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ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПРАВА. 
НОРМА ПРАВА 



ПЛАН:

1. Нормы права. Основные признаки и 
определение.
2. Классификация норм права.
3. Структура правовой нормы. Соотношение 
нормы права и статьи нормативного акта. 
4. Действие нормативных актов во времени, в 
пространстве и по кругу лиц.



Норма права – общеобязательное формально-определенное правило 

поведения, установленное и обеспеченное обществом и государством, 

закрепленное и опубликованное в официальных актах, направленное на 

регулирование общественных отношений путем определения прав и 

обязанностей и участников (Корельский, Перевалов). 

Нома права – это исходящее от государства и им охраняемое 

общеобязательное, формально-определенное предписание, выраженное в виде 

правила поведения или отправного установления и являющееся 

государственным регулятором общественных отношений (Матузов, Малько). 



С.С. Алексеев определяет социальные нормы как социально-волевые, 

исторически сложившиеся или целенаправленно установленные 

масштабы поведения, регулирующие поведение людей в обществе .



Нормы-обычаи - это исторически сложившиеся и в результате многократного 

по вторения вошедшие в привычку естественные правила поведения людей. 

Нормы-морали - это принципы, в которых выражены: отношения или взгляды 

на гуманизм, справедливость, достоинства человека и жизнь.

Корпоративные нормы - это общие правила поведения общественных 

организаций. Эти нормы, как правило, формализованы, то есть содержатся в 

уставах этих общест венных организаций. 



Нормы права - результат отражения социальной деятельности. Они возникают 

как продукт осознания потребности её правового опосредования, 

необходимости регулирования правом общественных отношений. Правовая 

норма обладает определённой сущностью, имеет своё содержание и форму 

занимает самостоятельное место в правовой систе ме. В правовой норме 

следует выделять логическое, социально-юридическое и волевое содержание.



ПРИЗНАКИ НОРМ ПРАВА 

всеобщность

общеобязательность

формальная определённость

установленность или санкционированность компетентными органами го сударства

способность регулировать общественные отношения благодаря заключённой в них 
правовой информации

особой структуре и государственной гарантированности

обеспеченность принудительной силой государства и сознательностью членов общества

неоднократность действия



Правовая норма - это 
общеобязательное правило 
поведения, установленное или 
санкционированное государством и им 
охраняемое.



С.С. Алексеев считает, что норма права - это исходящее от 
государства и охра няемое общеобязательное, формально 
определенное правило поведения (непосредственно или в 
сочетании с другими нормами права) предоставляет 
участникам общественного от ношения данного вида 
субъективные юридические права и налагает на них 
субъективные юридические обязанности.



Голлунский С.А. считает, что норма права, это не 
всякое имеющее юридический характер 
предписание, а только такое предписание, 
которое представляет собой об щее правило, 
рассчитанное на многократное его применение.



Пиголкин А.С. правовую норму определил, как правило поведения, 
которое явля ется требованием, велением, обращенным к субъектам 
права согласовывать свое поведе ние с указаниями нормы под 
угрозой невыгодных последствий при нарушении этих ука заний. В 
норме формулируется правило поведения, через норму определенная 
идея превращается в общественные отношения. Процесс 
формирования и принятия нормы  проходит через государство и его 
органы.



Естественное право - это право, которое 
принадлежит человеку от рождения (право на 
жизнь и так далее). Позитивное право - это та 
часть социальных норм, которая выражена в 

официальных документах, исходящих от 
государства и гарантированных государством. 



ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ НОРМЫ ПРАВА

1. Норма права исходит от государства и является официальным выражением 

государственной воли.

2. Формальная определенность нормы права, которая проявляется в том, что 

правовая норма издается или санкционируется государством и выражается в 

установленной или признаваемой им форме. 

3. Норма права охраняется от нарушений принудительной силой государства. 



4. Норма права выступает государственным регулятором 
общественных отношений. 

5. Норма права – общеобязательное правило поведения, это означает 
следующее:
• норма права указывает, каким образом, в каком направлении, в 
течение какого времени, на какой территории необходимо 
действовать тому или иному субъекту;
• предписывает правильный с точки зрения общества и потому 
обязательный для конкретного индивида образ  действия;
• носит общий характер, выступает в качестве одинакового 
масштаба для всех и каждого, кто оказывается в сфере ее действия. 



6. Норма права состоит из 2 разновидностей общеобязательных правовых 
предписаний
• правила поведения
• исходные, учредительные нормы. 
7. Норма права выступает как модель, мера, масштаб должного или 
возможного, разрешаемого или запрещаемого правила поведения и как мерило 
оценки, критерий правомерного и неправомерного, законного и 
противозаконного поведения. 
8. Норма права представляет собой определенный метод воздействия на 
регулируемые отношения. 
9. Норма права – это конкретное правило поведения.
10.Содержание правовой нормы определяется содержанием регулируемого 
отношения. 

11.      Норма права есть мера свободы волеизъявления и поведения человека. 
12.Норма права обладает качеством системности. 



Научно обоснованная классификация позволяет:

∙ четко определять место каждого вида юридических норм в системе 

действующего права

∙ уяснить функции правовых норм и их роль в механизме правового 

регулирования

∙ определить пределы и возможности регулирующего воздействия права  на 

общественные отношения , пути повышения эффективности правовых норм

∙ совершенствовать правотворческую и  правоприменительную деятельность 

государственных органов



• а) нормы уголовного права
• б) нормы конституционного права 
• в) нормы гражданского права
• г) нормы других отраслей права

по отраслевой 
принадлежности 

(по предмету и 
методу 

правового 
регулирования)



• а) нормы закона
• нормы конституционных 
законов

• нормы текущих законов
• б) нормы подзаконных актов

по 
юридической 

силе (по актам, 
в которых 

нормы права 
содержаться)



•а) нормы принципы 
•б) общие нормы
•в) конкретные 
нормы

по степени 
общности 

содержания



•а) обязывающие 
•б)управомочивающие 
•в) запрещающие 

по характеру 
предписываемых 

правил 
поведения (по 

форме 
регулирования)



•а) обычные
•б) поощрительные (правовая 
благоприятная реакция на 
правомерное деяние)

по степени 
активизации 

социально 
полезной 

деятельности 
субъектов права



•а) категорические
•б) диспозитивные 
•в) 
рекомендательные 

•г) поощрительные 
нормы

по способам 
установления 

правил 
поведения



•а) определенные 
•б) бланкетные 
•в) отсылочные 

по техническим 
приемам 

установления 
правила 

поведения 



•а) социально-технические 
•б) социальные 

по 
непосредственному 

предмету 
воздействия 



•а) регулятивные 
•б) охранительные 

по 
назначению 



• - дефинитивные 
• - нормы-принципы
• - оперативные 
• - коллизионные 
• - обеспечительные (нормы- гарантии)
• - декларативные (нормы-объявления) 
• - оперативные (нормы-инструменты) 
• - нормы-цели 
• - нормы-расчеты 

Среди регулятивных 
и охранительных 
норм выделяют 

специализированные 
нормы



•а) общефедеральные нормы 
•б) нормы субъектов 
федерации 

•в) местные нормы

по сфере 
действия 



•а) постоянные нормы 
•б) временные нормы 

по времени 
действия



• а) нормы общего 
действия 

•б) специальные нормы 
по кругу лиц



•а) нормы, исходящие от 
государства

•б)  нормы, исходящие 
непосредственно от 
гражданского общества 

по субъектам 
правотворчес

тва



•  а) по особенностям гипотезы
• определенные нормы 
• относительно определенные 

• б) по характеру и степени определенности диспозиции
• абсолютно определенные 
• относительно определенные 
• бланкетные 

• в) по характеру и степени определенности санкции
• нормы с абсолютно определенной санкцией
• относительно определенной санкцией
• альтернативной санкцией
• кумулятивной санкцией

в зависимости от 
характера 
составных 

элементов их 
структуры – 

гипотезы, 
диспозиции, санкции



•а) нормы материального 
права 

•б) нормы 
процессуального права 

по характеру 
регулируемых 

ими 
отношений



нормы публичного 
права

нормы частного права



СПОСОБЫ ИЗЛОЖЕНИЯ ПРАВОВЫХ НОРМ

Полная 
форма 

Отсылочная
форма 

Бланкетная 
форма  

Казуальное 
изложение 

Абстрактное 
изложение 



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРАВОВЫХ НОРМ

Регулятивные

обязывающие

 запрещающие 

управомочивающие

Правоохранительные Специализированные

общезакрепительные

дефинитивные

декларативные

коллизионные

Оперативные:
а) императивные;
б) диспозитивные



ПО СФЕРЕ ИЛИ ОБЪЕМУ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ  

общие специальные

исключительные



ПО МЕТОДУ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

поощрительные рекомендательные



нормы 
материального 

права 

нормы 
процессуального 

права 



ПО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИЯ 

общие временные



структурные элементы правовой нормы
Под структурой правовой нормы понимается внутреннее строение 
нормы - ее ос новные части (структурные элементы), их 
взаиморасположение и взаимосвязь. 

гипотеза
-простая
-сложная

-альтернативная

диспозиция
-простая

-сложная (описательная)
-альтернативная

санкция
-абсолютно определенная 

- относительно определенная
-альтернативная



В зависимости от строения гипотезы 
подразделяются:

• простая гипотеза – предполагает какое-то одно условие, через которое 
реализуется юридическая норма. 

• сложная гипотеза – действие нормы связывается с наличием двух или 
более условий

• альтернативная гипотеза – также предусматривает два или несколько 
условий осуществления правовой нормы, однако для вступления норм 
права в действие достаточно одного из перечисленных в ней 
фактических обстоятельств.



По форме выражения гипотезы делятся:

• абстрактные – указывая на условия действия нормы, акцентирует 
внимание на их общих, родовых признаках.

• казуистические – связывают реализацию юридической нормы с 
отдельными, строго определенными частными случаями, которые 
трудно или невозможно отразить с помощью абстрактной гипотезы. 



От способа выражения диспозиции 
подразделяются:

• а) управомочивающие – предоставляют субъектам право на совершение 
предусмотренных в них положительных действий, определяют вариант их 
возможного, дозволенного поведения (например, ч.2 ст. 45 Конституции РФ: 
каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 
противоречащими закону). 

• б) обязывающие -  возлагают на субъектов обязанность совершения 
определенных положительных действий, предписывают вариант должного 
поведения.

• в) запрещающие – содержат запрет совершения определенных противоправных 
действий (или бездействия).



По отраслевой принадлежности санкции делятся:
• а) уголовно-правовые санкции 
• б) административно-правовые санкции 
• в) дисциплинарно-правовые санкции   
• г) гражданско-правовые санкции 



В зависимости от степени определенности 
санкции юридических норм делятся:

• а) абсолютно-определенные – точно указывают меру 
государственного воздействия, которая должна быть применена в 
случае нарушения данной нормы

• б) относительно-определенные санкции – устанавливают низший 
и высший или только высший пределы меры государственного 
воздействия на правонарушителя.

• в) альтернативные – позволяют правоприменителю выбрать из 
двух или нескольких возможных вариантов меры государственного 
воздействия какой-то один – наиболее соответствующий 
конкретным обстоятельствам совершенного правонарушения.   



ВАРИАНТЫ СООТНОШЕНИЯ НОРМЫ ПРАВА И 
СТАТЬИ НОРМАТИВНОГО АКТА

 норма права и статья закона или другого нормативного акта 
совпадают 

 норма права изложена в двух или более статьях одного и того же 
нормативного акта или даже другого нормативного акта

 в одной статье нормативного акта содержится две или несколько 
юридических норм

 в одной статье содержится только часть нормы права (Лазарев)



НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ НОРМАТИВНОГО АКТА

истечение определенного срока после его официального опубликования

определяется моментом их принятия или официального опубликования

указано в нем самом или в специально принятом по этому поводу акте

нормативные акты, которые не публикуются, а рассылаются в соответствующие 
ведомства и учреждения, вступают в действие с момента их получения этими 

органами, если в самих актах не указан иной срок введения их в действие



ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ НОРМАТИВНОГО АКТА

истечением срока действия, на который был принят тот или иной акт

 в связи с прямой отменой нормативного акта уполномоченным на то 
органом

в связи с фактической заменой нормативного акта иным актом, 
регулирующим ту же группу общественных отношений



Вновь принятый нормативный акт, как правило, распространяет свое 
действие на те общественные отношения, которые возникли после его 
принятия. Закон обратной силы не имеет. Однако из этого правила есть 
исключения:

• когда в самом нормативном акте указано, что его предписания 
распространяются на общественные отношения, возникшие до его принятия;

• когда нормативный акт смягчает уголовную ответственность;

• когда нормативный акт отменяет уголовную ответственность.



Действие нормативных актов в пространстве 
осуществляется на основе территориального и 

экстерриториального принципов.

Территориальный принцип предполагает действие нормативного 
правового акта в пределах государственных или административных 
территориальных границ деятельности правотворческого органа.
Экстерриториальность действия нормативных актов означает 
распространение правовых актов данного субъекта правотворчества за 
пределы территории его юрисдикции. 



Существует общее правило, в соответствии с которым нормативные акты 
распространяются на всех лиц, находящихся на территории юрисдикции правотворческого 
органа (как на граждан данного государства, так и на иностранцев и лиц без гражданства). 
Однако из этого правила есть исключения:

действующее уголовное законодательство Российской Федерации распространяется не 
только на лиц, находящихся на территории России, но и на ее граждан за границей;

некоторые акты могут иметь значение для всех индивидуальных и коллективных 
субъектов, находящихся на территории юрисдикции правотворческого органа. Другие 

нормативно-правовые акты могут иметь ограниченную значимость и адресоваться лишь 
конкретной категории лиц.;

Свои особенности имеет действие нормативных актов РФ в отношении иностранцев 
и лиц без гражданства:

– им не предоставляются некоторые права и не возлагаются определенные обязанности;

– представители иностранных государств (главы государств и правительств, 
дипломатический персонал посольств, другие иностранные граждане) наделяются правом 

дипломатического иммунитета (экстерриториальности). Вопрос об их уголовной и 
административной ответственности за правонарушения, совершенные на территории РФ, 

решается дипломатическим путем.



 Лица с двойным гражданством (бипатриды) становятся адресатами 
законодательства двух и более государств. Беженцы, покинув свою страну в 
силу каких-то чрезвычайных обстоятельств (преследование, стихийное 
бедствие, военные действия), также становятся субъектами правоотношений 
нескольких государств. В отличие от них вынужденные переселенцы 
покидают (по разным причинам) не суверенное государство, а какой-либо 
регион данной страны.


