


Право – система установленных или 

санкционированных государством 

общеобязательных, формально определенных 

правил общего характера (норм) обеспеченных 

государственной защитой.  
 
Основная цель права – установить формальное 

равенство разных людей; возможность осуществить 

свое право. 

 

Формы права – это способ выражения вовне 

государственной воли, юридических правил 

поведения. 

 



Источник права 

 

1. Источник в материальном смысле – 

материальные условия жизни  общества, 

формы собственности, интересы и 

потребности людей и т.д. 

2. Источник в идеологическом смысле –  

различные правовые учения и доктрины, 

правосознание. 

 3. Источник в формально-юридическом 

смысле – это и есть форма права. 
  



Основные формы права 

 

• нормативный акт; 

• правовой обычай; 

• юридический прецедент; 

• нормативный договор. 

 

 

 
 

 

. 



Нормативный акт – это правовой 

акт, содержащий нормы права и 

направленный на урегулирование 

определенных общественных 

отношений.  

 

Конституция, законы, подзаконные 

акты. 



Правовой обычай – это исторически 

сложившееся правило поведения, 

содержащееся в сознании людей и 

вошедшее в привычку в результате 

многократного применения, приводящее 

к правовым последствиям 

 

 Пример, согласно ст.5 ГК РФ, 

отдельные имущественные отношения 

могут регулироваться обычаями 

делового оборота 
 



Юридический прецедент – это 

судебное или административное 

решение по конкретному 

юридическому делу, которому 

придается сила нормы права и 

которым руководствуются при 

разрешении схожих дел. 
 

 Распространен преимущественно в 

странах общей правовой семьи – 

Англии, США, Канаде 



Нормативный договор – соглашение 

между правотворческими субъектами, в 

результате которого возникает новая 

норма права  

 

Пример, Федеративный договор  

РФ 1992 г.) 



Норма права – это 

общеобязательное, формально 

определенное правило поведения, 

установленное и обеспечиваемое 

государством и направленное на 

урегулирование общественных 

отношений. 



 Признаки норм права  

 
• общеобязательность. 

• формальная определенность  

• связь с государством  

• предоставительно – обязывающий характер 

• микросистемность 



Структура юридической нормы – это 

упорядоченное единство необходимых 

элементов, обеспечивающих ее 

функциональную самостоятельность. 

 

Основные части юридической нормы 

 

• гипотеза; 

• диспозиция; 

• санкция. 

 

 



Гипотеза – элемент нормы права, 

указывающий на условия ее действия, 

которые определяются путем 

закрепления юридических фактов.  

 

Пример: «Права и обязанности 

супругов возникают со дня регистрации 

заключения брака...» (п. 2 ст. 10 СК) — 

условие момента возникновения 

брачного правоотношения. 



Диспозиция – элемент нормы права, 

определяющий модель поведения субъектов с 

помощью установления прав и обязанностей, 

возникающих при наличии указанных в 

гипотезе юридических фактов.  

 
Пример:  в соответствии с ч. 1 ст. 702 ГК РФ, «по 

договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется 

выполнить по заданию другой стороны (заказчика) 

определенную работу и сдать ее заказчику, а заказчик 

обязуется принять результат работы и оплатить его» - 

выступают в виде правил правомерного поведения, 

фиксирующих соответствующие права и обязанности 

сторон 

 



Санкция – элемент нормы права, 

предусматривающий последствия для 

субъекта реализующего диспозицию, т.е. 

указывает на последствия в результате 

нарушения правил. 
 

Пример: премия за добросовестное 

выполнение служебных обязанностей 

работником 
 



1. В зависимости от функциональной 

роли: 
• исходные нормы – определяют основы 

правового регулирования общественных 

отношений, его цели, задачи, пределы, 

направления; 

• общие нормы – присущи общей части той или 

иной отрасли права и распространяются на всё 

или на большую часть институтов 

соответствующей отрасли права  

• специальные нормы – относятся к отдельным 

институтам той или иной отрасли права и 

регулируют какой-либо определённый вид 

родовых общественных отношений с учётом 

присущих им особенностей и т.д. 

 
 



2. В зависимости от предмета 

правового регулирования (по 

отраслевой принадлежности): 

 

• конституционные, 

• гражданские,  

• административные,  

• земельные  

•  т.п 



3) В зависимости от методов правового 

регулирования: 
• императивные – содержат властное 

предписание, не оставляющее свободы выбора 

для  субъекта варианта поведения; 

• диспозитивные – содержащие свободу 

усмотрения, т.е. оставляют субъектам 

возможность выбора варианта поведения. 

• поощрительные – стимулируют социально 

полезное поведение, содержат модель 

правомерного поведения, которая  

обеспечивается поощрительными мерами. 

• рекомендательные – предлагают наиболее 

приемлемый для государства и общества 

вариант поведения.  



4. В зависимости от времени 

действия: 

• постоянные – содержатся в законах; 

• временные  - содержатся, например в 

Указах Президента. 



Социальные нормы – это правила поведения, 

которые: обращены к индивидуально 

неопределённому кругу лиц; регулируют 

отношения между людьми и их объединениями. 

 

Признаки социальных норм 

1. Правила поведения регулятивного 

характера — социально-волевые нормы, 

исторически сложившиеся или целенаправленно 

установленные.  

2. Правила поведения общего характера, т.е. 

не имеют конкретного адресата.  

3. Правила поведения предписывающего 

характера — общеобязательные правила.  
 



Виды социальных норм: нормы права, 

нормы морали, обычаи, нормы этикета, 

традиций и ритуалов, корпоративные 

нормы. 

 

Мораль – это система норм и принципов, 

регулирующих поведение людей с позиции 

добра и зла, справедливого и 

несправедливого.  
 





 Правоотношения, правонарушения и 

юридическая ответственность 

 
 

1.Правоотношения: понятие, признаки, виды, структура.  

 

2. Правонарушения: понятие, признаки, состав, виды.  

 

3. Юридическая ответственность: понятия, признаки, 

виды.  



Правоотношения – наиболее значимые общественные отношения, 
урегулированные правовыми нормами, в которых участники связаны 
между собой взаимными юридическими правами и обязанностями, 
охраняемыми государством. 

Признаки правоотношений 
1. Правоотношения всегда складываются на основании правовых норм, 
содержащихся в статьях нормативно-правовых актов, выступающих в 
качестве базы для возникновения и осуществления конкретных 
отношений между различными лицами.  
2. Участники правоотношений наделяются взаимными юридическими 
правами и обязанностями. Если один субъект правоотношения наделен 
правом, то на другого возлагается юридическая обязанность.  
3. Правоотношения всегда носят индивидуально-волевой характер. Они 
возникают на основе правовых норм, которые являются продуктом 
сознательно-волевой деятельности людей. С другой стороны участники 
правоотношений реализуют предусмотренные нормами права и 
обязанности также посредством своих волевых, сознательных действий.  
4. Правоотношения охраняются государством, а в необходимых случаях – 
принудительно им обеспечиваются.  



Структура правоотношения – внутреннее его строение, состоящее из 
взаимосвязанных друг с другом элементов и определяющее его форму, 
содержание и значение.  
Она состоит из четырех необходимых элементов:  
-субъекта правоотношений,  
-объекта правоотношений,  
--субъектного права одних участников правоотношений  
--юридической обязанности других его участников.  
Субъекты правоотношений – это их участники; в соответствии с 
нормами права они являются носителями субъективных юридических 
прав и обязанностей и могут их реализовывать.  

Субъекты правоотношений можно поделить на две группы:  
1. Индивидуальные субъекты – граждане определенного государства, 
иностранные граждане и лица без гражданства объединяются таким 
понятием, как физическое лицо.  
2. Коллективные субъекты правоотношений – представлены 
организациями. Организации как субъекты правоотношений могут быть 
как государственными, так и не государственными. Особой 
организацией выступает само государство. Государственные 
организации выступают в гражданско-правовых отношениях в качестве 
юридических лиц. 



Негосударственные организации могут иметь статус юридического лица, 
но могут его и не иметь.  
Для того чтобы быть субъектом правоотношения, индивид или коллектив 
должен обладать правосубъектностью (способность быть субъектом 
права).  

Правосубъектность включает в себя следующие компоненты:  
· правоспособность – признаваемая государством общая возможность 
субъекта иметь предусмотренные законом права и обязанности. Все 
физические лица обладают равной правоспособностью в области 
правовых отношений. Она возникает с момента рождения и 
прекращается с момента смерти.  
· дееспособность – способность приобретать и осуществлять права и 
обязанности своими юридически значимыми действиями. Для 
физических лиц полная дееспособность в РФ начинается с 18 лет, 
относительная с 14 лет, полная недееспособность до 6 лет.  
· деликтоспособность – фактическая разновидность дееспособности – 
способность нести правовую ответственность за совершение 
правонарушения. За уголовное преступление ответственность – с 16 лет, 
за наиболее тяжкие преступления – с 14 лет.  



Для юридических лиц правоспособность и 
дееспособность возникает одновременно с момента их 
создания и прекращаются в момент завершения их 
ликвидации. 

  
По отношению к органам государства и местного 

самоуправления, к государству и муниципальным 
образованиям в целом понятия правосубъектности, 
правоспособности и дееспособности обычно не 
используются.  



Объект правоотношения – то, на что воздействуют данные 
субъективные права и юридические обязанности; волевое 
поведение людей; фактическое поведение участников.  

Субъективное право – мера возможного, дозволенного и 
охраняемого государством поведения участника общественных 
отношений, обеспечивающая его возможность по 
собственному усмотрению удовлетворять те интересы, которые 
предусмотрены объективным правом. Только от воли субъекта 
зависит, как им распорядиться.  

Юридическая обязанность – мера должного поведения 
участника общественных отношений, осуществляемая в 
интересах управомоченного субъекта, обеспечиваемая 
государством.  

Содержание юридической обязанности выражается в 
необходимости совершать активные положительные действия 
в пользу других участников правоотношений и воздержаться от 
действий, запрещенных нормами права.  



2. В зависимости от того, соответствует или не 

соответствует поведение субъектов нормам права, оно 
подразделяется на правомерное и противоправное 
(правонарушение).  
Правомерное поведение – общественно необходимое, 
желательное или допустимое с точки зрения интересов 
личности, общества и государства поведение субъектов 
права, соответствующее нормам права, гарантируемое 
и охраняемое государством.  
Правонарушение – общественно опасное, виновное 
противоправное деяние, влекущее правовую 
ответственность.  



Основные признаки:  
· это всегда деяние (действие или бездействие).  
· противоправность – это деяние, нарушающее 
право, акт, противный нормам права.  
·виновность – это психическое отношение 
субъекта к совершенному правонарушению.  
· общественная опасность, состоящая в том, что в 
результате совершения правонарушения 
причиняется вред интересам личности, общества 
или государства.  
· наказуемость, которая проявляется в том, что за 
совершение любого правонарушения должна 
быть предусмотрена юридическая 
ответственность.  
  



В зависимости от их социальной опасности все 
правонарушения делятся на проступки и преступления.  
Преступлениями являются наиболее опасные из них, 
предусмотренные УК РФ.  
Проступки отличаются меньшей степенью общественной 
опасности по сравнению с преступлениями.  
 

Выделяются следующие виды проступков:  
 

1) административные проступки - это правонарушения в 
сфере государственного управления, в области 
исполнительной и распорядительной деятельности 
государства, не связанные с выполнением служебных 
обязанностей. Административными проступками, например, 
являются нарушения правил дорожного движения, правил 
пожарной безопасности.  



3) дисциплинарные проступки - это правонарушения в сфере трудовых 
отношений, связанные с неисполнением работником своих трудовых 
обязанностей, нарушением правил внутреннего распорядка, что 
приводит к дезорганизации работы организации. Примером таких 
проступков могут быть опоздания на работу, прогулы, невыполнение 
распоряжений администрации, нарушение технологических правил и 
т.д.;  
4) материальные проступки - нарушения в сфере трудовых 
правоотношений, связанные с причинением ущерба организации, в 
которой правонарушитель находится на службе (порча инструментов, 
недостача материальных ценностей, их неправильное хранение и др.);  
5) процессуальные проступки - это нарушения установленной законом 
процедуры осуществления правосудия, прохождения юридического 
дела в правоприменительном органе;  
6) семейные проступки - правонарушения в сфере брачносемейных 
отношений (отказ от содержания или воспитания детей и др.);  
7) финансовые проступки - недоплата налогов, нарушение финансовой 
отчетности, установление завышенных цен, надбавок на продукцию и 
другие правонарушения в сфере обращения денежных ресурсов.  



Любое правонарушение имеет определенную структуру - состав 
правонарушения.  
Состав правонарушения - это юридическая конструкция, 
представляющая собой совокупность необходимых и достаточных 
признаков каждого правонарушения.  
Состав правонарушения складывается из четырех элементов, 
объединяющих однородные его признаки: объект, субъект, 
объективная сторона, субъективная сторона.  
Объект правонарушения - это общественные отношения, находящиеся 
под охраной права, на изменение которого направлено 
правонарушение.  
Например, объектом убийства признаются отношения по охране права 
на жизнь человека, объектом хулиганства являются отношения, 
охраняющие общественный порядок.  
Предмет правонарушения, то есть вещь материального мира, по 
поводу которой или в связи с которой совершается правонарушение.  
Второй элемент состава правонарушения - его субъект, лицо - 
коллективное или индивидуальное (физическое).  



Физическое лицо как субъект правонарушения должно 
обладать двумя обязательными признаками:  
- достичь возраста юридической ответственности и  
-быть вменяемым.  
Субъектами правонарушений, кроме преступлений и 
дисциплинарных правонарушений, могут быть и 
юридические лица.  
Третий элемент состава правонарушения образует его 
объективная сторона.  

Она включает в себя четыре основных части:  
1)деяние (действие или бездействие);  
2) противоправность деяния;  
3) общественно вредные последствия; 
 4) причинная связь между деянием и наступившими 
последствиями.  



Субъективная сторона правонарушения - это внутреннее 
психическое отношение лица к совершенному им деянию и к 
наступившим последствиям.  
Основной (обязательный) признак субъективной стороны - вина. 
Ответственность без вины предусмотрена лишь в некоторых 
случаях за совершение гражданско-правовых правонарушений.  
Вина имеет две формы: умысел и неосторожность.  
Умысел и неосторожность могут иметь свои разновидности, 
которые специфичны для каждой отрасли права.  

В уголовном праве умысел делят на прямой и косвенный 
(эвентуальный).  

При прямом умысле лицо осознает общественную опасность 
своего деяния, предвидит наступление общественно опасных 
последствий и желает их наступления.  
При косвенном умысле лицо предвидит возможность (но не 
неизбежность) наступления общественно опасных последствий, 
прямо не желает их наступления, но сознательно их допускает либо 
относится к ним безразлично.  



Неосторожность делится на преступное легкомыслие и 
преступную небрежность.  
При легкомыслии лицо предвидит наступление 
общественных последствий своего деяния. Так же как и 
при косвенном умысле, лицо не желает наступления 
общественно опасных последствий, но, в отличие от 
косвенного умысла, самонадеянно рассчитывает на 
предотвращение этих последствий, но без достаточных к 
тому оснований. При небрежности лицо не предвидит 
наступления общественно опасных последствий, хотя 
могло, и должно было предвидеть.  
3. Юридическая ответственность - это предусмотренная 
нормами права мера государственного принуждения, 
применяемая в отношении лица, совершившего 
правонарушение.  



К числу важнейших признаков юридической ответственности, 

определяющих ее сущность и характер, относятся следующие:  

1. Юридическая ответственность заключается в обязанности 

субъекта правонарушения претерпевать неблагоприятные 

последствия своего деяния.  

2. Юридическая ответственность определяется государством и 

применяется его компетентными органами либо иными лицами, 

уполномоченными на то законом.  

3. Порядок привлечения к юридической ответственности четко 

регламентирован законом.  

4. Основанием юридической ответственности является совершение 

правонарушения.  

В зависимости от характера совершенного правонарушения 

различают дисциплинарную, административную, материальную, 

гражданско-правовую и уголовную ответственность  



Дисциплинарная ответственность заключается в наложении на 
виновное лицо дисциплинарного взыскания властью руководителя 
организации за нарушение трудовой либо иной дисциплины. 
Основными дисциплинарными мерами являются - замечание, 
выговор, увольнение с работы; в условиях вооруженных сил - 
назначение вне очереди в наряд по службе, снижение в воинском 
звании или в должности.  
Административная ответственность выражается в применении 
судами, а также органами исполнительной власти и 
уполномоченными должностными лицами мер административного 
воздействия к лицам, виновным в совершении административных 
правонарушений. К числу административных нарушений относятся 
предупреждение, административный штраф, административный 
арест, лишение специального права, предоставленного физическому 
лицу, дисквалификация и т.д.  



Материальная ответственность - ответственность сторон 
трудового договора за ущерб, причиненный другой стороне 
этого договора в результате виновного, противоправного 
поведения. Материальная ответственность всегда носит 
имущественный характер и заключается в возмещении 
имущественного вреда, нанесенного в результате 
неправомерных действий в процессе выполнения лицом 
своих юридических обязанностей, возложенных на него для 
выполнения трудовой либо служебной деятельности.  
Гражданско-правовая ответственность возникает за 
нарушение имущественных и личных неимущественных 
прав граждан и организаций, неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
гражданско-правового характера. Гражданско-правовая 
ответственность заключается в возмещении причиненного 
вреда в формах, предусмотренных санкциями гражданского 
права.  



Уголовная ответственность - государственно-
принудительное воздействие, предусмотренное уголовно-
правовой нормой и применяемое к лицу, совершившему 
преступление, обвинительным приговором суда.  
Уголовная ответственность - наиболее суровый вид 
юридической ответственности; применяется только судом к 
лицу, виновному в совершении преступления, заключается 
в применении к преступнику мер уголовного наказания - 
самых строгих мер государственного принуждения, влечет 
за собой наиболее серьезные правоограничения.  
К числу уголовных наказаний относятся штраф, 
исправительные работы, обязательные работы, 
ограничение свободы, лишение свободы, конфискация 
имущества и др.  


