
Понятие, сущность и система права 

 

Понятие и элементы системы российского права. Отрасль права, институт права, 

норма права как элементы системы права. Материальное и процессуальное право. 

Международное право. Соотношение национального (внутригосударственного) и 

международного права. 

 

Вопросы: 

1. Понятие и признаки права 

2. Норма права 

3. Понятие и виды источников права 

4. Система права 

5. Правоотношения: понятие и структура 

6. Правосознание и правовая культура 

 

Понятие, признаки и принципы права 

 

Во-первых, право употребляют в общесоциальном смысле (моральное право, 

право народов и т.п.), в рамках которого речь идет о нравственных, политических, 

культурных и иных возможностях в поведении субъектов (например, моральное 

право руководить коллективом; поступить по совести; изменить, следуя моде, свой 

внешний вид; право члена общественного объединения и т.п.).  

Во-вторых, с помощью этого термина обозначается определенная правовая 

возможность конкретного субъекта. В данном случае такое право называется 

субъективным, принадлежащим личности и зависящим от его воли и желания 

(право на образование, на труд, на пользование культурными ценностями, на 

судебную защиту и т.д.).  

В-третьих, под правом понимают юридический инструмент, связанный с 

государством и состоящий из целой системы норм, институтов и отраслей. Это так 

называемое объективное право (конституция, законы, подзаконные акты, правовые 

обычаи, нормативные договоры). 

Право – это система общеобязательных, формально определённых 

юридических норм, выражающих консолидированную волю общества, 

устанавливаемых и обеспечиваемых государством, и направленных на 

урегулирования общественных отношений. 

Существует два взгляда на природу и сущность права. 

Естественное право (лат. jus naturale) — понятие философии права и 

юриспруденции, означающее совокупность неотъемлемых принципов и прав, 

вытекающих из природы человека и независимых от субъективной точки зрения. 

Естественное право противопоставляется позитивному праву, во-первых, как 

совершенная идеальная норма — несовершенной существующей, и во-вторых, как 

норма, вытекающая из самой природы и потому неизменная — изменчивой и 

зависящей от человеческого установления. 

Позитивное право (положительное право) (лат. ius positivism) — система 

общеобязательных норм формализованных государством, выражающих волю 

суверена либо не противоречащих данной воле, посредством которых регулируется 

жизнь субъектов права на некой территории, которые являются регуляторами 



общественных отношений и которые поддерживаются силой государственного 

принуждения. Может как и соблюдать, так и нарушать моральные права человека 

с позиции моральной концепции именуемой «правами человека», в таких случаях 

правовые нормы противоречащие моральным правам человека называются 

противоправными/антиправовыми. 

Право также понимается в объективном и субъективном смысле: 

Объективное право – это право как совокупность норм, регулирующих 

общественные отношения (юридический инструмент, связанный с государством и 

состоящий из целой системы норм, институтов и отраслей. Это так называемое 

объективное право (конституция, законы, подзаконные акты, правовые обычаи, 

нормативные договоры). 

Субъективное право – определенная правовая возможность конкретного 

субъекта. В данном случае такое право называется субъективным, принадлежащим 

личности и зависящим от его воли и желания (право на образование, на труд, на 

пользование культурными ценностями, на судебную защиту и т.д.). 

Деление права производится и по другим критериям: 

1. По предмету правового регулирования: 

- частное: относится к частным, личным делам и интересам конкретного 

субъекта 

- публичное: относится к регулированию государственных и 

общественных дел и интересов 

2. По характеру регулирования общественных отношений: 

- Материальное право регулирует реально складывающиеся между 

людьми и их объединениями отношения, связанные с владением, 

пользованием и распоряжением имуществом, его куплей-продажей, 

формами собственности, трудовой и политической деятельностью, 

государственным управлением, реализацией субъектами прав и 

обязанностей, вступлением в брак и т.д. Материальное право оказывает 

непосредственное воздействие на общественные отношения путём 

прямого, непосредственного правового регулирования. 

- Процессуальное право определяет порядок разрешения споров, 

конфликтов, расследования и судебного рассмотрения преступлений и 

иных правонарушений, т.е. регламентируют чисто процедурные или 

организационные вопросы, имеющие, однако, важное, принципиальное 

значение.  Процессуальное право закрепляет процессуальные формы, 

необходимые для осуществления и защиты материального права. 

Признаки права: 

1. Волевой характер 

2. Общеобязательный характер 

3. Нормативность 

4. Связь права и государства 

5. Формальная определенность 

6. Системность права 

Ценность права заключается в том, что: 

1. Регулирует общественные отношения 

2. Защита существующего общественного строя 

3. Фактор обновления и прогресса общества 



4. Решение глобальных проблем современности 

5. Определение меры свободы личности в обществе 

6. Утверждение нравственных начал в общественной жизни, инструмент 

воспитания населения и формирования правовой культуры 

Принципы права: 

1. Общеправовые 

- справедливость 

- юридическое равноправие перед законом и судом 

- гуманизм 

- демократизм 

- единство прав и обязанностей 

- законность 

- сочетание убеждения и принуждения 

2. Межотраслевые (гласность, равноправие сторон и т.д.) 

3. Отраслевые (свобода труда, презумпция невиновности и т.д.) 

Функция права – это основные пути правового воздействия, выражающие 

роль права в упорядочении общественных отношений. 

Функции права:  

1. Общесоциальные: 

- экономическая 

- политическая 

- воспитательная 

- коммуникативная 

2. Специально-юридические 

- регулятивная 

- охранительная 

Классификация функций права: 

1. Общесоциальные: 

• Экономическая (право, устанавливая "правила игры" в экономической 

сфере, упорядочивает производственные отношения, закрепляет формы 

собственности, определяет механизм распределения общественного богатства и 

т.п.);  

• Политическая (право в своих нормах закрепляет политический строй 

общества, механизм функционирования государства, регламентирует 

политические отношения, регулирует деятельность субъектов политической 

системы и пр.);  

• Воспитательная (право, отражая определенную идеологию, оказывает 

специфическое педагогическое воздействие на лиц, формирует у субъектов мотивы 

правомерного поведения);  

• Коммуникативная (право, являясь информационной системой, 

выступает способом связи между субъектом и объектом управления, 

специфическим "посредником" между законодателем и обществом, между 

творцами правовых предписаний и физическими или юридическими лицами).  

2. Специально-юридические: 

- Регулятивная функция имеет первичное значение, носит творческий 

характер, ибо право с помощью этой функции призвано содействовать развитию 

наиболее ценных для общества и государства социальных связей. Подобную 



функцию обеспечивают, как правило, правовые стимулы – поощрения, льготы, 

дозволения, рекомендации и т.п. Данные средства способствуют удовлетворению 

интересов лиц, открывая простор для их активности, инициативы, 

предприимчивости. Формами осуществления регулятивной функции выступают: 

определение соответствующих юридических фактов в гипотезах юридических 

норм; установление и изменение правового статуса субъектов права, того или 

иного типа правового регулирования; закрепление в законодательстве мер 

поощрений, льгот, привилегий, иных дозволений; фиксацию моделей 

правоотношений.  

- Охранительная функция реализуется с помощью правовых ограничений 

(обязанностей, запретов, наказаний, приостановлений) и имеет вторичный 

характер. Она производна от регулятивной функции и призвана ее обеспечивать, 

ибо охрана и защита начинают действовать тогда, когда нарушается нормальный 

процесс развития тех или иных социальных связей, когда он встречает на своем 

пути какие-либо препятствия. Для преодоления этих препятствий используются 

правовые ограничения, охраняющие и защищающие интересы лиц. Эта функция 

права направлена на охрану основополагающих ценностей – жизни, здоровья, 

чести, достоинства, свободы, собственности, правопорядка, безопасности и т.д. 

Специфика охранительной функции состоит в следующем: во-первых, она 

характеризует право как особый способ воздействия на поведение людей, 

выражающийся во влиянии на их волю угрозой санкций, установлением запретов 

и реализацией юридической ответственности; во-вторых, она служит 

информатором для субъектов общественных отношений о том, какие социальные 

ценности взяты под охрану посредством правовых предписаний; в-третьих, она 

является показателем политического и культурного уровня развития общества, его 

гуманных начал, содержащихся в праве, ведь способы охраны весьма часто зависят 

от гражданской зрелости данного общества, от его политической сущности. 

Формами осуществления охранительной функции права выступают: установление 

обязанностей, запретов, приостановлений, мер пресечения, мер принуждения; 

фиксация негативных санкций – наказаний и процедуры их реализации. 

 

Норма права 

 

Норма права – это общеобязательное, формально определённое правило 

поведения, установленное либо санкционированное государством и направленное 

на урегулирование общественных отношений. 

Норма права (юридическая норма) выступает одной из наиболее важных 

разновидностей действующих в обществе социальных норм. Поэтому правовой 

норме присущи качества, характерные для всякой социальной нормы как 

регулятора общественных отношений.  

Однако правовая норма имеет и отличительные особенности. В частности, 

она является критерием правомерности поведения субъектов, который весьма 

четко обозначен и конкретен. Норма права есть модель поведения и как таковая 

определяет границы возможных и должных поступков в тех или иных отношениях 

и тем самым обеспечивает меру свободы индивида. 

Социальное назначение правовых норм определяется их регулирующей 

ролью. Нормы призваны закреплять и стимулировать необходимые и желательные 



для общества и государства отношения, охранять от нарушений и воздействовать 

на социально нежелательные связи в целях ограничения, вытеснения, устранения 

этих нарушений.  

Характерная особенность нормы права состоит в том, что она отражает 

наиболее важные, основные, существенные свойства, которые неизбежно 

повторяются, присутствуют во всех конкретных правоотношениях, возникающих 

на основе этой нормы права. Возьмем, к примеру, одно из наиболее 

распространенных отношений - купли-продажи. В такие отношения ежедневно 

вступают миллионы граждан, организаций, учреждений, предприятий для 

удовлетворения своих непосредственных нужд и потребностей. И тем не менее все 

многообразие указанных правоотношений купли-продажи, осуществляемых в 

магазинах, киосках, на рынках, а также субъектов и объектов этих правоотношений 

полностью охватывается несколькими статьями ГК РФ. 

Признаки норм права: 

1) общеобязательный характер – она воплощается в безличностное, 

неперсонифицированное правило поведения, которое распространяется на 

большое количество жизненных ситуаций и большой круг лиц; государство 

адресует норму права не конкретным индивидам, а всем субъектам – физическим 

и юридическим лицам;  

2) формальная определенность – выражается в письменной форме в 

официальных документах, с помощью чего она призвана четко и строго определять 

рамки деяний субъектов;  

3) связь с государством – устанавливается государственными органами либо 

общественными организациями и обеспечивается мерами государственного 

воздействия - принуждением, наказанием, стимулированием;  

4) предоставительно-обязывающий характер – представляет собой властное 

предписание государства относительно возможного и должного поведения людей;  

5) микросистемность – правовая норма выступает в виде специфической 

микросистемы, состоящей из таких взаимосвязанных, взаимоупорядоченных 

элементов, как гипотеза, диспозиция и санкция. 

Статья нормативного правового акта – это исходный, первичный элемент 

системы законодательства.  

Норма права и статья нормативного акта не тождественны, они могут как 

совпадать, так и не совпадать. Норма права - это правило поведения, состоящее из 

гипотезы, диспозиции и санкции, а статья законодательного акта – это форма 

выражения государственной воли, средство воплощения нормы права. 

 

Источник права: понятие и виды 

 

Одним из признаков права выступает его формальная определенность. 

Правовые нормы должны быть обязательно объективированы, выражены вовне, 

содержаться в тех или иных формах, которые являются способом их 

существования, формами жизни. Без этого нормы права не смогут выполнить свои 

задачи по регулированию общественных отношений. 

Источник права – это способ выражения вовне государственной воли, 

юридических правил поведения. 

Виды источников права: 



1. Нормативно-правовой акт 

- закон 

- подзаконные акты 

2. Правовой обычай 

3. Судебный (юридический) прецедент 

4. Нормативный договор 

Нормативный правовой акт – это правовой акт, принятый полномочным на 

то органом и содержащий правовые нормы, т.е. предписания общего характера и 

постоянного действия, рассчитанные на многократность применения. 

Закон – это нормативный акт, принятый в особом порядке органом 

законодательной власти или референдумом, выражающий волю народа, 

обладающий высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные 

общественные отношения. 

Подзаконный акт – это изданные на основе и во исполнения законов акты, 

обладающие меньшей юридической силой чем законы, базирующиеся на них и 

содержащие юридические нормы. 

РАССКАЗАТЬ ПРО ИЕРАРХИЮ НПА В РФ. 

 

Система права 

 

Система права – это определенная внутренняя структура права, которая 

складывается объективно как отражение реально существующих и развивающихся 

общественных отношений. 

Структура системы права: 

1. Отрасль права 

2. Подотрасль права 

3. Институт права 

4. Субинститут права 

5. Норма права 

Правовая норма – это первичный элемент системы права. Это исходящее от 

государства общеобязательное правило поведения властного характера. 

Институт права – это сравнительно небольшая, устойчивая группа 

правовых норм, регулирующих определённую разновидность общественные 

отношения внутри одной отрасли права или на их стыке. 

Правовые институты призваны регламентировать отдельные участки, 

фрагменты, стороны общественной жизни. Институт – составная часть, блок, звено 

отрасли. В каждой отрасли их множество. Они обладают относительной 

автономией, так как касаются в известной мере самостоятельных вопросов. 

Отрасль права – это элемент системы права, представляющий собой 

обособленную совокупность норм права, регулирующих определённую сферу 

общественных отношений.  

Объективная необходимость предрешает выделение отрасли права. 

Законодатель лишь осознает и оформляет (протоколирует) эту потребность.  

Для образования самостоятельной отрасли права имеют значение следующие 

условия: а) степень своеобразия тех или иных отношений; б) их удельный вес; в) 

невозможность урегулировать возникшие отношения с помощью норм других 

отраслей; г) необходимость применения особого метода регулирования.  



Качественная однородность той или иной сферы общественных отношений 

вызывает к жизни соответствующую отрасль права. И наоборот, наличие или 

отсутствие той или иной отрасли права зависит от наличия или отсутствия 

соответствующих областей общественных отношений, нуждающихся в правовом 

регулировании. Отрасль не "придумывается", а рождается из социальных и 

практических потребностей.  

Хотя все отрасли права взаимосвязаны и проникнуты органическим 

единством, они не равнозначны по своему значению, объему, роли в процессе 

воздействия на общественные отношения. Такое положение объясняется тем, что 

различные сферы этих отношений далеко не одинаковы по широте и составу.  

Поэтому в рамках наиболее крупных правовых отраслей выделяются 

подотрасли. Например, в гражданском праве - авторское право, патентное, 

жилищное, наследственное, арбитражное; в конституционном - избирательное 

право; в трудовом - пенсионное; в земельном - горное, водное, лесное и т.д. Эти 

подотрасли регулируют отдельные массивы общественных отношений, 

характеризующихся своей спецификой и известной родовой обособленностью. 

 

Правоотношения 

 

Право выступает особым, официальным, государственным регулятором 

общественных отношений. Регулируя те или иные отношения, оно тем самым 

придает им правовую форму, в результате чего эти отношения приобретают новое 

качество и особый вид – становятся правовыми, облачаются в юридическую 

оболочку. 

Правоотношения – это урегулированные нормами права особые 

общественные отношения, участники которых являются носителями субъективных 

прав и обязанностей. 

Предпосылки возникновения правоотношений: 

1. Общие 

а) не менее двух субъектов, ибо человек не может состоять в каком-либо 

отношении с самим собой;  

б) интересы, потребности людей, под влиянием которых они вступают в 

разнообразные правоотношения;  

в) ценность, благо 

2. Юридические: 

а) норма права;  

б) правосубъектность субъектов;  

в) юридический факт 

Признаки правоотношений: 

1. Являются урегулированными правом общественными отношениями 

2. Возникают, изменяются или прекращаются только на основе правовых 

норм, которые непосредственно порождают (вызывают к жизни) правоотношения 

и реализуются через них 

3. Субъекты правовых отношений взаимосвязаны юридическими 

правами и обязанностями 

4. Носят волевой характер 



5. Возникают по поводу определяемого блага, ценности (имеют объект 

правоотношений) 

6. Охраняются государством 

Структура правоотношения состоит из следующих элементов: 1) субъект; 

2) объект; 3) субъективное право; 4) юридическая обязанность (их объединяют в 

содержание правоотношений). 

 

Правосознание и правовая культура 

 

Правосознание – это совокупность взглядов, идей, представлений, а так же 

чувств, эмоций, переживаний, выражающих отношение людей к действующему 

или желаемому праву и другим правовым явлениям. 

Правосознание – одна из форм общественного сознания наряду с 

политическим, нравственным, научным, художественным, философским и т.д. 

Перед нами те формы, в которых люди познают, осваивают окружающий их мир, 

объективную реальность, собственное бытие. У каждой формы свой предмет 

(область) отражения. У правосознания – это право, правовая действительность. 

Следовательно, правосознание - юридическая категория, подлежащая изучению 

юридической наукой. 

Структура правосознания: 

1. Правовая психология – это совокупность эмоций, чувств и переживаний, 

настроений и желаний 

2. Правовая идеология – это система правовых идей, взглядов, теорий, 

воззрений, доктрин. 

Правовая культура является частью общей культуры общества или отдельной 

личности. Культура как собирательное понятие имеет множество различных форм 

проявлений, сторон, видов, "срезов", "измерений". В данном случае речь идет о 

такой ее разновидности, как правовая культура, которая, кратко говоря, выражает 

этику взаимоотношений субъектов общественной жизни с правом, законами, 

другими юридическими феноменами. Это - особая интеллектуальная сфера, 

имеющая свою специфику и выступающая предметом изучения юридической 

науки. 

Правовая культура – система культурных элементов, относящихся к сфере 

действия права, и их отражение в создании и поведении людей. 

Правовая культура отражает не только деятельность человека 

непосредственно в правовой сфере, но и за ее пределами, связанную так или иначе 

с применением правовых знаний. Последние сегодня востребованы многими 

науками, дисциплинами и специальностями как гуманитарного, так и 

негуманитарного профиля. Эти знания необходимы практически во всех областях, 

где действуют законы, юридические нормы. 

Структуру правовой культуры составляют те компоненты, которые в нее 

входят. Кроме того, правовая культура – многоуровневое понятие. Различают 

правовую культуру всего общества и правовую культуру отдельного индивида, 

культуру различных слоев и групп населения, должностных лиц, работников 

госаппарата, профессиональную культуру, внутреннюю и внешнюю. Гегель 

указывал на несовпадение «теоретической и практической культуры». 

Существует два расхождения от нормального понимания права: 



Правовой нигилизм – это отрицание права как социального института и 

системы правил поведения, которая может успешно регулировать 

взаимоотношения людей. Такой юридический нигилизм заключается в отрицании 

законов, что может приводить к противоправным действиям, хаосу и, в целом, 

тормозить развитие правовой системы. 

Правовой идеализм – это гипертрофированное отношение к юридическим 

средствам, переоценка роли права и его возможностей, убеждённость, что с 

помощью законов можно решить все социальные проблемы. 
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