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1. Содержание правопонимания:
- Субъект правопонимания
- Объект правопонимания
- Содержание правопонимания

3. Основные школы права

4.   Основные теории правопонимания



Правопонимание



Основной принцип школы права - правопонимание

Правопонимание — определённое представление 
человека о сущности права

Правопонимание — научная категория, отражающая 
процесс и результат целенаправленной мыслительной 
деятельности человека, включающий в себя познание 
права, его восприятие (оценку) и отношение к нему как к 
социальному явлению

Правопонимание

Субъект   Объект Содержание



Принцип школы права - правопонимание
Субъектом правопонимания всегда выступает 
конкретный человек 
а) гражданин, сталкивающийся с правовыми явлениями в 
своей жизни; 
б) юрист, применяющий правовые нормы; 
в) ученый, с абстрактным мышлением, занимающийся 
изучением права. 

Вывод: правопонимание всегда субъективно, 
оригинально, хотя представление о праве могут совпадать 
у группы лиц и у целых слоев, классов.



Принцип школы права - правопонимание

Объектом правопонимания могут быть право в 
глобальном масштабе, право конкретного 
общества, отрасль, институт права, отдельные 
правовые нормы.
Важную познавательную нагрузку в 
правопонимании несут среда и 
взаимодействующие с правом общественные 
явления.



Принцип школы права - правопонимание

Содержание правопонимания составляют знания 
субъекта о его правах и обязанностях, конкретных 
и общих правовых дозволения, запретах, а также 
оценка и отношение к ним как справедливым или 
несправедливым. В зависимости от уровня 
культуры, методической оснащенности субъекта 
выбора предмета изучения правопонимание может 
быть иным или неполным, правильным или 
искаженным, положительным или отрицательным.



На вопрос: «Что есть право?» разные школы права 
отвечали по-разному.

Ульпиан — право есть искусство о добром и 
справедливом

Рудольф Иеринг — право есть защищённый 
государством интерес, право — ничто без 
государственной власти

Иммануил Кант — юристы до сих пор ищут своё 
определение права



1.Школа 
естественного 

права

2.Историческая 
школа права

3.Психологическая 
школа права

1.Либертарная 
теория

4.Социологическая 
школа права

5.Позитивизм

4.Теория реалистического позитивзма

Основные школы права

6.Неопозитивизм 
(нормативизм)

7.Материалистическая 
школа права

8.Интегративная 
школа права

Теория правопонимания
2.Институциональная 

теория
3.Коммуникативная 

теория



1. Школа естественного права



Сущность теории — это духовное, идейное, нравственное 
начало.
Приоритет над нормативным и реальным началами.

Право — это возведённая в закон справедливость, в 
рамках данной доктрины разделяется право и закон, так 
как закон может быть не правовым. 
Право возникает естественным путём, появляется раньше 
государства, а нормы права лишь воплощают эти идеи. 
Само право даровано Богом или природой, поэтому 
государство должно уважать и соблюдать естественные 
права и свободы человека (право на жизнь, имя, 
собственность, создание семьи и др.). 



1.    Школа естественного права
Прирожденные и неотчуждаемые (естественные) 
права человека, которые официально признаны 
государством и закреплены в его конституции и 

других законах.

• впервые в истории естественное право 
получило официальное признание и 
законодательное закрепление в Декларации 
независимости США от 4 июля1776 г.
• в 1789 г. Учредительным собранием Франции 
была принята Декларация прав 
человека и гражданина;
•  глава 2 Конституции РФ посвящена 
неотчуждаемым правам человека.



Естественное право
Данное понятие возникло в философии 
права и юриспруденции, означает совокупность 
неотъемлемых принципов и прав, вытекающих из 
природы человека и независимых от субъективной 
точки зрения. 
Естественное право противопоставляется позитивн
ому праву, 
во-первых, как совершенная идеальная норма — 
несовершенной существующей,
во-вторых, как норма, вытекающая из самой 
природы и потому неизменная — изменчивой и 
зависящей от человеческого установления.



2. Историческая школа права

Густав Гуго Карл Савиньи Георг Пухта



Право рассматривалось, как историческое явление, 
которое, как и язык, не устанавливается договором, не 
вводится по чьему-либо указанию, а возникает и 
развивается поступательно. 
Законодатель должен максимально выражать «общее 
убеждение нации». Право основано на общих интересах, 
солидарности (многопартийность в парламенте), создание 
норм международного права — нормы договора 
(фиксированное согласие) или обычай (молчаливое 
согласие). 
Творец права — не законодатель, а народ; 
Народ-правотворец → основной источник права — 
обычай. Негативное отношение к кодификации права. 
Такая кодификация вредна, так как законодатель может 
исказить волю народа.



3. Психологическая школа 
права

Рудольф 
Берлинг

Зигмунд 
Фрейд

Людвиг Кнапп Габриэль Тард Петражицкий Лев



Представители психологической школы права 
рассматривали феномен психики людей, как фактор, 
определяющий общее развитие общества, в том числе и 
право. 
Право делили на два вида права — 
1) позитивное право (гос. право) и 2) право каждой 

личности (естественное право). 
Понятие и сущность права выводятся не из деятельности 
законодателя, а прежде всего из психологических 
закономерностей — правовых эмоций людей, которые 
носят императивно-атрибутивный характер. 
Правосознание состоит из правовой идеологии и правовой 
психологии. Отводили роли правосознания и правовой 
культуры чрезвычайно важную роль и значение.



4. Социологическая школа 
права

    Ойген Эрлих

Рудольф 
Иеринг

Муромцев С.А.   Роско Паунд Джером  Фрэнк



Представители данной школы считали, что право — это не 
то, что задумано, и не то, что записано, а то, что 
получилось в действительности (общественные 
отношения). Право воплощается не в естественных правах 
и законах, а в реализации законов (то как эти законы 
исполняются). 
Если закон находится в области должного, то право — в 
сфере сущего. Есть право в текстах («мёртвое право») и 
есть право поведения субъектов правоотношений («живое 
право»). Формулируют такое «живое» право прежде всего 
судьи в процессе юрисдикционной деятельности (Паунд: 
«Право — то, что решил судья»). Источник познания 
права — это непосредственное наблюдение жизни, 
поступков; изучение обычаев и документов (договоры, 
завещания, сделки).



5. Позитивзм в праве

    Карл Бергбом Джон ОстинТомас Гоббс   Г.Ф. 
Шершеневич

Е.Н. Трубецкой



Эта теория возникла в значительной степени как 
оппозиционная «естественному праву». 

Право — это приказ, принуждение исходящий от 
государства. 
Право возникает с государством, не будет государства — 
не будет права. 
Тот, кто нарушает нормы позитивного права —
заслуживает санкции (кара, наказание).



5.    Позитивизм в праве
Система общеобязательных норм, формализованных государством, 
выражающих волю правителя государства (суверен, народ, монарх), 
либо не противоречащих данной воли, поддерживаемых силой 
государственного принуждения. Может нарушать моральные права 
человека с позиции моральной концепции именуемой "Правами 
человека", в таких случаях правовые нормы, противоречащие 
моральным правам человека, называются противоправными / 
антиправовыми.

Понятие позитивного права появилось благодаря развитию 
естественно-правового учения, которое исходило из того, 
что вечное и неизменное, общее для всех народов, 
определяемое самой природой человека либо данное 
свыше — Естественное право, следует отличать от 
искусственного действующего права, которое не только 
различно в каждой стране, но и постоянно изменяется по 
воле законодателя в связи с переменами в жизни общества.



Позитивное право
Естественное право — дано человеку от рождения и не зависит от 
его воли, а позитивное право — устанавливается государственными 
институтами законодательной власти посредством нормативно — 
правовых актов.  Сторонники позитивного права придерживаются 
легистского типа правопонимания.
• Позитивное право трактуется как совокупность нормативных 

правовых актов государства. 

Так, Рудольф Иеринг определял право как:

 

«совокупность действующих в государстве 
принудительных норм» 



Позитивное право
По мнению Е. Н. Трубецкого

«государство - это прежде всего правовая организация, союз людей, 
связанных между собою общими началами права; следовательно, 
понятие государства уже предполагает понятие права. Стало быть те 
учения, которые определяют право как совокупность норм, 
„действующих в государстве“ или „признанных государственной 
властью“, говорят на самом деле иными словами: право есть право, 

х = х» 



Позитивное право

Понятие:  «Позитивное право» применяется 
для характеристики правовых норм, 
действующих в государстве и их 
разграничения от норм, отменённых или 
потерявших юридическую силу, а также от 
представлений о нормах, ещё не принятых, 
но желательных в будущем, существующих 
только в виде проектов законов, 
предложений, требований, правовых идей



Правовой позитивизм
Феномен правового, юридического 
позитивизма заключается в том, чтобы признавать 
в качестве правовых только нормы позитивного 
права и сводить любое право к нормам, 
действующим в данную эпоху и в 
данном обществе, не обращая внимания на 
то, справедливо это право или нет.
• Исследователи выделяют три основные версии 

правового позитивизма 

1.Этатистскую  2.Социологическую



Этатистская версия
Этатизм (государственничество) — 
1) Идеология, направление в правовой мысли, 
утверждающее ведущую роль государства в политической 
жизни, включая подчинение интересов как отдельных 
людей, так и социальных групп интересам государства

2) Политика активного вмешательства государства во все 
сферы общественной и частной жизни. Идейная 
противоположность анархизма

3) Этатизм ставит существование права в неразрывную 
связь с существованием государства и не признаёт иного 
права, кроме как санкционированного государством



Этатистская версия

Согласно этатистской версии право является автономной 
дисциплиной, отождествляемой с волей государства, 
выражением которой право и является. 

В такой ситуации не должно возникать конфликтов между 
правом и государством, которое выступает единственным 
источником права, эволюция или отклонение которого 
влекут за собой соответствующие изменения для права, 
таким образом редуцируя право до уровня 
государственных атрибутов и часто оборачивающегося 
произволом властей или какой-либо политикой силы. 



Социологическая версия
Социологическая версия оформилась 
преимущественно в 20 веке в основном в среде 
американской правовой мысли. В соответствии 
с данной версией право рассматривается не 
только как нормы, установленные 
государством, а скорее, как сами 
общественные отношения, складывающиеся в 
обществе, т.е. мерой всех вещей является 
общество. 

(Жизнь намного богаче, разнообразнее, чем 
правовые нормы; жизнь развивается, а 
правовые нормы не успевают за развитием 
общества)



Социологическая версия

С точки зрения социологического подхода 
первооснова права - это правоотношения. 
С данной точки зрения право — реальный порядок 
общественных отношений; 
Закон лишь с большей или меньшей адекватностью 
фиксирует правила, которых люди 
придерживаются в своих взаимоотношениях, и 
обретает жизнь, лишь будучи реализован в них. 
Социологическая версия исследует право как 
реальное социальное явление, опираясь при этом 
на социологические методы.



6. Неопозитивзм

    Рудольф 
Штаммлер Ганс КельзенП.И. Новгородцев



Право исходит только от государства — право немыслимо 
без государства, как и государство без права. Исходным 
является представление о праве как о системе (пирамиде) 
норм, где на самом верху находится «основная норма», 
принятая законодателем, и где каждая низшая норма 
черпает свою законность в норме большей юридической 
силы. Правовые нормы носят иерархичный характер, в 
основании находятся индивидуальные акты. По Кельзену, 
право — это сфера должного, а не сущего. Оно, таким 
образом, не имеет обоснования вне сферы норм 
долженствования и его сила зависит от логичности и 
стройности системы юридических правил поведения. 
Право следует изучать в «чистом виде», наука должна 
описывать свой объект таким, какой он есть, а не 
предписывать, каким он должен быть.



Нормативисткая версия

Нормативистская версия принципиально 
отличается от этатисткой, использованием  
понятия «правовой нормы» в качестве исходного 
понятия. 

Государство рассматривается, как явление 
производное от правовых норм.



Нормативисткая версия

Согласно нормативисткой теории предлагается 
рассматривать право, как иерархическую систему 
норм, каждая из которых имеет в качестве своего 
основания действительности вышестоящую норму.



Нормативисткая версия
Согласно нормативисткой теории предлагается 
рассматривать право, как иерархическую систему 
норм, каждая из которых имеет в качестве своего 
основания действительности вышестоящую норму

Ганс Кельзен
«Чистое учение о праве»

       «Конечным основанием для учреждения 
     нормативной системы является основная 
  (суверенная) норма, уполномочивающая на 
          установление первой конституции тех, 

                                        кто её создал после последней революции» 



Нормативисткая версия

Свою теорию Кельзен называл 
«Чистым учением о праве». 

«Чистота» теории Кельзена заключается в 
устранении из юридической науки всего 
«метаюридического», в первую очередь 
политико-идеологических положений, а 
также элементов социологии, психологии и 
политической теории.



Карл Макрс                      Фридрих Энгельс       Владимир Ленин

7. Материалистическая школа 
права 

    Карл Маркс Фридрих Энгельс В.И. Ленин



Право понимается как возведенная в закон воля 
господствующего класса, то есть как классовое явление.

Содержание выраженной в праве классовой воли в 
конечном счете определяется характером 
производственных отношений, носителями которых 
выступают классы собственников, держащие в своих 
руках государственную власть. 

Право представляет собой такое социальное явление, в 
котором классовая воля получает государственно-
нормативное выражение. Право — это нормы, 
устанавливаемые и охраняемые государством.



8. Интегративная школа права 

    Ященко А.
С.

  Кистяковский Б.
А. 

  Лазарев В.В.   Кудрявцев В.Н. 



Право — совокупность признаваемых в данном обществе 
и обеспеченных официальной защитой нормативов 
равенства и справедливости, регулирующих борьбу и 
согласование свободных воль в их взаимоотношении друг 
с другом. 

Интегративная юриспруденция родилась из естественно-
правовой и социологической, создаёт синтетическую 
теорию права. 

Основной признак права — нормативность (в чем и 
заключается его единство с моралью и религией).



1. Либертарная теория 
правопонимания 

     Нерсесянц В.С.



В юридическо-либертарной классификации 
правопониманий различают два 
диаметрально противоположных подхода к 
определению права через 
юридическое (лат. ius — право) и 
легистское (лат. lex — закон) 
правопонимание.



Легистское правопонимание. Согласно данному подходу право 
представляет собой продукт деятельности государства, 
устанавливаемый государственной властью и охраняемый силой 
государственного принуждения. В этом случае право и закон — суть 
одно и то же. С этой точки зрения, властная принудительность 
является единственной отличительной особенностью права. 
Показательным в данном является высказывание Томаса Гоббса —
• «Правовая сила закона состоит только в том, что он является 

приказанием суверена».
• Подобные представления в XIX веке развивались в рамках 

учения Дж. Остина, Г. Ф. Шершеневича.
С легистской точки зрения, определение права можно 
сформулировать следующим образом: 
Право — это система формально-определённых, установленных 
либо санкционированных государством общеобязательных правил 
поведения (норм права), регулирующих общественные отношения, 
обеспечиваемых возможностью государственного принуждения.



• Юридическое правопонимание. Для юридического типа 
правопонимания характерна та или иная версия различия права и 
закона. При этом под правом имеется в виду нечто объективное, 
не зависящее от воли, усмотрения или произвола 
законоустанавливающей власти, то есть определенное, отличное 
от других социальное явление.

В рамках юридического правопонимания среди прочих существуют:
• Естественно-правовой подход.
• С точки зрения естественно-правового подхода, право — это 

право, извне преданное человеку и приоритетное к человеческим 
установлениям.

• Либертарно-юридический подход  (Нерсесянц В.С.)
• Согласно данному подходу под правом понимается нормативное 

выражение принципа формального равенства, под которым, в 
свою очередь, подразумевается единство трех компонентов:
равной для всех нормы и меры свободы справедливости.



2. Институциональная теория 

     Четвертнин В.А.



Согласно институциональному подходу право согласуется с ответом 
на ключевой вопрос правовой философии («что есть право?»). 
выделяется два основных типа правопонимания:
• потестарный (от лат. potestas — сила, мощь)
• либертарный (от англ. liberty — свобода).
1) Согласно первому из них правом являются 

принудительные нормы, которые устанавливаются социальными 
субъектами, имеющими возможность обеспечить их 
выполнение. Именно принудительность этих норм, а не их 
особое содержание или форма выражения является 
конституирующим признаком права.

1) Согласно второму типу правопонимания право обладает 
самостоятельной сущностью. Соответственно, о социальной 
норме (например, законе) можно сказать, что данная норма 
является правовой или неправовой в зависимости от её 
соответствия принципам права. 



Таким образом, 
в естественно-правовых учениях неправовыми являются 
те нормы, которые противоречат имманентным 
нравственным законам природы. В 
российской либертарно-юридической школе неправовыми 
принято считать те нормы, которые нарушают 
принцип формального равенства — равенства всех людей 
в правоспособности и правосубъектности.
В. А. Четвернин считает свой подход институциональным 
(социологическим) либертаризмом, тогда как теории 
В. С. Нерсесянца он приписывает догматический 
либертаризм.



3. Коммуникативная теория права 

     Поляков А.В.



Согласно данному подходу 
право —  это коммуникация 

(правоотношения — правонарушение — судопроизводство)

Сущность определяют эйдосы (образы, 
идеи) — у каждого субъекта свой образ 
права, «там где общество, там и право». 
Есть право не в юридическом смысле: 
детское право (не брать чужого), право 
охотников, моральное право.



4. Реалистический позитивизм 

     Ромашов Р.А.



Согласно данному подходу 

Право — система справедливых, 
гуманных, разумных норм и принципов 
права, которые оптимально эффективно 
реализуются (ближе к социологической 
школе). 
Право — действующие нормы, разумные 
и эффективные, они соответствуют 
интересам общества.


