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МЧС РОССИИ
 ФГБВОУ ВО «АКАДЕМИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
ЗАЩИТЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ»

Тема №4/1. 
Основные направления правопонимания и их 
значение для юридической науки и практики



Учебные вопросы:

1) Понятие, виды и особенности социальных норм.
2) Понятие, основные признаки и определение права.
3) Право как государственный регулятор общественных 

отношений.
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Учебные цели:
 
− разъяснить понятие, виды и особенности 
социальных норм;
− рассмотреть понятие, основные признаки и 
определение права;
 − сформулировать значение дисциплины «Теория 
государства и права» для
профессиональной подготовки сотрудников МЧС 
России.
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� МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЕМЫХ:

1. Конституция Российской Федерации.
2. Приказ МЧС РФ от 29 июня 2010 г. N 299 "Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий".

а) основная литература:
Кебадзе О.Г. Теория государства и права: учебное пособие. Часть I –  Химки: АГЗ 

МЧС России. –   201 с. (Инв. № 3613к/16).
Кебадзе О.Г. Теория государства и права: учебное пособие. Часть II –  Химки: АГЗ 

МЧС России. –   169 с. (Инв. № 3614к/10).
 
б) дополнительная литература:
Марченко, М.Н. Теория государства и права: учебник для бакалавров / М.

Н. Марченко ; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Юридический факультет. - Москва: Проспект, 2015. - 0 с. - ISBN 978-5-392-17016-6 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453805.
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1. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ 
СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ
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� Под социальной нормой Попков В.Д. понимает "правило 
социально значимого поведения членов общества", 
подобное понятие дается также Венгеровым А.Б. и 
Нерсесянцем В.С. 

� А.В.Малько под социальными нормами понимает "правила 
поведения, используемые для регулирования общественных 
отношений". 
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К признакам социальной нормы следует отнести следующее:
1. Социальные нормы являются общими правилами – они 

устанавливают правила поведения в обществе, определяя, каким 
может или должно быть поведение субъектов с точки зрения 
интересов общества. 

2. Социальные нормы регламентируют формы социального 
взаимодействия людей, то есть,  направлены на регулирование 
общественных отношений;

3. Данные нормы возникают в связи с волевой, сознательной 
деятельностью людей;

4. Они возникают в процессе исторического развитии и 
функционирования общества. 

5. Социальные нормы соответствуют типу культуры и характеру 
социальной организации общества. 

� Таким образом, социальные нормы – это связанные с волей и 
сознанием людей общие правила регламентации формы их 
социального взаимодействия, возникающие в процессе 
исторического развития и функционирования общества, 
соответствующие типу культуры и характеру его организации.
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Нормативное регулирование общественных отношений в 
современный период осуществляется с помощью достаточно 
сложной и многообразной совокупности социальных норм. Это: 
� мораль, 
� обычаи, традиции, обыкновения, 
� корпоративные нормы или нормы общественных 

объединении, 
� религиозные нормы, 
� правовые нормы. 
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� Мораль или моральные нормы представляют собой 
правила поведения, основанные на представлениях 
общества или отдельных социальных групп о добре и зле, 
плохом и хорошем, справедливом и несправедливом, 
честном и бесчестном и тому подобных этических 
требованиях и принципах. Значительная часть моральных 
норм вырабатывается и поддерживается обществом в 
целом или же большинством его членов.
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Единство между правом и моралью прослеживается в 
следующем: 
� во-первых, в системе социальных норм они выступают 

самыми универсальными, распространяющимися на все 
общество; 

� во-вторых, они имеют единый объект регулирования – 
общественные отношения; 

� в-третьих, формируются в обществе, то есть возникают в 
связи с волей и сознанием людей; 

� в-четвертых, соответствуют типу культуры и характеру 
социальной организации. 
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По названным критериям, при более детальном исследовании, 
можно выделить и ряд отличий:

1. По способу происхождения мораль возникает вместе с 
обществом, а право вместе с государством;

2. В зависимости от способа формирования. 
3. По форме существования (или форме выражения). 
4. По способу обеспечения. 
5. По характеру регулятивного воздействия. 
6. По сфере действия. 
7. По времени введения в действие. 
8. По критериям оценки. 
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Разновидностью социальных норм выступают обычаи, традиции и 
обыкновения. 

� Обычай представляет собой правило поведения, сложившееся в 
далеком прошлом, а в современном обществе поддерживаемое в 
силу привычки. Обычай не имеет связи с оценочными категориями 
типа «добро и зло», «плохое и хорошее».

�  
� Под традициями понимаются правила поведения, которые 

определяют порядок, процедуру проведения каких-либо 
мероприятий, связанных с какими-либо торжественными или 
знаменательными, значительными событиями в жизни человека, 
предприятий, организаций, государства и общества
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В настоящее время широкое распространение получил такой вид 
социальных норм как нормы общественных объединении, 
политических партий, закрепленные их уставами. Иногда в 
юридической литературе эти нормы называются 
корпоративными.
 
� Корпоративные нормы – это правила организационного 

характера. Они закрепляют порядок формирования, построения, 
функционирования общественных организаций, а также права и 
обязанности, ответственность, взаимоотношения членов этих 
организаций. 
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� Под религиозными нормами понимаются правила, установленные 
различными вероисповеданиями. Такие нормы содержатся в 
религиозных книгах: Библии, Евангелии, Коране, Талмуде и др. 
либо в сознании верующих, исповедующих языческие, 
многобожеские культы. 

� Религиозные нормы выступают источником права в ряде 
государств, исповедывающих ислам. Охрана и защита от 
нарушений этих социальных норм осуществляется самими 
верующими.
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2. ПОНЯТИЕ, ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВА
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� В современной юридической науке термин "право" используется 
в нескольких значениях.

1. Правом называют социально-правовые притязания людей, 
например, право человека на жизнь, право народов на 
самоопределение и т.п. 

2. Под правом понимается система юридических норм. Это - 
право в объективном смысле, ибо нормы права создаются и 
действуют независимо от воли отдельных лиц. 

3. Названным термином обозначают официально признанные 
возможности, которыми располагает физическое или 
юридическое лицо, организация. 

4. Термин "право" используется для обозначения системы всех 
правовых явлений, включая естественное право, право в 
объективном и субъективном смысле. 
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Праву присущи следующие специфические признаки:
1. Право состоит из норм, т. е. из правил поведения, которые 

являются обязательными
2. Исполнение норм права обеспечивается и охраняется 

государством. 
3. Нормы права обязательно выражены в официальной форме: 

закреплены в нормативных актах либо в других юридических 
документах (судебных решениях, договорах и др.). 

4. Юридические нормы отличаются формальной 
определенностью. 

5. Нормы права образуют не просто совокупность, а именно 
систему. 

Право — это система обязательных правил поведения (норм), 
формально определенных и закрепленных в официальных 
документах, поддерживаемых силой государственного 
принуждения.
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ПРАВО КАК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РЕГУЛЯТОР ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ
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� Право – особый официальный государственный регулятор 
общественных отношений. В этом его главное назначение. 

� Длительное время в советской теории государства и права и в 
отраслевых юридических науках безраздельно господствовало 
определение понятия права как системы установленных или 
санкционированных государством общеобязательных норм, 
выражающих волю господствующего класса, являющихся 
государственным регулятором общественных отношений и 
обеспечиваемых в случае необходимости мерами 
государственного принуждения . 
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Все общественные отношения можно подразделить на три 
группы: 

� 1. регулируемые правом, выступающие в качестве 
правовых; 

� 2. не регулируемые правом, не имеющие юридической 
формы; 

� 3. частично регулируемые. 

21



Подходы к 
пониманию 

права
Нормативистский

Социологический

Психологический 

Философский 
(естественно-

правовой)

Интегративный

22



Контрольные вопросы:

1) Какие два специфических признака характерны  для норм 
морали?

2) Что означает нормативность права?
3) Что означает системность права?
4) Назовите критерий разграничения обычаев и норм 

морали.
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Темы рефератов:

1. Право и моральные нормы, их взаимовлияние.
2. Право и обычаи, их взаимовлияние.
3. Нормативистский подход к правопониманию.
4. Интегративное понимание права.
5. Методологические подходы к анализу природы права. 
6. Право как нормативный регулятор общественных отношений. 
7. Право как система правил поведения. 
8. Право как мера свободы личности. 
9. Право в объективном и субъективном смысле. 

10. Признаки права: нормативность, формальная определенность, общеобязательность, 
системность, волевой характер права, взаимосвязь с государством и др. 

11. Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, нормативистская, 
социологическая, психологическая, историческая, марксистская.
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