
Право  



Общая часть 



1. Право, его роль в 
жизни общества и 

государства 



1. Теории происхождения права 
�  Теологическая теория происхождения права (Фома 

Аквинский, Ж. Маритен). Право — это вечное явление, 
созданное Богом. Представители этой теории считают, что 
существует высший божественный закон, который должен 
лежать в основе позитивного права, создаваемого 
государством.

�  Естественно-правовая теория происхождения права (Г. 
Гроций, Т. Гоббс, Дж. Локк, Вольтер, Ш. Монтескье, Ж.Ж. 
Руссо, А.Н. Радищев, В.С.Соловьев, П.И.Новгородцев и др.).

• естественное право существует объективно, независимо от 
государства, оно не нуждается в государственном закреплении 
и регулировании. 

• позитивное право — совокупность норм, создаваемых 
государством. Оно не должно противоречить естественному 
праву.



�  Историческая теория происхождения права (Савиньи, Г.
Гуго). Происхождение права — стихийный исторический 
процесс. Оно складывается в ходе жизни общества, является 
продуктом развития нации. Среди источников права 
важнейшую роль сторонники исторической школы отдавали 
обычаям, закрепившимся в нормах права с течением 
времени, а не законам.

�  Нормативистская теория происхождения права (Г. 
Кельзен). При нормативном подходе право рассматривается 
как система регулирующих человеческое поведение правил, 
исключительно исходящих от государства и охраняемых им. 
Нормативное правопонимание основывается на теории 
позитивного права, отождествляющего право и закон. 
Нормы законов составляют иерархическую пирамиду. Ее 
вершина - конституция. Данная теория является полностью 
противоположной теории естественного права. 



�  Марксистская теория происхождения права (К. 
Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин) основана на 
материалистической философии. Она соотносит 
возникновение права прежде всего с экономическими 
изменениями, произошедшими в первобытном 
обществе в связи с неолитической революцией, 
возникновением частной собственности и т. д. Под 
правом понимается воля господствующего класса, 
возведенная в закон, т. е. согласно марксизму 
буржуазное право не служит интересам всего общества, 
поэтому с ним можно не считаться как с пережитком 
прошлого. Отсюда идея диктатуры пролетариата, т. е. 
власти, по ленинским же словам, не ограниченной 
законом.



�  Социологическая теория происхождения права (Иеринг, 
Л. Дюги, Е. Эрлих, Р. Паунд). Представители этой школы 
права проводят границу между правом и законом. 
Предписания закона становятся живым, действующим 
правом, когда они фактически начинают применяться на 
практике. Сильная сторона теории в том, что большое 
значение придается изучению эффективности права, 
правоприменительной практике. Право, по их мнению, 
следует искать не в нормах, а в самой жизни.

�  Психологическая теория происхождения права (И. 
Петражицкий, Г.Ф. Кнапп, Г. Тард). Человеку свойственно, 
вступая в различные отношения, испытывать определенные 
правовые чувства: что он должен сделать, что от него ждут. 
Эти эмоциональные переживания человека .Комплекс этих 
переживаний составляет так называемое интуитивное право. 
Всякое право, существующее вне сознания человека, есть 
фиктивное, недействующее право.



2. Понятие «право» 
Право – система обязательных норм и правил поведения, 
установленных государством, соблюдение которых 
гарантируется специальными органами власти. 



• социальность – право предназначено для выполнения 
определенных функций в обществе; 

• нормативность – право представляет логически 
выстроенную систему норм; 

• обязательность – право обязательно как для государства, 
так и для общества; 

• объективность – существует вне зависимости от воли 
отдельного лица; 

• формализм -  письменный вид и определенная форма 
фиксации правовых норм;  

• неперсонифицированность – право адресовано всему 
обществу; 

• процедурность – установлен особый порядок принятия и 
применения правовых норм.   

3. Признаки права 



4. Функции права 
• Культурно-историческая - право включает в себя 
все духовные ценности и достижения общества. 
• Воспитательная - право оказывает стимулирующее 
воздействие на поведение субъектов в общественных 
отношениях.  
• Регулятивная - право устанавливает в обществе 
правила поведения, которые направлены на 
координацию общественных отношений.
• Охранительная — право защищает наиболее 
важные общественные отношения от негативного 
воздействия на них со стороны.



6. Право и другие социальные нормы 
Правовые нормы отличаются от неправовых по 

следующим параметрам:
•  По характеру отношений, которые они регулируют. Нормы права 

закрепляют основные общественные отношения. 
•  По порядку и способу установления. Неправовые нормы возникают в 

результате нормотворческой деятельности уполномоченных лиц. 
•  По формам или способам выражения. Нормы права всегда 

содержатся в конкретных правовых актах и излагаются в письменной 
форме. 

•  По форме и средствам обеспечения. Основными формами и 
средствами обеспечения норм права, кроме материальных, 
организационных и иных форм и средств, которые свойственны и 
неправовым нормам, являются такие специфические средства, как 
юридические.

•  По характеру и степени определенности мер воздействия, 
применяемых в случае нарушения содержащихся в социальных нормах 
велений.



Норма права. 
Нормативно-
правовой акт 



1. Система права
Система права - это внутренняя структура права

Отрасль права - совокупность правовых норм и правовых 
институтов, регулирующих однородную сферу общественных 
отношений. 



Материальные отрасли Процессуальные отрасли

Конституционное

Административное

Уголовное

Гражданское

Административно-
процессуальное

Уголовно-
процессуальное

Гражданско-
процессуальное

Семейное

Трудовое

Земельное

Социальное

Финансовое

Налоговое

Отрасти права 



2. Институт права 
Институт права - совокупность правовых норм, регулирующих 
какой - либо конкретный вид однородных общественных 
отношений. 

Признаки института права:  
• Однородность фактического содержания – каждый институт 
права регулирует самостоятельную группу правоотношений.  
• Юридическое единство правовых норм – нормы права, 
входящие в конкретный институт права образуют единый 
комплекс положений, принципов, понятий и правовой режим 
регулирования. 
• Нормативная обособленность – обособление норм, 
образующих институт в главах, разделах и частях нормативно-
правового акта. 
• Полнота регулируемых отношений – институт права включает 
набор норм, призванных обеспечить регулирование 
правоотношений. 





Примеры институтов права:

• в уголовном праве – институт необходимой обороны, 
институт крайней необходимости, невменяемости, институт 
преступлений против личности; 
• в гражданском праве – институт исковой давности, 
институт дарения, институт представительства; 
• в конституционном праве – институт гражданства, институт 
Президента, институт прав и свобод человека и гражданина; 
• в административном праве – институт должностного лица, 
институт государственной службы, институт 
административной ответственности; 
• в трудовом праве – институт приёма на работу, институт 
увольнения, дисциплинарной ответственности, институт 
перевода на другую работу, институт трудовых споров и т.д.



3. Норма права 
Норма права - это общеобязательное формально-
определенное правило поведения, установленное и 
обеспеченное обществом и государством, закрепленное и 
опубликованное в официальных актах, направленное на 
регулирование общественных прав и обязанностей их 
участников.





Выделите структурные элементы норм 
права 

«В соответствии с российским избирательным 
законодательством граждане Российской 

Федерации, достигшие 18 лет, имеют право 
избирать; лица, препятствующие осуществлению 
этого права, привлекаются к административной 

или уголовной ответственности». 

Гипотеза СанкцияДиспозиция

«Если (гипотеза)..., то (диспозиция)..., иначе (санкция)...»



4. Виды правовых норм
Регулятивные - содержат предписания, предоставляющие 
участникам общественных отношений права и возлагающие на 
них обязанности.
Охранительные - устанавливают и регламентируют меры 
юридической ответственности и другие принудительные меры 
защиты прав.

Обязывающие - предписывают лицам совершать определенные 
положительные действия (обязанность палить налоги, охранять 
природу и т.д)
Запрещающие – нормы, устанавливающие обязанность лица 
воздержаться от того или иного действия (это те же 
запрещающие знаки дорожного движения)
Управомачивающие – содержат права на совершение тех 
или действий. 



Императивные (от правил которых отступать нельзя).Это . 
обязывающие и запрещающие нормы
Диспозитивные (которые могут быть изменены по усмотрению 
сторон). Это управомочивающие нормы.

Факультативные – позволяют при определённых условиях 
отступать от основного варианта, избирая запасной.
Рекомендательные - они рекомендуют из ряда вариантов 
поведения выбрать предпочтительный.
Абсолютно-определённые – нормы, формулирующие  правило, 
условия его действия и сан кцию с исчерпывающей полнотой, не 
допуская каких-либо вари антов или дальнейшей конкретизации
Относительно определенные нормы не содержат всех указаний 
и допускают возможность вариантов с учетом кон кретных 
обстоятельств

Виды правовых норм



Источники права — это внешние официально документальные 
формы выражения и закрепления норм права, исходящие от 
государства.

Правовой обычай - представляет собой санкционированное государством 
правило поведения, сложившееся в обществе в результате его многократного и 
длительного применения.
Юридический прецедент — решение суда по конкретному делу, которому 
придали нормативно-правовой характер.
Нормативно-правовой акт — властное предписание органов государства, 
устанавливающее, изменяющее отменяющее нормы права. Две стороны в 
данном случае юридически не равны: с одной стороны — органы 
государства, устанавливающие номы, с другой — субъекты, обязанные их 
исполнять.
Нормативно-правовой договор — правовой акт, основанный на взаимном 
волеизъявлении сторон. В данном случае две стороны юридически равны, от 
каждой  зависит, будет она подписывать тот или иной договор или нет( 
например, брачный договор).

4. Источники права 



Иерархия НПА в РФ 









5. Законотворческий процесс в РФ 
Законодательный процесс — порядок принятия и вступления в 
силу законов, начиная от внесения законопроекта и завершая 
опубликованием принятого закона. 



Это право определенных органов и должностных лиц ставить 
вопрос о принятии 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 суд, а также члены Совета 
Федерации и депутаты Государственной Думы. Круг субъектов 
законодательной инициативы не очень широк. Это связано со 
следующими обстоятельствами. Во-первых, его существенное 
расширение поставит Государственную Думу перед 
необходимостью тратить много времени на решение вопроса о 
принятии или отклонении предложения. Во-вторых, указанные 
субъекты располагают значительной информацией о жизни 
общества. 

I законодательная инициатива



II подготовка законопроектов
Такая подготовка должна начинаться с выявления 
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. Готовить 
проекты нормативных актов могут различные органы. 
Чаще применяется отраслевой принцип, который далеко не 
безупречен (проект готовит тог орган, который отвечает за 
ту или иную сферу). Иногда образуются специальные 
комиссии по подготовке законопроектов. Кроме того, 
законопроекты могут подготавливаться и на 
альтернативной основе



 III обсуждение законопроектов
законопроекты обсуждаются в трех чтениях

Во время первого чтения обсуждению подлежат лишь основные, 
принципиально важные положения законопроекта. В случае принципиального 
согласия депутатов с проектом закона в первом чтении он передается вместе со 
всеми поправками в соответствующий профильный парламентский комитет, 
ответственный за его подготовку и прохождение. 

Во время второго чтения идет детальное, постатейное обсуждение 
рассматриваемого проекта вместе с внесенными в первоначальный его текст 
поправками (изменениями и дополнениями). Затем законопроект снова 
поступает в профильный комитет, который готовит его для третьего чтения.

Во время третьего чтения — завершающего этапа процесса обсуждения — не 
разрешается вносить в законопроект какие бы то ни были содержательные 
поправки и предложения. Можно внести изменения только редакционного 
характера. В третьем чтении речь идет об одобрении или неодобрении 
проекта.



IV принятие закона

Оно осуществляется путем открытого голосования. 
Голосование может быть за проект в целом или 
постатейное. Для принятия обычных законов 
достаточно простого большинства голосующих, для 
конституционных — двух третей общего числа 
депутатов. После одобрения закона он поступает в 
течение пяти дней в Совет Федерации. Закон в 
течение двух недель должен быть рассмотрен 
Советом Федерации (который его может одобрить или 
отклонить), но если рассмотрения не последовало, то 
закон считается принятым. 



После одобрения Советом Федерации принятый федеральный 
закон в течение пяти дней поступает на подпись Президенту 
России. 

Президент в течение 14 дней с момента поступления закона:
•либо подписывает закон и обнародует его,
•либо отклоняет закон, т. е накладывает вето.

Абсолютное вето - когда парламент не имеет юридической 
возможности его преодолеть и больше не возвращается к 
рассмотрению закона (абсолютное вето имел император РИ).

Относительное вето может быть преодолено парламентом. 
Так, в США вето президента может быть преодолено 2/3, 
голосов сената и палаты представителей. В нашей стране 
действует относительное вето. 



В Российской Федерации вето Президента может 
быть преодолено. Если Президент РФ в течение 14 
дней с момента поступления федерального закона 
отклонит его, то Государственная Дума и Совет 
Федерации в установленном Конституцией РФ 
порядке вновь рассматривают данный закон. Если 
при повторном рассмотрении федеральный закон 
будет одобрен в ранее принятой редакции 
большинством не менее 2/3 голосов от общего числа 
членов Совета Федерации и депутатов 
Государственной Думы, он подлежит подписанию 
Президентом РФ в течение 7 дней и 
обнародованию. Промульгация закона - издание 
главой государства акта об опубликовании 
санкционированного им закона. 



V опубликование и вступление в силу

Официальное обнародование заключается в доведении текста 
закона для всеобщего сведения путем его опубликования в 
официальном издании. 

Федеральные конституционные законы, федеральные законы 
подлежат официальному опубликованию в течение 7 дней после 
дня их подписания Президентом РФ. Акты палат Федерального 
Собрания публикуются не позднее 10 дней после дня их 
принятия.

Официальным опубликованием федерального конституционного 
закона, федерального закона, акта палаты Федерального 
Собрания считается первая публикация его полного текста в 
«Парламентской газете» и «Российской газете» или Собрании 
законодательства Российской Федерации.



Федеральные конституционные законы, федеральные законы, 
акты палат Федерального Собрания вступают в силу 
одновременно на всей территории Российской Федерации по 
истечении 10 дней после дня их официального 
опубликования, если самими законами или актами палат не 
установлен другой порядок вступления их в силу.

Федеральные конституционные законы, федеральные законы 
направляются для официального опубликования 
Президентом РФ.

Федеральный конституционный закон, федеральный закон, акт 
палаты Федерального Собрания, в которые были внесены 
изменения или дополнения, могут быть повторно 
официально опубликованы в полном объеме.



Схема процедуры принятия федерального закона 



Толкование 
права 



Толкование права - это интеллектуально-волевая 
деятельность субъектов права по уяснению и разъяснению 
смысла норм права, выражающаяся в особом юридическом 
акте.

Необходимость толкования права обусловлена тем, что:

• норма права, имея общий характер, применяется к 
конкретным жизненным ситуациям;

• правовые нормы содержат много специальных юридических 
терминов, научных категорий и понятий;

• в акте неквалифицированно использованы приемы 
законодательной техники, отсутствуют четкие, 
лингвистически однозначные формулировки норм, что ведет 
к неясностям правового смысла, а иногда двусмысленности;

• налицо несогласованность смысла, который законодатель 
вложил в норму права, с тем смыслом, который вытекает из 
текстуального выражения нормы права.



Толкование-уяснение норм права представляет собой процесс 
получения полного и исчерпывающего представления о каждой из 
них, процесс познания подлежащих применению правовых норм «для 
себя».
Толкование-разъяснение представляет собой совокупность 
выработанных государственными органами, общественными 
организациями и гражданами рекомендаций и пояснений, 
направленных на раскрытие подлинного смысла и содержания закона 
и его норм. В отличие от толкования уяснения толкование-
разъяснение «работает» не «для себя», а «для других».
Официальное толкование-разъяснение: дается уполномоченным на 
то органом; формулируется в специальном акте; формально 
обязательно для определенного круга исполнителей толкуемой 
нормы. Неофициальное толкование не является юридически 
обязательным, а по форме выражения может быть как устным 
(разъяснение адвокатом, судьей, прокурором в ходе приема граждан), 
так и письменным (в периодической печати, в различных 
комментариях). 



Виды официального толкования: 
•  аутентическое - разъяснение содержания нормы права 

тем органом, который их установил.
•  делегированное (легальное) - толкование норм права 

тем органом, который их не устанавливал, но 
уполномочен законом давать такого рода разъяснение.

•  нормативное - толкование норм права, которое 
является юридически обязательным для применения на 
практике во всех случаях, когда применяются толкуемые 
нормы.

•  казуальное - толкование норм права при рассмотрении 
конкретного юридического дела; оно обязательно для 
применения только в отношении этого дела.



Способы толкования права
Филологический способ толкования иногда называют 
грамматическим. Он включает в себя морфологическое 
(основанное на внутренней структуре слова) и синтаксическое 
(основанное на правилах сочетания слов в предложении) 
толкование.
Систематический способ толкования основан на 
структурированности правовых текстов. Смысл статьи 
правового акта иногда может быть раскрыт только после 
обращения к другим статьям, в которых содержатся, например, 
искомые определения юридических терминов. Ссылочные и 
бланкетные статьи также не могут быть поняты без обращения 
к тем статьям, на которые они ссылаются. Систематический 
способ толкования используется при сравнении общих и 
специальных норм. 



Логический способ толкования - использование логических 
приемов для уяснения смысла правовой нормы. Обычно 
используются такие приемы, как логическое преобразование, 
анализ и синтез, умозаключение степени, выводы по аналогии, 
выводы от противного, доведение до абсурда, исключение 
третьего и др.

Исторический способ толкования помогает установить 
смысл правовой нормы, исходя из условий ее возникновения. 
При этом интерпретатор опирается на знания о конкретно-
исторических условиях, причинах и поводах, вызывавших 
принятие толкуемого акта, для того, чтобы уточнить его 
смысл. Наибольшее значение имеют обстоятельства, 
относящиеся к правотворческому процессу: проекты 
нормативных правовых актов, пояснительные записки к ним, 
стенограммы обсуждения их в законодательных органах, 
статьи в печати.



Правовая 
культура 



1. Понятие «Правовая культура» 
Правовая  культура - это особое социальное явление, 
качественно характеризующее правовое состояние как 
отдельной личности, так и общества в целом.



2. Структура правовой культуры 
•  Состояние самого права, его сущность и содержание.
•  Уровень общественного правосознания.
•  Эффективность деятельности правовых органов и 

учреждений. 
•  Уровень правотворческой деятельности (правотворчества, 

законотворчества) и правореализации.
•  Состояние законности и прочность правопорядка.
•  Законопослушность граждан и должностных лиц.

Суть правовой культуры гражданина можно 
выразить следующей формулой: 

«знать - уважать – соблюдать» 



3. Правосознание как компонент правовой 
культуры 

Правосознание – это совокупность идей, представлений, 
чувств, переживаний, отражающих отношений человека и 
общества к праву.



4.



5. Уровни правосознания 
•  Обыденное: массовые 

представления людей о праве, 
связанные с повседневным опытом 
правоотношений; оно характерно для 
обычных людей, не обладающих 
особыми познаниями в праве. 

•  Профессиональное: складывается в 
ходе профессиональной подготовки и 
характерно для юристов, судей, 
адвокатов, прокуроров, полицейских 
и др.

•  Научное: свойственно для ученых-
юристов, которые на глубоком 
теоретическом уровне анализируют и 
развивают право.



6. Виды правосознания
•  Индивидуальное: формируется у конкретного человека. 
•  Групповое: показывает особенности восприятия правовой 

реальности отдельными социальными группами: молодежью, 
преступным сообществом, бюрократией, верующими и др.

•  Массовое: характерно для нестабильных, временных 
объединений людей. 

•  Общественное: отражает  взгляды и отношение к праву    
общества в целом.

Позитивное правосознание формируется в том случае,      
когда человек: 

•Признает необходимость права. 
• Соблюдает правовые нормы по убеждению, а не из чувства   
страха. 

•Уважительно относится к правам других людей.



5. Уровни правовой культуры 



6. Элементы правовой культуры личности:
•  правовые знания (знание своих основных прав и свобод, 

того, как их отстаивать, как устроено государство, как оно 
функционирует и др.);

•  правосознание, уважение к праву (правовые чувства, 
чувство справедливости, жизненные принципы, которые не 
позволяют человеку нарушать закон и права других людей; 
привычка к законопослушному поведению);

•  правовая активность (способность отстаивать свои 
законные права, останавливать других людей от нарушений 
закона, помогать правоохранительным органам остановить 
преступление, утверждать правопорядок в стране, городе и т.
д.).

Фундаментом правовой культуры является нравственная и 
политическая культура



7. Качество правовой культуры
•  Правовая безграмотность 

(незнание или плохое знание 
норм права).

•  Правовой нигилизм (потеря 
веры в регулирующую силу 
права, разочарование в его 
социальной роли).

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







8. Формирование правовой культуры
Правовая культура может формироваться стихийно или в 
следствии правового воспитания. 

Правовое воспитание - представляет собой целенаправленное 
и систематическое воздействие на сознание и культуру 
поведения человека, направленное на формирования чувства 
уважения к праву. 

Правовое 
обучение 

Правовая 
пропаганда

Юридическая 
практика

Самовос-
питание



9. Функции правовой культуры 
•  Познавательно-преобразовательная функция связана с 

теоретической и организаторской деятельностью по 
формированию правового государства и гражданского общества.  

•  Прав-орегулятивная функция направлена на обеспечение 
устойчивого, слаженного, динамичного и эффективного 
функционирования всех элементов правовой системы и 
общества в целом.

•  Право-социализаторская функция направлена на 
формирование правовых качеств личности. 

•   Коммуникативная функция регулирует общение граждан в 
правовой сфере. 

•   Ценностно-нормативная функция формирует оценочное 
отношение личности к целям и результатам правовой 
деятельности. 

•   Прогностическая функция направлена на анализ тенденций, 
характерных для развития правовой системы общества. 



Правоотношения 



1. Понятие «правоотношение» 
Правоотношения - это отношения между людьми, 
урегулированные нормами права.

Признаки правоотношений 

• Регулируются нормами 
права. 

• Гарантируются 
государством.  

• Участники 
правоотношений 
наделены 
определенными 
юридическими правами 
и обязанностями.  



2. Субъекты правоотношений  
•  Физические лица – граждане определенного 

государства, иностранцы и лица без гражданства, 
лица с двойным гражданством. 

•  Юридические лица – различные организации, 
которые обладают обособленным имуществом, 
могут от своего имени приобретать права , нести 
обязанности, а также быть истцами и 
ответчиками в суде. 

•  Государство – может быть участником 
административных, международных и иных 
правоотношений. 



Признаки субъекта правоотношений 
•  Правоспособность – способность лица иметь 

права и нести юридические обязанности. 
•  Дееспособность – способность субъекта 

своими действиями приобретать и 
осуществлять права, а также исполнять 
обязанности. 

•  Деликтоспособность – способность лица 
понимание значение своих действий, а также 
нести ответственность за допущенное 
правонарушение. 



3. Объект правоотношений  
то, по поводу чего возникают правоотношения 

•  Материальные блага – 
деньги, имущество, вещи и 
т.д. 

•  Нематериальные 
личные бага – жизнь, 
здоровье, достоинство 
людей. 

•  Культурные ценности – 
произведения искусства, 
достижения науки. 

•  Поведение людей и их 
действия. 



4. Юридические факты 
Юридический факт - предусмотренные нормой права 
обстоятельства, служащие основанием для возникновения (а 
также изменения или прекращения) конкретных 
правоотношений.

События - юридически значимые факты, которые не зависят от 
воли человека (например, естественная смерть человека ведет к 
возникновению правоотношений, связанных с наследством).

Действия - юридические факты, наступление которых зависит 
от воли человека

правомерные действия - не нарушают правовых норм и их 
предписаний (например, договор купли-продажи);
неправомерные действия - нарушают закон (например, 
уголовные преступления).



Понятие и виды 
юридической 

ответственности 



1. Правонарушение 
Правонарушение – это виновное поведение дееспособного 
лица, носящее общественно-опасный характер. 

Признаки правонарушения:
• действие или бездействие.
•  противоправность поведения (при этом не имеет значения 

тот факт, что правонарушитель не знает требований закона).
• виновное поведение человека (умышленное или 

неосторожное неправомерное поведение).
• причинение вреда обществу, государству, гражданам либо 

создание угрозы наступления такого вреда. Не всякое 
причинение вреда является правонарушением (таковы 
необходимая оборона, крайняя необходимость и т. д.);

• совершение деяния дееспособным лицом.



Виновное поведение человека
Вина — это психическое отношение правонарушителя к нарушенной 
норме права, совершенному деянию. наступившим последствиям.

Умысел сознательное совершение противоправных действий, когда 
лицо осознает противоправность деяния, предвидит наступление 
общественно опасных последствий и желает их наступления (прямой 
умысел), либо осознает противоправность деяния и наступление 
общественно опасных последствий, но не желает, а только сознательно 
допускает их наступление (косвенный умысел).

Неосторожность – это форма вины, при которой преступное деяние 
наступает неумышленно. При легкомыслии лицо предвидит 
возможность наступления общественно опасных последствий своего 
деяния, но самонадеянно рассчитывает на их предотвращение. При 
небрежности лицо не предвидит возможности наступления 
общественно опасных последствий своего деяния, хотя должно было и 
могло их предвидеть 



Виды правонарушений
Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние, 
запрещенное уголовным законом под угрозой наказания. 

Проступок - правонарушение, которое характеризуется меньшей 
степенью социальной опасности.

основные виды проступков:
•  дисциплинарные (связанные с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением возложенных на работника трудовых 
обязанностей или нарушающие порядок отношений 
подчиненности по службе и т. д.);

•  административные (посягающие на установленный законом 
общественный порядок, отношения в области осуществления 
государственной власти и др.);

•  гражданско-правовые (связанные с имущественными и такими 
неимущественными отношениями, которые представляют для 
человека духовную ценность).



2. Понятие «юридическая ответственность»
Юридическая ответственность – мера государственного 
воздействия, применяемая к лицу, совершившему 
правонарушение.  

Признаки юридической ответственности 
• Наступает за совершение правонарушения. 
•  Устанавливается государством в нормах права. 
•  Имеет неблагоприятные последствия для 

правонарушителя. 
•  Возлагается строго определенными государственными 

органами. 
• Обеспечивается принудительной силой государства. 

Цель юридической ответственности – восстановить 
социальную справедливость, наказать и перевоспитать 
правонарушителя. 



Принципы юридической ответственности 
Законность - привлекать к юридической ответственности могут только компетентные 
органы в строго установленном законом порядке и на предусмотренных законом 
основаниях.
Справедливость - ответственность несёт тот, кто совершил правонарушение. Вид и 
мера наказания зависят от тяжести правонарушения. 
Неотвратимость преступления - без законных оснований никто не может быть 
освобождён от ответственности и наказания ни под каким предлогом.
Целесообразность - недопустимо освобождение нарушителя от ответственности без 
законных оснований под предлогом тяжести, целесообразности, эффективности, 
политических, идеологических и других неправовых мотивов.
Индивидуализация наказания - обеспечивается возможностью избрания различных 
средств правового воздействия с учётом характера и степени общественной опасности 
совершённого противоправного деяния. 
Ответственность за вину - ответственность может наступать только при наличии 
вины правонарушителя, которая означает осознание лицом недопустимости 
(противоправности) своего поведения и вызванных им последствий.
Недопустимость удвоения ответственности - за одно преступление виновный может 
быть наказан только один раз.



Функции юридической ответственности

•  Карательная - наказание за правонарушение, реакция 
общества в лице государства на вред, причиненный 
правонарушителем.

•  Превентивная (предупредительная) - наказание является 
средством предупреждения совершения новых 
правонарушений.

•  Воспитательная - борьба с нарушителями, своевременное и 
неотвратимое наказание виновных способствуют укреплению 
законности и правопорядка. 

•  Правовосстановительная (компенсационная) - обеспечение  
интересов общества, восстановление  нарушенных  
противоправным поведением общественных отношений. 

•  Организующая (регулятивная) - регулирует отношения в 
обществе на основе законности. 



Виды юридической ответственности 
Вид За что наступает Кто возлагает Возраст Формы 

реализации 
Материальна
я

За ущерб, причиненный 
работодателю и 
организации. 

Администрация 
предприятия. 

С 18 лет. Штраф

Дисциплинар
ная

Следует за нарушение 
служебных обязанностей

Уполномоченное 
на то лицо

С 14 лет Предупреждени
е, выговор, 
строгий 
выговор. 

Гражданская Причинение 
имущественного или 
морального вреда. 

Суд, 
административный 
орган. 

С 18 лет Полное 
возмещение 
вреда, штраф

Администрат
ивная

За совершение 
административных 
проступков. 

Административные 
комиссии, суды, 
органы внутренних 
дел. 

С 16 лет Предупреждени
е, штраф, 
лишение права. 

Уголовная За преступления Суд С 14, 16 и 18 
лет

Лишение 
свободы, штраф 
и т.д. 


