
Источники (формы) права.



Право
• Нормативная система, регулирующая 

отношения в обществе, поведение и 
деятельность людей, предприятий, 
государственных органов

• Система общеобязательных правил, 
охраняемых государством

• Совокупность норм
• Правовой статус гражданина по 

отношению к государству, обществу, 
условиям жизни



ИСТОЧНИКИ (ФОРМЫ) ПРАВА – 
ЭТО СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВОЛИ, ЮРИДИЧЕСКИХ 

ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ.

Источники права – официально—закрепленные формы 
внешнего выражения содержания права



• НОРМАТИВНЫЙ 
АКТ (КОНСТИТУЦИЯ, ЗАКОНЫ, 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ)

• ПРАВОВОЙ 
ОБЫЧАЙ – ЭТО 
ИСТОРИЧЕСКИ 
СЛОЖИВШЕЕСЯ 
ПРАВИЛО, 
ПРИВОДЯЩЕЕ К 
ПРАВОВЫМ 
ПОСЛЕДСТВИЯМ 
(СОГЛАСНО ГК РФ ОТДЕЛЬНЫЕ 
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
МОГУТ РЕГУЛИРОВАТЬСЯ 
ОБЫЧАЯМИ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА.)

• ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРЕЦЕДЕНТ – 
СУДЕБНОЕ ИЛИ 
АДМИНИСТРАТИВН
ОЕ РЕШЕНИЕ ПО 
КОНКРЕТНОМУ 
ДЕЛУ, КОТОРОМУ 
ПРИДАЕТСЯ СИЛА 
НОРМЫ ПРАВА.

• НОРМАТИВНЫЙ 
ДОГОВОР

   - СОГЛАШЕНИЕ 
МЕЖДУ 
ПРАВОТВОРЧЕСКИМ
И СУБЪЕКТАМИ 
(ФЕДЕРАТИВНЫЙ ДОГОВОР РФ 1992 
ГОДА)



Нормативно – правовой акт - это выраженный в 
письменной форме официальный документ, 
созданный компетентными государственными 
органами и содержащий нормы права.



Нормативно-правовые акты 
принимают:

• Президент
• Федеральное Собрание из двух палат( 

члены Совета Федерации и депутаты 
Государственной Думы)

• Правительство 

• Верховный суд РФ
• Высший арбитражный суд РФ
• Конституционный суд



ВИДЫ  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ  АКТОВ
(ПО ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЕ)

конституция

Федеральный 
конституционный 

закон

Федеральный 
закон

ПОДЗАКОННЫЕ 
АКТЫ

ЗАКОНЫ

Указы Президента

распоряжения Правительства

Акты местных органов власти

Акты муниципальных органов

Локальные акты



Иерархия нормативно-правовых 
актов



Виды законов
• По предмету:
 конституционные
 административные
 гражданские
 уголовные
          

▪ По субъектам 
законодательства:

Принятые на референдуме

Принятые 
законодательным 
органом

▪ По сроку действия:

 постоянные

 временные



Стадии законотворчества в РФ
Законодательн
ая инициатива

Обсуждение 
законопроекта

Принятие 
закона

•Право отдельных субъектов 
вносить предложения об 
изменении закона

•Это право порождает 
обязанность рассмотреть 
предложение

•Заслушивание субъекта 
внесшего законопроект

•Три чтения

•Принятие закона 
Государственной Думой

•Одобрение закона Советом 
Федерации

•Подписание закона 
Президентом

Опубликование закона



Признаки закона:

• Принимается только органами 
законодательной власти или 
референдумом

• Особый порядок подготовки и принятия
• Выражает волю и интересы и волю 

народа
• Обладает высшей юридической силой
• Регулирует наиболее важные 

общественные отношения



правовой обычай
• обычное право (правовой обычай) -  предшествует всем другим 

источникам, некоторые сохранились до нашего времени. Правовой 
обычай определяется как вошедшее в привычку народа правило 
поведения, которому государство придает обязательное значение, 
гарантирует его соблюдение принудительной силой. Но не  каждый 
обычай становится нормой права (например кричать молодым 
«Горько!», или кровная месть).
Признавая обычаи, государство  их санкционирует в официальный 
документ. Например:  в ГК РФ ст.5  признается «обычай делового 
оборота», т.е. не предусмотренное законом правило поведения.



Судебный прецедент
• Но может быть другой путь: обычай нигде документально не 

закреплен, государство фактически «молчаливо» 
санкционирует его. Например, в суде при разводе ребенка 
оставляют с мамой, хотя в законе об этом не сказано.
 Судебный прецедент –юридический прецедент, т.е. право 
судей, судебное право, в данном случае означает судебное 
решение по конкретному юридическому делу.
  Судебный прецедент служит  одним из основных 
источников права в странах  Англия, США, Канада, 
Австралия, в России он входит в практику.



ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО – является источником и критерием 
позитивного (положительного)  права, это прирожденные, 
неотчуждаемые (естественные) права человека, которые 

официально признаны государством и закреплены в 
Конституции.

      Идеи и принципы естественного права оказывали 
постоянное влияние на развитие действующего европейского 

права.
  Впервые и истории естественное право получило 

официальное признание и законодательное  закрепление в 
Декларации независимости США 4 июля 1776 г.. 

Провозгласившей новое государство. В 1789 г. Учредительным 
собранием Франции была принята  Декларация прав человека  
и гражданина. Официально закрепившая естественные права 
человека. Естественное право приобрело общеобязательную 

юридическую силу и становится самостоятельным источником 
позитивного права.



                              

 ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПРАВА

ПРАВОВОЙ 
ОБЫЧАЙ

Вошедшие в привычку народа правило, 
которому государство придает 
общеобязательное значение и гарантирует 
его соблюдение

СУДЕБНЫЙ  
ПРЕЦЕНДЕНТ

Судебное решение по конкретному 
юридическому делу, служит образцом при 
рассмотрении аналогичных дел

НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОЙ АКТ

Созданный компетентными государственными 
органами официальный документ, содержащий 
нормы права

ЕСТЕСТВЕННОЕ 
ПРАВО

Прирожденные и неотчуждаемые права 
человека, официально признанные государством 
и закрепленные в его конституции и других 
законах



3.Понятие нормы права.

Норма права – признаваемое и обеспечиваемое государством,
общеобязательное правило, из которого вытекают права и обя-
занности участников общественных отношений, чьи действия 

призвано регулировать данное правило в качестве образца, эта-
лона, масштаба поведения.



4.Структура нормы права.

предписания,предоставляю-
щие участников правоотно-
шений права и обязанности 

устанавливают и регламен-
тируют меры юридической
ответственности

-уголовно-правовые,
-гражданско-правовые,
-административные,
-дисциплинарные

-обязывающие,
-запрещающие,
-управомочивающие,
-поощрительные



4.Структура нормы права.

Суть и содержание
правила поведения

Перечень условий,
при которых норма

действует

Меры,наступающие
в случае нарушения

диспозиции

Могут содержаться в разных нормативных актах!

Во времени В пространстве По кругу лиц



4.Структура нормы права.

Во времени

Общее правило:
Вступают в силу через 10 дней 

с момента публикации
(публикуются через 7 дней с момента принятия)

Может указываться
конкретная дата

Акты правительства-
С момента 
подписания

(если не указано)

С момента 
получения
адресатом



4.Структура нормы права.

В пространстве

Действуют на территории госу-
дарства(земля воды,недра,по-
сольства, корабли в море и др)

Иностранное законодательство действует в случае,
оговоренном законодательством государства

1.Законы принятые местными органами власти действуют
только на их территории.
2.Законы принятые одними субъектами признаются другими.
3.Если местный закон противоречит центральному, то он объ-
является не имеющим силы. 



4.Структура нормы права.

По кругу лиц

Общее правило:
Распространяется на всех адресатов в рамках

территориальной сферы действия акта



Основы
государства

и права
Урок № 8.



План урока.

1.Понятие системы права.

2.Публичное и частное 
право.

3.Правоотношения.

4.Юридические факты.



1.Понятие системы права.

Объективно существующее, внут-
реннее строение права,его подраз-
деление на отрасли, подотрасли,
институты и нормы

Элемент системы права. Существует
не обособленно, а в зависимости от
предназначения объединяются в ин-

ституты права

Основной элемент системы права,     
представленный совокупностью 

правовых норм,регулирующих од- 
нородную группу отношений.



Каждый институт регулирует самостоятельную группу
отношений и поступков людей.

Нормы, входящие в конкретный институт образуют еди-
ный комплекс положений,принципов,понятий,правовой
режим регулирования.

Обособление норм образующих институт в главах,разде-
лах и частях закона, или нормативно-правового акта.

Институт права включает набор норм, призванный обес-
печить беспробельность регулируемых отношений. 

1.Понятие системы права.



1.Понятие системы права.

Юридические  нормы
одной отрасли права

Совокупность норм ,входя-
щих в состав различных от-

раслей права.
Институт прекращения брака

(семейное право).
Институт залога

(гражданское право)

Институт собственности
(гражданское,семейное,

конституционное право и др.)

-Постоянная рента,
-Пожизненная рента,
-Пожизненное содержание с иждивением



1.Понятие системы права.

Объединение нескольких институтов
одной и той же отрасли права. 

Конституционное право(муниципаль
ное,избирательное,парламентское)

Подотрасли права не являются обязательным компонентом отраслей права.
(Семейное процессуальное право на подотрасли не делятся)

Основное подразделение системы   
права.Совокупность норм,распре-

деленная по правовым институтам,
регулирующих особую область от-

ношений. 



1.Понятие системы права.

Нормы права, которые распространяются
на все отношения, регулируемые данной
отраслью права 

Нормы права, которые распространяются
на конкретные отношения, регулируемые
данной отраслью права. 

-взаимозависимостью и связью правовых норм.
-регулирует отношения всей совокупностью юри-
дических средств.
-целостностью и согласованностью.



2.Публичное и частное право.

Древний 
Рим

Относится к
положению
государства

Относится к
пользе 

частных лиц.

-это право, защищающее интересы
лица в его взаимоотношениях с

государством, регулирует сферы,
В которые вмешательство госу-

дарства ограниченно.

-это право, регулирующее отноше-
Ния между государством и гражда-
Нами.Стороны в этих отношениях
Выступают как неравноправные.



3.Правоотношения.

Это особая юридическая связь 
между участникамисоциального 
общения, наделенными взаимно 

связанными правами и юридическими 
обязанностями.

-Граждане,
-Должностные лица

-Органы,
-Учреждения,
-Организации.

Субъективные права
 и юридические 

обязанности 
субъектов

правоотношений.

Фактические действия
сторон на которые

направлено
содержание 

правоотношений. 



3.Правоотношения.

Признаваемая госу-
дарством способность

выступать в качест-
ве носителя субъек-
тивных прав и юри-
дических обязаннос-

тей

Способность субъ-
екта быть носите-
лем прав и обязан-

ностей в конкрет-ных 
правоотноше-ниях

Способность физи-
ческого лица прио-
бретать и осущест-
влять своими дейс-
твиями  принадле-
жащие  ему права и 

обязанности

Вся совокупность прав и обязанностей, 
принадлежащих субъекту права



3.Правоотношения.

Для возникновения необходимо:
-наличие действующих норм права
-наступление юридических фактов

Вид и мера возможного
поведения его носителя

Можно отказаться!

Вид и мера должного поведения
стороны правоотношения.

Нельзя 
отказаться!



4.Юридические факты.

Конкретные жизненные обстояте-
льства, с которыми нормы права свя-

зывают возникновение, изменение, или 
прекращение правоотношений.

(Только те факты,
на которые указывает 

правовая норма)



4.Юридические факты.

Факты, связанные с волей участни-
ков правоотношений

Правомерное действие,
совершаемое с намерением

породить юридические
последствия.

(договоры, сделки)

Правомерное действие,
совершаемое без намерения

породить юридические
последствия.Но последствия

возникают в силу указания
закона.(Фиктивный брак в
случае рождения детей.



4.Юридические факты.

Факты, происхождение которых не
связано с волей участников право-

отношений.

Это факты, связанные с волей
людей, хотя эти люди не име-

ют отношения к данному
правоотношению.

(случайное загорание здания,
возникают правоотношения
потерпевшего и страхового

 органа.)

Это факты, происхождение кото-
рых вообще не связаны с волей

людей.
(наводнение, землетрясение,

иное стихийное бедствие.) 



4.Юридические факты.

Совокупность юридических фактов,
Необходимых для наступления пра-

вовых последствий, предусмот-
ренных нормой.

Включает факты, относящиеся
к одной и той же отрасли пра-

ва.
(Заключение брака-возраст,

согласие,отсутствие действу-
ющего брака, родственных

связей,дееспособность)

Включает факты, относящиеся
к различным отраслям права.

( Назначение пенсии-
регулируется нормами трудо-
вого права, а решение выно-
сится административным ор-

ганом.



Основы
государства

и права
Урок № 9.



План урока.

1.Соотношение законности и правопорядка.
2.Принципы и требования законности.
3.Роль законности и правопорядка в жизни 

общества.
4.Укрепление законности и правопорядка.
5.Роль правоохранительных органов в 

укреплении законности и правопорядка.



1.Соотношение законности и правопорядка.

Принцип, метод и режим строгого, неуклонного
соблюдения, исполнения норм права всеми

участниками общественных отношений.

Состояние упорядоченности общественных
отношений, основанное на законности.

Конечный результат реализации законности!!!
Цель правового регулирования.

-правопорядок обеспечивается совершенствованием правового регу-
лирования и обеспечения законности,
-укрепление законности закономерно и неизбежно приводит к укреп-
лению правопорядка,
-содержание правопорядка зависит от содержания законности.



1.Соотношение законности и правопорядка.

Зависят от политического
режима

-предметной, то что должно соответствовать правовым требованиям(дея-
тельность людей
-субъектной, состав субъектов на которых распространяется действие
правовых норм
-нормативной, круг правовых предписаний обязательных для исполнения.

Определяет содержание законности,

Нормы права не элемент, а предпосылка законности!



2.Принципы и требования законности.

Это основные идеи, начала,
выражающие содержание законности

Сформированные в общем виде пра-
вовые предписания, соблюдение

которых делает явление законным

Главенство закона,подчиненность закону всех нормативных актов, актов
реализации права и всех иных объектов

Единая направленность правотворчества и правореализации в террито-
риальном и субъектном плане



2.Принципы и требования законности.

Необходимость выбора строго в рамках закона наиболее оптимальных
вариантов правотворческои и правореализующей деятельности.

Недопустимость противопоставления целесообразности и законности.

Достижение фактического исполнения правовых предписаний во всех видах
деятельности, неотвратимость ответственности за любое их нарушение.

-Связаны с отдельными видами деятельности отдельных субъектов,
-Каждый из принципов может быть развернуты совокупность ее 
требований -Все законы должны соответствовать 

Конституции
и вышестоящим законам.
-Подзаконные акты должны соответствовать 
законам
-Акты правоприменения должны соответствовать 
за-
конам и основанным на них подзаконным актам 
-Акты индивидуального поведения должны 
соответс-
твовать законам и соответственно подзаконным 
ак-
там, актам правоприменения



3.Роль законности и правопорядка в жизни общества.

Издает 
правовы

е
нормы

Обеспечивает их
выполнение

Регулирует
все сферы

жизни общества

Роль законности, 
правопорядка

Интересы
государств

а

Интерес
ы

личности

Государственное руководство 
реализуется через правовое

регулирование

Средство 
защиты

прав и свобод

Состояние 
правопорядка

определяет меру
прав и свобод

Основа порядка в обществе
Необходимое условие демократии
Часть общечеловеческих 
ценностей
Часть правовой культуры



3.Роль законности и правопорядка в жизни общества.

В сферу законности попадут те объекты, которые 
рассматривались
как не правовые.

Разрешено все то, что не запрещено.

Все субъекты правоотношений реально станут носителями 
обязанности

строго соблюдать нормы законности.

законодательства будет соответствовать прогрессу общества,
Демократизация нормотворчества, участие в этом процессе населения,
Изменение структуры законодательства (Содержание основа-закон прямого 
действия)



4.Укрепление законности и правопорядка.

Экономические Политические Идеологически
е

Нормативны
е

Организационно-
правовые



4.Укрепление законности и правопорядка.

Общесоциальны
й

Региональны
й

Групповой Индивидуальны
й

прямо
е

Фактор-
Сознание
-
Поведени
е

косвенное

Фактор1-
Фактор2-
Сознание
-
Поведени
е



4.Укрепление законности и правопорядка.

Идеологические и психологические 
факторы 
и правовые факторы в конкретной 
ситуации

Экономические, социально-политические 
и   

др.факторы действуют опосредовано

Состоит из актов индивидуального поведения.
Состояние законности складывается из соот-
ношения законного и противозаконного пове-

дения

Факторов
относящихс

я
к личности

Общая культура,по-
литическое созна-
ние,интеллект,тем-
перамент и др.

Факторов
внешней

среды

Состояние экономики,
государственных инс-
титутов,органов охра-
на правопорядка,уро-
вень законодательст
ва и др.



5.Роль правоохранительных органов.

-охрана общественного порядка,
-борьба с преступностью,
-обеспечение безопасности дорожного движения, и др.

Деятельность органов охраны правопорядка
регулируется специальным законодательством.

Борьба с 
преступностью,
контроль за 
соблюдением
общественного порядка,
соблюдением 
законности,
пожарной 
безопасностью
и т.д.

Соответствие закону 
дея-

тельности самих 
органов

внутренних дел, их под-
разделений и 

сотруднии-
ков.



5.Роль правоохранительных органов.

Аспекты 
Деятельности 

ОВД

Укрепление законности
не может достигаться

ценой нарушения закона.

Представляют 
государство,

обязаны защищать права
и свободы

Факторы влияющие на формирование личности  сотрудника

1.Отбор при приеме на работу,расстановка обучение кадров и т.д.
2.Экономические стимулы(заработная плата,льготы,техническое обес-
печение.
3.Состояние правового регулирования ОВД.
4.Уровень профессиональной культуры ОВД в целом и соответствующих
органов.
5.Оптимальность организации и и функционирования ОВД.
6.Организация внешних связей.



1. Правомерное и противоправное поведение
Правомерным называется поведение субъектов права, 
отвечающее, соответствующее требованиям правовых 

норм 

Осуществление
субъективных 

прав 

Исполнение
 юридических 
обязанностей 

Ненарушение
 правовых 
запретов 

Противоправным (неправомерным) называется 
поведение, 

не соответствующее, противоречащее требованиям норм 
права 

В чем оно 
может 

выражатьс
я?



2. Правонарушение, его признакиПравонарушение - противоправное общественно вредное 
деяние 

(действие или бездействие), виновно совершённое 
деликтоспособным

 (способным нести юридическую ответственность) лицомИз определения назовите признаки правонарушения

1. Совершение деликтоспособным субъектом права. 

2. Совершение в форме деяния - действия или бездействия
(мысли и намерения не могут быть правонарушениями).

3. Противоправность - правонарушения противоречат
требованиям правовых норм 4. Общественно вредный характер - причинение или 

создание
угрозы причинения вреда общественным отношениям и 

интересам 5. Виновное совершение - совершение умышленно или по 
неосторожности 

6. Юридическая ответственность - санкции правовых норм  



2. Правонарушение, его признаки
Субъект правонарушения - деликтоспособное лицо, 

то есть лицо, способное нести юридическую 
ответственность 

Административная 
ответственность –  с 16 лет

Уголовная 
ответственность 

–  с 16 лет (по некоторым 
преступлениям с 14 лет)

Субъектом преступления
может быть только 

вменяемое 
физическое лицо, 

достигшее 
возраста уголовной 

ответственности 

Правомерно ли понятие «малолетний 
преступник»?

Вменяемый – т.е. 
отдающий 

отчет своим действиям



2. Правонарушение, его признаки
Объект правонарушения - охраняемые правом 

общественные 
отношения и интересы 

Кража ОБЪЕКТ Собственност
ь

Деяние
Действие Бездействие

Приведите пример, когда бездействие является 
правонарушением

Бездействие может выражаться:
• В воздержании от совершения общественно полезного 
действия

• В несовершении действий, направленных на предотвращение 
ущерба 
уже существующему благу 



2. Правонарушение, его признакиВина - психическое отношение лица к своему 
правонарушению, к

общественному вреду, которое оно причинило или могло 
причинить 

Умысел - осознание 
общественной

 вредности правонарушения, 
предвидение наступление 

общественно вредных 
последствий

Неосторожность – 
возможность 

предвидение наступление
общественно вредных 

последствий, 
но не желание их наступления  

Прямой Косвенный Небрежност
ь 

Легкомыслие 

Осознавал, 
предвидел

и желал 
наступление
общественно

опасных
последствий 

Осознавал, 
предвидел, 
не желал, 

но допускал
наступление
общественно

опасных
последствий

Осознавал, 
предвидел, 
не желал, 

но 
самонадеянно 
рассчитывал 

на
предотвращен

ие
наступления
общественно

опасных
последствий

Не 
предвидел,

хотя при 
необходимой 
внимательно

сти 
должен был 
 предвидеть
наступление
общественно

опасных
последствий 



3. Виды правонарушений
Правонарушения по степени общественной опасности

 (вредности) подразделяются на преступления и проступки 

Преступления - виновно 
совершённые общественно 

опасные деяния и 
запрещённые 

уголовным законом под 
угрозой наказания 

Противоправные 
проступки 

имеют меньшую степень 
общественной опасности 

и подразделяются в 
зависимости от объектов 

правонарушений и порядка
привлечения к юридической 

ответственности на 

Дисциплинарные

Гражданско-правовые

Административные



3. Виды правонарушений

Дисциплинарные 
правонарушения 

противоправные нарушения трудовой, 
служебной, учебной, воинской и иной 
дисциплины 

Гражданско-
правовые 
правонарушения 

совершаются в сфере гражданских 
правоотношений и выражаются в 
неисполнении, ненадлежащем исполнении 
обязательств, причинении вреда и т.п. 

Административные 
правонарушения 

посягают в основном на порядок 
государственного управления и 
общественный порядок 

Принцип презумпции невиновности гласит: «Человек не 
виновен, 

пока не доказано обратное». Это означает, что обвиняемый 
не

должен доказывать свою невиновность, а, напротив, 
обвинение 

должно предоставить веские и юридически безупречные 
доказательства вины подсудимого. При этом любое 

обоснованное 
сомнение в доказательствах трактуется в пользу 

обвиняемого



4. Соучастие в преступлении

1. Организатор

2. Исполнитель 

3. Подстрекатель 

4. Пособник 

Под соучастием понимается умышленное совместное 
участие 

двух или более лиц в совершении умышленного 
преступления
 (ст. 32 УК РФ). 



Юридическая ответственность и ее виды

Юридическая ответственность - это применение мер государственного принуждения 
к нарушителю за совершение противоправного деяния,

Юридическая 
ответственность

Особенности

Одна из форм социальной 
ответственности

всегда
оценивает прошлое

Признаки

устанавливается за
нарушение правовых 
требовании. а не за их 

выполнение

Обязательное наличие правонарушения как основание для ее 
наступления.

Официальный характер государственного осуждения поведения 
правонарушителя 

Всегда имеет неблагоприятные  последствия для правонарушителя: 
имущественные (материальные)   моральные , физические , 

политические 

Характер и объем лишений правонарушителя установлены в санкции 
юридической нормы .

Использование механизмов государственного принуждения.



меры государственного 
принуждения 

Четко очерченный объем 
принуждения

правовосстановительн
ые 

карательные

принудительное взыскание 
причиненных убытков 

уплата неустоек

возложение обязанности 
восстановить нарушенные

права других лиц 

меры уголовного наказания 
(напри мер, лишение 

свободы)

административный штраф

диециплинврное
взыскание .

Применяются компетентными 
органами в строго определенном 

законом порядке



Принципы юридической 
ответственности

Законность

Справедливость

Неотвратимость 
наступления

Целесообразность

привлекать к юридической ответственности могут только 
компетентные органы в строго установленном законом 

порядке и на предусмотренных законом основаниях

нельзя назначать уголовное наказание за проступки .
 Закон, устанавливающий ответственность

или усиливающий ее , не имеет обратной силы . Если вред,
причиненный нарушителем , имеет обратимый характер,

юридическая ответственность должна обеспечить его 
восполнение. За одно нарушение возможно лишь одно 

наказание 

если за то или иное деяние  должны последовать меры 
государственного принуждения, то без законных оснований  

никто  не может быть освобожден от ответственности  и 
наказания ни под каким предлогом

ответственность наступает неотвратимо, потому что она 
целесообразна . Недопустимо освобождение

нарушителя от ответственности без  законных оснований
под предлогом  тяжести, целесообразности. 

эффективности,
политических, идеологических и других внеправовых  

мотивов



Ответственность за вину

Недопустимость 
удвоения 

ответственности

Индивидуализация 
наказания

обеспечивается возможностью избрания различных 
средств правового воздействия с учетом характера и 

степени общественной опасности совершенного 
противоправного деяния, личности виновного, 

обстоятельств, предусмотренных законом в качестве 
смягчающих  или отягчающих ответственность и др. .

ответственность  может наступать только при наличии 
вины правонарушителя . Которая означает осознание 

лицом недопустимости  (противоправности} своего 
поведения и вызванных им последствий . Если лицо  

невиновно , то , несмотря на тяжесть деяния , оно не может 
быть привлечено к ответственности . Вместе с тем в и 
исключительных случаях нормы гражданского права 
допускают ответственность без вины, т . е . сам факт 
совершения противоправного, асоциального деяния 
(например , организация или гражданин - владелец 

источника повышенной опасности обязаны возместить 
ущерб , причиненный этим источником) .

Недопустимо сочетание двух и более видов юридической 
ответственности за одно правонарушение . Это не 
означает , что за преступление нельзя назначить и 

основное , и дополнительное наказание. Однако за одно 
преступление виновный может быть наказан только один 

раз.



Функции юридической ответственности

Карательная 

Реакция общества в 
лице государства

на вред, причиненный 
правонарушителем . 
Прежде всего это его 

наказание .

Превентивная 
(предупредительная) 

Наказание 
правонарушителя 

является средством 
предупреждения 

(превенции)
совершения новых 
правонарушений.

Воспитательная 

Эффективная борьба с 
нарушителями, 

своевременное и 
неотвратимое наказание 
виновных способствуют 

повышению ответственности 
и дисциплины

граждан , активизации их 
трудовой деятельности , а в 

конечном
счете - укреплению 

законности и правопорядка .

Правовосстановительная 
( компенсационная) 

в значительном числе случаев меры юридической 
ответственности направлены не на формальное 
наказание виновного, а на то, чтобы обеспечить 

нарушенный интерес общества, пострадавшего от 
правонарушения субъектов , восстановить нарушенные

противоправным поведением общественные отношения

Организующая 
(регулятивная )

сам факт существования и 
неотвратимости наказания 

обеспечивает организующие
начала в деятельности 

общества .



Основные виды юридической ответственности

Вид 
ответственности За что наступает Кто возлагает В каких формах 

реализуется

1. Материальная
За ущерб, причиненный 
предприятию, 
учреждению, 
организации

Администрация 
предприятия, 
учреждения, 
организации

Штраф

2. Дисциплинарная

За дисциплинарные 
проступки: нарушение 
трудовой, учебной, 
воинской и служебной 
дисциплины

Уполномоченное на то 
лицо

Предупреждение, 
выговор, строгий 

выговор, увольнение

3. Гражданско-
правовая

За нарушение 
договорных 
обязательств 
имущественного 
характера, причинение 
имущественного 
внедоговорного вреда

Суд, административный 
орган

Полное возмещение 
вреда, штраф

4. 
Административная

За административные 
проступки

Административные 
комиссии, суды, органы 
внутренних дел, 
таможенные органы и т.
д.

Предупреждение, 
штраф, лишение 

специального права, 
конфискация, 

административный арест

5. Уголовная За преступления Суд
Лишение свободы, 

исправительные работы, 
конфискация имущества



Обстоятельства, освобождающие 
от юридической ответственности 

и наказания

Деятельное раскаяние виновного 
лица

Примирение лица, совершившего 
деяние, с потерпевшим

Изменение обстановки, 
вследствие которой лицо, или 

совершенное им деяние 
перестали быть общественно-

опасными.

Изменение сроков давности

Условно-досрочное 
освобождение лица от отбывания 

наказания

В связи с истечением сроков 
давности обвинительного 

приговора.

Замена неотбытой части 
наказания беременным 

женщинам и женщинам, имеющим 
малолетних детей

Обстоятельства, исключающие юридическую 
ответственность

Возраст. 

К уголовной ответственности привлекаются с 16 лет, 
а по ряду преступлений – с 14

К административной и дисциплинарной 
ответственности – с 16 лет

К  гражданской ответственности – с 18 лет

Причинение вреда при задержании лица, 
совершившего преступление

Крайняя необходимость:

Устранение опасности, непосредственно угрожающей 
личности и правам данного лица,, если эта опасность не 

может быть устранена другими средствами

Обоснованный риск для достижения общественно 
полезной цели

Физическое или психическое принуждение, когда лицо не 
могло руководить своими действиямиИсполнение приказа

Невменяемое состояние



Право, 10 класс
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Правовая культура



1. Понятие правовой культуры.

2. Структура правовой культуры 
общества.

3. Правовая культура личности.

4. Правосознание.

5. Качество правовой культуры.

6. Повторение (схемы).

7. Домашнее задание.

План урока



Право, как и мораль, религия, 
политика, экономика, искусство 
является неотъемлемым 
элементом культуры.

Понятие правовая культура 
употребляют, говоря об обществе в 
целом и об отдельном человеке.

Правовая культура общества – 
исторически сложившаяся систе-
ма духовно-нравственных и пра-
вовых ценностей, выражающихся 
в достигнутом уровне развития 
правовой действительности.

Без формирования и развития 
правовой культуры общества 
невозможно построить правовое 
государство.

1. Понятие правовой культуры.



⬥ Состояние самого права, его 
сущность и содержание.

⬥ Уровень общественного 
правосознания (о нем пойдет речь 
в специальном пункте данной темы).

⬥ Эффективность деятельности 
правовых органов и учреждений 
(парламента, судов, правительства, 
правоохранительных органов и др.).

⬥ Уровень правотворческой 
деятельности (правотворчества, 

законотворчества) и правореали-
зации.

⬥ Состояние законности и 
прочность правопорядка.

⬥ Законопослушность граждан    и 
должностных лиц.

2. Структура правовой
    культуры общества.



3. Правовая культура личности.

Элементы правовой культуры:

● правовые знания (знание своих 
основных прав и свобод, того, как их 
отстаивать, как устроено государ-
ство, как оно функционирует и др.);

● правосознание, уважение к 
праву (правовые чувства, чувство 
спра-ведливости, жизненные 
принципы, кото-рые не позволяют 
человеку нарушать закон и права 
других людей; привычка к 
законопослушному поведению);

● правовая активность (способ-
ность отстаивать свои законные 
права, останавливать других людей 
от нару-шений закона, помогать 
правоохрани-тельным органам 
остановить преступ-ление, 
утверждать правопорядок в стране, 
городе и т.д.).

Фундаментом правовой культу-
ры является нравственная и 
политическая культура.



Правосознание – это сово-   
купность идей, представле-     ний, 
чувств, переживаний, 
отражающих отношений человека 
и общества к праву.

Уровни правосознания:

✦ обыденное (массовые представле-
ния людей о праве, связанные с повсе-
дневным опытом правоотношений; 
оно характерно для обычных людей, 
не обла-дающих особыми познаниями 
в праве);

✦ профессиональное (складывает-
ся в ходе профессиональной 
подготовки и характерно для 
юристов: судей, адво-катов, 
прокуроров, полицейских и др.);

✦ научное (свойственно для ученых-
юристов, которые на глубоком 
теоретическом уровне анализируют 
и развивают право).

4. Правосознание.



Виды правосознания:

▶ индивидуальное (формиру-      ется 
у конкретного человека);

▶ групповое (показывает осо-   
бенности восприятия правовой 
реальности отдельными соци-    
альными группами: молодежью, 
преступным сообществом, 
бюрократией, верующими и др.);

▶ общественное (отражает  взгляды 
и отношение к праву    общества в 
целом).

Позитивное правосознание 
формируется в том случае,      когда 
человек: признает необходимость 
права, соблю-   дает правовые 
нормы по убеждению, а не из 
чувства   страха, уважительно 
относит-       ся к правам других 
людей.



Правовую культуру можно 
оценивать с точки зрения ее 
качества. Можно говорить о 
высоком, среднем и низком 
уровнях правовой культуры.

Проявлениями низкого     уровня 
правовой культуры являются:

● правовая безграмотность 
(незнание или плохое знание норм 
права);

● правовой нигилизм (потеря веры 
в регулирующую силу права, 
разочарова-ние в его социальной 
роли);

● правовой цинизм (готовность      и 
умение использовать знание права   
для совершения преступных деяний,  
что характерно для асоциальных и 
криминальных субъектов).

5. Качество правовой культуры.



П о в т о р и м : Компоненты правовой культуры личности

Правовые знания

Правосознание

 Правовая активность

Структура правовой культуры
общества

Состояние права

Уровень правосознания

Эффективность деятель-
ности правовых органов

и учреждений

Уровень правотворческой
деятельности

Состояние законности и
правопорядка

Законопослушность граждан

Уровни правосознания

Обыденное

Профессиональное

Научное

Виды правосознания

Индивидуальное

Общественное

Групповое


