
СУЩНОСТЬ И 
ОСНОВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАВА



ПРАВО -
система 
общеобязательных, 
формально-
определенных, 
установленных (или 
санкционированных) 
государством, 
обеспеченных 
государственным 
принуждением правил 
поведения (норм), 
направленных на охрану 
и регулирование 
общественных 
отношений



ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРАВА
⦿ Нормативность 
⦿ Общеобязательность 
⦿ Обеспеченность государством 
⦿ Объективность
⦿ Формальная определенность (нормы 

права выражены в официальной 
форме) 

⦿ Неперсонифицированность и 
неоднократность действия норм 
права (рассчитаны на 
неограниченное количество случаев 
применения; не имеют конкретного 
адресата, обращены ко всем) 

Фемида



ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРАВА

⦿ Справедливость 
содержания 
юридических норм 

⦿ Системность
⦿ Предоставительно-

обязывающий характер 
(одновременно 
предоставляет правомочия 
одному субъекту, а на 
другого возлагает 
соответствующую 
обязанность)



ПРАВО В СИСТЕМЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ

Норма права - это 
установленное и 
обеспеченное 
государством правило 
поведения людей по 
отношению друг к 
другу, указатель того, 
какие поступки люди 
должны или могут 
совершать, а какие - 
нет, а также иные 
юридические 
правила, 
определяющие общие 
организационные 
основы и принципы 
регулирования 
человеческого 
поведения.

Это государственное 
повеление



ФУНКЦИИ ПРАВА



ФУНКЦИИ ПРАВА
⦿ Регулятивная – упорядочение общественных отношений, установление 

правил поведения людей позитивного свойства, не связанных с 
правонарушениями
⚫ Динамическая регулятивная – обеспечение субъективных прав людей 

(избирательное право, право обращения в суд и т.д.) либо исполнение 
позитивных обязанностей (уплата налогов, исполнение воинского долга и 
т.д.)

⚫ Статическая функция – обеспечение общественных связей и порядков 
(установление равноправия граждан перед законом и судом, закрепление 
права собственности и т.д.)

⦿ Охранительная функция – борьба с вредными и опасными для 
общества вариантами поведения, обеспечение охраны законности в стране 
(профилактика и расследование правонарушений, разбирательство дел о 
правонарушениях, применение мер уголовной, административной и других 
видов юридической ответственности)

⦿ Воспитательная функция – воздействие на волю и сознание людей в 
целях обеспечения атмосферы законопослушания



СИСТЕМА ПРАВА -
⦿ Совокупность 

существующих в 
стране норм и их 
подразделение на 
относительно 
самостоятельные 
части

⦿ Объективно 
существующая 
внутренняя 
структура права Фемида



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
СИСТЕМЫ ПРАВА 

⦿ Норма права

⦿ Институт права

⦿ Суботрасль 
(подотрасль) 
права

⦿ Отрасль права



СИСТЕМА ПРАВА

Отрасль права – совокупность правовых норм, составляющих часть системы 
права и регулирующих определенный вид общественных отношений 
(например, конституционное право, административное право, гражданское 
право)

Институт права – совокупность правовых норм, составляющих часть отрасли 
права и регулирующих определенную сторону общественных отношений 
(например, институт конституционного права – гражданство РФ, права и 
свободы человека и гражданина; институт права – право собственности)

Норма права – это общеобязательное санкционированное или установленное 
государством и обеспеченное его принудительной силой правило поведения, 
регулирующее общественные отношения

Подотрасль права – совокупность правовых норм, составляющих часть 
крупной отрасли права, регулирующих особую сферу общественных 
отношений внутри отрасли права (например в конституционном праве 
подотрасль – избирательное право, в гражданском праве – наследственное 
право)



СТРУКТУРА НОРМЫ ПРАВА

⦿ Нормы позитивного регулирования - устанавливают права и 
обязанности творческого, организующего характера, направлены на 
регулирование правомерного поведения, формулируют положительные 
веления в праве (право на предпринимательство, на наследство, 
обязанность платить налоги и т.д.)

⦿ Правоохранительные нормы - отрицательная реакция государства на 
неправомерное поведение, предусматривают меры государственного 
принуждения к правонарушителям (нормы уголовного права, меры 
взыскания за неисполнение договора и т.п.) 



СТРУКТУРА НОРМЫ ПРАВА
⦿ Гипотеза - указывает на 

условия, при наличии которых 
норма должна осуществляться, 
определяет сферу ее действия

⦿ Диспозиция - формулирует 
права и обязанности участников 
общественных отношений в 
условиях, предусмотренных 
гипотезой нормы

⦿ Санкции - меры принуждения, 
применяемые при нарушении 
предписаний диспозиции



ВИДЫ ГИПОТЕЗ
Критерий – характер содержания,  точность указания 

условий реализации нормы
⦿ Общие (абстрактные) - охватывают все возможные 

случаи действия нормы
⦿ Конкретные - устанавливают частные, специальные 

условия реализации нормы 
Критерий – степень определенности
⦿ Абсолютно-определенные - ясно и четко указывают 

факты, наличие которых требует осуществления 
заключенного в норму предписания

⦿ Относительно-определенные - содержат указание на 
ограничительные условия действия нормы (в случае 
эпидемии, военного или чрезвычайного положения и т.
д.)

⦿ Неопределенные - не указывают никаких фактов, с 
которыми связано действие нормы, а предоставляют 
органам власти право " в необходимых случаях " 
применять правовую норму



ВИДЫ ГИПОТЕЗ
Критерий – объем гипотезы 
⦿ Простые – содержат указание на 

одно условие действия нормы
⦿ Сложные – перечисляют несколько 

обстоятельств, каждое из которых в 
отдельности либо все вместе служат 
основанием для осуществления 
предписания

Критерий –  основание применения 
правовой нормы 

⦿ Односторонние – предусматривают 
только правомерные либо 
неправомерные обстоятельства

⦿ Двусторонние – включают в себя как 
правомерные, так и неправомерные 
обстоятельства, приводящие в 
действие юридическую норму



ВИДЫ ДИСПОЗИЦИЙ
Критерий – степень определенности 
зафиксированного в диспозиции 
правила поведения 
⦿ Абстрактные – предусматривают 
определенный тип поведения, не конкретизируя детали
⦿ Казуальные – перечисляют конкретные предписываемые 

или запрещаемые действия
Критерий - способ изложения диспозиции 
⦿ Простые - содержат лишь само правило поведения, не 

раскрывая его признаков (103 УК РСФСР)
⦿ Описательные - подробно характеризуют правило 

поведения (кража - незаконное, тайное, безвозмездное 
изъятие чужого имущества)

⦿ Отсылочные - содержат ссылку на другую норму того 
же нормативного акта

⦿ Бланкетные – предоставляют государственным органам, 
должностным лицам право самостоятельно 
устанавливать нормы поведения, запреты 



ВИДЫ ДИСПОЗИЦИЙ
Критерий - юридическая направленность 
⦿ Представительно обязывающие - содержат 

двусторонние правила поведения, например, 
продавца и покупателя

⦿ Обязывающие - указывают характер поведения 
обязанного лица, например, должника по договору 
займа

⦿ Управомочивающие - содержат указание на вид 
и меру возможного поведения

⦿ Рекомендательные - указывают на 
желательность либо целесообразность 
определенного поведения

⦿ Ограничительные - ограничивают поведение 
строго определенными рамками

⦿ Закрепительные диспозиции - закрепляют 
общие принципы и задачи деятельности 
государственных органов



ВИДЫ САНКЦИЙ
Критерий - степень определенности 
⦿ Абсолютно-опеределённые - содержат строго 

фиксированную меру воздействия (например 
точный размер штрафа)

⦿ Относительно-определенные – содержат 
границы верхнего и нижнего предела наказания

⦿ Альтернативные - содержат несколько видов 
наказаний

⦿ Кумулятивные -  включают в себя несколько 
видов наказаний и предусматривают 
возможность их сложения  (например лишение 
свободы может сочетаться с конфискацией 
имущества) 

⦿ Комбинированные  - сочетание относительно-
определенных, альтернативных и 
кумулятивных санкций



ВИДЫ САНКЦИЙ
Критерий - характер последствий 
⦿ Негативные 
 (карательные) –  меры наказания
⦿ Позитивные – стимулирующие меры
или  меры поощрения
⦿ Правовосстановительные – 
направлены на восстановление прежнего 
состояния (например возмещение  причиненного вреда)
⦿ Правоотрицающие – непризнание правового характера возникающих 

отношений (например противозаконная сделка признается 
недействительной)

 Критерий – направленность неблагоприятных последствий 
⦿ Личные санкции – воздействие касается непосредственно личности 

правонарушителя (лишение свободы, смертная казнь и т.д.)
⦿ Имущественные санкции – это санкции, сопряженные с 

определенными материальными потерями (конфискация имущества, 
штраф и т.д.)



ВИДЫ НОРМ 
ПРАВА



ОСНОВАНИЯ ДЕЛЕНИЯ НА 
ОТРАСЛИ И ПОДОТРАСЛИ 

ПРАВА
⚫ Предмет правового 

регулирования - это то, на что 
воздействуют нормы права данной 
отрасли (качественные особенности 
своеобразия регулируемых правом 
отношений в различных сферах жизни 
общества)

⚫ Метод правового 
регулирования - установленные 
правом специфические способы и 
приемы, с помощью которых 
государство воздействует на 
определенные виды общественных 
отношений (например метод властного 
обязывания или дозволительный метод )



ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПРАВА
⦿ Конституционное право
⦿ Муниципальное право
⦿ Административное право
⦿ Уголовное право
⦿ Гражданское процессуальное 

право
⦿ Уголовно-процессуальное 

право

⦿ Семейное право
⦿ Трудовое право
⦿ Земельное право
⦿ Хозяйственное право
⦿ Предпринимательское право
⦿ Коммерческое право
⦿ Таможенное право
⦿ Финансовое право
⦿ Бюджетное право
⦿ Налоговое право
⦿ Банковское право
⦿ Уголовно-исполнительное право
⦿ Медицинское право



ОТРАСЛИ ПРАВА
Публичное право

 – совокупность норм, регулирующих порядок 
организации и деятельности государственных 
органов, отношения между государством и 
гражданами. Это отношения власти-подчинения.
 
В публичном праве выражаются интересы 
государства, общества в целом

Частное право
– совокупность норм, 
регулирующих отношения 
частных лиц на основе их 
равноправия 

В частном праве выражаются 
частные интересы отельных 
лиц

Состав публичного права 
-Конституционное                  - Уголовное

-Административное               - Финансовое

-Уголовно-процессуальное и др.

Состав частного 
права 

-Гражданское право

-Семейное право

-Коммерческое право



ОТРАСЛИ ПРАВА
Материальное право

- совокупность норм, которые 
непосредственно регулируют 
различные общественные 
отношения, формируя позитивное 
поведение их участников

Отрасли права
• Конституционное

• Административное

• Финансовое

• Уголовное

• Гражданское и др.

Отрасли права
• Гражданское процессуальное

• Арбитражное процессуальное (подотрасль 
гражданского процессуального)

• Уголовное процессуальное

• Административное процессуальное

Процессуальное право
- совокупность правовых норм, 

регламентирующих порядок, форму 
правоприменительной деятельности 
компетентных органов и должностных лиц, 
направленной на реализацию норм 
материального права при разрешении 
конфликтных ситуаций



ПРИНЦИПЫ ПРАВА -
 основные идеи, руководящие положения, которые определяют 

содержание и направления правового регулирования
⦿ Отраслевые принципы -  характерны для одной отрасли права 

(например трудовое право обеспечивает принцип материальной заинтересованности 
работников в результатах своего труда, гражданское - принцип полного возмещения 
имущественного вреда)

⦿ Межотраслевые - проявляются в двух или более отраслях (например принцип 
состязательности в уголовном, гражданском и арбитражном процессе)

⦿ Общеправовые принципы



ОБЩЕПРАВОВЫЕ 
ПРИНЦИПЫ⦿ Социальные этико-правовые начала 

правового регулирования 
⚫ Демократизм
⚫ Обеспечение и охрана прав личности
⚫ Гуманизм
⚫ Справедливость
⚫ Законность
⚫ Равноправие
⚫ Обеспечение верховенства, ведущей 
роли закона среди всех источников права 

⦿ Принципы, отражающие специфические черты 
права 
⚫ Недопустимость ссылок на незнание закона, придания ему 

обратной силы при установлении либо ужесточении наказания, 
злоупотребления правом,

⚫ Недопустимость возможности быть судьей в собственном деле
⚫ Презумпция невиновности
⚫ Правила трактовки всех сомнений в пользу обвиняемого



ИСТОЧНИК ПРАВА -
⦿ действующий в государстве 

официальный документ, 
устанавливающий или 
санкционирующий нормы 
права

⦿ внешние формы выражения 
правотворческой 
деятельности государства, с 
помощью которой воля 
законодателя становится 
обязательной для исполнения



ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА 



ИСТОЧНИКИ ПРАВА
⦿ Правовой обычай - это правило поведения, 

которое сложилось исторически в силу 
постоянной повторяемости в течение длительного 
времени и санкционировано государством в 
качестве общеобязательного правила

⦿ Общие принципы права - руководящие, 
принципиальные положения, исходные начала 
всего права в целом либо определенной его 
отрасли (Часть 2 ст. 6 ГК РФ предусматривает 
использование общих начал и смысла гражданского 
законодательства и требований добросовестности, 
разумности и справедливости, если невозможно применить 
аналогию закона)

⦿ Религиозные тексты - священные книги и 
сборники, которые непосредственно применяются 
в судебной и иной юридической практике

⦿ Доктринальные тексты - это мнения, идеи и 
доктрины выдающихся ученых-юристов

Ульпиан (ум.223 г. до н.э.)

Читается Коран



ИСТОЧНИКИ ПРАВА
⦿ Судебный прецедент - это решение 

суда (обычно это высшая судебная 
инстанция в стране) по конкретному 
делу, которое затем становится 
образцом, обязательным правилом для 
решения аналогичных дел в будущем

⦿ Нормативный договор - соглашение 
между различными субъектами права, в 
которых содержатся нормы права

⦿ Нормативный правовой акт - 
официальный письменный акт, 
изданный компетентным органом или 
принятый всеми гражданами 
государства в форме референдума, 
устанавливающий, изменяющий либо 
отменяющий нормы права (наиболее 
совершенный источник права, 
создающий основу для четкости, 
точности и стабильности правового 
регулирования) 
    

Президент России Д.Медведев и
председатель Конституционного суда В.Зорькин

Конституционный суд России



ВИДЫ НОРМАТИВНЫХ 
АКТОВ Критерий – юридическая сила 

нормативного акта
⦿ Конституция - основной 

закон государства
⦿ Конституционные 

законы
⦿ Обыкновенные законы
⦿ Подзаконные акты 

(указы, постановления, 
инструкции, декреты 

и др.)

Конституции РСФСР
1918
1925
1937
1978
Конституция РФ
12 декабря 1993



ВИДЫ НОРМАТИВНЫХ 
АКТОВ

Д.Медведев
Президент России



ЗАКОН -
нормативно-
правовой акт, 
обладающий 
высшей 
юридической 
силой



ВЫСШАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
СИЛА -

⦿ Все другие правовые акты 
должны исходить из законов и 
не противоречить им 

(в случае расхождения акта с 
законом действует закон)

⦿ Законы не подлежат 
утверждению каким-то 
другим органом

⦿ Кроме органа, издавшего 
закон, никто не вправе его 
отменить или изменить



СООТНОШЕНИЕ ПРАВА И 
ЗАКОНА

Основные отличия
⦿ Закон — не 

единственный вид 
нормативных актов, к 
числу которых относятся 
и указы, и 
постановления, и 
инструкции, и 
корпоративные акты 

⦿ Помимо нормативных 
актов, нормы права могут 
содержаться в судебных 
решениях (прецеденты), 
обычаях, договорах 



КЛАССИФИКАЦИЯ 
ЗАКОНОВ ⦿ Основной закон (конституция) – 

государственно-политический 
документ учредительного характера, 

основополагающее начало всей 
правовой системы, юридическая база 

для текущей законодательной и 
всей правотворческой деятельности

⦿ Конституционные
 законы – регулируют 

вопросы общественной жизни, 
отнесенные к предмету Конституции

 (Закон о выборах Президента, Закон о 
выборах в Государственную Думу, 

Закон о судебной системе и др.)

⦿ Текущие (обычные) законы – принимаются для урегулирования 
всех остальных важных вопросов жизни общества (например, Закон об 
акционерных обществах, Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Закон об 
образовании и др.)

    



ПОДЗАКОННЫЕ 
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ -

это принятые 
компетентным 
органом и 
устанавливающие 
нормы права 
юридические акты, 
которые основаны на 
законе и не 
противоречат ему
Вся система таких актов строится 
на строгой их соподчиненности 
между собой. Их юридическая 
сила зависит от положения 
соответствующего органа, 
издающего подзаконный 
нормативный акт, в общей 
иерархической системе органов 
государства.
    



КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПОДЗАКОННЫХ 

НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
Критерий – уровень органа, принявшего 

подзаконный нормативный акт
 Общие подзаконные акты - издаются 

правотворческими органами общей 
компетенции,  с их помощью 
осуществляется оперативное 
государственное руководство и 
координация экономической, 
политической и социально-культурной 
жизни страны
⚫ Указы президента - обладают наибольшей 

юридической силой после закона и 
регламентируют основные направления 
внутренней и внешней политики государства 

⚫ Акты правительства - принимаются на 
основе и во исполнение законов и указов 
Президента и решающие оперативные вопросы 
управления экономикой, социально-
культурным строительством, обороной страны 
и т.д. 



КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПОДЗАКОННЫХ 

НОРМАТИВНЫХ АКТОВ⦿ Ведомственные нормативные 
акты - принимаются в пределах своей 
компетенции министерствами, 
госкомитетами и иными ведомствами, 
регулируют отношения, складывающиеся 
внутри соответствующего ведомства 
(таможенные, транспортные, банковские 
отношения, вопросы организации 
образования, охраны здоровья и т.д.)
⚫ Приказы
⚫ Инструкции
⚫ Постановления
⚫ Распоряжения
⚫ Положения
⚫ Письма
⚫ Указания
⚫ Уставы и др.



КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПОДЗАКОННЫХ 

НОРМАТИВНЫХ АКТОВ⦿ Местные нормативные акты - 
принимаются представительными и 
исполнительными органами на местах (в 
районах, городах, поселках и т.д.). В 
Российской Федерации это органы местного 
самоуправления

⦿  Локальные 
(внутриорганизационные) - 
принимаются в пределах своей компетенции 
администрацией предприятий, учреждений, 
организаций для регулирования их 
внутренней деятельности (организация труда, 
служебная дисциплина) и 
распространяют свое действие на работников 
(членов) соответствующих предприятий, 
учреждений, организаций

А.В. Баженов
Глава города Протвино



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
⦿ Законодательная  инициатива  - это 

право определенных органов и 
должностных лиц ставить вопрос об 
издании законов и вносить их проекты 
на рассмотрение Государственной 
Думы, порождающее обязанность 
законодательного органа их 
рассмотреть

Таким правом обладают :
⦿ Президент
⦿ Совет Федерации
⦿ Правительство
⦿ Законодательные органы 

субъектов Федерации
⦿ Конституционный, Верховный и 

Высший Арбитражный суды
⦿ Депутаты Государственной Думы

Депутаты 
Государственной Думы



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

⦿ Подготовка законопроектов –выявление социальных потребностей в создании 
правовых норм на основе всестороннего изучения общественной практики, научных 
данных, предложений государственных органов, политических партий и других 
общественных объединений, а также отдельных граждан

⦿ Обсуждение законопроекта – происходит на заседании законодательного органа 
и открывается докладом представителя субъекта, внесшего законопроект на 
обсуждение; профильный комитет законодательного органа дает свое заключение; 
далее депутаты обсуждают, оценивают законопроект, вносят в него поправки; проект 
может проходить несколько чтений (обсуждений), число которых в законе не 
ограничено 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
⦿ Принятие закона – осуществляется путем 

открытого голосования (за проект в целом или 
постатейное). Для принятия обычных законов 
достаточно простого большинства голосующих, для 
конституционных — двух третей от общего числа 
депутатов. Закон в течение двух недель должен быть 
рассмотрен Советом Федерации (который его может 
одобрить и л и отклонить), но если рассмотрения не 
последовало, то закон считается принятым. В 
двухнедельный срок после этого закон должен 
подписать Президент, который, в свою очередь, может 
наложить на него вето 

⦿ Опубликование закона – помещение полного 
текста нормативного акта в общедоступном печатном 
издании, выпуск которого носит официальный 
характер. Эта стадия — необходимое условие 
вступления любого нормативного акта в силу, 
поскольку в противном случае нельзя применять 
санкции за его неисполнение, да и вообще требовать его 
соблюдения. Публикуются законы в течение 10 дней 
после их подписания в «Собрании законодательства - 
Российской Федерации» и в «Российской газете»



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
- система правил и приемов подготовки 

наиболее совершенных по форме и 
структуре проектов нормативных актов

Основные правила:
⦿ Логическая последовательность изложения 
⦿ Взаимосвязь нормативных предписаний, 

помещаемых в правовом акте 
⦿ Отсутствие противоречий внутри 

нормативного акта, в системе законодательства
⦿ Максимальная компактность изложения норм права при глубине и 

всесторонности отражения их содержания
⦿ Ясность и доступность языка нормативных актов
⦿ Точность и определенность формулировок и терминов, 

употребляемых в законодательстве 
⦿ Сокращение до минимума количества актов по одному и тому же 

вопросу в интересах лучшей обозримости нормативного материала, 
облегчения пользования им, укрупнение правовых актов



ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ 
ПРАВА⦿ Соблюдение – подчинение 

нормам права своего 
поведения

⦿ Исполнение – действие 
субъектов права в точном 
соответствии с 
предписаниями правовых 
норм

⦿ Использование – 
реализация возможностей, 
предоставляемых правовой 
нормой

⦿ Применение – 
государственно-властная 
деятельность  по 
реализации правовых норм



ПРАВООТНОШЕНИЯ -
⦿ охраняемая государством 

связь между людьми, которая 
характеризуется наличием у 
них корреспондирующих 
прав и обязанностей

⦿ урегулированные правом 
волевые общественные 
отношения, участники которых 
наделены субъективными 
правами и юридическими 
обязанностями



ВИДЫ 
 

ПРАВООТНОШЕН
ИЙ



ЭЛЕМЕНТЫ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ

⦿ Субъекты 

правоотношений – 
это индивиды, 
организации, 
государство в целом

⦿ Содержание 
правоотношений – 
субъективные права и 
юридические 
обязанности

⦿ Объекты – 
разнообразные 
социальные блага



СУБЪЕКТЫ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ



ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ -
способность быть субъектом права

Необходимые условия:

Правоспособность – это 
способность в силу норм 
права иметь субъективные 
права и юридические 
обязанности
Дееспособность – это
способность субъекта самостоятельно, своими 

осознанными действиями осуществлять 
юридические права и обязанности

Деликтоспособность – это способность лица 
отвечать за свои поступки



ФАКТОРЫ ДЕЕСПОСОБНОСТИ
⦿ Возраст 

правоспособного 
субъекта

⦿ Состояние здоровья
⦿ Близкое родство 

субъектов
⦿ Законопослушность
⦿ Религиозные 

убеждения



СОДЕРЖАНИЕ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ

Юридические 
обязанности

Субъективные 
права

мера возможного 
или дозволенного 

поведения

⦿ мера 
необходимого или 

должного 
поведения



ОБЪЕКТЫ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ⦿ Материальные блага (вещи, деньги, ценные бумаги, 

результаты действий) - купля-продажа, мена, 
дарение, транспортные, издательские услуги и др. 

⦿ Интеллектуальные блага — учеба в вузе, создание 
научного произведения, изобретения и др. 

⦿ Политические блага — выборы достойных в 
депутаты, проведение референдума, участие в 
митинге, осуществление свободы слова и др. 

⦿ Экономические блага — поступление на работу, 
получение отпуска и др.

⦿ Социальные блага — пользование услугами 
здравоохранения, устройство ребенка в детский сад, 
получение пенсий, пособий и др. 

⦿ Эстетические блага — посещение театра, музея, 
выставки и т. п. 

⦿ Личные блага (жизнь, честь, достоинство, комфорт) 
— вступление в брак, личная неприкосновенность и 
др. 

⦿ Юридическое благо — отстаивание прокурором 
интересов потерпевшего в уголовном процессе, 
получение юридической консультации и др. 



ЮРИДИЧЕСКИ
Е ФАКТЫ -
это такие конкретные 
жизненные 
обстоятельства,

с которыми нормы 
права связывают 
возникновение, 
изменение или 
прекращение 
правоотношений



ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
⦿ События - факты, возникающие 

независимо от воли участников 
правоотношения
⚫ Абсолютные - не зависят от воли человека 

(наводнение, естественная смерть человека и 
др.)

⚫ Относительные - вызываются 
деятельностью людей, но их последующее 
развитие и результаты не зависят от их воли и 
желания (рождение ребенка, 
производственная авария и т.д.) 

⦿ Юридические состояния - длящиеся 
жизненные обстоятельства, служащие 
основанием для наступления 
юридических последствий (нахождение 
на иждивении, наличие стажа работы 
для получения пенсии и др.)



ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
⦿ Деяния - результат сознательной 

деятельности людей
⚫ Правомерные деяния

○ Юридические акты - действия людей, которые 
совершаются ими со специальным намерением 
вызвать юридические последствия; акты 
применения права (решение суда о разделе 
имущества, приказ о приеме на работу и др.), 
сделки и соглашения (договоры аренды, купли-
продажи и др.), а также заявления и жалобы 
(исковое заявление в суд, кассационная жалоба, 
заявление о приеме в ВУЗ и др.)

○ Юридические поступки - не направлены 
специально на возникновение правоотношений, но 
влекут согласно закону те или иные правовые 
последствия (находка, приобретение авторского 
права и др.)

⚫ Неправомерные деяния (правонарушения)
⚫ Преступления и проступки
⚫ Принятие незаконных актов



ПРАВОНАРУШЕНИЕ -
это поведение 
(поступки) людей, 
которое 
противоречит 
правовым 
предписаниям и 
наносит вред 
общественным 
отношениям    



ПРИЗНАКИ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

⦿ Выражается в действии или 
бездействии

⦿ Противоречит нормам права
⦿ Совершается достигшим 

определенного возраста и 
вменяемым лицом

⦿ Обладает общественно опасным 
характером

⦿ Совершается по вине лица, его 
совершившего

⦿ Влечет за собой применение к 
правонарушителю мер 
государственного принуждения



ВИНА -
это психическое 
отношение 
правонарушителя к 
совершенному им 
деянию и его 
результатам



СОСТАВ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
⦿ Объект правонарушения – 

социальные блага,
 явления окружающего мира, 

на которые направлено
 противоправное деяние   

⦿ Субъект правонарушения –
 деликтоспособное 

вменяемое лицо 
или организация (фирма, 

предприятие, орган печати и др.), которые совершили 
правонарушение

⦿ Объективная сторона – внешнее проявление 
противоправного деяния 

⦿ Субъективная сторона – вина, мотив, цель правонарушения



ВИДЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
⦿ Преступление – 

наибольшая степень 
общественной 
опасности

⦿ Проступок – меньшая 
степень общественной 
опасности; 
противоправные 
деяния, прямо не 
предусмотренные 
Уголовным кодексом



ПРОСТУПКИ
⦿ Административные проступки — это 

правонарушения, посягающие на установленный 
законом общественный порядок, на отношения в 
области осуществления исполнительной и 
распорядительной деятельности государства, не 
связанные с выполнением служебных обязанностей 
(нарушения правил дорожного движения, правил 
пожарной безопасности, распитие спиртных напитков 
в общественном месте, безбилетный проезд и др. )

⦿ Дисциплинарные проступки — 
правонарушения, которые совершаются в сфере 
трудовых отношений и нарушают порядок работы 
предприятий, учреждений, организаций

⦿ Гражданские проступки — правонарушения, 
совершаемые в сфере имущественных и таких 
неимущественных отношений, которые представляют 
для человека духовную ценность (честь, достоинство, 
авторство) и защищаются с помощью средств 
гражданского права. Гражданские правонарушения 
выражаются в нанесении организациям или 
отдельным гражданам имущественного или 
морального вреда (неисполнение договорных 
обязательств, причинение вреда источником 
повышенной опасности, распространение сведений, 
порочащих честь и достоинство гражданина, и др.)



ПРОСТУПКИ
⦿ Материальные проступки — правонарушения, имеющие место 

также в сфере трудовых правоотношений, но связанные с причинением вреда 
организации, в которой правонарушитель находится на службе (порча 
инструментов, недостача материальных ценностей, их неправильное 
хранение и  др.) 

⦿ Финансовые проступки — правонарушения в области сбора и 
распределения денежных ресурсов государства (сокрытие налогов, 
нарушение финансовой отчетности, правил ведения кассовых операций и др.)

⦿ Семейные проступки — правонарушения в области брачно-семейных 
отношений (невыполнение супружеских обязанностей, отказ от содержания 
или воспитания детей и др.) 

⦿ Конституционные проступки — это нарушения, выражающиеся в 
издании государственными органами таких нормативных актов, которые 
противоречат Конституции 

⦿ Процессуальные проступки — это нарушения установленной 
законом процедуры осуществления правосудия, прохождения юридического 
дела в правоприменительном органе  (неявка свидетеля по вызову 
следователя, прокурора, суда или неявка подсудимого в суд, являющаяся 
основанием изменения меры пресечения на более суровую) 



ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ -

применение мер 
государственного 
принуждения к 
правонарушителю за 
совершенное им 
противоправное 
деяние



ЦЕЛИ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

⦿ Покарать 
правонарушителя

⦿ Перевоспитать 
осужденного 
правонарушителя

⦿ Предупредить 
совершение 
противоправных 
деяний

⦿ Восстановить 
положение 
потерпевшего



ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

⦿ Уголовная
⦿ Административная
⦿ Дисциплинарная
⦿ Материальная
⦿ Гражданская
⦿ Финансовая
⦿ Семейная
⦿ Конституционная
⦿ Процессуальная



ПРИНЦИПЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ


