
Тема 2. Понятие, содержание, признаки права. 
Форма (источники) права.

План:
1. Понятие, признаки, сущность права.
2. Форма (источники) права.
3. Норма права.



1. Понятие, признаки, сущность права

Право в объективном смысле (объективное право) - система 
правовых норм, выраженных (внешне объективированных) в 
соответствующих актах государства (Конституция, законы, кодексы, 
указы, постановления и  т.д.).

Право в субъективном смысле (субъективное право) – 
определенная правовая возможность конкретного субъекта.



Признаки права:

1) волевой характер (право – проявление воли и сознания людей);
2) нормативность (право состоит из норм – общеобязательных 

правил поведения); 
3) общеобязательность (правовые предписания адресуются не 

конкретному индивиду, а неопределенному количеству лиц, 
выделенных родовыми свойствами);

4) связь с государством (нормы права устанавливаются и 
обеспечиваются государством);

5) формальная определенность (нормы права имеют внешне 
выраженную письменную форму);

6) системность (нормы права упорядочены и внутренне 
согласованы).



Специально-юридический функции права:

1) регулятивная – право выступает регулятором, организатором 
наиболее ценных для государства и общества социальных 
отношений;

2) охранительная – правовое воздействие направлено на охрану и 
защиту наиболее значимых общественных отношений.



Соотношение права и морали.

Мораль – известная совокупность исторически 
складывающихся и развивающихся жизненных принципов, 
взглядов, оценок, убеждений и основанных на них норм поведения, 
определяющих и регулирующих отношения людей друг к другу, 
обществу, государству, семье, коллективу, классу, окружающей 
действительности.

Единство права и морали:
1) они являются разновидностью социальных норм
2) преследуют одни и те же цели и задачи – упорядочение 

общественной жизни
3) один объект регулирования – общественные отношения
4) определяют границы должных и возможных поступков 

субъектов.
 



Отличительные особенности права и морали:
1) способ установления (нормы права – устанавливаются или 

санкционируются государством; нормы морали – возникают в процессе 
деятельности людей);

2) методы обеспечения (право обеспечивается принудительной силой 
государства; мораль опирается на силу общественного мнения);

3) форма выражения, фиксации (нормы права закрепляются в 
специальных актах государства; нормы морали – неписанные правила 
и требования);

4) способ воздействия на сознание и поведение людей (право 
устанавливает права и обязанности; нормы морали устанавливают 
критерии поведения – постыдное, честное, бесчестное и др.);

5) порядок и характер ответственности (нарушение норм права влечет 
юридическую ответственность; за нарушение норм морали 
ответственность не регламентирована);

6) уровень требований, предъявляемых к человеку (у норм морали 
требования выше); 

7) сферы действия (моральное пространство шире правового);
8) историческая судьба (мораль старше, древнее, существовала раньше 

правовых норм).



2. Форма (источники) права.

Источники (форма) права – формы внешнего содержания права.
Основные формы права:

1)нормативный акт (нормативный правовой акт) – правовой акт, 
принятый полномочным на то органом и содержащий правовые 
нормы, т.е. предписания общего характера и постоянного действия, 
рассчитанные на многократное применение;

2)правовой обычай – исторически сложившееся правило поведения, 
содержащееся в сознании людей и вошедшее в привычку в 
результате многократного применения, приводящее к правовым 
последствиям;

3)юридический прецедент – судебное или административное 
решение по конкретному юридическому делу, которому придается 
сила нормы права и которым руководствуются при разрешении 
схожих дел;

4)нормативный договор – соглашение между правотворческими 
субъектами, в результате которого возникает норма права.



Нормативные правовые акты подразделяются на:
� Законы
� Подзаконные нормативные акты

Виды законов:
1) Конституция
2) Федеральные конституционные законы
3) Федеральные законы
4) Законы субъектов Российской Федерации

Виды подзаконных актов:
1) указы Президента РФ
2) постановления Правительства РФ
3) приказы, инструкции, положения министерств, ведомств и др. 

государственных органов
4) решения, Постановления, распоряжения местных органов 

государственной власти
5) нормативные акты муниципальных органов
6) локальные нормативные акты.



Нормативные акты имеют временные, пространственные и 
субъектные пределы своего функционирования.

Действие нормативного акта во времени обусловлено 
вступлением его в силу и утратой силы.

Действие нормативного акта в пространстве определяется 
территорией, на которую распространяются властные полномочия 
органа, его издавшего.

Действие нормативного акта по кругу лиц – это применимость 
нормативного правового акта к определенному кругу субъектов 
права.



3. Норма права.

Норма права – общеобязательное, формально определенно 
правило поведения, установленное или санкционированное 
государством, и направленное на урегулирование общественных 
отношений.

Признаки нормы права:
1) это правило поведения;
2) правило общего характера;
3) результат сознательно-волевой деятельности людей;
4) формально определенное правило поведения;
5) регулятор общественных отношений
6) обязательна для исполнения;
7) обеспечивается принудительной силой государства.



Структура нормы – это строение нормы, складывающееся из 
определённых элементов, связанных между собой.

Норма состоит из гипотезы, диспозиции и санкции.

Гипотеза – часть нормы, указывающая на условия действия 
юридической нормы, на факты, при которых норма начинает 
функционировать.

Диспозиция – закрепляет права и обязанности участников 
правовых отношений; само правило поведения, которому должны 
или могут следовать участники правовых отношений.

Санкция – часть нормы, указывающая на последствия, 
наступающие в результате нарушения диспозиции.



Виды правовых норм:

1. По назначению и роли в правовом регулировании:
� Регулятивные – нормы, связанные с правомерным поведением;
� Охранительные – правила, связанные с государственным 

принуждением и рассчитанные на неправомерное поведение.

2. По степени обязательности:
✔ императивные – содержат категорические предписания и не 

могут быть изменены участниками конкретного правоотношения;
✔ диспозитивные – допускают активность сторон, предоставляя 

участникам правоотношений самим определять круг и объем 
прав и обязанностей путем соглашения сторон.

3. В зависимости от предмета регулирования:
❖ подразделяются по отраслям: административные, уголовно-

правовые, трудовые, гражданско-правовые, семейные и др.


