
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 
ПРАВА



Цель
изучения темы:

Изучить понятие права и его 
основные признаки сущность 
права как социального явления



Задачи
изучения темы:

- кратко охарактеризовать возникновение права;
- рассмотреть различные подходы к понятию права;
- изучить основные признаки права;
- ознакомиться с принципами права;
- рассмотреть функции права, их понятие и виды;
- охарактеризовать статику и динамику права;
- ознакомиться с методами убеждения и 
принуждения в праве.



1. Возникновение права
В современном понимании право как социальное явление 
возникает вместе с государством, так как оба эти явления 
неразрывно связаны и обеспечивают функционирование 
друг друга.
Как невозможно существование государства без права 
(посредством права организуется политическая власть, в 
правовой форме принимаются государственные 
решения), так и права без государства (именно 
государство устанавливает, применяет и гарантирует 
правовые нормы). Именно органы государства 
контролируют и выполнение правовых предписаний, и 
реализуют в случае их нарушения соответствующие 
юридические санкции.



Принято считать, что право в современном понимании 
исторически возникло как классовое явление, которое 
выражало, прежде всего, волю и интересы экономически 
господствующих классов.
Современное понимание права – это, прежде всего его 
письменное выражение.
Если обычаи, регулировавшие отношения в 
догосударственный и раннегосударственный периоды 
социального общежития содержались в сознании людей, 
то правовые нормы начали оформляться письменно и 
доводиться для всеобщего сведения.



Возникновение права – следствие усложнения 
социальных связей, обострения ряда противоречий, с 
регулированием которых нормы первобытного общества 
справиться уже не могли.

Правовые нормы формировались в основном следующим 
образом.

1. Мононормы (первобытные обычаи) перерастали в 
нормы «писанного» права и санкционировались 
(получали одобрение) государством.



2. Государство осуществляет правотворчество, в виде 
издания специальных документов – нормативных актов 
(законов, указов и т. п.).

3. Конкретные решения (принимаемые судебными или 
административными органами и приобретающие 
характер эталонов для решения других аналогичных 
дел) легли в основу прецедентного права.



2. Понятие права

 
Термином «право» на сегодняшний день принято 
обозначать многогранное социальное явление, 
имеющее множество значений. При этом как история 
юриспруденции, так и современная правовая наука 
показывает, что понятие права не имеет 
универсального, общепризнанного определения.



Множественность существующих подходов к 
определению права, можно рассматривать как, 
несомненно, положительный момент. В разнообразных 
определениях находят отражение различные аспекты 
правовой жизни, характерные черты права, 
свойственные для отдельных исторических периодов 
разных правовых систем. Отсюда возможен анализ 
развития этого явления, анализ права, как в статике, так 
и в динамике.



Тем не менее, анализ основных идей, взглядов, концепций 
правопонимания, отдельных исследований теоретиков, 
позволяет определить общие подходы к этому понятию.

Право может рассматриваться как совокупность 
установленных и охраняемых государством норм, 
выражающих волю господствующей социальной группы, 
содержание которой определяется материальными 
условиями жизни этой группы.



Право может трактоваться как правовые точки 
зрения, взгляды, концепции, закрепленные в системе 
общесоциальных правил поведения. Такие правила 
устанавливаются и обеспечиваются государством. 
Такие правила регулируют общественные отношения 
и охраняют различные частные и общественные 
интересы. В таком понимании права объединяются 
различные проявления правового сознания и 
система норм права.



Под правом можно понимать систему нормативно-
обязательного регулирования поведения людей, 
поддерживаемую государством и выражающую 
материально обусловленную волю экономически 
господствующих классов, а в бесклассовом обществе 
волю большинства народонаселения.



К праву можно подойти как к системе 
общеобязательных правил поведения, установленных и 
охраняемых государством. Такие правила поведения 
выражают общие и индивидуальные интересы 
населения и являются государственным регулятором 
общественных отношений.
Право в таком понимании — это объективно 
обусловленная, отвечающая требованиям социальной 
справедливости, поддерживаемая авторитетом и силой 
государственной власти система нормативной 
регуляции.



Задание 

Рассмотрите приведенные подходы к пониманию права 
в сравнении, соотнесите их и определите:

- что различает рассмотренные подходы;
- что их объединяет.



Из приведенных подходов к пониманию права 
можно увидеть то, что их объединяет: право – 
это всегда система норм права, 
направленная на регулирование отношений в 
обществе, исходящая и обеспеченная 
государством.



Еще один подход к пониманию права предполагает, 
что право можно рассмотреть в широком – 
общесоциальном смысле (в таких вариантах как: 
моральное право, политическое право, право народов 
и т.п.); и в узком – специально-юридическом 
смысле, как нормативный инструмент воздействия 
государства на общество.

Правоведа в первую очередь интересует право в 
специально-юридическом понимании, которое в теории 
принято разделять на объективное право и 
субъективное право.



Объективное право – это система устанавливаемых и 
обеспечиваемых государством, общеобязательных, 
формально определенных правовых норм, 
направленных на регулирование общественных 
отношений и охрану наиболее значимых социальных 
ценностей.

Названные правовые нормы закрепляются в 
законодательстве, правовых прецедентах и 
нормативных договорах конкретного государства.



Право объективно в том смысле, что,

во-первых, выражено вовне – 
объективировано
и,
во-вторых, непосредственно не зависит от 
воли и сознания отдельного лица и не 
принадлежит ему. 



Субъективное право – это права, свободы и 
обязанности, принадлежащие конкретной личности 
(право на жизнь, свободу, труд, образование и т. п.). 

Субъективны они в том смысле, что связаны с 
субъектом, принадлежат ему.



Характер соотношения между субъективным и 
объективным правом позволяет рассматривать их в 
единстве потому, что те конкретные юридические 
возможности субъекта права (субъективное право) 
возникают на основе и в пределах права 
объективного. Именно из правовых норм субъект 
узнает о своих правах и свободах, а также об их 
объеме.
Объективное право – это форма закрепления права 
субъективного. Вместе с тем считается, что не 
государство предоставляет личности права, человек 
их имеет от рождения, и обязанность государства – 
признавать, гарантировать и защищать эти права.



Несмотря на многоплановость представлений о праве, 
можно выделить ряд общих его характеристик:
- право - социальное явление, без которого невозможно 
существование цивилизованного общества;
- право должно отражать требования 
общечеловеческой справедливости, служить 
интересам общества в целом, а не только отдельным 
социальным группам, учитывая индивидуальные 
интересы и потребности;
- право – мера (должного, возможного желательного 
или запрещенного) поведения установленная и 
охраняемая государством.



3. Признаки права

Признаки права – это те черты, которые характеризуют 
право как общесоциальное явление.

Нормативность права означает, что право, прежде 
всего, состоит из норм, т.е. общих правил поведения, 
регулирующих общественные отношения. Эти правила 
направлены не к конкретному человеку, а к описанной в 
норме ситуации. Любой человек, оказавшийся в 
ситуации, описанной в норме, подпадает под ее 
действие.



Общеобязательность права выражается в том, что 
принимаемые правовые нормы распространяются на 
всех субъектов права, находящихся на территории 
действия правового акта, в котором и содержаться 
данные нормы. 

Формальная определенность права означает, что 
право внешне выражено в письменной форме. При этом 
вид формы и требования к ней определяется видом 
правового акта – Закон, Указ, Постановление и т.д.



Системность означает, что право не простая 
совокупность правовых норм, а упорядоченная и 
взаимосвязанная совокупность, где каждая норма 
имеет свое место и играет свою роль.

Системность права не абсолютна, и определяется 
иерархией актов и однородностью регулируемых 
отношений.

Статья 44, п. «о» ст. 71 Конституции РФ – и далее 
часть ΙV ГК РФ.



Волевой характер права состоит в том, что в правовых 
нормах всегда выражена чья-либо воля – всего 
общества, социальной группы, класса, стоящего у власти 
или отдельного лидера.

Связь с государством выражается в том, что именно 
государство издает подавляющее большинство 
правовых актов, оно же обеспечивает их реализацию с 
помощью государственного принуждения. Для этого 
существует специальный аппарат. Кроме того, с 
помощью права государство проводит свою политику, 
организует выполнение своих задач.



4. Принципы права
 

Принципы права – это основные, исходные начала, 
положения, идеи, выражающие сущность и 
закономерности права как специфического социального 
явления, как социального регулятора.

Принципы права можно разделить на три основные 
группы.



Общеправовые принципы действуют во всех без 
исключения отраслях права. К ним относят:

Справедливость означает: во-первых, соответствие 
между ролью лица в обществе (государстве) и его 
правовым статусом (объем прав и обязанностей); во-
вторых, соразмерность между деянием и воздаянием, 
между заслуженным поведением и поощрением, между 
преступлением и наказанием и т.п.);

Юридическое равенство граждан перед законом и 
судом; (ст. 19 Конституции РФ);



Гуманизм означает, что законы должны закреплять 
права и свободы человека и гражданина, запрещать 
различные деяния, посягающие на человеческое 
достоинство (ст. 21 Конституции РФ);

Демократизм означает, что в правовых нормах должны 
быть закреплены механизмы и институты 
представительного и непосредственного народовластия, 
с помощью которых граждане могут участвовать в 
управлении государственными и общественными 
делами, защищать свои права и свободы. Виды 
демократии (п. 2,3. ст. 3 Конституции РФ);



Единство прав и обязанностей означает, что нет, и не 
может быть прав без обязанностей и обязанностей без 
прав;

Сочетание убеждения и принуждения



Межотраслевые принципы характеризуют наиболее 
существенные черты нескольких отраслей права.

Среди них можно выделить: принцип неотвратимости 
ответственности, принцип состязательности и гласности 
судопроизводства, принцип приоритета публичных 
интересов и т. д.



Отраслевые принципы, действуют в рамках только 
одной отрасли права. К ним относятся: принципы в 
гражданском праве – принцип равенства сторон в 
имущественных отношениях; в уголовном процессе – 
презумпция невиновности, в трудовом праве – принцип 
свободы труда и т. п.

Принципы права участвуют в регулировании 
общественных отношений, так как они не только 
определяют общие направления правового воздействия, 
но и могут быть положены в основу решения по 
конкретному юридическому делу (например, при 
аналогии права).



5. Функции права: понятие и виды
 

Функции права — это основные направления его 
юридического воздействия на общественные 
отношения. Функции права можно разделить на две 
группы: социальные функции права и собственно 
юридические.

К социальным функциям права относят политическую, 
экономическую, воспитательную, компенсационную и 
восстановительную, информационную.



Политическая функция права выражается в 
регулировании отношений власти.
Это отношения по поводу устройства государства и 
организации государственной власти – виды и 
количество государственных органов, порядок их 
образования, осуществления полномочий, порядок 
взаимодействия между собой и обществом, порядок 
прекращения полномочий.



Экономическая функция выражена, во-первых, в 
нормативном закреплении гарантий различных форм 
собственности и свободы предпринимательства. Во-
вторых, важной правовой формой таких экономических 
отношений был и остается договор.

Экономическая функция права реализуется как 
непосредственно через установление правомерных 
моделей поведения участников экономических 
отношений, так и косвенно — путем угрозы наступления 
санкций или их реализации за совершение 
правонарушения в сфере экономики.



Воспитательная функция права выражается в 
способности права оказывать влияние на мысли и чувства 
людей, в воспитании правосознания, формирование 
стимулов правомерного поведения у граждан.

Компенсационная и восстановительная функции права 
состоит в восстановлении социальной справедливости.
Например, при незаконном использовании товарного знака 
законодательство предусматривает одновременную 
реализацию восстановительной и компенсационной 
функций: запрет нарушителю использовать чужой 
товарный знак – восстановление права владельца и 
компенсацию причиненных убытков.



Информационная функция права. Благодаря 
знакомству с правовыми актами граждане узнают о 
структуре органов власти и управления, что 
правомерно и что запрещено, как можно поступать и 
как нельзя действовать, какие последствия наступят 
вследствие совершения того или иного поступка.



К собственно юридическим  функциям относят – 
регулятивную и охранительную функцию.

Регулятивная функция выражается в воздействии 
норм права на общественные отношения в следующих 
формах:

- определение право-дееспособности граждан;
 - закрепление и изменение правового статуса 
физических и юридических лиц;



- определение компетенции органов власти, 
полномочий должностных лиц;
- определение юридических фактов, связанных с 
возникновением, изменением и прекращением 
правоотношений;
 - установление конкретной правовой связи между 
субъектами права (регулятивные правоотношения);
- определение оптимального типа правового 
регулирования (общедозволительного, 
разрешительного) применительно к конкретным 
общественным отношениям.



Охранительная функция права — это такое 
направление правового воздействия, которое нацелено 
на охрану наиболее важных экономических, 
политических, национальных, личных отношений, их 
неприкосновенность. Эта функция производна от 
регулятивной и призвана ее обеспечивать.

Охранительная функция характеризуется тем, что 
право особым способом воздействует на поведение 
людей, то есть влияет на их волю угрозой санкций, 
установлением запретов и реализацией юридической 
ответственности.



6. Статика и динамика права
 
Статика права – это закрепление прав, свобод и 
наиболее распространенных вариантов необходимого 
или нежелательного вариантов поведения в правовых 
актах государства (местного самоуправления).

Динамика права проявляется в различных формах 
реализации закрепленных в нормах права вариантов 
поведения в конкретных жизненных ситуациях, то есть, 
когда статически закрепленные модели поведения, 
находят свое воплощение в практике.



7. Методы убеждения и принуждения в праве
Данные методы известны с древнейших времен. Они 
относятся к классическим приемам социального 
управления, они универсальны и присущи различным 
социальным регуляторам, в том числе и праву.

Убеждать – значит склонять субъектов права к 
определенной деятельности без силового давления. 
Убеждение в праве осуществляется через 
предоставление прав, льгот, поощрений. Убеждение 
основывается на заинтересованности в сознательном 
поведении, отвечающем предписаниям норм права.



Принуждать – значит склонять людей к определенной 
деятельности посредством силового давления (иногда 
вопреки воле), ограничивая свободу их выбора. 
Принуждение может осуществляться через меры 
пресечения, приостановления пользования правами, 
наказания и т.д. Принуждение – это более жесткий 
метод воздействия права на субъектов 
правоотношений.

Основная особенность принуждения как более 
жесткой формы воздействия на поведение членов 
общества, выражается в том, что, принуждение 
реализуется не произвольно, а в процессуальной 
форме, установленной законодательно.


