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1 Понятие права и истоки 
правовых норм
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Жизнь людей в обществе регламентируется социальными 
нормами, к которым, например, относятся морально-этические и 
религиозные нормы, традиции, обычаи и т. д.

При невыполнении или ненадлежащем выполнении 
человеком этих норм общество, разумеется, может выразить ему 
своё неудовольствие, несогласие с несоответствующим 
общественным нормам поведением, но лишь в виде неодобрения 
или порицания, на уровне морально-нравственного социального 
контроля. Никаких санкций со стороны государства нарушение 
подобных норм не повлечёт.
Иное дело — нарушение норм, установленных не обществом, а 
государством. Эти нормы тоже относятся к социальным, но 
ответственность за их несоблюдение или ненадлежащее 
соблюдение устанавливается уже на уровне государства и влечёт 
за собой определённые правовые последствия, которые могут 
быть гораздо более серьёзными, чем простое осуждение со 
стороны общества. Как ты понимаешь, речь идёт о правовых 
нормах.



Правовые нормы не 
возникают одномоментно, как 
и любые социальные нормы. 

Они складываются в ходе 
исторического развития 

общества и государства при 
возникновении спорных, 
проблемных ситуаций в 

общении людей, требующих 
вмешательства внешней, 

третьей, силы.
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• Само слово «право» имеет несколько значений, 
каждое из которых находит своё отражение в 
рассматриваемых нами социальных нормах. 

• Прежде всего, с помощью права (от глагола 
«править») осуществляется управление порядком 
в государстве. Он будет общеобязателен для всех, 
и в случае его нарушения со стороны государства, 
на основании права, возникнут претензии к 
нарушителю.



справка 5

Если смотреть на право в историческом аспекте, то 
вспоминаются первые
 сборники законов, общеобязательные для всех людей, живущих 
на определённой
 территории: «Салическая правда» Хлодвига, созданная в V веке 
в государстве франков, 
или отечественная «Русская правда» XI века. В этом случае 
отчётливо виден
 иной смысл слова «право» — правда, или справедливость.
 

Также слово «право» можно рассматривать
 как возможность, свободную волю,
 способность. Именно такое понимание праву
 отводится в теории естественных прав. Представителями 
естественно-правовой теории
 являются Б. Спиноза, Дж. Локк, Т. Джефферсон, Ж.-Ж. Руссо и 
другие. Эта теория оформляется довольно поздно, 
в XVII–XVIII веках, во время буржуазных революций в Европе.



Обрати 
внимание!
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• К естественным правам будут относиться права на 
свободу мысли и слова, равенство, частную 
собственность, вероисповедание.

• Естественное право — неотъемлемая возможность 
человека, присущая ему от рождения, данная самой 
природой и разумом человека, а не государством, а 
значит, она не может быть им ограничена.

Следовательно, эти права являются высшими по 
сравнению с установленными государством, а значит, 
государство должно устанавливать свои права, 
ориентируясь на них.
Государство, признавая естественные, неотъемлемые права 
человека, может гарантировать их защиту и обеспечение 
путём издания законов. Так возникает позитивное 
(положительное) право.



Позитивное  (от лат. 
positivus — 
положительный) право  — 
это официальное право, 
изданное в установленном 
порядке 
уполномоченными на то 
государственными 
органами.
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Позитивное право фиксируется обязательно в 
письменной форме, в нормативно-правовых актах 
(законах, указах, постановлениях, распоряжениях) 
или иных источниках права.



Обрати 
внимание!
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• Право как разновидность социальных норм 
существует только в государстве.

Разумеется, у каждого человека на основе 
позитивного права возникает своё субъективное 
право, то есть индивидуальные возможности 
удовлетворить свои потребности и реализовать свои 
возможности законным путём.

• Таким образом, в праве можно выделить три 
элемента:

1.естественное право;

2. позитивное право;

3. субъективное право.



Право — это система правил 
поведения людей в обществе, 
общеобязательных норм, 
устанавливаемых государством 
и обеспеченных силой 
государственного 
принуждения.



2. Принципы 
права
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• Как и любая система, право имеет в своей основе идеи, 
определяющие его сущность, то есть, попросту говоря, те 
принципы, по которым право будет работать на благо 
общества.

Принципы права — это 
законодательно закреплённые 
основные положения и идеи, 
выражающие сущность и 
социальную обусловленность права.



Можно выделить общие, 
отраслевые и межотраслевые 

принципы права.
Общие принципы права являются 

исходными, базовыми и руководящими 
для всей системы права.
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К общим принципам права относят:

• принцип демократизма. Народ как источник политической власти имеет возможность 
участвовать в обсуждении и принятии новых законов как непосредственно, так и опосредованно 
— через своих представителей. Также народу даётся возможность влиять на уже действующие 
законы через своих представителей (депутатов) и уполномоченные органы, имеющие право 
вносить изменения в действующее законодательство;

• принцип равноправия. В соответствии с Конституцией РФ все граждане России равны в своих 
общегражданских правах и обязанностях, а также в ответственности перед законом, независимо 
от национальной, половой, религиозной и иной принадлежности, должностного или иного 
положения;

• принцип гуманизма. Отношения между государством, обществом и отдельным человеком как 
представителем общества строятся на признании приоритета прав и свобод человека, признания 
и уважения его как личности. Государство в соответствии с Конституцией обеспечивает условия 
не только для развития личности человека, но и для охраны и защиты его чести, достоинства, 
жизни и имущества;

• принцип законности. Все субъекты общественных отношений, от государства до гражданина, 
обязаны соблюдать законы и иные нормативно-правовые акты. Все нормативно-правовые акты 
не должны противоречить друг другу и Конституции, обеспечивая её верховенство как 
основного закона;

• принцип справедливости. Исходно при регулировании общественных отношений 
используются средства убеждения в необходимости правомерного поведения (воспитательная 
функция права). В случае же совершения противоправного поведения мера наказания 
определяется в зависимости от степени тяжести деяния для общества. Проще говоря, чем 
серьёзней правонарушение, тем серьёзней ответственность за него.

• принцип единства прав и обязанностей. Государство, предоставляя гражданам определённые 
права, со своей стороны принимает на себя ряд обязательств. Точно так же граждане, получая 
права, принимают на себя ряд обязательств как перед государством, так и друг перед другом.

•
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Тяжесть наказания 
соразмерна тяжести 

совершённого 
правонарушения.

«Нет прав без обязанностей».

Обрати 
внимание!
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• Отраслевые принципы распространяются 
на какую-либо отдельную отрасль права.

 

• Межотраслевые 
принципы распространяются на несколько 
смежных, или родственных, отраслей права. 
Такие принципы характерны, например, для 
процессуального права: уголовно-
процессуального, гражданско-
процессуального, арбитражно-
процессуального.



Пример:
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• 1. принцип равенства сторон в 
гражданском праве или 
презумпция невиновности в 
уголовном праве.
• 2. Общим межотраслевым 

принципом будет равенство 
сторон в процессе или гласность 
судебного разбирательства, кроме 
особо оговорённых случаев.



3.Признаки 
(свойства) 

права
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Право, как ты знаешь, является важным регулятором 
общественных отношений, но отнюдь не единственным. 
Общественные отношения могут регулироваться и 
нормами этикета, и морально-нравственными 
установками, и иными нормами, принятыми в той или иной 
социальной группе. И у каждой из этих норм будет своя 
специфика, отличительные черты, иначе говоря — 
признаки и свойства, по которым можно безошибочно 
отличить одну разновидность норм от другой.
Признаки характеризуют право как 
понятие, свойства характеризуют право как реальное 
явление.



Признаки 
(свойства) права 

— это 
отличительные 

черты, 
выражающие 

специфику права.
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• К признакам права относят:

• волевой характер. Право выражает не пожелание 
государства в отношении поведения людей, а 
государственную волю, а через неё — интересы и 
ожидания общества;

• связь с государством. Правовые нормы принимаются 
только уполномоченными на то государственными 
органами, обязательно с соблюдением специальной 
процедуры;

• системность. Нормы права внутренне согласованны, 
они обладают взаимосвязью и взаимозависимостью, 
что и обеспечивает их взаимодействие;

• общеобязательность. Нормы права распространяются 
на всех граждан независимо от их социальной 
принадлежности, религиозных убеждений или 
личностных особенностей и обязательны для 
исполнения теми, кому они адресованы;



Обрати 
внимание!
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• Действие права распространяется на всю 
территорию государства.

• формальная определённость. Правовые нормы 
отражают общеобязательные требования, 
предъявляемые к поведению людей. Нормы права 
всегда конкретны, однозначны и чётко 
сформулированы. Они закреплены обязательно в 
письменном виде и содержат прямые предписания;

• нормативность. Права человека чётко определены 
соответствующими нормами. Иными словами, 
права возведены в закон.

• охрана мерами государственного воздействия. 
При неисполнении или ненадлежащем исполнении 
правовых норм государство может применить меры 
принудительного характера.



4. Функции 
права
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Значение права в жизни общества трудно переоценить. Оно 
незримой нитью пронизывает значительную часть 
общественных отношений, начиная своё воздействие на 
человека тогда, когда он ещё находится на раннем этапе 
социализации, постепенно усложняясь. Так 
возникает воспитательная функция права.

• Воспитательная функция права — это способность права 
влиять на мысли и чувства людей, формируя их 
правосознание и стимулируя правомерное поведение.

Разумеется, одной воспитательной функцией право бы обойтись 
не могло. Государство контролирует и регулирует жизнь 
общества посредством права. Государству принадлежит 
монопольное право издания законов, которые и являются 
регуляторами всех сфер жизни общества. Иными словами, право 
выполняет также регулятивную функцию.

• Регулятивная функция права — это направление правового 
воздействия, призванное обеспечить чёткую организацию 
общественно-полезных отношений во всём их 
многообразии.



Функции 
права
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Это означает, что благодаря регулятивной функции права 
происходит законодательное обоснование должного 
поведения людей в сфере имущественных, финансовых, 
семейных и иных правоотношений.
Но, к сожалению, далеко не всегда поведение людей в 
спорных вопросах, даже и регулируемых нормами права, 
оказывается именно должным. Это, в свою очередь, 
приводит к нарушению правовых норм, установленных 
государством, и ущемляет права отдельных лиц. 
Следовательно, государство должно отреагировать на 
такое поведение и восстановить правовую справедливость. 
Говоря иначе, государство должно охранять права граждан 
и воздействовать на лиц, посягающих на эти права. Отсюда 
вытекает охранительная функция права.

• Охранительная функция права — это направление 
правового воздействия, имеющее целью охрану 
положительных, а также пресечение и предотвращение 
вредных для общества отношений.
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Главная задача охранительной функции права — 
предотвращение нарушений правовых норм.

 Государство при реализации охранительной функции 
обладает значительными полномочиями:

определяет, какие деяния относятся 
к противоправным, и запрещает их, предостерегая от 

возможного нарушения права;

определяет меру ответственности за совершение 
противоправных деяний;

непосредственно применяет санкции к лицам, 
совершившим противоправное деяние.



Право 
является критерием 
правомерности или 
неправомерности 

поведения людей в 

обществе.
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Именно с позиции права мы 
можем оценить правильность или 

ошибочность деяния человека 
для общества. Следовательно, 

праву присуща оценочная 
функция.



Функции 
права
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• Оценочная функция права — это 
определение критерия 

правомерности или 
неправомерности поведения 

человека при взаимодействии с 
обществом.



При правомерном поведении 
человека исключается применение 

к нему негативных санкций со 
стороны государства.

В рамках оценочной функции права 
применяются не 

только охранительные нормы, 
которые предусматривают 
негативное воздействие на 

нарушителя. Также существуют 
и поощрительные нормы, 

предусматривающие 

положительные санкции.
23

Пример:

• группа лиц по предварительному сговору напала на 
инкассаторов, похитив значительную сумму денег. 
Однако момент нападения и побега грабителей был 
замечен проезжавшим мимо на автомобиле человеком, 
который моментально сообщил об этом по телефону, 
что помогло оперативно задержать преступников. 

• Преступники получили суровый приговор суда — это 
охранительная функция права — а гражданину, 
своевременно сообщившему о преступлении, была 
объявлена официальная благодарность — это 
поощрительная санкция.



5. Источник
и права
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• Право является неотъемлемой частью жизни 
общества в государстве. Граждане не только могут, 
но и обязаны знать официальную позицию 
государства в той или иной сфере общественных 
отношений. А для этого государство должно 
публично выразить свою позицию, что оно и 
делает через источники права.

• Источник (форма) права — это способ 
закрепления и выражения государством норм 
права.



25

• Основным источником права традиционно 
остаётся нормативно-правовой акт.

• Нормативно-правовой акт — это официальный 
документ установленной формы, принимаемый в 
особом порядке специально уполномоченными 
органами государства, содержащий нормы права.
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• В целом нормативно-правовые акты можно разделить на две 
большие группы: законы и подзаконные акты.

• Закон — это официальный нормативно-правовой акт, принятый 
в строго определённом порядке органами законодательной 
власти, регулирующий наиболее важные общественные 
отношения и имеющий высшую юридическую силу.

Сила нормативно-правового акта напрямую зависит от того, кто 
именно его принимает. Закон имеет высшую юридическую силу 
потому, что принимается высшей законодательной властью: либо 
непосредственно всем народом, на референдуме, либо через 
представителей, избранных народом. В России это Федеральное 
собрание, состоящее из двух палат: Государственной Думы (нижняя 
палата) и Совета Федерации (верхняя палата).

Очевидно, что наивысшей юридической силой в России будет 
обладать Конституция Российской Федерации, потому что она 
принимается всем народом Российской Федерации непосредственно.



Обрати 
внимание!
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• Конституция России обладает 
высшей юридической силой. 

• Ни один нормативно-правовой 
акт не может противоречить 
Конституции России. 

• В части, противоречащей 
Конституции России, 
нормативно-правовой акт не 
действует, а действует 
Конституция России.
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• Законы подразделяются на основной и обыкновенные.
Основной закон — один, и это Конституция Российской 
Федерации.
Обыкновенных законов много, и они принимаются на 
основании и во исполнение Конституции Российской 
Федерации. 

• Пример:

• Закон об образовании РФ, Закон о противодействии 
коррупции в РФ и т. д. — это обыкновенные законы.

• Для конкретизации закона на его основе специально 
уполномоченные исполнительные органы 
издают подзаконные акты в рамках сферы своей 
деятельности.

• Подзаконный акт —  это нормативно-правовой акт, 
изданный уполномоченным лицом на основе и во 
исполнение закона, содержащий юридические нормы.



Обрати 
внимание!
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• Подзаконный акт обладает меньшей 
юридической силой и детализирует закон. Он не 
может противоречить закону.

• Подзаконные акты могут издавать:

•  Президент Российской Федерации — Указы;

•  Правительство Российской Федерации — 
Постановления Правительства;

•  Министерства и иные ведомства — Приказы, 
Инструкции и т. д.

• Помимо нормативно-правовых актов к источникам 
права можно отнести, например, правовой 
обычай и судебный прецедент.
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• Правовой обычай — фактически сложившееся в 
течение длительного времени правило, 
регулирующее поведение людей, 
санкционированное государством.

Пример:

• при определении порядка пользования лесами 
закрепляется обычай бесплатного сбора ягод и 
грибов всеми желающими.

• Судебный прецедент — судебное решение, 
принятое по конкретному юридическому делу, 
применяемое в качестве образца для разрешения 
всех других аналогичных дел.



6. Норма 
права и её 
структура
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Мельчайшим звеном системы права является правовая 
норма.

Правовая норма (norma лат. — правило, образец) — это 
правило поведения общеобязательного характера, 
устанавливаемое и обеспечиваемое государством, 
содержащее дозволение или запрет определённых 
действий в общественных отношениях.

Классическая правовая норма состоит из нескольких 
частей:
1. Гипотеза — условие существования правовой нормы 
(диспозиции).
2. Диспозиция — мера возможного или должного 
поведения лица (собственно сама норма).
3. Санкция — ответственность за несоблюдение или 
ненадлежащее соблюдение диспозиции.
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Санкции бывают:

• уголовно-правовые (штраф, лишение свободы);

• административно-правовые (штраф, лишение 
прав);

• гражданско-правовые (пени).

• Иногда выделяют поощрительные санкции как 
реакцию на правомерное поведение человека.



Обрати 
внимание!
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• Формула нормы права: «Если» (гипотеза) — «то» 
(диспозиция) — «а в противном случае» (или — «иначе») 
— (санкция).

• Но правовая норма не всегда имеет такую структуру. 
Сочетание «гипотеза — диспозиция — санкция» 
встречается не так часто. Гипотеза, диспозиция и санкция 
могут содержаться в разных нормативно-правовых актах 
(вспомни системность), а гипотезу, возможно, вообще 
придётся домысливать самостоятельно. В уголовном 
праве, например, нормы вообще состоят из диспозиций и 
санкций.

• В законах нормы права отражены в статьях.
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• Статья закона — это текст, содержащий 
конкретную норму права, её часть или несколько 
норм права одновременно.

Иными словами, норма права может совпадать со 
статьёй, может быть изложена в нескольких статьях, 
или же в одной статье может содержаться несколько 
правовых норм.
Норма права может содержаться не только в ряде 
статей, но и в нескольких нормативно-правовых 
актах.



Обрати 
внимание!
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• Норма права не всегда равна статье нормативно-
правового акта.

1. Правовая норма может состоять из одной диспозиции.
2. Правовая норма может включать в себя гипотезу и 
диспозицию.

3. Правовая норма может состоять из диспозиции и 
санкции.

4. Классический вариант правовой нормы.

• Диспозиция — это сама норма права.
Без гипотезы норма права бессмысленна, без 
диспозиции — немыслима, без санкций — бессильна.



7. Виды 
правовых 

норм
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