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    Ценность права.  Объективное и субъективное 

право.
3. Взаимосвязь права и государства.
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Теологическая школа права 
(Фома Аквинский – средневековый теолог, Жак 

Маритен (1882-1973) – французский 
философ):

 утверждает божественное происхождение 
права и законов.

Теория естественного права (Гуго 
Гроций, Ж.-Ж. Руссо, Ш.-Л. Монтескье, М.Ф. 
Вольтер, Радищев, Десницкий):
идеальное неизменное естественное 
право, обусловленное природой человека 
(право на жизнь, чистый воздух, чистую воду, 
свободу передвижения, человеческое 
достоинство и т.д.). 



Историческая школа права:
(Фридрих Карл Савиньи (1779-1861)-немецкий 

юрист,
Георг Фридрих Пухта (1798-1846) - немецкий 

юрист) –
Отрицает существование 

естественного права. Позитивное 
право с ее точки зрения творится не 

произволом законодателя, а 
является закономерным продуктом 

народной жизни. Право всегда 
«национально» и в разные эпохи 

имеет различное содержание.



Социологическая юриспруденция 
(Роско Паунд (1870-1964) американский юрист) 

–
Полагает, что право это не те нормы, 

которые записаны в актах 
государства, а то, что получило 

воплощение в реальных 
правоотношениях. 

Отсюда особую значимость 
приобретает фигура судьи как 

правотворца.



Психологическая школа права
(Л.И. Петражицкий –русский профессор) - 

Наряду с «официальным правом», 
установленным государством, существует 

право, осознаваемое в виде особых 
психических состояний:

• Переживание своего долга перед другими 
(«императивность»)

• Осознание права требовать исполнения 
обязанности со стороны других 
(«атрибутивность»)



Позитивная теория права
 (И.Бентам (1748-1832)- английский 

философ).
Право - это нормы, созданные 

государством и направленные на 
удовлетворение интересов человека.

В праве могут быть воплощены и идеи 
справедливости, и в этом случае оно 

становится обязательным для 
самого государства. Однако только 

та справедливость, которая получает 
защиту государства, и есть право.



Нормативизм 
(Кельзен Г. (1881-1973)- австрийский 

юрист)
Право – «лестница норм», на вершине 

которой стоит основная норма, в 
самом низу индивидуальные акты, 

судебные решения.
Каждая нижестоящая норма вытекает 
из вышестоящей. Юридическая наука 
должна заниматься исследованием 

действующих норм с 
использованием инструментов 

формальной логики.



Два основных подхода к пониманию 
права:

 узкий и широкий.

С позиций узкого подхода  – право это 
система общеобязательных норм, 
установленных или санкционированных 
государством.

Широкий подход включает в понятие права 
три элемента:
1) правосознание
2) нормы права 
3) правоотношения

 



 
• В идеологических школах права 

(историческая теория, теологическая теория, 
психологическая теория и т.д.) главное 
место отводится идеям, представлениям о 
праве, правосознанию.

• В нормативистских школах 
подчеркивается особая роль норм права.

• Социологические теории делают акцент 
на правоотношениях.



Основные современные подходы к 
пониманию права:

-Философский:

Право – это система естественных, 
неотъемлемых прав, существующих 
независимо от воли государства.



-Социологический:

Право – это те нормы, которые 
складываются и развиваются в 
самом обществе. Государство 

их не создает, а лишь 
«открывает».



-Нормативный:

Право – это система 
общеобязательных, формально-
определенных норм, исходящих 
от государства, им охраняемых и 

регулирующих общественные 
отношения.



1.Система норм, 
характеризующаяся 
иерархичностью, 
взаимодействием, 

согласованностью и 
непротиворечивостью.

Признаки права (нормативный 
подход):



2. Исходит от 
государства – то есть 

принимается, 
санкционируется либо 

признается им.



3. Охраняется государством 
– нарушение норм права 

должно влечь 
государственное 
принуждение.



4. Общеобязательность – состоит 
в том, что нормы права 

распространяют свое действие на 
всех субъектов, находящихся в 
сфере действия данной нормы 

(общий характер), а также в том, 
что требования нормы 

обязательны для всех, независимо 
от их отношения к данной норме 

(обязательный характер).



5. Формальная определенность 
– состоит в том, что право 
содержится в определенных 

формах (нормативных правовых 
актах, договорах нормативного 

содержания, и др.)



 6. Является государственным 
регулятором общественных 

отношений



2. Назначение права:

1. Право как социально-классовый 
регулятор общественных 
отношений выражает интересы и 
воплощает в законы волю 
господствующего класса, служит 
средством подавления и 
насилия по отношению к другим 
классам.



2. Право – средство 
компромисса и снятия 

противоречий, средство 
управления делами и 

установления порядка в 
обществе.



Сущность права – 

  это главная внутренняя, 
относительно устойчивая 
качественная основа права, 
которая отражает его 
истинную природу и 
назначение в обществе.



Основные подходы к сущности 
права:

 1. Классовый- всякое право выражает 
интересы господствующего класса, 
общесоциальные интересы 
находятся на втором плане.

2. Либеральный - право закрепляет 
социальное согласие и выражает 
идеи справедливости.



Ценность (полезность) права – 
его способность удовлетворять 

определенные потребности 
субъекта.



Виды ценности права:

Ценность 
права

Инструментальна
я Собственная



-Инструментальная ценность – 
способность права удовлетворять 
какую-либо потребность субъекта.

-Собственная-  показатель качества 
инструментальной ценности.



Объективное право, или право в 
объективном смысле – 

  совокупность общеобязательных 
правил поведения, выраженных в 
системе юридических норм.

  Субъективное право или право в 
субъективном смысле – 

   это право, принадлежащее 
конкретному лицу (например, право 
собственности).



3. Взаимосвязь государства и 
права.

Модели соотношения права и 
государства:

Государство стоит над правом и им не 
связано (тоталитарная модель);

Право верховенствует над государством 
(либерально-демократическая модель, 

теория правового государства);

Государство создает право, но в своей 
деятельности связано им 
(реалистическая модель).



Соотношение права и государства
(реалистическая модель):

Соотношение
 права и 

государства

Единство 
права 

и государства

Влияние
 государства

на право

Воздействие
 права 

на государство



Единство права и 
государства:

1. Право и государство возникают, 
исходя из одних и тех же причин.

2. Одна и та же цель – 
упорядочение общественных 
отношений 



Влияние государства на 
право:

1. Государство создает право.
2. Официально толкует нормы 

права.
3. Реализует правовые нормы в 

форме правоприменения.
4. Охраняет право.



Воздействие права на 
государство:

1. Конституционно фиксирует и легализует 
деятельность государства.

2. Законодательно закрепляет форму, 
механизм государства, структуру, 
компетенцию, принципы организации и 
деятельности государственных органов.

3. Является средством осуществления задач 
и функций государства.

4. Устанавливает правовой статус личности, 
пределы государственного 
вмешательства в личную жизнь граждан.



4. Социальные последствия 
соотношения экономики и права:

• позитивные: право способствует 
развитию экономики тогда, когда оно 
соответствует естественно-историческому 
ходу развития общества, объективным 
экономическим законам;

•  негативные: право тормозит развитие 
экономики тогда, когда оно противоречит 
объективным экономическим законам 
развития общества.



Соотношение права и 
политики:

  С позиций марксизма-ленинизма 
политика является 

концентрированным 
выражением экономики, 

  а право- концентрированным 
выражением политики.



Соотношение права и политики в 
демократическом обществе должно 

быть следующим:

1. С одной стороны, право является 
средством осуществления 
государственной политики в различных 
сферах общественной жизни.

2. С другой стороны, политическая 
деятельность всех субъектов политики 
и, прежде всего, государства и его 
органов, должна быть жестко 
регламентирована правом, и не 
выходить за установленные им рамки.



5. Принципы права – 
основополагающие идеи, 

руководящие начала, лежащие 
в основе права, выражающие 
его сущность и определяющие 

его функционирование. 



Система принципов права: 
общеправовые (демократизм, законность, 

гуманизм, справедливость, равенство граждан 
перед законом, взаимная ответственность 

государства и личности, и др.);

-межотраслевые (принцип состязательности в 
гражданском и уголовном процессах и др.);

-отраслевые (нет преступления без указания на то 
в уголовном законе – в уголовном праве и др.);

-принципы правовых институтов (равенство 
всех форм собственности – институт 

собственности и др.).



Краткая характеристика основных 
общеправовых принципов:

 - демократизм – обязательность выявления и 
выражения в нормах права воли и интересов 

народа; подконтрольность и доступность 
правоприменительных органам гражданам; 
достаточный уровень юридической помощи 

населению.

 - законность – точное, строгое исполнение и 
соблюдение всеми субъектами права всех 
действующих на территории государства 

нормативных правовых актов.



-гуманизм – правовое признание ценности 
человека как личности, его прав и свобод. В 

карательных отраслях права значение 
принципа состоит в том, что наказание не 
должно ставить своей целью причинение 

дополнительных физических и нравственных 
страданий.

- справедливость - требование соответствия 
между трудом и вознаграждением, 

преступлением и наказанием и т. п.



- равенство граждан перед законом – все 
граждане равны перед законом 

независимо от пола, расы, 
происхождения, места жительства, 

должности и т.п. 

- взаимная ответственность государства и 
личности - юридическую ответственность 

должна нести не только личность за 
нарушение норм права, но и государство за 

нарушение своих обязанностей перед 
личностью.



Способы закрепления 
принципов права в 
законодательстве:

 – текстуальный (текстуально 
закрепленный в конкретной 
статье закона);

- смысловой (принцип вытекает 
из смысла законодательства).



Функции права – 
обусловленные социальным 

назначением права 
направления правового 

воздействия на общественные 
отношения.



Система функций права: 
- общеправовые, 
- межотраслевые, 
- отраслевые, 
- правовых институтов, 
- норм права.



Виды общеправовых функций 
права:

1. Социальные
2. Собственно-юридические



Социальные функции права:

Экономическая – правовое воздействие 
на экономическую сферу общественных 

отношений.
Политическая - правовое воздействие 
на политическую сферу общественных 

отношений.

Воспитательная – правовое 
воздействие на духовную сферу 
общественной жизни.



Собственно-юридические функции 
права:

регулятивная – правовое воздействие 
на нормальные, позитивные 
общественные отношения. 
Подразделяется на статическую и 
динамическую;
охранительная – правовое воздействие, 
направленное на охрану общезначимых 
и вытеснение чуждых для данного 
общества отношений;
 



.Формы реализации функций права:
- информационное воздействие – 
состоит в 
том, чтобы сообщить адресатам 
требования государства;
ориентационное воздействие – 
направлено на выработку у граждан 
позитивных правовых установок;
- правовое регулирование – 
осуществляемое при помощи системы 
правовых средств воздействие на 
общественные отношения.





1.Понятие формы права.

2.Виды форм права.

3. Нормативно-правовой акт как 
основной источник права. 



Источник права:

1. Это то, что обусловливает 
содержание норм права;

2. Это то, где содержатся нормы 
права.



Виды 
источников 

права

Источник права 
в материальном 

смысле

Источник права 
в идеальном 

смысле

Источник права 
в специальном 
юридическом 

смысле

Совокупность 
юридических 

идей, 
обусловливающих

 содержание 
норм права

Материальные 
отношения,

 
обусловливающие 

содержание
нормы права

Собственно 
форма права



Форма права – способы 
внешнего выражения и 

закрепления содержания 
норм права.



Виды форм права:

1. Правовой обычай – 
санкционированное государством 
исторически сложившееся правило 
поведения; 

   санкционирование осуществляется 
путем отсылки к обычаю, а не 
текстуального закрепления его в 
законе.



Считает 
обычай 

вредным 
и его 

запрещает

Одобряет 
и 

поддержив
ает

 обычай

Не 
замечает 

нейтральн
ые

Право 
и обычаи



2. Договор нормативного содержания – 
это двустороннее или многостороннее 

соглашение между субъектами 
правотворчества, содержащее нормы 

права.



3. Правовой прецедент (судебный или 
административный) – судебное или 

административное решение по 
конкретному юридическому делу, 

которое становится нормой для всех 
аналогичных дел, возникающих в 

будущем.



4. Юридическая наука (доктрина) – 
различные научные труды (трактаты, 

монографии, статьи и т.д.), на 
основании которых 

правоприменительные органы 
принимают решения по конкретным 

юридическим делам.



5. Общие принципы права 
– исходные начала правовой системы 

(принципы справедливости,
 доброй совести, гуманизма и т.п.), 

на которые юристы ссылаются
 при отсутствии нормативного 

правового акта и других форм права.



6. Нормативно-правовой акт – это 
юридический акт, принятый 
компетентными субъектами 

правотворчества и содержащий нормы 
права.



Нормативный правовой акт как 
важнейший источник права РФ:

1) имеет наибольшую сферу 
распространения;

2) исходит от компетентных 
правотворческих органов, наделенных 
соответствующей компетенцией;



 
3) принимается в четко обозначенном 
процедурном порядке;

4) имеет установленную форму и 
реквизиты, порядок вступления в силу и 
сферу действия;

5) может быть быстро изменен или 
отменен в зависимости от социальных 
потребностей.
 



Основные виды нормативно-
правовых актов:

По субъекту принятия:

•  акты, принятые государственными 
органами;

•  акты, принятые должностными лицами 
государства;

•  акты, принятые непосредственно народом 
(в ходе референдума);

•  акты, принятые совместно 
общественными организациями и 
государственными органами. 



  По сфере действия:
1. акты внешнего действия
2. акты внутреннего действия

  
 По времени действия:

1. Постоянные
2. Временные

По юридической силе:
1. законы;
2. подзаконные акты.





1. Система нормативного регулирования 
российского общества. Место права в 
системе нормативного регулирования 
общественных отношений.

2. Соотношение норм права и норм 
морали.

3. Взаимодействие права и других 
социальных норм. 



Нормативное регулирование – 
это упорядочение поведения 
людей при помощи общих 
правил (норм), которые 

распространяются на все случаи 
данного рода и на всех 

субъектов.



Выделяют социальные и 
технические нормы

Нормы
Технические – 

правила, 
регулирующие 

отношение людей 
к природе, технике, 
орудиям и средствам 

производства. 

Социальные -  
правила 

поведения, 
регулирующие 

отношения 
между людьми.

Технико-юридические нормы – 
технические нормы, 

закрепленные в законодательстве.



Виды социальных норм:
-нормы права; 

-нормы морали; 

-корпоративные нормы; 

-политические нормы; 

-религиозные нормы;

-обычаи;

- другие.



Основные признаки 
социальных норм :

• Являются образцами поведения в 
социально значимых ситуациях

• Устанавливают границы 
дозволенного поведения в 
социально значимых ситуациях



Особенности права как 
социального регулятора:

• Исходит от государства
• Закреплено в специальных 

государственных актах
• Четко определяет права и 

обязанности субъектов, а также меру 
ответственности за совершенное 
правонарушение

• Обеспечивается силой 
государственного принуждения
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Право и мораль.
1.Единство права и морали:

1)  представляют собой разновидность 
социальных норм;

2) являются надстроечными 
категориями;

3) служат для упорядочения 
общественной жизни.



2. Основные отличия норм права от норм 
морали:

Правовые нормы

устанавливаются, 
санкционируются 
либо признаются 
государством;

регулируют те 
отношения, которые 
поддаются правовому 
регулированию; 

Моральные нормы.

формируются в 
сознании людей;

регулируют поведение, 
которому можно дать 
моральную оценку, то 
есть сфера действия 
морали шире.

По происхождению: 

По сфере действия:



Правовые нормы

 

как правило, закреплены 
в специальных 
государственных актах; 

Моральные нормы

«живут» в сознании 
людей и обычно не 
имеют писаной формы;
 

По форме 
выражения:

По способу 
обеспечения:

обеспечиваются 
принудительной силой 
государства; 

обеспечиваются 
общественным 
воздействием, силой 
общественного мнения;



Правовые нормы

менее высокий; 

«законно», «незаконно», 
«правомерно», 
«неправомерно»; 

Моральные нормы

более высокий;

«человечно», 
«бесчеловечно»,
«добро», «зло», 
«морально», «аморально». 

По уровню требований:

По используемым категориям:



3. Взаимодействие права и морали:

 В сфере правотворчества:
      Новая или проектируемая норма должна 

учитывать нравственные устои общества.

В сфере реализации норм права при:
а) определении личных качеств 

правонарушителя, в том числе преступника, 
что влияет на избираемую судом меру 
наказания;

б) решении вопроса о лишении родительских 
прав учитываются личные качества 
родителей;



В сфере реализации норм права при:
в) решении судом вопроса при ком из 
родителей оставить детей в случае их развода 
и спора по этому поводу бывших супругов и т.
д.

г) юридической квалификации действий 
субъекта, например, при квалификации деяний 
в качестве клеветы, оскорбления, унижения 
достоинства и т.д. 

д) при толковании оценочных понятий 
(«цинизм», «грубое хамство» и др.)



 4. Противоречия между правом и моралью:

 1) право нечто разрешает, а мораль 
«запрещает», «осуждает»;

 2) право нечто запрещает, а мораль 
«разрешает», «одобряет»;

 3) право порой содержит нормы 
«аморального» плана;

 4) мораль в своем прогрессивном развитии 
опережает право, которое более 
консервативно.



Единство норм права и 
религиозных норм :

1. Выступают моделью определенных 
общественных отношений.

2. Адресуют свои предписания к 
неопределенному кругу лиц.

3. Предусматривают ответственность за 
нарушение установленных правил.

4. Посредством различных средств 
утверждаются в сознании людей.



Соотношение норм права и 
религиозных норм :

1. В отдельные исторические периоды 
нормы религии выступали регуляторами 
отношений светской жизни общества 
(семейно-брачные, наследственные ).

2. И право, и религия воздействуют на 
сознание людей.



Соотношение норм права и 
религиозных норм :

1. В отдельные исторические периоды 
нормы религии выступали регуляторами 
отношений светской жизни общества 
(семейно-брачные, наследственные ).

2. И право, и религия воздействуют на 
сознание людей.



 
 5. Религиозно-нравственные предписания 

«не убий», «не укради», «не 
лжесвидетельствуй» и др. являются 
предпосылкой правомерного поведения 
ви включены в текст нормативно-
правовых актов.

 6. Правовые нормы препятствуют остроте 
противостояния единоверцев и 
иноверцев.





1. Понятие Понятие и виды правосознания. Роль 
правосознания в правотворчестве и 
реализации права.

2. Структура правосознания в российском 
обществе. Особенности профессионального 
правосознания юриста.

3. Деформация правосознания3. Деформация 
правосознания. Правовой нигилизм: понятие, 
причины возникновения, пути преодоления.



Правосознание – 
совокупность идей, теорий, 
чувств, эмоций, взглядов, 

настроений и т.п., в которых 
выражается отношение 

людей к праву 
действовавшему, 
действующему и 

желаемому.



Виды правосознания:
а) по носителю: 

1) индивидуальное – правовые представления и 
чувства отдельных лиц;

2) групповое – правовые представления и 
чувства отдельных социальных групп, 
формальных или неформальных коллективов;

3) массовое – правовые представления и чувства 
временных объединений людей, связанных 
короткой длительностью существования;

4) общественное – правовые представления и 
эмоции населения той или иной страны;



Б) по содержанию: 

 1) обыденное – житейские рассуждения о 
праве;

 2) профессиональное – специализированные 
правовые знания, используемые в работе 
профессионалов-юристов; 

3) научное – теоретическое осмысление права 
и правовых явлений.



Роль правосознания в правотворчестве и 
правоприменительной деятельности:

1. Позволяет учитывать потребности в правовом 
регулировании определенных общественных 
отношений. 

2. Правосознание определяет поведение субъектов 
( побуждение к действию, установление границ 
дозволенного поведения).

3. Позволяет воздействовать на 
профессиональное сознание сотрудников 
правоприменительных и правоохранительных 
органов, выработать им образцы поведения в 
типичных ситуациях.

4. Определяет эффективность правового 
регулирования.



Структура правосознания – 
строение правосознания, 
расположение основных 

элементов и связей, 
обеспечивающих его 

целостность.



Элементы структуры правосознания:

1) правовая идеология – это осознанное 
отношение к праву. Выражается в виде идей, 
представлений о праве и формируется 
представителями классов, социальных групп;

2) правовая психология – это чувства, эмоции, 
выражающие отношение людей к праву, 
правовым явлениям, поведению;

3) поведенческие элементы – привычки, 
установки, ценности, ориентации, готовность к 
деятельности.



Функции правосознания:
• Познавательная, или информационная – 

направлена на получение правовых знаний, в 
том числе информации о действующем 
законодательстве.

• Оценочная – состоит в оценке юридически 
значимых событий, фактов, обстоятельств, 
документов на основе сопоставления их с 
принятыми в обществе ценностями.

• Регулятивная – состоит в выработке 
определенного механизма регулирования 
поведения или действий.



Особенности профессионального 
правосознания юриста.

1. Должно отличаться высокой устойчивостью, 
уважением к праву, готовностью следовать 
его предписаниям.

2. Предполагает полную правовую 
информированность, установку на активное, 
творческое правомерное поведение.

3. Предполагает выработку стойкого правового
«иммунитета» к проявлениям деформации 
правосознания, порождаемых юридической 
практикой, стремлением действовать в 
соответствии с «буквой», а не «духом» 
закона и др.



Деформация 
правосознания – это его 

искажение, «разрушение» 
позитивных идей, 
убеждений, чувств, 

установок и т.п. 



Виды деформации правосознания:
1. Правовой инфантилизм- недостаточность 

правовых знаний при личной уверенности в 
хорошей юридической подготовке.

2. Правовой нигилизм- отрицание социальной 
ценности права.

3. «Перерождение» правосознания – крайняя 
степень его искажения, включающая преступный 
умысел.

4. Правовой дилетантизм –вольное обращение с 
законами либо с оценками юридической 
ситуации в силу небрежного отношения к 
юридическим ценностям.

5. Правовой фетишизм- гипертрофированное 
представление о роли юридических средств в 
решении политических, социально-
экономических и иных задач.



Правовой нигилизм – 
отрицание социальной 

ценности права.



.
Причины возникновения:

1. Особенности  исторического развития 
самодержавное правление, крепостное 
право, несовершенство правосудия).

2. Марксистско-ленинская теория и 
практика советского строительства, 
массовые террористические кампании.

3. Административно-командные методы 
управления в СССР.

4. Расхождение между декларативными 
положениями законов и 
действительностью, правовая 
демагогия.

5. Деформация правосознания и низкий 
уровень культуры общества в целом.



.
Основные формы выражения 

правового нигилизма:
1) прямые умышленные нарушения 

действующих законов и иных 
нормативных правовых актов;

2) массовое несоблюдение и 
неисполнение юридических 
предписаний;



3) издание противоречивых или даже 
взаимоисключающих актов, которые 
как бы нейтрализуют друг друга;

4) подмена законности политической, 
идеологической или практической 
целесообразностью;



5) несогласованные действия 
представительных и исполнительных 
государственных органов на всех 
уровнях;

6) нарушения прав человека, 
особенно таких, как право на жизнь, 
честь, достоинство, жилище, 
имущество.



.
Основные пути преодоления 

правового нигилизма:

1. Формирование и проведение 
правовой политики, 
сориентированной на 
приоритетность прав личности.

2. Воплощение в жизнь режима 
законности и правопорядка.

3. Совершенствование 
законодательства. 



Основные пути преодоления 
правового нигилизма: 

4. Повышение правосознания, общей и 
правовой культуры населения, и , в 
первую очередь, должностных лиц. 

5. Подготовка 
высококвалифицированных кадров 
для государственного аппарата, в 
том числе, и юристов.


