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Предисловие

Данная книга — учебное пособие для быстрой и

эффективной подготовки учащихся средних школ к

единому государственному экзамену (ЕГЭ) по обще-

ствознанию. Пособие призвано оказать помощь в систе-

матизации, углублении, обобщении знаний по содер-

жательному блоку-модулю «Право» курса общество-

знания.

Пособие включает теоретический материал, сгруп-

пированный по темам обществоведческого курса, и об-

разцы заданий, используемых в рамках ЕГЭ. К каждо-

му заданию даётся ответ (его основное содержание) или

комментарий, что позволяет ознакомиться с особенно-

стями задания и оформлением результатов его выпол-

нения. Теоретический материал соответствует кодифи-

катору элементов содержания по обществознанию, про-

веряемых на ЕГЭ. Последовательность тем блока-

модуля подчинена логике построения элементов ко-

дификатора.

В ходе подготовки к ЕГЭ по обществознанию важно

преобразовать содержание материала в более доступное

для восприятия, выявить характерные признаки соци-

альных объектов, процессов и явлений, раскрыть сущ-

ность обществоведческих понятий разной степени

сложности. Одним из инструментов решения этой зада-

чи выступают структурно-логические схемы и табли-

цы, которые позволяют в компактной форме отразить

темы обществоведческого курса, проверяемые в рамках

ЕГЭ. Такая сжатая и доступная форма представления

материала облегчает его освоение, даёт возможность

экономить время на повторение школьного курса обще-

ствознания, интенсифицируя процесс подготовки к

ЕГЭ.
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Стрелки ( ), используемые в тексте пособия, обо-

значают причинно-следственные связи между блоками

информации, как правило, раскрывающие следующую

зависимость: причины (предпосылки, условия, факто-
ры и т. д.)  последствия (итоги, результаты и т. д.)

тех или иных обществоведческих явлений и процессов.

Пособие может быть использовано учащимися для

самостоятельной подготовки к ЕГЭ по обществознанию,

а также преподавателями средней школы и структур

довузовской подготовки при организации изучения

этого курса, его повторении и обобщении.

В связи с возможными изменениями в формате и

количестве заданий рекомендуем в процессе подготов-

ки к ЕГЭ обращаться к материалам сайта официально-

го разработчика экзаменационных заданий — Феде-

рального института педагогических измерений:

www.fipi.ru.
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Блок-модуль. Право

Тема 1. Право в системе социальных норм

Право состоит из действующих в данном обществе

юридических или правовых норм.

Норма права (правовая норма) — это общеобязательное фор-

мально определённое правило поведения, установленное и обеспе-

ченное обществом и государством, закреплённое и опубликованное

в официальных актах, направленное на регулирование обществен-

ных прав и обязанностей их участников

Признаки

• Единственная в ряду социальных норм, которая исходит от госу-

дарства и является официальным выражением его воли.

• Представляет собой меру свободы волеизъявления и поведения че-

ловека.

• Издаётся в конкретной форме.

• Является формой реализации и закрепления прав и обязанностей

участников общественных отношений.

• Поддерживается в своём осуществлении и охраняется силой госу-

дарства.

• Всегда представляет собой властное предписание государства.

• Является единственным государственным регулятором обще-

ственных отношений.

• Представляет собой правило поведения общеобязательного харак-

тера, т. е. указывает: каким образом, в каком направлении, в тече-

ние какого времени, на какой территории необходимо действовать

тому или иному субъекту; предписывает правильный с точки зре-

ния общества и потому обязательный для каждого индивида образ

действий
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Классификации правовых норм

Структура правовой нормы — это внутреннее строение нормы,

которое раскрывает её основные элементы и способы их взаимо-

связи

Гипотеза Диспозиция Санкция

Структурный 

элемент пра-

вовой нормы, 

который ука-

зывает на 

жизненные 

обстоятель-

ства вступле-

ния нормы в 

действие

Структурный эле-

мент правовой нор-

мы, который содер-

жит само правило 

поведения участни-

ков регулируемых от-

ношений, указывает 

на его суть и содер-

жание, права и обя-

занности субъектов

Структурный эле-

мент правовой нормы, 

определяющий неблаго-

приятные послед-

ствия для участников 

общественных отно-

шений, наступающие 

в случае нарушения 

последними предписа-

ний диспозиции

Основной элемент

правовой нормы

Основа

классификации

Виды

правовых норм
Их сущность

Субъект 

правотворчества

Нормы, исходящие 

от государства

Нормы органов законода-

тельной (представитель-

ной), исполнительной и 

судебной государственной 

власти

Нормы, являющие-

ся результатом 

прямого волеизъяв-

ления населения

Нормы, принимаемые 

непосредственно населе-

нием конкретного терри-

ториального образования 

или населением всей 

страны

Социальное 

назначение

Учредительные Нормы — принципы

Регулятивные Нормы — правила поведе-

ния

Охранительные Нормы — стражи порядка

Обеспечительные Нормы — гарантии

Декларативные Нормы — объявления
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Продолжение табл.

Основа

классификации

Виды

правовых норм
Их сущность

Социальное 

назначение

Дефинитивные (от

лат. definitio — оп-

ределение)

Нормы — определения

Коллизионные (от

лат. collisio — стол-

кновение противо-

положных сил)

Нормы — арбитры

Оперативные Нормы — инструменты

Характер содер-

жащихся в текс-

те норм правил

поведения

Обязывающие Нормы, устанавливаю-

щие обязанность совер-

шать определённые право-

вые действия

Управомочивающие Нормы, предоставляющие 

права на совершение опре-

делённых положитель-

ных действий

Запрещающие Нормы, содержащие тре-

бования воздержаться от 

определённых действий

Функциональ-

ная роль

Общие Нормы, которые присущи 

общей части той или иной 

отрасли права и распро-

страняются на все или 

бîльшую часть институтов 

соответствующей отрасли 

права

Специальные Нормы, которые охваты-

вают часть институтов со-

ответствующей отрасли 

права и регулируют ис-

ключительно важные, тре-

бующие более детальной 

регламентации вопросы

Метод правового

регулирования

Императивные Нормы имеют сугубо стро-

гий, властно-категорич-

ный характер, не допуска-

ющий отклонений в регу-

лируемом поведении
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Норма права — это первичная клеточка права, его

исходный элемент. Поэтому ей свойственны все те чер-

ты, которые характерны для права в целом. Однако это

Окончание табл.

Основа
классификации

Виды
правовых норм

Их сущность

Диспозиционные Нормы предоставляют 
субъектам общественных 
отношений в пределах тре-
бований закона самим раз-
решать возникающие 
между ними спорные мо-
менты и определять даль-
нейший ход их взаимоот-
ношений

Рекомендательные Нормы, устанавливающие 
варианты желательного 
для государства поведения

Поощрительные Нормы относительно пре-
доставления мер поощре-
ния за одобряемый госу-
дарством и обществом, по-
лезный для них вариант 
поведения субъектов, за-
ключающийся в добросо-
вестном выполнении сво-
их юридических и обще-
ственных обязанностей 
либо в достижении резуль-
татов, превосходящих 
обычные требования

Сфера и субъект
действия

Общего действия Нормы, распространяю-
щиеся на всех граждан и 
функционирующие на 
всей территории государ-
ства

Ограниченного 
действия

Нормы, имеющие преде-
лы, обусловленные терри-
ториальными, временны-
ми, субъективными фак-
торами

Локального 
действия

Нормы, действующие в 
пределах какого-либо кол-
лективного образования 
(предприятие, учрежде-
ние, организация)
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ещё не означает, что понятия нормы права и права сов-

падают. Право и его норма соотносятся между собой

как общее и частное. Отдельно взятая правовая нор-

ма — это ещё не есть право. Право — это система, сово-

купность правовых норм.

Право регулирует общественные отношения во взаи-

модействии с другими социальными нормами.

Право в системе социальных норм:  особенности взаимодействия

Социальные нормы, 

с  которыми взаимо-

действует  право

Проявления взаимодействия

Обычаи Нормы права поддерживают обычаи, кото-
рые признаются государством юридически
значимыми и общественно полезными. Та-
кие обычаи наделяются государством юри-
дической силой и в дальнейшем расценива-
ются как правовые. Нормы права отвергают
некоторые обычаи, ограничивают степень их
воздействия на общество. В то же время пра-
вовые нормы могут безразлично относиться
к большинству действующих обычаев, свя-
занных с межличностными отношениями и
бытовым поведением людей

Мораль Право и мораль обладают общими чертами,
которые присущи всем социальным нор-
мам. Право, как правило, соответствует ос-
новным требованиям морали (некоторые
нормы непосредственно закрепляют в законе
нормы моральные, подкрепляя их юриди-
ческими санкциями), вместе с этим реализа-
ция правовых норм и их исполнение во мно-
гом обусловлено тем, что люди считают их
справедливыми.
Правовые нормы возникают в процессе юри-
дической практики, функционирования со-
ответствующих институтов общества и го-
сударства, в то время как мораль возникает
и развивается в процессе практической де-
ятельности людей. Она не связана со струк-
турной организацией общества и неотделима
от общественного сознания. Нормы морали
опираются на складывающиеся в сознании
общества представления о добре и зле, чести,
достоинстве, порядочности
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Таким образом, право не является единственным ре-

гулятором общественных отношений, а выступает толь-

ко одним из элементов в системе социальных норм.

Вопрос о происхождении права и его сущности оста-

ётся дискуссионным, что находит своё отражение в сле-

дующих теориях.

Теории возникновения права

Окончание табл.

Социальные нормы, 

с  которыми взаимо-

действует  право

Проявления взаимодействия

Религия В некоторых государствах (например, в 

странах ислама), где наиболее сильно выра-

жена приверженность религиозным идеям,

религия господствует над правом. В других

же — государство и, соответственно, право

отделены от религии, не оказывая на неё ни-

какого влияния, подобное взаимоотноше-

ние является обоюдным. Существуют также

страны, в которых религиозные нормы дей-

ствуют наряду с правовыми, дополняя пос-

ледние и регулируя те вопросы, которые не

охватываются правом

Нормы обществен-

ных организаций: 

фондов, политичес-

ких партий, профсо-

юзов, добровольных 

обществ и др. (корпо-

ративные нормы)

По формальным признакам нормы обще-

ственных организаций похожи на правовые:

текстуально закреплены в уставах или дру-

гих  документах, принимаются по опреде-

лённой процедуре (на общих собраниях, кон-

ференциях, съездах), систематизированы.

Однако нормы общественных организаций

не обладают общеобязательностью права, не

обеспечиваются государственным принуж-

дением. Предмет регулирования норм обще-

ственных организаций — отношения, не

урегулированные юридически

Наименование

теории
Её сущность

Теологическая 

теория

Законы существуют вечно, ибо являются Бо-

жественным даром. Они определяют порядок

жизни в соответствии с идеалом добра, спра-

ведливости, дарованной свыше
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В современной юридической науке термин «право»

используется в нескольких значениях.

Окончание табл.

Наименование

теории
Её сущность

Теория естествен-
ного права

Человек от рождения и природы обладает не-
отъемлемыми (неотчуждаемыми) естествен-
ными правами (право на жизнь, свободу, ра-
венство), которые нельзя отменить, изменить.
Законы соответствуют нравственным установ-
кам людей и не могут существовать без них

Психологическая 
теория

Право есть результат человеческих пережива-
ний. Личности присущи эмоции долга. Зако-
ны государства зависят от психологии людей

Историческая 
школа

Потребности разрешить противоречия жизни
приводят к появлению права, способного ула-
дить конфликт и установить порядок в поведе-
нии людей. Право первоначально возникает в
сознании человека, а затем фиксируется в за-
конах. Правовые нормы способны изменяться,
так как меняется сама жизнь, которую они ре-
гулируют

Нормативистская 
теория

Государство диктует людям модель поведе-
ния. Право исходит от государства и является
системой норм, построенных в виде пирамиды

Позитивистская 
теория

Право порождено противоречиями в жизни,
военными конфликтами, в результате кото-
рых победу одерживает сильнейший. Он дик-
тует свои правила «игры» и устанавливает
свой порядок. Ему подчиняются побеждённые

Марксистская
теория

Право связано с государством и зависит от со-
циально-экономических факторов общества

Система правовых (юридических) норм

Официально признанные возможности, которыми 

располагают граждане и организации
Право

Совокупность всех правовых явлений,

 т. е. правовая система

Совокупность высших, постоянно действующих, 

независимых от государства норм и принципов, оли-

цетворяющих разум, справедливость, мудрость Бога
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Право — совокупность общеобязательных, формально определён-

ных правил поведения, установленных или санкционированных го-

сударством и обеспечиваемых его принудительной силой

Признаки права

Наименование

признака
Его сущность

Социальность Право с момента своего возникновения и по сей
день регулирует общественные отношения, оно
действует в человеческом обществе

Нормативность 
(нормативный
характер)

Право выступает и действует в системе юриди-
ческих норм, которые закрепляют права и обя-
занности участников общественных отношений,
им регулируемых. Право посредством юридичес-
ких норм каждому гражданину или организации
несёт информацию о том, какие действия воз-
можны, какие запрещены, а какие необходимы

Общеобязатель-
ный характер

Нормы права адресованы неопределённо боль-
шому количеству адресатов, попавших в типич-
ную жизненную ситуацию, и обязательны для
исполнения ими

Государственно-
волевой харак-
тер

Право — это проявление воли государства, так
как в нём определяется будущее поведение лич-
ности, организации, с его помощью реализуются
субъективные интересы и потребности, достига-
ются намеченные цели. Воля аккумулирует эко-
номические, социальные, политические и иные
интересы различных слоёв населения; государ-
ственное признание этих интересов осуществля-
ется через волю компетентных государственных
органов; по своему характеру государственная
воля объективна и обязательна для всех; госу-
дарство всегда заинтересовано в реализации
собственной воли

Системность Система права — категория объективная, не за-
висящая ни от воли, ни от желания субъектов
правотворчества. Система права характеризует-
ся внутренней согласованностью, взаимообус-
ловленностью и взаимодействием составляющих
её элементов

Формальная оп-
ределённость

Право не существует само по себе, оно так или
иначе должно быть выражено в конкретной фор-
ме (например, закон, иные нормативные право-
вые акты, судебные решения и т. д.), выбор кото-
рой в конечном итоге зависит от государства
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Для того чтобы правило поведения стало юридичес-

кой нормой, оно должно быть облечено в определённую

правовую форму. Это происходит в результате право-

творческой деятельности государства, с помощью кото-

рого воля законодателя находит своё выражение в том

или ином нормативном правовом акте и становится

обязательным для исполнения.

Окончание табл.

Наименование

признака
Его сущность

Обеспеченность 

государством

Государство как издаёт нормы права, так и обес-

печивает их реализацию. Данное обеспечение ос-

новано на применении мер государственного

принуждения

Источник (форма) права — это внешние официально-докумен-

тальные формы выражения и закрепления норм права, исходящие

от государства

Виды источников права

Наимено-

вание

вида

Его сущность Пример

Правовой 

обычай 

(обычное 

право)

Нормы, которые сложи-

лись в обществе независи-

мо от государственной 

власти и приобрели в со-

знании людей обязательное 

значение.

Правовым обычай стано-

вится после того, как полу-

чает официальное одобре-

ние государством в каче-

стве источника права

Законы Ману (в Древней 

Индии), Русская Правда 

(в Древнерусском госу-

дарстве) и Салическая 

правда (у племени фран-

ков)

Судебный 

(юридичес-

кий) преце-

дент (от 

лат. praece-

dentis — 

предше-

ствующий)

Правовой акт, представля-

ющий собой решение по

конкретному делу, которое

впоследствии принимается

за общее обязательное пра-

вило при разрешении всех

аналогичных дел

Был распространён в эпо-

ху Средневековья, посте-

пенно теряет своё значе-

ние в Новое время, играя

в наши дни главную роль

лишь в Великобритании и

англоязычных странах


