
ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ПРАВА
Право, его роль в жизни общества и государства. Норма права. 
Нормативный правовой акт. Понятие правоотношений. 
Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 
юридической ответственности



ПОНЯТИЕ ПРАВА

Различные значения 
термина «право»

• Позитивное право
• Субъективное право
• Естественное право
• Моральное право 

личности на совершение 
определенных поступков

Различные подходы к 
определению права

• Нормативный 
(позитивистский)

• Естественно-правовой 
(философский)

• Социологический 



ПРИЗНАКИ ПРАВА

• Нормативность (многократность применения)
• Формальная определенность (избежание двойного 

смысла)
• Общеобязательность
• Принудительность
• Интеллектуально-волевой характер (нормы права 

вырабатываются компетентными органами)
• Системность (упорядоченность)



ФУНКЦИИ ПРАВА

Регулятивная 
функция

• Устанавливает 
позитивные правила 
поведения, регулирует 
общественные 
отношения, координирует 
социальные взаимосвязи.

Охранительная 
функция

• Обусловленное 
социальным назначением 
направление правового 
воздействия, нацеленное 
на охрану общезначимых, 
наиболее важных 
экономических, 
политических, 
национальных, личных 
отношений.



ПРАВО В СИСТЕМЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ

Социальные нормы
• Нормы права
• Нормы морали
• Нормы обычаев, традиций
• Религиозные нормы
• Корпоративные нормы
Иначе выделяют: 
политические, экономические, 
социальные, культурные, 
идеологические нормы

Технические нормы
• Правила выполнения 

определенной работы, 
пользования приборами, 
инструментами, 
машинами, механизмами



ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 
ИСТОЧНИКОВ ПРАВА

“Материальный 
источник права”

• Все то, что порождает или 
формирует позитивное 
право – материальные 
или духовные факторы, 
общественные 
отношения, природа 
человека, природа вещей, 
воля законодателя и т.д.

“Формальный 
источник права”

• Форма внешнего 
выражения действующих 
правовых норм.



ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ 
ПОЗИТИВНОГО ПРАВА

• Нормативный правовой акт
• Нормативный правовой договор
• Правовой обычай
• Судебный прецедент
• Юридическая доктрина
• “Религиозные памятники” (священные тексты различных 

религий)



НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
КАК ИСТОЧНИК ПОЗИТИВНОГО 

ПРАВА
• Результат сознательно-волевой деятельности компетентных 

государственных органов и должностных лиц
• Содержат нормы – общеобязательные правила поведения
• Принимаются и реализуются в особом процессуальном 

порядке
• Имеют строго определенную документальную форму (закон, 

указ, постановление, приказ и т.д.)
• Направлены на регулирование наиболее значимых 

общественных отношений
• Рассчитаны на постоянное либо длительное действие
• Имеют неперсонифицированный характер



ВИДЫ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО ИХ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЕ
Законы

• Конституционные законы 
(федеральные 
конституционные законы)

• Обыкновенные (федеральные 
законы)

• Кодифицированные законы 
(основы законодательства, 
кодексы)

• Чрезвычайные законы 
(принимаются вследствие 
войн, революций, террора и т.
п.)

Подзаконные 
нормативные правовые 

акты
• Указы и распоряжения 

Президента РФ, имеющие 
нормативный характер

• Постановления и распоряжения 
Правительства РФ, имеющие 
нормативный характер

• Постановления Государственной 
Думы или Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

• Нормативные акты федеральных 
министерств, федеральных служб 
и федеральных агентств 
(преимущественно, приказы)



ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ 
НОРМЫ ПРАВА

• Норма права – это 
установленное и 
обеспечиваемое 
государством 
общеобязательное  
правило поведения, 
предназначенное для 
регулирования отношений 
в обществе.

• Признаки нормы права:
• Формальная 

определенность
• Общеобязательность
• Неперсонифицированност

ь 
• Публичность
• Принудительность
• Интеллектуально-волевой 

характер



СТРУКТУРА НОРМЫ ПРАВА

Норма 
права

Гипотеза

Диспозиция

Санкция



ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
ПРАВОВОЙ НОРМЫ

Если…, то…, иначе…



ВИДЫ НОРМ ПРАВА

• Конституционные, административные, гражданские, 
уголовные и т.д.

• Частноправовые и публично-правовые нормы
• Нормы материального и процессуального права
• Императивные и диспозитивные нормы
• Общие, специальные и исключительные (по субъектному 

составу)
• Нормы права, действующие на всей территории 

государства или на определенной его части (территории 
субъекта или муниципального образования)

• Нормы постоянного и временного действия и др.



ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ 
ПРАВООТНОШЕНИЯ

• Правоотношение – это 
возникающая на основе 
правовых норм и 
вследствие наступления 
определенных 
юридических фактов связь 
субъектов права, 
обладающих взаимными 
субъективными правами и 
обязанностями.

• Признаки 
правоотношения:

• Связь субъектов права
• Взаимные субъективные 

права и обязанности
• Возникают на основе 

правовых норм
• Основаниями их 

возникновения являются 
юридические факты

• Сознательный, волевой 
характер правоотношений



СТРУКТУРА 
ПРАВООТНОШЕНИЯ

• Субъекты правоотношений (физические, юридические 
лица, публично-правовые образования)

• Объекты правоотношений (материальные и 
нематериальные блага, действия)

• Содержание правоотношений (субъективные права и 
юридические обязанности)



ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ

• Правоспособность – это способность иметь права и 
обязанности, предусмотренные нормативными актами.

• Дееспособность – способность своими действиями 
приобретать права и брать на себя обязанности, а также 
нести юридическую ответственность за совершение 
правонарушений (деликтоспособность).



ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ, 
ПОРОЖДАЮЩИЕ 

ПРАВООТНОШЕНИЯ
• События (абсолютные – сроки, силы природы и 

относительные, например, поджог, разрушение плотины 
и т.д.)

• Правовые состояния (например, инвалидность, 
нетрудоспособность, брак, близкое родство и т.п.)

• Деяния (действия и бездействия; правомерные и 
противоправные)



ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ, 
ПОРОЖДАЮЩИЕ 

ПРАВООТНОШЕНИЯ
Правомерные 
деяния

• Юридические акты 
(например, сделки, жалобы 
и т.д.)

• Юридические поступки 
(например, создание 
произведения, находка 
вещи, обнаружение клада, 
добросовестное, 
непрерывное и открытое 
владение чужим 
имуществом как своим 
собственным)

Противоправные 
деяния

• Правонарушения 
(преступления и проступки)

• Объективно 
противоправные деяния 
(совершено невиновно 
деликтоспособным 
субъектом либо 
неделиктоспособным 
субъектом вопрос о вине 
которого не решается, 
например, юридический 
казус)



ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

• Правонарушение – это 
противоправное деяние, 
которое совершенно 
виновно 
деликтоспособным 
субъектом.

• Деяние (действие либо 
бездействие)

• Противоправный характер
• Виновность
• Деликтоспособность 

субъекта 



СОСТАВ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

• Объект (общественные отношения)
• Субъект (физическое или юридическое лицо)
• Объективная сторона (обязательные признаки: 

противоправное деяние, его вредные последствия, 
причинно-следственная связь между ними; 
факультативные: место, время, способ и иные 
обстоятельства совершения правонарушения)

• Субъективная сторона (вина, мотив, цель)



ВИДЫ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

• Преступления – 
противоправные, 
общественно опасные, 
виновно совершенные 
деяния, запрещенные 
нормами уголовного 
законодательства.

• Категории преступлений:
• Небольшой тяжести
• Средней тяжести
• Тяжкие
• Особо тяжкие

• Проступки – все иные 
правонарушения, имеют 
меньшую по сравнению с 
преступлениями степень 
общественной опасности.

• Виды проступков:
• Административные 

правонарушения
• Дисциплинарные проступки
• Гражданско-правовые 

правонарушения (деликты)



ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

• Юридическая 
ответственность – это 
неблагоприятные меры 
государственно-властного 
воздействия личного или 
имущественного, 
оказываемые на 
правонарушителя.

• Карательная
• Правовосстановительная
• Воспитательная



ПРИНЦИПЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

• Законность
• Справедливость
• Гуманизм
• Целесообразность
• Своевременность
• Неотвратимость наказания

• Состязательность процесса 
и обеспечение права на 
защиту обвиняемого

• Презумпция 
добропорядочности 
участников правоотношений

• Недопустимость 
установления юридической 
ответственности за 
реализацию естественных 
прав и свобод

• Недопустимость повторного 
привлечения к юридической 
ответственности за одно и 
то же деяние



ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО 

ОТРАСЛЯМ ПРАВА
• Конституционная
• Финансовая (в том числе, налоговая)
• Административная
• Уголовная 
• Гражданско-правовая
• Дисциплинарная 
• Материальная 
• Процессуально-правовая



ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ 
ЮРИДИЧЕСКУЮ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1. Казус – невиновное причинение вреда
2. Недостижение лицом возраста, с которого наступает 

деликтоспособность
3. Невменяемость 
4. Иные обстоятельства, исключающие преступность 

деяния в уголовном и иных отраслях права 
(необходимая оборона, крайняя необходимость, 
задержание лица, совершившего преступление, 
физическое или психическое принуждение, 
обоснованный риск, исполнение приказа или 
распоряжения).


