
Основные понятия и 
нормы права.

Права человека



Нормы права

Определение. 
 Под нормой права понимается 
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 их 
участников.



Основные признаки правовых 
норм

■  норма права есть мера свободы волеизъявления и 
поведения человека;

■  норма права — это форма определения и 
закрепления прав и обязанностей; 

■  норма права представляет собой правило поведения 

общеобязательного характера; 
■ Норма права — это формально-определенное 

правило поведения;
■ Норма права есть правило поведения, 

гарантированное
 государством;

■ Норма права обладает качеством системности, 
которое проявляется в структурном построении 
нормы, в специализации и кооперации норм 
различных отраслей и институтов права.



Основные признаки правовых 
норм

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 действий;

■ носит общий характер, выступает в качестве 
равного, одинакового масштаба для всех и 
каждого, кто оказывается в сфере ее действия.



Виды правовых норм

■ по субъектам правотворчества различают нормы, 
исходящие от государства и непосредственно от 
гражданского общества;

■ по социальному назначению и роли в правовой 
системе нормы можно подразделить на 
учредительные (нормы-принципы), регулятивные 
(нормы — правила поведения), охранительные 
(нормы — стражи порядка), обеспечительные (нормы-
гарантии), декларативные (нормы-объявления), 
дефинитивные (нормы-определения), коллизионные 
(нормы-арбитры), оперативные (нормы-инструменты);

■ по предмету правового регулирования различают 
нормы
конституционного, гражданского, уголовного, 
административного, трудового и иных отраслей права;



Виды правовых норм

■ по методу правового регулирования выделяются 
императивные, диспозитивные, рекомендательные 
нормы;

■ по сфере действия выделяются нормы общего 
действия,   нормы ограниченного действия и 
локальные нормы;

■ нормы права классифицируются также по времени 
(постоянные и временные), по кругу лиц 
(распространяются или на всех, кто подпадает под 
их действие, или на четко обозначенную группу 
субъектов: военнослужащих, железнодорожников и 
т. п.). 



Нормы права
       Учредительные нормы отражают исходные начала 

правового регламентирования общественных отношений, 
правового положения человека, пределов действия 
государства, закрепляют устои социально-экономического и 
общественно-политического строя, права, свободы и 
обязанности граждан, основополагающие идеи и 
параметры строительства правовой системы общества;

       Регулятивные нормы непосредственно направлены на 
регулирование фактических отношений, возникающих 
между различными субъектами, путем предоставления им 
прав и возложения на них обязанностей;

      Охранительные нормы фиксируют меры государственного 
принуждения, которые применяются за нарушение 
правовых запретов;  



Нормы права
       Обеспечительные нормы содержат предписания, 

гарантирующие осуществление субъективных прав и 
обязанностей в процессе правового регулирования; 

       Декларативные нормы обычно включают в себя 
положения программного характера, определяют задачи 
правового регулирования отдельных видов общественных 
отношений, содержат нормативные объявления; 

      Дефинитивные нормы формулируют определения тех или 
иных правовых явлений и категорий (понятия преступления 
в уголовном законодательстве, сделки в гражданском праве 
и т. п.);

       Коллизионные нормы призваны устранять возникающие 
противоречия между правовыми предписаниями; 

      Оперативные нормы устанавливают даты вступления 
нормативного акта в силу, прекращения его действия и т. п.



Нормы права

       Императивные нормы имеют сугубо строгий, властно-
категоричный характер, не допускающий отклонений в 
регулируемом поведении; 

      Диспозитивным нормам присущ автономный характер, 
позволяющий сторонам (участникам) отношений самим 
договориться по вопросам объема, процесса реализации 
субъективных прав и обязанностей или использовать в 
определенных случаях резервное правило; 

      Рекомендательные нормы обычно адресуются 
негосударственным предприятиям, устанавливают 
варианты желательного для государства поведения;



Нормы права

     Нормы общего действия распространяются на всех 
граждан и функционируют на всей территории государства;

     Нормы ограниченного действия имеют пределы, 
обусловленные территориальными, временными, 
субъектными факторами (нормы, издаваемые высшими 
органами власти республик, входящих в состав Российской 
Федерации, или нормы, исходящие от представительных 
или исполнительных органов государственной власти 
краев, областей и др.);

    Локальные нормативные предписания действуют в рамках 
отдельных государственных, общественных или частных 
структур.



Структура правовой нормы

       Структура — логически согласованное 
внутреннее строение, обусловленное 
фактическими общественными отношениями, 
характеризуемое наличием взаимосвязанных и 
взаимодействующих элементов, реально 
выраженное в нормативно-правовых актах.

    Структура нормы права — это идеальная 
логическая конструкция, призванная 
регулировать взаимоотношения между 
людьми. 



Элементы структуры нормы права

     Гипотеза  указывает на конкретные жизненные 
обстоятельства (условия), при наличии или 
отсутствии которых и реализуется норма. В 
зависимости от количества обстоятельств, 
обозначенных в норме, гипотезы бывают 
простые и сложные. Альтернативной 
называют гипотезу, которая связывает действия 
нормы с одним из нескольких перечисленных в 
статье нормативного акта обстоятельств.



Элементы структуры нормы права

    Диспозиция содержит само правило поведения, 
согласно которому должны действовать 
участники правоотношения. По способу 
изложения диспозиция может быть прямой, 
альтернативной и бланкетной. Альтернативная 
диспозиция дает возможность участникам 
правоотношения варьировать свое поведение в 
пределах, установленных нормой. Бланкетная 
диспозиция содержит правило поведения в 
самой общей форме, отсылая субъекта 
реализации к другим правовым нормам.



Элементы структуры нормы права

     Санкция указывает на неблагоприятные 
последствия, возникающие в результате 
нарушения диспозиции правовой нормы. По 
степени определенности санкции 
подразделяются на абсолютно определенные 
(точно указанный размер штрафа), относительно 
определенные (лишение свободы на срок от 
трех до 10 лет), альтернативные (лишение 
свободы на срок до трех лет, или 
исправительные работы на срок до одного года, 
или штраф).



Права человека

Ø охраняемые, обеспечиваемые 
государством, узаконенные возможности человека 
что-то делать, осуществлять. 

Ø то, что соответствует природе человека и 
что разрешено законами. 

Различают права человека:
Ø естественные, т. е. связанные с 

самим существованием и развитием человека;
Ø  приобретенные, которые 

характеризуют социально-политический статус 
человека и гражданина.



Свобода человека

■ Способность и возможность сознательно-
волевого выбора индивидом своего поведения. 

■ Свобода предполагает определённую незави-
симость человека от внешних условий 
и обстоятельств.



Три поколения 
прав человека



Первое поколение 
(конец XVII в. – XVIII в.)
■ (неотчуждаемые личные /гражданские/ 
■ и политические права)
Считаются прирождёнными и неотъемлемыми для 
каждого человека независимо от его гражданства, 
пола, возраста, расы, этнической или религиозной 
принадлежности. 



Права человека 
в истории цивилизации
■ Билль о правах 1689 г. (Англия);
■ Вирджинская декларация 1776 г. 

(штат Вирджиния, США);
■ Декларация прав человека и 

гражданина 1789 г. (Франция);
■ Билль о правах 1789-1791 гг. 

(США).



К личным правам относят:

■ право на жизнь;
■ право на свободу и личную неприкосновенность;
■ право на уважение достоинства личности;
■ право на неприкосновенность частной жизни;
■ право на неприкосновенность жилища;
■ право на национальную и 

культурную самоидентификацию;
■ свобода совести и свобода мысли;
■ свобода передвижения и выбора местожительства;
■ свобода выбора национальности и языка общения;
■ право на судебную защиту, равенство перед 

законом, право на свободу от произвольного ареста; 
■ свобода вероисповедания;
■ право собственности и др. 



К политическим 
правам причисляют:
■ свобода слова (свобода информации);
■ право на гражданство;
■ право на объединение (свобода союзов);
■ свобода собраний (право собираться мирно и без 

оружия, проводить митинги, демонстрации, шествия);
■ право на участие в управлении делами государства и 

на равный доступ к государственной службе;
■ право на участие в отправлении правосудия;
■ право обращений или петиций (то есть обращаться 

лично, а также направлять индивидуальные и 
коллективные обращения в государственные органы и 
органы местного самоуправления);

■ свобода средств массовой информации;
■ избирательные права (активное и пассивное 

субъективное избирательное право: избирать и быть 
избранным).



Второе поколение 
(XIX в. – первая половина XХ в.)

■ (углубление личных /гражданских/ и развитие 
■ социально-экономических и культурных прав)
Призваны гарантировать человеку 
достойные условия жизни, определяют 
обязанности государства по обеспечению 
нуждающихся минимальными средствами 
существования, обязанности по социальной 
обеспеченности, необходимой для поддержки 
человеческого достоинства, нормального 
удовлетворения первичных потребностей и 
духовного развития человека.



Права человека 
в истории цивилизации
■ Конституция Франции 1848 г.;
■ Франкфуртская Конституция Германии 1849 г.;
■ Конституции СССР;
■ Всеобщая декларация прав человека 1948 г.;
■ Европейская конвенция о защите прав человека 

и основных свобод 1950 г.
■ Международный пакт о гражданских и 

политических правах 1966 г.; 
■ Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах 1966 г.



К социально-
экономическим правам относятся:

■ свобода предпринимательства (право 
на предпринимательскую и иную не 
запрещённую законом экономическую 
деятельность);

■ право на частную собственность;
■ трудовые права (право на труд и свободу труда);
■ право на охрану семьи, материнства, отцовства 

и детства;
■ право на социальное обеспечение (на защиту 

от безработицы, на отдых и др.);
■ право на жилище;
■ право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь.



К культурным 
правам относятся:

■ право на образование;
■ свобода творчества (свобода 

литературного, научного и 
других видов творчества и 
преподавания);

■ право на участие в культурной 
жизни.



Третье поколение 
(80-е годы XХ ст.)
(солидарные права, т.е. права всего человечества 
– право нации на самоопределение, право народа 
на развитие, права женщин, детей, 
беженцев, национальных меньшинств) 
Права личности, которые не связаны с его 
личным статусом, а диктуются принадлежностью к 
какой-либо общности (ассоциации), т.е. 
являются солидарными (коллективными), в которых 
правам личности отведено ведущее место (право 
на солидарность, право на международное 
общение и др.). 



Права человека 
в истории цивилизации
■ Американская конвенция о правах человека 1978 

г.;
■ Африканская хартия прав человека и народов 

1981 г.
■ Декларация ООН о праве на развитие 1986 г.;
■ Каирская декларация прав человека в исламе 

1990 г.;
■ Европейская социальная хартия 1996 г.;
■ Хартия Европейского союза по правам человека 

2007 г.



ВИДЫ 
ПРАВ 

ЧЕЛОВЕК
А

Личные
Политические

Экономически
е

Экологически
е

Культурные
Социальные



■ Государство гарантирует равенство прав и 
свобод человека и гражданина независимо от 
пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других 
обстоятельств. 

■ Запрещаются любые формы ограничения 
прав граж-дан по признакам социальной, 
расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности.



Демократические принципы 
закрепления и обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина

■ Права и свободы человека принадлежат ему от рождения, а 
не предоставлены государством;

■ Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина — обязанность государства;

■ Набор закреплённых прав и свобод человека и гражданина в 
государстве должен соответствовать международно-правовым 
стандартам;

■ В соответствии с принципом равноправия права и 
свободы предоставлены в равной мере всем и каждому;

■ Правовые нормы о правах и свободах человека должны 
быть непосредственно действующими, а не декларацией;

■ Права и свободы человека и гражданина должны определять 
смысл, содержание и применение законов, деятельность 
государственной власти и местного самоуправления;

■ Государство не должно издавать законы, отменяющие или 
умаляющие права и свободы человека и гражданина; они 
могут быть ограничены только в чрезвычайных условиях 
(кроме базовых);

■ Права и свободы человека и гражданина должны быть 
гарантированы судебной защитой;

■ Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 
должно нарушать права и свободы других лиц.


