
1. ПОНЯТИЕ ПРАВОВОЙ НОРМЫ
2. ПРИЗНАКИ ПРАВОВОЙ НОРМЫ
3. ВИДЫ ПРАВОВЫХ НОРМ
4. СТРУКТУРА ПРАВОВОЙ НОРМЫ
5. ВНЕШНЕЕ ВЫРАЖЕНИЕ ПРАВОВОЙ НОРМЫ
6. СООТНОШЕНИЕ НОРМЫ ПРАВА И СТАТЬИ НПА
7. ПРАВОВЫЕ ПРЕЗУМПЦИИ И ФИКЦИИ

ТЕМА 3. ПРАВОВАЯ 
НОРМА



1. Понятие правовой нормы (нормы права)



2. Признаки правовой нормы

⚫ Норма права есть мера свободы волеизъявления 
и поведения человека.

⚫ Это форма определения и закрепления прав и 
обязанностей. Не может быть прав без 
обязанностей и нет обязанностей без прав. Это 
один из принципов построения и 
функционирования любой правовой системы.

⚫ Норма права представляет собой правило 
поведения общеобязательного характера:



а) указывает, каким образом, в каком направлении, 
в течение какого времени, на какой территории 
необходимо действовать тому или иному субъекту; 
б) предписывает правильный с точки зрения 
общества и потому обязательный для конкретного 
индивида образ действий; 
в) носит общий характер, выступает в качестве 
равного, одинакового масштаба для всех и каждого, 
кто оказывается в сфере ее действия.
⚫Это формально-определенное правило поведения.



⚫ Норма права есть правило поведения, 
гарантированное государством.

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



3. Виды правовых норм

1. В зависимости от вида регулируемых отношений 
( конституционно-правовые, админи стративно-
правовые, гражданско-правовые, уголовно  
правовые, семейно-правовые и т. п.)
2. По юридической силе 
⚫нормы законов 
⚫нормы подзаконных актов. Юриди ческая сила 

нормы зависит от места, которое занимает орган, ее 
издавший, в общей системе государственных 
органов. Высшей юридической силой обладают 
нормы конституции.



3. По характеру содержащихся правил поведения
⚫обязывающие нормы (устанавливают обязанность 

совершать определенные положительные 
действия). Примером обязывающей нормы 
является норма, содержащаяся в ч. 3 ст. 44 
Конституции РФ: «Каждый обязан заботиться о 
сохранении исторического и культурного наследия, 
беречь памятники истории и культуры». 
⚫запрещающие нормы (устанавлива ют обязанность 

не совершать запрещенных действий)



К запрещающим нормам относятся все нормы 
Особенной части Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару шениях и 
Особенной части Уголовного кодекса Российской 
Феде рации. 
⚫Управомочивающей нормой называется норма, 

предоставляющая право на определенное 
положительное действие («каждый имеет право на 
образование» [ст. 43 Конститу ции РФ])



4. По действию во времени юридические нормы 
делятся на
⚫ нормы неопределенно длительного действия (в 

нормативно  правовом акте не указан период их 
действия во времени)
⚫ времен ные нормы (период их действия определен 

в нормативно-правовом акте) и
⚫чрезвычайные нормы (издаются и действуют в 

силу и в пе риод чрезвычайных ситуаций)



5. По кругу субъектов:
⚫общие - рас пространяют свое действие на всю 

группу субъектов права.
⚫Специальные - регулируют поведение конкретного, 

определенного круга субъектов права,  (например, 
военнослужащих)
⚫Исключительные- распространяются на отдельных 

субъектов права, (например, на президента)



6. По пределам действия:
⚫Общего действия
⚫Местного действия

7. По способу установления
императивные (не допускают никаких отступлений 
от  установленного ими правила поведения, 
действуя независимо от усмотрения субъектов 
права) ст. 1 Федерального конституционного за 
кона «О судебной системе Российской Федерации»: 
«Судебная  власть в Российской Федерации



осуществляется только судами  в лице судей и 
привлекаемых в установленном законом порядке 
к осуществлению правосудия присяжных, 
народных и арбитражных  заседателей. Никакие 
другие органы и лица не вправе принимать на 
себя осуществление правосудия»
⚫ диспозитивные -предоставляют  субъектам права 

возможность самим определять конкретное 
содержание своих прав и обязанностей. 



ст. 32 Семейного кодекса РФ: «Супруги по своему 
желанию  выбирают при заключении брака 
фамилию одного из них в каче стве общей 
фамилии, либо каждый из супругов сохраняет 
свою добрачную фамилию, либо, если иное не 
предусмотрено законами субъектов Российской 
Федерации, присоединяет к своей фамилии 
фамилию другого супруга».



8. По функциональному назначению:
⚫ материальные  - регулируют содержательную 

сторону общественных отношений, в них 
закрепляются права и обязанности участников 
правоотношений
⚫ процессуальные - регулируют порядок 

деятельности компетентных государствен ных 
органов по осуществлению и защите материальных 
норм. (Ст. 184 ч.3 УПК Личный обыск лица 
производится только лицом одного с ним пола и в 
присутствии понятых



и специалистов того же пола, если они участвуют в 
данном следственном действии.)





4. Структура правовой нормы

1. 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.



2.  Диспозиция содержит само правило поведения, 
согласно которому должны действовать 
участники правоотношения. 



3. 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 десяти лет), альтернативные 
(лишение свободы на срок до трех лет, или 
исправительные работы на срок до одного года, 
или штраф...).



5. Внешнее выражение правовых норм

Реальное действие правовых норм 
непосредственно связано с их внешним 
выражением, закреплением в официальных 
документах. Важнейшим и наиболее 
распространенным из них является нормативный 
правовой акт.
Нормативные акты как внешняя форма 
выражения правовых норм также имеют структуру 
(разделы, главы, статьи, параграфы, пункты). 
Основным структурным элементом нормативного 
акта является статья.



6. Соотношение нормы права и статьи 
НПА

1.Норма права и статья закона совпадают. В статье 
содержатся  либо все три элемента (гипотеза, 
диспозиция и санкция), либо только один (два), а 
остальные необходимо выявить логическим путем. 
Но так или иначе по объему и содержанию 
государственно-властное веление (норма) и 
нормативное предписание (статья акта) совпадают.
2. Включение нескольких норм в одну статью 
закона
3. Расположение одной нормы в нескольких 
статьях. 



Так, ст. 14 Семейного кодекса РФ содержит условия 
заключения брака (гипотеза), ст. 10,11 
устанавливают место и порядок заключения брака 
(диспозиция), а ст. 27, 30, определяют основания и 
последствия признания брака недействительным 
(санкция).





7. Правовые презумпции и фикции

Правовые презумпции - закрепленные в нормах 
права предположения о наличии или отсутствии 
юридических фактов.
⚫ Презумпция знания закона 

Предполагается, что каждый член общества знает 
(или по крайней мере должен знать) законы своей 
страны.  Незнание закона не освобождает никого 
от ответственности за его нарушение. 



Во всех правовых системах исходят из того, что 
гражданин не может в качестве оправдания 
ссылаться на свою юридическую 
неосведомленность - это не будет принято во 
внимание, хотя заведомо ясно, что ни один человек 
не в состоянии познать все действующие в данном 
обществе правовые нормативные акты.
⚫Презумпция невиновности, согласно которой 

каждый гражданин предполагается честным, 
добропорядочным и ни в чем не винным, пока не 
будет в установленном порядке доказано иное, 



причем бремя доказывания лежит на тех, кто 
обвиняет, а не на самом обвиняемом.  Данное 
положение закреплено в международных пактах о 
правах человека и получило отражение в статье 49 
Конституции РФ. 



⚫ Юридические фикции.  Фикция в переводе с 
латыни — выдумка, вымысел, нечто реально не 
существующее.  В юриспруденции - это особый 
прием, который заключается в том, что 
действительное подводится под некую формулу, 
ей не соответствующую или даже вообще ничего 
общего с ней не имеющую, чтобы затем из этой 
формулы сделать определенные выводы.  Это 
необходимо для некоторых практических нужд, 
поэтому фикции закрепляются в праве.  Фикция 
противостоит истине, но принимается за истину. 



Фикции широко использовались еще римскими 
защитниками. В качестве типичного примера 
фикции из нашего законодателе обычно 
приводится положение о признании лица 
безвестно отсутствующим, которое гласит: 
«Гражданин может быть по заявлению 
заинтересованных лиц признан судом безвестно 
отсутствующим, если в течение года в месте его 
жительства нет сведений о месте его пребывания. 



При невозможности установить день получения 
последних сведений об отсутствующем началом 
исчисления срока для признания отсутствия 
считается первое число месяца, следующего за 
котором были получены последние сведения об 
отсутствующем, а при невозможности установить 
этот месяц — первое января следующего года» (ст. 
42 ГК РФ). Смысл фикций выражается словами: 
«как бы», «как если бы», «допустим». 



 


