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Понятие и сущность права
Право – совокупность норм (правил поведения), которой присущи 
нормативность, формальная определённость в официальных 
источниках и обеспеченность возможностью государственного 
принуждения. 

Признаки:

1. Нормативность - право складывается из норм. 

2. Общеобязательность - обязательно для всех. 

3. Системность - не просто совокупность, а стройная система. 

4. Связь с государством - государство обеспечивает 
принудительность права. 

5. Формальная определённость - содержит указание 
относительно границ правомерности поведения и закреплено в 
источниках права.



Функции права

Функции права - направления правого воздействия на 
общественные отношения. 

Функции права:

1) Экономическая функция.

2) Политическая функция.

3) Воспитательная.

4) Коммутативная.

5) Экологическая и т.д.



Взаимодействие права и морали
 Мораль - это область нравственных ценностей, которые 
признаются индивидами, их коллективными объединениями, 
обществами.

Общее:
1. Регулируют общественные отношения в пределах 

определённой территории. 
2. Обеспечиваются внутренним убеждением и силой 

общественного мнения. 
Различия:

1. Право санкционируется государством, мораль - общественным 
сознанием. 

2. Право охраняется возможностью государственного 
принуждения, а мораль - только внутренним убеждением и 
силой общественного мнения. 

3. Право существует в письменном виде, мораль - в неписаном 
виде. 



Система российского права

Система права - это внутренне строение права, деление 
его на отрасли, подотрасли и правовые институты в 
соответствии с предметом и методом правового 
регулирования. 

Критерием деления права на отрасли выступает предмет 
правового регулирования  и метод правового 
регулирования.



Система российского права

Предмет правового регулирования - общественные 
отношения, регулируемые правом.

Метод правового регулирования - совокупность 
юридических приёмов, способов воздействия права на 
общественные отношения.

❖Диспозитивный (метод автономии, равенства)

❖Императивный (метод власти и подчинения, субординации)



Система российского права
Отрасль - совокупность норм, регулирующих однородные 
общественные отношения.

Подотрасль - совокупность норм, регулирующих несколько 
сторон однородных общественных отношений. 

Правовой институт - совокупность норм, регулирующих 
определённый участок однородных общественных 
отношений. 

Норма права - это общеобязательное, формально-
определённое правило поведения, установленное и 
обеспеченное государством и направленное на 
урегулирование общественных отношений путём 
определения прав и обязанностей их участников.



Классификация норм права
• По назначению:
• а) регулятивные
• б) охранительные 

• По форме предписания:
• а) обязывающие
• б) управомочивающие 
• в) запрещающие 

• По характеру предписаний:
• а) императивные 
• б) диспозитивные 
• в) рекомендательные



Классификация норм права
• По месту действия выделяют:
• а) нормы, действующие на всей территории государства
• б) нормы, действующие на определенной части территории 
государства

• в) локальные нормы

• По кругу лиц нормы делятся на:
• а) общие  
• б) специальные 

• По отраслевой принадлежности 
• а) нормы уголовного права
• б) нормы конституционного права 
• в) нормы гражданского права и т.д.



Структура нормы права 

 Структура нормы права - это её смысловое построение.

Элементы структуры норм права:
• Гипотеза - описывает жизненные обстоятельства, при 
наступлении которых возникают определённые отношения 
(если). 

•Диспозиция - устанавливает отношение, возникающее при 
наличии обстоятельств, предусмотренных гипотезой (то).

•Санкция - определяет меры ответственности субъектов права 
в случае совершения ими действий, которые противоречат 
отношениям, установленным диспозицией нормы (иначе).



Источники права
Источник права - это действующий в государстве 
официальный документ, устанавливающий или 
санкционирующий нормы права.

Виды:

1) Обычай 

2) Судебный прецедент
3) Нормативный договор
4) Религиозные тексты
5) Доктринальные тексты
6) Нормативный правовой акт 



Источники права

 Нормативно-правовой акт – это официальный 
письменный документ, принятый компетентным органом в 
определенном процессуальном порядке, который содержит 
нормы права, рассчитанные на многократное применение, 
обеспеченные мерами государственного воздействия. 

  Виды:

❖    Закон
❖    Подзаконный акт



Понятие и виды закона

 Закон – это НПА, изданный в особом процессуальном 
порядке высшим представительным органом или 
непосредственно народом, обладающий высшей 
юридической силой, занимающий ведущее место в системе 
НПА и источников права, регулирующий наиболее важные 
общественные  отношения. 

1) Конституция РФ
2) Кодексы
3) Федеральные законы



Понятие и виды подзаконного акта
Подзаконный акт – одна из разновидностей правовых 
актов, издаваемых в соответствии с законом, на основе 
закона, во исполнение его, для конкретизации 
законодательных предписаний.

1) НПА главы государства
2) НПА правительства
3) НПА министерств и ведомств 

4) локальные правовые акты



Правонарушение и юридическая 
ответственность

 Правомерное поведение - это деяние, которое 
соответствует либо принципам права, либо основанным на 
этих принципах юридическим нормам и диспозициям 
охранительных норм.

 Неправомерное поведение - правонарушение
 Правонарушение - это противоправное, виновное, 
общественно опасное деяние, влекущее за собой 
государственное принуждение.



Признаки правонарушения
1. Общественная опасность (материальный признак) - 

нарушает общественный порядок, наносит ущерб 
общественным отношениям, либо создаёт реальные 
предпосылки для наступления ущерба. 

2. Противоправность (формальный признак) - нарушает 
предписания юридических норм. 

3. Деяние (действие/бездействие), а не мысль или намерение. 

4. Виновность - виновное деяние. 

5. Влечёт государственное принуждение и юридическую 
ответственность.

 Государственное принуждение - это осуществляемое 
государством психическое или физическое насилие, имеющее 
целью подчинение поведения субъекта воле органов 
государственной власти. 



Виды правонарушений

•По характеру и степени общественной опасности:

1. Преступления - наиболее тяжкий вид правонарушения, 
зафиксированный только в уголовном законодательстве и 
влекущий самую суровую ответственность - в виде 
наказания. 

2. Проступки - остальные правонарушения, делятся на 
виды в зависимости от отраслевой принадлежности:

               а) Административные 

               б) Дисциплинарные          

               в) Гражданско-правовые 



Понятие и функции юридической 
ответственности

 Юридическая ответственность - особое 
охранительное отношение, которое возникает между 
субъектом или иным уполномоченным субъектом с одной 
стороны, и правонарушителем, с другой и связано это 
охранительное отношение с претерпеванием нарушителем 
мер карательного характера за правонарушение. 

•Функции: 

1. Предупредительная
2. Карательная (репрессивная) 

3. Восстановительная 



Виды юридической ответственности

1) Уголовная 

2) Административная 

3) Гражданско-правовая 

4) Дисциплинарная 

5) Материальная 


