
LOGO

Норма права: 
понятие, структура, виды

правоведение

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования

«РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ АКАДЕМИЯ»
Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал

Российской таможенной академии

Кафедра гражданско-правовых дисциплин



Company Logowww.themegallery.com

Основные определения

Норма права — это общеобязательное, формально 
определённое правило поведения, 
зафиксированное или закреплённое государством, 
обеспеченное его силой, закрепляющее права и 
обязанности участников общественных отношений и 
являющееся критерием оценки поведения, как 
правомерного, так и неправомерного.

Норма права является первичной единицей права. В 
свою очередь, совокупность норм права, 
установленных и санкционированных 
государством, образуют право в целом, составляют 
систему права.



Признаки норм права

непосредственная связь с государством;

строгая формальная определённость предписаний, 
содержащихся в нормах права;

выражение государственной воли;

всеобщий характер;

многократность применения и длительность действия 
правовых норм;

строгая соподчинённость и иерархичность;

применение государственного принуждения в случае 
нарушения содержащихся в нормах права велений;

представительно-обязывающий характер;



Структура норм права

Внутреннее строение нормы права или её структура есть 
не что иное, как её внутренняя форма, способ связи и 
порядок расположения составляющих её структурных 

элементов 

В научной и учебной юридической литературе структуру 
нормы права иногда называют микроструктурой, 

сравнивая её со структурой всей системы права, которую 
определяют как макроструктуру



Гипотеза

Диспозиция

Санкция

В настоящее время доминирует идея трёхзвенной 
структуры правовой нормы 



Гипотеза

Гипотеза - это элемент нормы права, указывающий на 
условия её действия, при которых возникают права и 
обязанности

Гипотеза включает в себя юридические факты, 
являющиеся основанием для возникновения 
правоотношений



Классификация гипотез

Гипотезы

В зависимости от 
основания 

применения 
правовой нормы 

По характеру 
содержания или в 

зависимости от 
точности изложения 

условий

По степени 
определённости

По объёму



По характеру содержания или в зависимости 
от точности изложения условий

Общие 
(абстрактные) 

гипотезы

определяют условия 
применения норм права 

общими, родовыми 
признаками, охватывают 

все возможные случаи, не 
называя конкретно ни 

одного из них

Конкретные 
(казуистические) 

гипотезы

определяют условия 
применения нормы 

частными специальными 
признаками, охватывают 

только конкретные случаи, 
указанные в норме права



По степени определённости

•Абсолютно-определённые
•четко называют те факты, наличие которых требует осуществления 
заключённого в норму предписания

•Относительно-определённые
•имеют место тогда, когда закон ограничивает применение юридической нормы не 
абсолютно, а оговаривает ее действие каким-либо случаем или условием 
(ограничительные условия действия нормы)

•Неопределённые
•не включают в себя определений фактов, обусловливающих её применение; 
определение фактов, подпадающих под действие юридической нормы, 
предоставляется правоприменительным органам



В зависимости от основания 
применения правовой нормы 

•Односторонние
•в качестве основания применения нормы предусматривают только 
правомерные или неправомерные обстоятельства, приводящие в 
действие юридическую норму

•Двусторонние
•включают в себя как правомерные, так и неправомерные 
обстоятельства; при этом предполагается, что правовые результаты 
будут различными в зависимости от характера поведения



По объёму

•Простые
•содержат указание на одно условие действия нормы права

•Сложные
•предоставляют перечень обстоятельств, каждое из которых в 
отдельности или все вместе служат основанием для реализации нормы 
права



Диспозиция

Диспозиция – элемент правовой нормы, в котором 
содержится собственно само правило поведения, 

указания на права и обязанности сторон – участников 
правоотношений, возникающих и реализующихся на 

базе соответствующей нормы.   

Диспозиция является основой, ядром нормы права, без 
диспозиции немыслимо её существование.



Классификация диспозиций

Диспозиции

По юридической 
направленности По степени 

определённости

По способу 
изложения



По юридической направленности

Представительно-
обязывающие: 

содержат двусторонние 
правила поведения

Обязывающие: 
указывают на характер 
поведения обязанного 

лица 

Управомачивающие: 
содержат указание на 
вид и меру возможного 

поведения 

Рекомендательные: 
указывают на 

желательность или 
целесообразность 

определённого поведения 

Ограничительные: 
ограничивают поведение 
строго определёнными 

рамками

Закрепительные: 
закрепляют общие 
принципы и задачи 

деятельности 
государственных 

органов

Диспозиции



По степени определённости

•Абстрактные диспозиции
•предусматривают определённый тип поведения, не конкретизируя 
детали

•Казуистические диспозиции
•перечисляют конкретные предписываемые или запрещаемые действия, 
указывают на права и обязанности субъектов реализации правовой 
нормы, не оставляя место не для какого усмотрения;



По способу изложения

•Простые
•содержат лишь указание на само правило поведения, не раскрывая его 
признаков, так как они достаточно очевидны, охватывает ясные и четкие 
предписания, не допускающие сомнений в их содержании и смысле

•Описательные
•подробно характеризуют правило поведения, перечисляют его наиболее 
важные отличительные признаки, они включают в себя не только, 
например, наименование деяния, но и перечень его основных признаков

•Отсылочные
•вместо описания признаков правомерного или неправомерного 
поведения, содержат отсылку на другую норму того же нормативного 
акта, в котором дается описание определённого правила поведения

•Бланкетные

не описывают 
признаков деяния, 
а устанавливают 

правила 
поведения в 
самой общей 

форме. Например, 
не определяет 

признаков 
преступления, а 

предоставляет их 
разъяснение и 
установление 
специально 

уполномоченным 
органам



Санкция

Санкция - структурный элемент нормы права, 
предусматривающий правовые последствия, которые 

должны наступить для субъекта, реализующего 
диспозицию



Классификация санкций

Санкции

По 
направленности 

неблагоприятных 
последствий

По степени 
определённости

По характеру 
последствий



По степени определённости

Абсолютно-
определённы

е 

•имеют точно 
фиксированн
ое выражение 
и не могут 
быть 
изменены 
государствен
ным органом 

Относительн
о-

определённы
е

•  содержат в 
себе границы 
верхнего и 
нижнего   
предела 
наказания, в 
рамках которых 
правоприменит
ельный орган 
сам определяет 
его точный 
размер

Альтернативн
ые

•  содержат 
несколько 
видов 
наказаний, 
предоставляя 
правоохраните
льным органам 
право выбора 
(лишение 
свободы или 
исправительны
е работы)

Кумулятивны
е

• включают в 
себя несколько 
видов 
наказаний 
различного 
рода и 
возможность их 
сложения 
(соединения)

Комбинирова
нные

• представляют 
собой 
сочетание 
относительно-
определённых, 
альтернативны
х и 
кумулятивных 
санкций



По характеру последствий

Позитивные

• предусматривают 
стимулирующие 
меры или меры 
поощрения 
(например, за 
хорошую работу в 
трудовом праве, в 
служебных 
отношениях);

Негативные

• являются только 
мерами наказания, 
содержатся в нормах, 
устанавливающих 
ответственность 
правонарушителя в 
различных отраслях 
законодательства, 
прежде всего, в 
уголовном и 
административном;

Правовостановите
льные

• направлены на 
восстановление 
состояния, 
существовавшего до 
нарушения права. К 
подобным санкциям 
можно отнести 
возложение 
обязанности по 
возмещению 
причиненного вреда, 
отмену незаконных 
актов, 
принудительное 
осуществление 
невыполненной 
обязанности и др.;Правоотрицающ

ие

• представляют собой 
пассивную реакцию 
государства на 
нарушение 
предписаний нормы 
права. Выражается 
она в непризнании 
правового характера 
возникающих 
отношений 
(например, 
признание сделки 
недействительной);



По направленности неблагоприятных 
последствий

•Личные
•выражаются в том, что правовое воздействие направлено непосредственно на 
личность правонарушителя (лишение, ограничение свободы, права занимать 
определенную должность, заниматься определенным видом деятельности).

•Имущественные
•связаны с нанесением определённого имущественного ущерба 
правонарушителю, т.е. связаны для него с различными материальными 
потерями (штраф, запрет на осуществление сделок в области вещных или 
обязательственных отношений, арест денежных средств).



Виды правовых норм

По предмету правового регулирования

По степени обязательности

По юридической силе и в зависимости от субъекта, издавшего 
нормы

По характеру содержания 

По специфике правового регулирования 

В зависимости от принадлежности к публичному и частному 
праву



По целевому назначению

По кругу субъектов

По степени общности содержания

По способу воздействия на субъектов права (по характеру или 
составу предписываемых правил поведения) 

По времени действия

По сфере распространения



По характеру содержания 

•Нормы-декларации
•закрепляют правовые принципы, цели, задачи;

•Нормы-дефиниции
•содержат формулировки законодательных определений, правовых 
понятий. Соблюдение этих норм в полной мере обеспечивается целым 
комплексом мер государственного принуждения, зафиксированных в 
различных отраслях права;

•Нормы-предписания
•устанавливают строго определённые варианты поведения, например, 
для должностных лиц государственных органов;



По целевому назначению

•Регулятивные
•устанавливают субъективные права и юридические обязанности субъектов, 
условия их возникновения. Они непосредственно регулируют (нормируют) 
свободу распоряжения субъективными правами и обязанностями

•Охранительные
•определяют условия применения к субъекту мер государственно -
принудительного воздействия, характер и содержание этих мер. Эти нормы 
возникают вследствие нарушения норм регулятивных. Охранительные нормы 
регулируют отношения, связанные с юридической ответственностью



По способу воздействия на субъектов 
права

•Обязывающие
• возлагают на субъекта обязанность совершения определённых действий, т.е. предписывают 
содержание этих действий,  встречаются чаще всего в административном, 
природоохранительном уголовно-исполнительном отраслях права и др.;

•Запрещающие
•устанавливают запрет на совершение недозволенных действий, 
предписывают воздержание от содержащихся в норме действий, 
большинство запрещающих норм установлено в охранительных 
(карательных) отраслях права;

•Управомочивающие
•предоставляют участникам правоотношений возможность совершения 
положительных действий в целях удовлетворения своих законных 
интересов, т.е. эти нормы являются дозволительными (гражданское, 
семейное, трудовое право);



По степени обязательности 

•Императивные
•содержат категорические предписания, которые не могут быть изменены по 
усмотрению субъектов права, не допускают никаких отступлений от 
установленного ими правила поведения и могут устанавливать запреты, 
обязывания и предписания

•Диспозитивные
•предоставляют субъектам возможность самим определять конкретное 
содержание прав и обязанностей, устанавливают правила на тот случай, если 
субъекты сами своими соглашениями не установили условий своего 
поведения. Эти нормы наиболее характерны для отраслей частного права



По кругу субъектов

•Общие
•распространяются на всех граждан

•Специальные
•распространяются на определенные категории 
лиц - пенсионеров, студентов, военнослужащих и 
т.д.



По предмету правового 
регулирования

Конституционно
е право

Административн
ое право

Уголовное право

Гражданское 
право

Трудовое право

Семейное право

Экологическое 
право



По специфике правового 
регулирования

•Материальные
•закрепляют права и обязанности участников правоотношений. Они 
регулируют экономические, политические, социальные, идеологические и 
иные материальные отношения; определяют правовой статус граждан, их 
разнообразные права и обязанности;

•Процессуальные
•регулируют процедурный порядок реализации правовых предписаний. Данные 
нормы, сформулированные в процессуальных отраслях права, закрепляют 
процессуальные формы (процедуру, правила, порядок) осуществления и 
защиты предусмотренных материальными нормами права;



По юридической силе и в зависимости 
от субъекта, издавшего нормы 

•Нормы законов
•принимаются в особом порядке и обладают высшей юридической силой по 
сравнению с другими нормативно-правовыми актами. Это означает, что все 
остальные правовые акты должны исходить из законов и не противоречить 
им;

•Нормы подзаконных актов
•основаны на законе и не могут противоречить ему, являются результатом 
нормотворческой деятельности исполнительной ветви власти;



По времени действия

•Постоянные
•действуют до их официальной отмены

•Временные
•действуют только до определённого самим 
законом периода времени



По сфере распространения

•Федеральные
•действуют на всей территории Российской Федерации

•Региональные
•действуют в пределах субъекта Федерации

•Местные
•распространяют своё действие в пределах определённого 
территориального образования- района, города



По степени общности содержания

Нормы-принципы

•не содержат явно  выраженных элементов 
норм права, они являются результатом 
нормативных обобщений, выражают 
социальное содержание всех норм права 
данной группы

Общие нормы

•это правила, конкретизирующиеся в других 
нормах. Общей нормой является  ст. 45 УК 
РФ, определяющая виды наказаний, 
приме няемые к лицам, совершившим 
преступления. Среди общих норм 
ведущее значение принадлежит 
конституционным нормамКонкретные нормы



В зависимости от принадлежности к 
публичному и частному праву

•Частное право
•защищает интерес личности, обеспечивает свободную самореализацию 
гражданина, право частной собственности и частного 
предпринимательства и основано на отношениях равноправных сторон

•Гражданское право, трудовое право, семейное право

•Публичное право
•регулирует отношения государства, его органов с гражданами, 
общественными объединениями, хозяйствующими структурами, отношения 
между государственными органами (неравноправие сторон)

•Конституционное право, административное право, уголовное право



Способы изложения правовой нормы 
в статьях нормативно-правового акта  

•Прямой 
•предполагает полное изложение всех элементов нормы права в 
статье нормативно-правового акта. Логическая структура нормы 
права совпадает с текстом и структурой нормативно-правового акта;

•Отсылочный
•заключается в неполном изложении нормы права в статье 
нормативного акта, при этом делается отсылка к другой статье этого 
же нормативного акта;

•Бланкетный
•предполагает также неполное изложение правовой нормы в статье 
нормативно-правового акта, но при этом делается отсылка не к 
конкретной статье, а к другому нормативному акту, или к нескольким 
нормативным актам;



Вывод

Существующая классификация норм права помогает 
профессионально точно и грамотно осуществлять правовое 

регулирование, изучать и в необходимых случаях обоснованно 
критиковать законодательство, т.е. ценность каждой теоретической 

классификации выражается в ее практическом значении, возможности 
более точно применить ту или иную норму на практике.

Правовые нормы создают условия взаимодействия существующих и 
новых составных частей системы всех социальных норм, создают для 

них правовую базу, не допуская тем самым чрезмерного усиления 
одной группы норм (а также государственных органов) за счет 
остальных, обеспечивая стабильное движение общества по 

демократическому пути развития.

Нормы права представляют собой правила поведения людей в 
обществе, рассчитаны на многократность применения, действуя 

непрерывно во времени и в отношении персонально неопределённого 
круга субъектов, а также являются результатом сознательно-волевой 

деятельности людей.



Каждая норма права существует не сама по себе, не в 
изоляции от других норм, а в тесной взаимосвязи и 

взаимодействии, в единой системе с другими правовыми 
нормами. К тому же правовые нормы располагаются не только 
по горизонтали, но и по вертикали (в отличие от норм морали).



В числе признаков правовых норм следует называть охрану и 
обеспеченность государственным принуждением. При этом 

речь идёт не только и даже не сколько о реально 
применяемом, сколько о потенциально существующем  
государственном воздействии на тех, кто не соблюдает 

требования норм права. 



Норма права не предусматривает и не может предусмотреть в 
деталях каждое в отдельности жизненное обстоятельство. 
Она ориентируется лишь на типовые, вбирающие в себя 

сходные признаки и черты жизненной ситуации, при наличии 
которых возникает необходимость или потребность её 

применения.



Регулируя общественные отношения, норма права 
устанавливает (предоставляет) для одного участника этих 

отношений определённые полномочия или права, а на другого 
возлагает соотносящиеся с ними юридические обязанности. 
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