
Право как социальный 
регулятор. 

Понятие  и признаки 
права 



Актуальность темы
обусловлена необходимостью комплексного 
анализа социальных норм исследования места, 
роли и функций того и иного вида регуляции в 

нормативной системе общества в целом, 
необходимостью поиска резервов правового 
обеспечения процесса обновления общества  



Цель настоящей лекции
определение значения и места современного российского 

права в системе социального регулирования 
В процессе достижения определенной цели 

необходимо решить следующие задачи:
■ определить понятие и структуру системы 

социальных регуляторов общественных отношений;
■ дать определение социальной природы и сущности 

права;
■ проанализировать понятие права и охарактеризовать 

признаки права.



Учебные вопросы
1.Социальная природа и ценность права.
2.Понятие и признаки права.



Социальная природа и ценность права 



В древневосточном обществе, 
при возникновении крупнейших цивилизаций 
древности (Шумера, Египта, Индии, Китая и 

др.) основная масса населения была поставлена в 
зависимое положение по отношению к 

государству, стремившемуся в своих целях, 
связанных с необходимостью организации 

массовых ирригационных общественных работ, 
сохранять общественный уклад жизни. 

В этой ситуации право возникало и как результат 
общественной борьбы за справедливость, 
возвращение к равенству родовых времен, 

смягчение социальных противоречий в народе и 
сглаживание противостояния нищеты и богатства.



В античном обществе 
развитие государственных форм и права проходило на 
фоне колонизаторской и имперской политики. В период 

античности сложились  огромные империи, которые 
выработали весьма развитую систему правовых 
регуляторов, касающихся фактически всех сфер 

общественной жизни. Особая роль здесь принадлежит 
сложившимся в тот период принципам народовластия и 
гражданской свободы, а также системе римского права. 
Они стали основой для последующего становления и 

развития большинства современных правовых 
государств и демократических политических систем



При феодализме 
произошли события, которые не могли не сказаться на 

сущности права и его особенностях. 
Во-первых, произошло формирование национальных 

государств, существующих и поныне. 
Во-вторых, произошло становление современной 
государственной организации (принцип реализации 
власти, взаимоотношение институтов власти и др.). 
В-третьих, произошло доминирующее влияние 
религии, которое привнесло в право   религиозные 

идеалы и принципы и многое др.



С утверждением буржуазного экономического и социального строя 
право как регулятор общественных отношений вышло на первый 

план. 
Произошло формирование гражданского общества, 

ликвидировавшего сословную организацию и предполагающее 
гражданское равенство и свободу от традиционных 

государственных, феодальных, религиозных, социальных 
ограничений. 

Появившееся и ставшее во многих развитых странах 
господствующим юридическое мировоззрение основывается на 

идеях равенства, свободы, разума, прав человека. Нравственность, 
демократическое государство и рыночная экономика – факторы, 

вызвавшие к жизни право как новое социальное явление. 
Право возникает на базе нравственности как отличный от нее метод 

регулирования; демократическое государство придает ему 
официальность, гарантированность, силу. Основной предмет 

регулирования правом – экономика, ибо это та сфера, где 
нравственность как регулятор обнаружила свою неэффективность.



Специфика современного правопонимания состоит в 
том, что

 в центре права находятся отдельный человек с его 
интересами и потребностями, его свобода. Конечно, 

свобода человека исторически прямо связана с 
всесторонним развитием общества, важнейших его 

сфер – духовной, экономический, политической. 
Однако только через право свобода доводится до 

каждого человека до каждой организации
Право выражает установившийся в обществе порядок и 

устанавливает этот порядок. Оно определяет каждому 
члену общества то поведение, которому он должен 

следовать. Право предъявляет определенные 
требования ко всем членам общества, направляет их 

деятельность в интересах всего общества. 



В современном мире 
право имеет общесоциальную сущность, служит интересам 

всех людей, обеспечивает согласование интересам 
различных общественных слоев и отдельных граждан, 
упорядоченность, стабильность и развитие социальных 

связей.
Право не просто свобода, а свобода, гарантированная от 

посягательств. Благодаря праву справедливость – норма 
жизни и в этом его главная социальная ценность.

Государство, опираясь на право, обеспечивает устойчивый 
порядок во всех сферах общественных отношений. На 

правовой основе функционируют важнейшие институты 
гражданского общества: рыночная экономика, 

демократическая политическая система и правовое 
государство. 



Право в жизни общества создает условия для оптимального 
сочетания свободы и справедливости, поэтому ценность права 

выражается в следующем:
■ с помощью права обеспечивается всеобщий устойчивый порядок в 

общественных отношениях;
■ благодаря праву достигается определенность, точность в самом 

содержании общественных отношений;
■ право обеспечивает возможность нормальных активных действий 

человека, ибо препятствует незаконным вмешательствам в сферу 
его правомерной деятельности с помощью механизмов 
юридической ответственности и иных принудительных мер;

■ право в цивилизованном обществе обеспечивает оптимальное 
сочетание свободы и справедливости;   

■ на правовой основе формируются институты гражданского 
общества: рыночная экономика, многопартийная политическая 
система демократическая избирательная система, правовое 
государство. 



Понятие и признаки права 



Проблемы определения понятия права 
традиционно относятся к числу наиболее 

важных в отечественной и зарубежной 
юридической науке проблем

В юридической науке не выработано единого 
взгляда на сущность права, 

соответственно не существует единого подхода к 
правопониманию. 

Основные типы правопонимания 
сформировались в рамках нескольких научных 

подходов: нормативистского, 
социологического, естественно-правового и 

др.



Право в соответствии с нормативистским подходом 
представляет собой систему норм (нормативных 
установок) властно-распорядительного характера 
устанавливаемых от имени государства, имеющих 

форму специальных документов (нормативно-
правовых актов), обеспечиваемых силой 

государственного принуждения. 
В подобном понимании право представляет собой 

материализованную волю государственной 
власти и носит производный от государства 

характер. 
Никакого иного права, кроме опирающегося на 

государство не существует, обязательность 
правовых норм проистекает не из нравственности, 

а из обеспечивающего правовые предписания 
государственного принуждения. 



Право в соответствии с социологическим подходом 
представляет собой совокупность правил поведения, которые 
возникают и приобретают общезначимый характер не по воле 

государства, а в силу объективных закономерностей 
общественного развития. Государство, заботясь о сохранении и 
динамическом развитии общества, наделяет юридической силой 
(обеспечивает системой юридических гарантий и санкций) уже 

сложившиеся в обществе правила, которые в силу своей 
социальной полезности признаются полезными и для 
государства. Право приобретает свою фактическую 

(юридическую) значимость, только в том случае, если оно 
реализуется, а раз так, то право – это не только совокупность 
документов содержащих правовые предписания, но и сами 

отношения этими предписаниями регламентированные. 
В рамках социологического подхода право это неразрывная 

совокупность правовых норм и правоотношений этими 
нормами регламентированных.



В рамках естественно-правового подхода обосновывается 
существование двух систем права – естественного и позитивного 

права. 
Позитивное, или положительное право – это официально признанное 

право, действующее в пределах границ того или иного государства, 
получающее выражение в законах и иных правовых актах 
государственной власти. Естественное право в отличие от 

позитивного проистекает из природы человеческого разума и 
всеобщих нравственных принципов. Поэтому оно разумно и 
справедливо, не сковано границами отдельных государств, 

распространяется на все времена и народы. Структуру естественного 
права образуют прирожденные, неотчуждаемые права человека: право 

на жизнь, свободу, равенство, продолжение рода и т.п. Охрана 
естественного права является целью государства. Поэтому 
позитивное право, противоречащее требованиям права 

естественного, подлежит замене на такое положительное право, 
которое бы основывалось на естественных законах, 

способствовало бы практической реализации идей и принципов 
естественного права. 



Право
 – это нормативное выражение 

исторически сложившегося порядка 
общественных отношений между 

свободными и равными субъектами, 
отклонения от которого могут быть 

устранены средствами 
государственного принуждения 



В отечественной теоретико-правовой науке 
утвердилось и стало традиционным 

отношение к праву как к нормативному 
выражению и формально-юридическому 
закреплению исторически сложившегося 
порядка общественных отношений между 

свободными и формально равными  
субъектами, отклонения от которого могут 

быть устранены средствами 
государственного принуждения 



Право 
– это система общезначимых правил 

поведения принимаемых от имени 
государства, распространяющих свое 

регулятивно-охранительное 
воздействие на всех членов общества, 

обеспечиваемых системой 
государственных гарантий и санкций 



Нормативное понимание права, безусловно, не может 
рассматриваться как единственное. 

От него отличается так называемое широкое понимание права, 
сторонники которого включают в понятие права не только нормы, 

но и другие правовые явления, круг которых у разных авторов 
неодинаков. 

Одни из них полагают, что понятием права охватываются нормы права 
и правоотношения; другие – нормы права, правоотношения и 

правосознание; третьи понимают под правом нормы права и их 
применение; четвертые – нормы права и правопорядок; пятые – 

нормы права, принципы права, правотворчество, основные права и 
обязанности граждан, которые предопределяют правовой статус 
гражданина, правопорядок; шестые – принципы права, нормы 

права, конкретизирующие положения, вырабатываемые судебной, 
арбитражной и административной практикой в процессе толкования 

и применения юридических норм, акты применения права и 
правоотношения и т. д.



Нормативное понимание права имеет явное 
преимущество - именно с позиции нормативного 

понимания права разрабатывается теория 
правоотношения, правотворчества и 

правоприменения, теория юридических фактов и 
фактического состава, проблемы ответственности, 

эффективности правовых норм, раскрываются 
противоречия правовой надстройки, исследуются 

взаимосвязь и взаимодействие государства, права и 
экономики, права и других явлений жизни общества. 

А на основании такого исследования возможны и 
научно обоснованные рекомендации, направленные 

на совершенствование всей системы правового 
регулирования. 



Право как один из социальных регуляторов всегда 
есть определенные нормы, или правила поведения.

Любое право «выражает собою правило поведения». 
В каком бы смысле мы ни употребляли слово 

«право» «мы всегда подразумеваем под ним что-то 
такое, против чего не следует посягать, чего не 

должно нарушать». С этим словом «в нашем уме 
всегда связывается то или другое поведение, 

предписание каких-либо положительных действий 
или воздержания от действий. Это не случайный 

набор случайных норм, а строго выверенная, 
упорядоченная система вполне определенных 

правил поведения». 
Е. Н. Трубецкой 



Признаки права
■ общезначимость – право регулирует и 

охраняет наиболее важные для абсолютного 
большинства членов сообщества 
общественные отношения. Именно высокая 
социальная значимость этих отношений 
позволяет рассматривать их в качестве 
общезначимых. Общезначимость означает, что 
все члены общества непременно должны 
выполнять требования, содержащиеся в 
нормах права. Общеобязательность нормы 
права возникает вместе с ней. 



Признаки права
■ публичность – право принимается от имени всего общества и 

распространяет свое воздействие на всех членов сообщества, 
независимо от их участия в правотворческой деятельности и 
внутренней психологической оценки, значимости 
устанавливаемых при помощи права правил поведения.

     В мире существует множество систем социальных норм. Но 
только правовые нормы исходят от государства, все остальные 
создаются и развиваются негосударственными – 
общественными, партийными и иными организациями. 
Создавая нормы права, государство действует 
непосредственно, через свои уполномоченные на то 
правотворческие органы, или же опосредованно, путем 
передачи отдельных своих полномочий на издание некоторых 
нормативно-правовых актов негосударственным органам или 
организациям.



Признаки права
■ формальная определенность – правовые 

предписания выражаются в определенных 
государством формах (в форме правовых 
обычаев, прецедентов, договоров, нормативно-
правовых актов и т. д.) и, как правило (на 
современном этапе развития общества), имеют 
письменное закрепление. 



Признаки права
■ обеспеченность системой государственных 

гарантий – государство, установив общезначимые 
правила поведения (нормы права) обеспечивает их 
реализацию путем создания условий, с наличием 
которых связывается наибольшая эффективность 
правового воздействия. Важнейшей гарантией 
реализации права является его обеспеченность мерами 
государственного принуждения. Государственное 
принуждение не может быть произвольным, не 
связанным рамками закона (по мнению некоторых 
авторов - Р. Иеринг, Е. Н. Трубецкой, Л. И. Петражицкий). 



Признаки права 
(продолжение)

Два вида государственного принуждения: физическое и 
психическое.

Под физическим принуждением понимаются 
предусмотренные законом меры, состоящие в 
применении физической силы для поддержания 
правопорядка, в том числе репрессивные меры, 
например заключение в тюрьму, смертная казнь и т. п.

Что же касается психического принуждения, то здесь на 
первом плане стоит страх «подвергнуться тем мерам, 
которые предусмотрены правом на случай 
неисполнения». Именно страх психически принуждает 
«граждан сообразовывать свое поведение с 
требованиями права». Государственное принуждение 
активно применяется при нарушениях норм права. 



Признаки права
■ санкционированность – за нарушение 

требований правовых предписаний 
государством определяются меры 
юридической ответственности, 
предполагающие применение к нарушителям 
наказаний, вид и размер которых определяется 
в законодательном порядке 



Проблема правопонимания – одна из важнейших 
и наиболее сложных в правовой теории и 

юридической практике. Суть данной проблемы 
состоит в том, что до настоящего момента в 
ученой среде нет единого представления или 

даже общего, удовлетворяющего 
общественным потребностям, определения 

права. При этом в современной юридической 
науке выработано и используется множество 

различных определений права, что 
продиктовано в первую очередь прямой 

зависимостью от понимания права, восприятия 
всех остальных правовых явлений 


