовых норм, а также на их дальнейшее совершенствование, 
изменение или отмену. Сущность правотворчества — возведение государ-
ственной воли в закон.

В Российской Федерации существуют следующие виды правотворческой 
деятельности.

1. Принятие нормативных актов органами государства.
Это наиболее распространенная в Российской Федерации форма право-

творчества. Правом принятия нормативных актов обладают: 
Государственная Дума;
Президент РФ;
Правительство РФ;
министерства, государственные комитеты и ведомства РФ;
представительные органы субъектов РФ;
главы и исполнительные органы субъектов РФ;
органы местного самоуправления;
администрация объединений, комбинатов, предприятий, учреждений и 

т. д. (в пределах своей компетенции).
Полномочия на издание нормативных актов для каждого органа опреде-

ляются Конституцией РФ и иными законами в зависимости от положения, 
занимаемого каждым из них в системе органов РФ.

Федеральные законы принимаются большинством голосов от общего чис-
ла депутатов Государственной Думы.

Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за 
него проголосовали более половины от общего числа членов этой палаты ли-
бо в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом Федерации.

Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые 
Государственной Думой федеральные законы по вопросам:

а) федерального бюджета;
б) федеральных налогов и сборов;
в) финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, де-

нежной эмиссии;
г) ратификации и денонсации международных договоров Российской Фе-

дерации;
д) статуса и защиты государственной границы Российской Федерации;
е) войны и мира.   
В случае несогласия Государственной Думы с решением Совета Федера-

ции об отклонении закона федеральный закон считается принятым, если при 
повторном голосовании за него проголосовали не менее двух третей от обще-
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го числа депутатов Государственной Думы. После этого он направляется на 
подпись Президенту Российской Федерации.

Если при отклонении федерального закона Президентом Российской Фе-
дерации при повторном рассмотрении федеральный закон будет одобрен в 
ранее принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от 
общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, 
он подлежит подписанию Президентом Российской Федерации (в течение 
семи дней) и обнародованию. 

Федеральный конституционный закон считается принятым, если он одо-
брен большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов 
Государственной Думы и не менее трех четвертей голосов от общего числа 
членов Совета Федерации. Принятый федеральный конституционный закон 
в течение четырнадцати дней подлежит подписанию Президентом Россий-
ской Федерации и обнародованию.

2. Референдум.
Референдум — форма непосредственного участия народа в правотворче-

стве, принятие законов путем всенародного голосования.
Решения, принятые на референдуме, в каком-либо утверждении не нуж-

даются. Если решение принято на всероссийском референдуме, то оно об-
ладает высшей юридической силой и обязательно для применения на всей 
территории Российской Федерации.

3. Заключение соглашений, содержащих нормы права.
Эта форма правотворческой деятельности предполагает заключение со-

глашений, содержащих обязательные для исполнения правовые предписания.  
Такие соглашения заключаются между различными субъектами права (между 
двумя или несколькими государствами, между Российской Федерацией и ее 
субъектами и т. д.), и, следовательно, их юридическая сила неодинакова.

Юридическая техника

Юридическая техника связана с соответствующей организацией изложе-
ния правового материала.

1. Важное значение в юридической технике придается терминологии. Ис-
пользуется три вида терминов: общеупотребительные, специальные юриди-
ческие (иск, соучастие, ответчик и т. д.), а также специальные неюридические.

Наиболее общие правила: единство и стабильность терминологии, тож-
дественность употребления в разных правовых актах, использование обще-
признанных терминов.

2. Важная роль отводится средствам и правилам построения правовых 
актов: включение в нормативный акт однородных правовых норм, изложе-
ние вначале норм материального права, затем процессуальных, сначала об-
щих норм, затем конкретизирующих и т. п.

3. К средствам юридической техники относятся юридические конструк-
ции: построение нормативного материала по особому типу связей составля-
ющих элементов (например, состав преступления) — объект, субъект, объ-
ективная и субъективная сторона преступления.
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4. Использование определенной структуры изложения документа и рек-
визитов (наименование, дата принятия, подписи).

5. Статья с ее подразделениями (части, абзацы, пункты), их объединения 
в главы и разделы в логической последовательности, обеспечение удобства 
использования помещенного материала.

6. Технико-юридические приемы изложения законодательной воли: аб-
страктный (охватываются обобщенные родовые понятия) и казуистический, 
при котором фактические обстоятельства даются с указанием на конкретные 
(индивидуальные) признаки. 

Действие нормативных актов во времени

На территории Российской Федерации применяются лишь те норматив-
ные акты, которые официально опубликованы (за исключением норматив-
ных актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или 
сведения конфиденциального характера).

Официальным считается первое опубликование в одном из официальных 
источников.

Официальные источники:
«Российская газета», 
«Парламентская газета», 
журнал «Собрание законодательства Российской Федерации», 
официальный интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru
Действие нормативных актов продолжается от момента вступления их в 

силу до момента ее утраты.
Нормативный акт вступает в силу:
с момента его принятия (для нормативных актов, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального ха-
рактера);

со времени, указанного в самом нормативном акте или в специальном 
акте о введении его в действие;

по истечении определенного срока после опубликования (если в самом 
нормативном акте не указано время вступления в силу):

а) федеральные конституционные законы и федеральные законы вступа-
ют в силу через 10 дней после их официального опубликования;

б) Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ вступают в 
силу через 7 дней после их официального опубликования;

в) ведомственные акты вступают в силу через 10 дней после их офици-
ального опубликования.

Нормативный акт теряет свою силу:
по истечении установленного срока, если акт был издан на определенный 

срок;
в результате отмены акта (об отмене указывается либо в новом акте, заме-

няющем предшествующий, либо в специальном перечне отменяемых актов);
акт фактически теряет силу вследствие издания нового правового акта, 

устанавливающего другой порядок правового регулирования.
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По общему правилу нормативные акты не имеют обратной силы, т. е. не 
распространяют свое действие на случаи, которые имели место до вступле-
ния данного нормативного акта в силу.

Исключения: в РФ обратную силу имеют законы, устраняющие или смяг-
чающие уголовную и административную ответственность.

В некоторых случаях обратная сила признается за гражданскими закона-
ми, если в них предусмотрено, что они могут применяться к событиям и дей-
ствиям, имевшим место до их издания.

Действие нормативных актов в пространстве

1. Действие нормативных актов в пространстве находится в прямой за-
висимости от того, органом какого уровня этот акт принят.

а) акты федеральных органов действуют, как правило, на всей террито-
рии Российской Федерации.

Под государственной территорией РФ понимается находящаяся под ее 
суверенитетом часть земного шара. К ней относятся суша, внутренние и тер-
риториальные воды, воздушное пространство над ними, земные недра в пре-
делах государственной границы. За пределами государственных границ го-
сударства могут осуществлять строго ограниченную целенаправленную 
юрисдикцию в отношении некоторых объектов, определяемую международ-
ными соглашениями и международными обычаями (в отношении террито-
рий посольств и консульств за рубежом, в отношении военных кораблей, 
космических аппаратов и т. д.);

б) акты субъектов РФ действуют на территории соответствующих субъ-
ектов;

в) акты местных органов действуют на подвластной им территории.
2. Нормативные акты, издаваемые высшими органами государственной 

власти РФ, могут распространять свое действие только на определенную часть 
страны, если соответствующий орган это прямо оговорит при принятии кон-
кретного нормативного акта.

Нормативные акты могут иметь экстерриториальное действие, т. е. рас-
пространяют свое действие за пределы территории Российской Федерации.

Действие нормативных актов по кругу лиц 

В большинстве случаев действие нормативных актов по кругу лиц опре-
деляется действием норм права в пространстве. Общее правило: норматив-
ные акты обязательны для всех субъектов, находящихся на данной террито-
рии (для граждан государства, иностранных граждан, лиц без гражданства, 
юридических лиц и т. д.).

Возможно другое:
нормы права распространяются на работников определенной отрасли;
нормы права распространяются лишь на определенных должностных лиц;
субъектами правоотношения могут быть лишь граждане Российской Фе-

дерации;
исключение из сферы действия нормативных актов лиц, пользующихся 

дипломатическим иммунитетом и т. п. 




