
Различение права и закона



Право
Термин «ПРАВО» имеет несколько значений:

• 1) права и обязанности человека; одна из 
систем социального регулирования, 
совокупность общеобязательных правил 
(норм), охраняемых силой государства; 
одна из систем, на которые опирается 
правление в государстве, феоде, банде и 
подобных образованиях;

• 2) признаваемое обществом притязание на 
какое-либо благо или форму поведения;

• 3) обычаи, существующие в каком-либо 
обществе, в какой-либо среде 
(пример: право первой ночи);

• 4) тоже, что и правый (пример: правый край 
поля).



Закон
Термин «ЗАКОН» также имеет несколько прикладных значений: 

• 1) Закон природы  — существенная (прямая), необходимая 
(обратная) связь между элементами её структуры, которая 
может находиться в трех состояниях: устойчивом, 
трансформирующемся и повторяющемся;

• 2) Закон (наука)  — фактологически доказанное утверждение (в 
рамках теории, концепции, гипотезы), объясняющее 
объективные факты; либо некое явление, обладающее 
общностью и повторяемостью, зафиксированное и 
описанное;

• 3) Закон (право)  — свод обязательных норм и правил, 
регулирующих общественные отношения;

• 4) Закон (физика)  — устойчивая повторяющаяся связь между 
явлениями, процессами и состояниями тел;

• 5) Закон (философия)  — необходимое, существенное, 
устойчивое, повторяющееся отношение между явлениями;

• 6) Закон (лингвистика)  — общая закономерность, присущая 
конкретному языку или человеческому языку вообще;

• 7) Закон Божий  — совокупность догматов веры, толкований и 
другие.



Право
Под правом понимается система 
общеобязательных социальных 
норм, установленных или 
санкционированных государством; 
правовые отношения и основные 
права гражданина, закрепляемые, 
гарантируемые и охраняемые 
государством



Закон
В собственном юридическом смысле,  
закон – это нормативный акт, 
принятый в особом порядке высшим 
представительным органом 
законодательной власти либо 
непосредственным волеизъявлением 
населения (например, в порядке 
референдума) и регулирующий 
наиболее важные и устойчивые 
общественные отношения 



Закон
Однако, в широком смысле слова, в ряде случаев, под этим понятием 

подразумеваются и другие термины, имеющие конкретное значение: 

• Законодательство – весь комплекс издаваемых 
уполномоченными правотворческими органами 
нормативных актов. 

• Законность – режим  неуклонного действия правовых 
норм, одинаково для всех субъектов правоотношений. 

• Система права – объективное, обусловленное системой 
общественных отношений, многоуровневое внутреннее 
строение национального права, заключающееся в 
разделении единых по своей социальной сущности и 
назначению в общественной жизни, внутренне 
согласованных норм на определенные части, 
называемые отраслями, подотраслями и институтами 
права. 

• Нормы права – установленные и обеспеченные 
государством юридические правила, определяющие 
общие организационные основы и принципы 
регулирования человеческого поведения. 



Основные подходы в 
трактовке и сущности права

• Легистский (от лат. Iex – закон)
Легистское (позитивистское 

правопонимание)

• Юридический (от лат. ius – право)
Либетарно-юридическое 

(формально-юридическое) 
правопонимание



Нормативистская (нормативная) концепция права 
• Нормативистская теория права в наиболее полной степени 

была сформулирована в XX в. Представителями ее были: Р. 
Штаммлер, П.И. Новгородцев, Г. Кельзен и другие.

• Основные идеи данного учения заключаются в следующем:
• 1) исходным (в частности, для концепции Кельзена) является 

представление о праве как о системе (пирамиде) норм, где на 
самом верху находится "основная (суверенная) норма", 
принятая законодателем, и где каждая низшая норма черпает 
свою законность в норме большей юридической силы;

• 2) по Кельзену, право - это сфера должного, а не сущего. Оно, 
таким образом, не имеет обоснования вне сферы норм 
долженствования и его сила зависит от логичности и 
стройности системы юридических правил поведения. 
Поэтому Кельзен считал, что юридическая наука должна 
изучать право в "чистом виде", вне связи с политическими, 
социально-экономическими и другими оценками;

• 3) в основании пирамиды норм находятся индивидуальные 
акты - решения судов, договоры, предписания 
администрации, которые также включаются в понятие права 
и которые тоже должны соответствовать основной (прежде 
всего конституционной) норме.



Нормативистская (нормативная) концепция права
•  Достоинства:
• верно подчеркивается такое определяющее свойство права, как 

нормативность, обращается внимание на необходимость иерархии 
правовых норм по степени их юридической силы;

• нормативность в данном подходе органически связана с формальной 
определенностью права, что существенно облегчает возможность 
руководствоваться юридическими требованиями (в силу более четких 
критериев) и позволяет субъектам знакомиться с содержанием 
последних по тексту нормативных актов;

• признаются широкие возможности государства влиять на общественное 
развитие, ибо именно государство устанавливает и обеспечивает 
основную норму.

• Недостатки:
• представителей данной теории критикуют за увлеченность формальной 

стороной права, что повлекло за собой игнорирование его 
содержательной стороны (прав личности, нравственных начал 
юридических норм, соответствия их объективным потребностям 
общественного развития и т.п.), за то, что они недооценивали связь 
права с социально-экономическими, политическими и духовными 
факторами;

• признавая тот факт, что основную норму принимает законодатель, 
Кельзен преувеличивает роль государства в установлении эффективных 
юридических норм. В силу разных причин оно может удовлетворяться и 
устаревшими нормами, и однозначно произвольными.


