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Вопросы лекции.
   
1. Система норм права и ее элементы.
2. Понятие и признаки нормы права. 
3. Структура правовой нормы.
4. Классификация норм права.



1. Система норм права и ее элементы.
   
� Норма права - первичный структурный элемент 

системы права. Это исходящее от государства 
общеобязательное правило поведения властного 
характера. 



   
� Норма права самостоятельно регулирует какую-то 

одну сторону общественного отношения, так как 
для правового регламентирования отношения часто 
требуется взаимодействие комплекса норм, например 
материальных и  процессуальных.



� Система права общества, помимо 
существующих в государстве правовых норм, 
включает и такие элементы, как 
правосознание и правоотношения.

� Все эти элементы правовой системы тесно 
связаны между собой и взаимообусловлены.  



� Законодательство (юридическое право) есть 
лишь внешняя необходимая форма правовой 
системы страны, порожденная обществом на 
данном этапе его развития. 

� Отождествляя право с законом, мы 
смешиваем содержание с внешней формой 
права, лишаем себя возможности познать 
право как реальный социальный феномен 
общественной жизни.  



Особая значимость юридических норм в системе права 
связана с некоторыми их характеристиками: 

• они представляют собой наиболее развитую форму 
конкретизации содержания права и придают последнему 
стройность и логическую завершенность; 
• отличаются от других правовых явлений высокой 
степенью стабильности; 
• выступают в качестве средства институционализации 
права (отражая потребности общества, формулируя 
социально значимые цели, предусматривая необходимые 
санкции, закрепляя необходимые для общества сцепления 
правовых статусов, охватывая своим регулятивным 
воздействием всех членов общества). 



� Право и закон, несмотря на их 
взаимосвязанность в реальной жизни, не 
являются тождественными явлениями, 
было бы несправедливо систему права 
сводить к системе юридических норм. 



� Содержание системы права шире, чем простая 
совокупность юридических норм. 

� Система права – это сложное юридическое 
понятие, состоящее из правосознания, 
правоотношений и юридических норм, 
характеризующееся внутренним единством и 
целостностью, призванная поддержать такой 
порядок в обществе, который необходим для 
обеспечения свободы личности и сохранения 
цивилизованного существования человечества.



Нельзя исключать из содержания права, его системы 
такие понятия, как правовые идеи, ценности, 
правовые притязания и правовые отношения. 

Характеристика системы права предполагает наличие 
непосредственной связи форм (источников) права с 
факторами экономического, политического и идейно-
нравственного характера. 



В соотношении с экономикой право выступает, в 
первую очередь, как правоотношения, в 
соотношении с политикой – как закон, а в 
соотношении с нравственными воззрениями, 
идеологией и иными духовными категориями – как 
правосознание. 
Правоотношения представляют собой конкретную 
форму, а нормы права и правосознание – абстрактные 
формы права. 



Система права характеризуется следующими 
основными признаками: 

� во-первых, внутренним единством составляющих 
ее элементов; 

� во-вторых, система права имеет единую социальную 
природу; 

� в-третьих, она основана на нравственно-правовых 
принципах, таких как идеи свободы, равенства, 
справедливости и гуманности; 



� в-четвертых, в основе формирования системы 
права лежит идея права, суть которой состоит в 
осознании необходимости существования свободной 
личности, ее прав и свобод; 

� в-пятых, система права призвана регулировать и 
упорядочивать определенные общественные 
отношения, возникающие между субъектами права;

�  в-шестых, содержание системы права получает 
свою внешнюю форму выражения в следующих 
источниках: правовой обычай, судебный 
прецедент, нормативно-правовой договор и 
нормативно-правовой акт. 



� Система права, сложившаяся в обществе, 
отражает закономерности исторического 
развития конкретной страны и ее особенности.

� В праве находят отражение самые разнообразные 
отношения и интересы людей. Общественная 
жизнь и практика государственного строительства 
никогда не стоят на месте. 

� Углубляющееся международное сотрудничество 
требуют постоянного развития национального 
законодательства и его согласования с 
международным правом.



� Система норм права – это ее внутреннее строение, 
характеризующееся как единое целое, в котором 
нормы права согласованы между собой и не 
действуют изолированно друг от друга. 

� Прочный правопорядок в стране будет только тогда, 
когда действующие нормы права не противоречат 
друг другу, когда между ними есть внутреннее 
единство и согласованность. 

� Единство и согласованность правовых норм 
обеспечивается на основе общих правовых 
принципов, на которых базируется построение 
системы норм права.



Л.С.Явич: 
«Обеспечение социальной свободы в рамках 
общественного порядка, едва ли не самая 
существенная функция права как особой 
формы деятельности людей и их 
взаимоотношений, но реализацию этой 
функции может обеспечивать лишь 
структурированное право, превращающее 
его в особую целостную, социально-
юридическую систему, оснащенную 
сложным механизмом правового 
регулирования».

Лев Самойлович Явич
Советский учёный-юрист, 
основные труды были посвящены 
проблемам философии права, 
теории государства и права; 
доктор юридических наук, 
профессор. (1919 г.-2004 г.). 



� Таким образом: Система норм права имеет 
определенное строение, подразделяется на 
составляющие ее относительно 
самостоятельные автономные образования – 
отрасли права и институты, регулирующие 
качественно однородные группы 
общественных отношений



     Можно выделить три общие классификации 
всей системы правовых норм: 

1. деление системы права каждой страны на 
публичное и частное право; 

2. подразделение всех норм права на нормы 
«материального» и процессуального права; 

3. подразделение всей системы норм права на 
отдельные отрасли и институты права. 



2. Понятие и признаки нормы права.

Норма (от лат. norma) означает правило поведения, 
образец (модель), точное предписание. Иными словами, 
норма представляет собой сведения о возможном и 
должном поведении участников общественных 
отношений, то есть меру свободы субъектов в 
конкретных взаимоотношениях. 



� Социальная норма есть всегда правило должного 
поведения, она адресуется субъектам общественных 
отношений. 

� Юридическая норма отличается от других видов 
социальных норм тем, что имеет предоставительно-
обязывающий характер и является 
общеобязательным правилом поведения. В 
современных правовых системах юридические 
нормы в своей основной массе устанавливаются 
(санкционируются) государством. 



� Юридическая норма – это одна из реальных 
разновидностей социальных норм. Общим между 
правовыми нормами и другими социальными нормами 
является их предназначение. 

� Норма права, как и другие социальные нормы, – это 
масштаб, мера свободы личности, разграничение этих 
свобод между людьми. 

� Однако норма права – это также четко обозначенный 
масштаб правил поведения. Она требует 
официального признания со стороны государства. 

� Юридическая норма – это общее правило поведения, 
установленное и охраняемое государством. 



� Норма права – это особая социальная норма, имеющая 
свои социокультурные характеристики и специфические 
признаки. 

� Признаком правовой нормы является, во-первых, ее 
формальная определенность. Это позволяет выделить 
норму права из словесной оболочки того или иного 
источника права и определить структуру конкретной 
нормы, отделить ее от нормы морали, соотнести норму 
права с конкретной ситуацией, с ее участниками. 

� Формальная определенность характеризуется тем, 
что норма права выражена в письменной форме, то 
есть имеет государственно-признанную форму 
выражения: форму закона, нормативного договора и т. д. 



Во-вторых, юридическая норма имеет 
общеобязательный характер. 
Норма права – это общеобязательное веление, 
выраженное в форме государственного 
предписания, которое носит безусловный 
(императивный) характер и обязательно для 
исполнения всеми, кому оно адресовано. 
В случае нарушения правила поведения субъект 
отношений несет заранее установленные негативные 
последствия. 



В-третьих, юридическая норма имеет 
предоставительно - обязывающий характер. 
С одной стороны, она предоставляет субъектам 
правоотношений определенную свободу действий, 
направленных на удовлетворение своих интересов 
или потребностей. 
Например, в гражданском законодательстве есть 
нормы, закрепляющие право собственности или 
другие вещные права. Право собственности – это 
право собственника в полном объеме владеть, 
пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему 
имуществом, то есть он (собственник) вправе 
свободно определять судьбу вещи в рамках закона. 



С другой стороны, каждому субъективному праву 
соответствует определенная юридическая 
обязанность. 
Соответственно, юридическая норма обязывает 
участников правоотношений совершать или не 
совершать определенные действия. 



Таким образом, правовая норма ограничивает свободу 
поведения субъектов права в рамках установленного 
правила поведения. 
Эта обязывающая сторона юридической нормы является 
такой же существенной, как и предоставляемая свобода 
действий, так как каждому субъективному праву 
соответствует определенная юридическая обязанность. 



Системность – еще один признак нормы права. 
Этот признак характеризует свойство нормы права быть 
в определенной связи с другими нормами, с правовым 
институтом, отраслью права. 
Юридическая норма всегда представляет собой часть 
единого целого – системы права. Только в рамках 
системы правовая норма может функционировать и 
решать стоящие перед ней задачи по регулированию и 
охране общественных отношений.  



Следовательно, юридическая норма – это 
формально определенное общеобязательное 
правило поведения, имеющее предоставительно -
обязывающий характер и официально 
установленное (санкционированное) государством. 



Вопрос 3. Структура правовой нормы.
Каждая правовая норма, будучи «клеточкой» 

системы права, в свою очередь, имеет внутреннюю 
структуру. Структура правовой нормы – это ее 
внутреннее строение, элементы которого имеют 
специфическую связь и соотношение. Логически 
завершенная правовая норма состоит из трех 
частей: 
• гипотезы; 
• диспозиции; 
• санкции. 



Гипотеза дает нам ответ на вопрос: при 
каких обстоятельствах необходимо 
руководствоваться данной нормой; 
диспозиция – какое правило поведения 
закрепляется; 
санкция – какова юридическая 
ответственность за нарушение данного 
правила поведения. 



Все составляющие элементы правовой нормы 
логически взаимосвязаны. Логическая конструкция 
правовой нормы – это своеобразная модель 
возможного поведения, сформировавшаяся в ходе 
общественного развития, призванная регулировать 
взаимоотношения между субъектами 
правоотношений. 
Структуру правовой нормы обычно можно 
представить в виде формулы: 
«Если… то… иначе». 





Например, в Семейном кодексе Российской 
Федерации содержится норма: «Родители, 
осуществляющие родительские права в ущерб 
правам и интересам детей, несут 
ответственность в установленном законом 
порядке» (ст. 65). В данной статье присутствуют все 
три элемента логической структуры правовой 
нормы. 



По объему изложения гипотезы делятся на простые и 
сложные. Это зависит от количества обстоятельств, 
обозначенных в юридической норме. 
Если в гипотезе указано одно условие, с наличием или 
отсутствием которого связывается действие правовой нормы, 
то такая гипотеза называется простой. Например, статья 
14 закона «О гражданстве Российской Федерации» 
предусматривает одно условие, необходимое для 
приобретения гражданства Российской Федерации: «Ребенок, 
родители которого на момент его рождения состоят в 
гражданстве Российской Федерации, является 
гражданином Российской Федерации независимо от места 
рождения». 



А сложная гипотеза указывает на несколько 
обстоятельств, которые вместе служат 
достаточным основанием для реализации правовой 
нормы. 
Таковым является гипотеза, закрепленная в пункте 2 
статьи 17 того же закона: «Ребенок, родившийся на 
территории Российской Федерации от лиц без 
гражданства, является гражданином Российской 
Федерации». 
Здесь два обстоятельства: ребенок, родившийся на 
территории Российской Федерации и от лиц без 
гражданства. 



Если норма права связана с одним из нескольких 
условий, перечисленных в статье нормативно-
правового акта, то такая гипотеза называется 
альтернативной. Например, статья 22 названного 
закона перечисляет несколько обстоятельств, каждое 
из которых является основанием прекращения 
гражданства. 



По способам изложения гипотезы 
подразделяются на казуистические и 
абстрактные. Казуистическая гипотеза 
определяет обстоятельства реализации 
правовой нормы конкретными видовыми 
признаками, а абстрактная гипотеза – 
через общие, родовые признаки. 



В зависимости от того, насколько точно указаны 
обстоятельства реализации правовой нормы, 
гипотезы подразделяются на определенные и 
относительно определенные. Определенная 
гипотеза четко и ясно перечисляет конкретные 
условия, наличие которых требует осуществления 
заключенного в норме правового предписания. 
Например, в статье 129 Гражданско-
процессуального кодекса Российской Федерации 
содержится несколько условий, необходимых для 
того, чтобы суд мог принять иск к рассмотрению . 



Диспозиция – часть правовой нормы, которая 
указывает на само правило поведения. Она 
является центральным элементом правовой нормы. 
Субъекты правоотношений, реализуя свои 
правомочия, должны действовать согласно этому 
правилу поведения. Именно в диспозиции наиболее 
четко и последовательно проявляются сущность и 
функции правовой нормы. 
 



Диспозиции, в зависимости от степени 
определенности, можно классифицировать на 
определенные, альтернативные и бланкетные. 
Определенная диспозиция точно и четко 
обязывает участников правоотношений, каким 
образом они должны строить свое поведение. 
Статья 363 Гражданского кодекса РФ 
предусматривает, что «договор поручительства 
должен быть совершен в письменной форме. 
Несоблюдение письменной формы влечет 
недействительность договора поручительства».  



Альтернативная диспозиция дает возможность 
субъектам права строить свое поведение в пределах, 
установленных юридической нормой. 
Например, статья 143 Семейного кодекса РФ 
предусматривает возможность решать суду, как 
поступить при отмене усыновления ребенка: «При 
отмене усыновления ребенок по решению суда 
передается родителям. При отсутствии родителей, 
а также если передача ребенка родителям 
противоречит его интересам, ребенок передается на 
попечение органа опеки и попечительства».  



Бланкетная диспозиция содержит правило 
поведения в самой общей форме, отсылая субъекта 
реализации своих правомочий к другим 
юридическим нормам. 



Санкция – часть правовой нормы, которая 
указывает на неблагоприятные последствия, 
возникающие в результате нарушения 
юридической нормы, то есть это меры наказания, 
ответственность за несоблюдение нормы права. 
Различаются несколько видов санкций. По степени 
определенности санкции подразделяются на 
абсолютно определенные, относительно 
определенные и альтернативные.  



В абсолютно определенных санкциях точно 
указана мера наказания, применяемая к лицу, 
совершившему правонарушение. Например, в 
уголовном законодательстве содержатся правовые 
нормы, предусматривающие конкретное наказание 
за совершенное деяние. 
В относительно определенных санкциях 
предусмотрена возможность выбора меры 
наказания в пределах одной санкции по усмотрению 
правоприменительного органа в зависимости от 
конкретных обстоятельств, смягчающих или 
отягчающих вину правонарушителя (лишение 
свободы на срок от пяти до десяти лет).



В альтернативных санкциях суду или другому 
правоприменительному органу дана возможность 
выбора одной из мер наказания, предусмотренных 
данной правовой нормой: «… наказывается 
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового» (ст. 123 Уголовного 
кодекса РФ). 
.



 Норма права и статья закона.

В большинстве случаев в статье закона содержится 
одна правовая норма, но может быть и несколько норм. 
Норма права может содержаться и в нескольких 
статьях нормативно-правового акта. 



� В статье нормативно-правового акта часто 
содержатся не все структурные элементы 
юридической нормы. Изложение всех элементов 
нормы права в статье закона не всегда является 
целесообразным, так как это занимает много 
места. 

� Поэтому законодатель предпочитает, учитывая 
правила законодательной техники, для удобства 
изложения и применения правовых норм 
сформулировать их в одной статье или, 
наоборот, элементы одной и той же нормы – в 
разных статьях закона



Например, часть 1 статьи 213 Уголовного кодекса 
РФ закрепляет, что «хулиганство, то есть грубое 
нарушение общественного порядка, выражающее 
явное неуважение к обществу, сопровождающееся 
применением насилия к гражданам либо угрозой его 
применения, а равно уничтожением или 
повреждением чужого имущества, – наказывается 
обязательными работами на срок от ста двадцати 
до ста восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок от шести месяцев до одного года, 
либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до двух лет». 



В этой статье содержится два элемента правовой нормы: 
диспозиция и санкция. А гипотезу мы находим в других 
статьях Уголовного кодекса. В данном случае условиями 
вступления в силу этой правовой нормы являются, во-
первых, достижение определенного возраста (16 лет) и, 
во-вторых, вменяемость лица, совершившего уголовное 
деяние. 



Вопрос 4. Классификация норм права.
         

Классификация правовых норм может быть 
осуществлена по различным основаниям: 

1. По предмету правового регулирования нормы 
права подразделяются на конституционные, 
административные, гражданские, уголовные, 
процессуальные и т. д. То есть, их видовая 
принадлежность определяется тем, к каким отраслям 
права они относятся. 



Нормы права также подразделяются на 
материальные и процессуальные. Нормы 
материального права устанавливают права и 
обязанности субъектов права, их правовое 
положение, пределы правового регулирования и 
т. д. Нормы процессуального права регулируют 
отношения, связанные с осуществлением, 
реализацией права. 



По методу правового регулирования правовые нормы 
подразделяются на императивные и диспозитивные. 
Императивные нормы предусматривают строго 
обязательное выполнение субъектами правоотношений 
предписаний, предусмотренных в правилах поведения, не 
допускают никаких отклонений от содержащегося в норме 
предписания. Диспозитивные нормы оставляют 
определенный простор субъектам права для свободного 
волеизъявления, то есть они сами могут договориться по 
вопросам реализации субъективных прав и обязанностей. 
В этих нормах содержатся относительно определенные 
диспозиции. Преимущественно эти нормы реализуются в 
гражданско-правовых отношениях. 



По функциональной направленности правовые 
нормы делятся прежде всего на регулятивные и 
охранительные. 
Регулятивные нормы устанавливают взаимные 
права и обязанности субъектов правоотношений, то 
есть возможные пределы поведения субъектов права. 
А охранительные нормы устанавливают и 
регламентируют меры юридической 
ответственности к лицам, нарушившим 
субъективные права участников правоотношений.  



По форме изложения нормы права могут быть 
управомочивающими («Каждый имеет право на 
жизнь» – ст. 20 Конституции РФ), обязывающими 
(«Каждый обязан сохранять природу и окружающую 
среду, бережно относиться к природным богатствам» – 
ст. 58 Конституции РФ) и запрещающими 
(«Запрещается требовать от работника выполнения 
работы, не обусловленной трудовым договором, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Кодексом и иными федеральными законами» – ст. 60 
Трудового кодекса РФ). 



Необходимо учитывать также, что многие правовые 
нормы могут содержать в себе одновременно и 
правомочие, и обязанность, а иногда и запрет, 
потому что каждое субъективное право 
предполагает наличие соответствующей 
юридической обязанности, а юридическая 
обязанность – запрет совершать определенные 
действия, нарушающие правомочия субъекта права. 



Нормы-принципы – это нормы, закрепляющие 
основополагающие, исходные начала права. Они не 
создают непосредственно прав и обязанностей, а 
указывают принципиальное направление правового 
регулирования. 
В главе 1 Конституции РФ «Основы конституционного 
строя» содержатся нормы, закрепляющие принципы 
организации и деятельности государственного строя в 
Российской Федерации. Например, статья 10 Конституции 
РФ гласит: «Государственная власть в Российской 
Федерации осуществляется на основе разделения на 
законодательную, исполнительную и судебную». Как 
видим, в данной статье закреплен принцип «разделения 
властей».



Дефинитивные нормы дают определения 
юридических понятий и категорий таких, как: 
преступление, наказание, штраф, сделка и т. д. 
Например, «Преступлением признается виновно 
совершенное общественно опасное деяние, 
запрещенное настоящим Кодексом под угрозой 
наказания» (ст. 14 Уголовного кодекса РФ). 



� По кругу лиц, на которых распространяются 
правовые нормы, различаются общие и специальные 
нормы. 

� Общие нормы распространяют свое действие на всех 
лиц данной территории, а специальные – 
действуют лишь в отношении определенной 
категории субъектов (военнослужащих, 
пенсионеров, женщин и др.). 
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