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Понятие материального права

Материальное право – совокупность норм правовой системы, которые 
непосредственным образом регулируют общественные отношения и совокупность 
правовых отраслей, в которых главный упор сделан на установление субъективных 
обязанностей и прав.

Нормы материального права закрепили формы собственности, правовое 
положение лиц и имущества, установили правовой статус, пределы и основания 
юридической ответственности и т. п.



Материальное право

 1) представляет собой совокупность норм права, которая обеспечивает 
регулятивные и охранительные функции права (уголовно-правовые, 
гражданско-правовые);
 2) определяет правовой статус субъектов права;
 3) закрепляет материальный интерес (собственность, строй, структуру 
государственных органов, права и обязанности граждан и организаций);
 4) отражает статику права;
 5) является главным регулятором общественных отношений;
 6) отвечают на вопрос, что делать и чего не делать.



Основные материально-правовые 
отрасли:

Конституционное 
право

Административное 
право Финансовое право

Уголовное право Гражданское право Семейное право

Жилищное право Экологическое 
право Гуманитарное

Предпринимательс
кое право



Основные материально-правовые 
отрасли:

Избирательное Парламентско
е Бюджетное

Налоговое Авторское
Торговое 

(коммерческое
)

Банковское Патентное Наследственн
ое

Трудовое



Процессуальное право
Процессуальное право – характеризующаяся признаком системности 
совокупность правовых норм, регламентирующих порядок и форму 
юрисдикционной правоприменительной деятельности уполномоченных 
органов государственной власти и их должностных лиц, призванных 
обеспечивать реализацию норм различных отраслей материального права.



Признаки процессуальных норм

- Адресатами процессуально-правовых норм обязательно являются 
компетентные органы государственной власти и должностные лица, 
наделенные полномочиями по осуществлению соответствующей 

юрисдикционной деятельности.

-  Нормы процессуального права регламентируют порядок 
правоприменительной деятельности вышеназванных субъектов, целями 

осуществления которой выступают обеспечение законности, обоснованности 
и эффективности принимаемых ими решений.



Источники процессуального права 
РФ

- Конституция РФ

-  Всеобщая декларацию прав человека (1948).

- Международный пакт о гражданских и политических правах. 
- Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(1966).
- Федеральные законы. 

-Уголовно-процессуальный кодекс.
- Гражданский процессуальный кодекс.
- Арбитражный процессуальный кодекс.

- Кодекс об административных правонарушениях.



Принципы процессуального права
Принцип приоритета прав и законных интересов граждан – вся деятельность 
процессуальных органов государственной власти должна выстраиваться исходя 
из конституционного признания человека и его прав и свобод высшей ценностью; 

- Принцип законности - обращает внимание на обязанность всех участников 
общественных отношений, в том числе в сфере юрисдикционной 
деятельности, на необходимость соблюдения действующих правовых 
предписаний; 

- Принцип права на обращение – гражданам РФ предоставлено и гарантируется 
право обращаться лично, а равно посредством направления индивидуальных 
или коллективных обращений в любые государственные органы, которые 
корреспондируют обязанность компетентных органов рассматривать 
получаемые соглашения и принимать по ним законные, обоснованные и 
справедливые решения и т.д.

 



Юридический процесс

Юридический процесс — это система нормативно установленных 
форм деятельности уполномоченных органов государства и 
должностных лиц, а также заинтересованных в разрешении 
юридических дел иных субъектов права. Юридический процесс 
устанавливает, кто, какие действия, в какой последовательности и в 
какой срок может и должен совершить.
 

В структуре юридического процесса 
выделяют следующие элементы:
- Процессуальное правоотношение 
- Процессуальное доказывание 
- Процессуальные акты 



Элементы юридического процесса

1) Процессуальное правоотношение - 
представляет собой устойчивую правовую связь, 
которая возникает между участниками 
юридического процесса, выражающуюся в 
наделении их субъективными правами и 
юридическими обязанностями. 

 Объектом процессуального 
правоотношения являются поведение, действия 
участников процесса, а также материальные 
правоотношения, по поводу которых возникают 
процессуальные отношения.

 Субъекты процессуального 
правоотношения — правоохранительные органы 
государств в лице суда, прокурора, следователя, 
органов дознания и т.п. 

2) Процессуальное доказывание - 
представляет собой процесс собирания и 
оценки доказательств, имеющих значение для 
разрешения дела. 

3)Процессуальные акты - правовая 
форма документов обусловливает их 
содержание и юридическую 
действительность. 



Арбитражно-процессуальное право

Арбитражный процесс -это система 
последовательно осуществляемых процессуальных 
действий, совершаемых арбитражным судом и 
другими участниками судопроизводства в связи с 
рассмотрением и разрешением конкретного дела.

Признаки арбитражного процесса:

∙ одним из его субъектов обязательно является 
арбитражный суд;

∙ объектом арбитражного процесса являются дела, 
подведомственные арбитражным судам.



Арбитражное 
процессуальное право 

Арбитражное процессуальное право - это система юридических 
норм, регулирующих деятельность арбитражного суда и других 
заинтересованных субъектов, связанная с 
осуществлением правосудия по делам, отнесенным к ведению 

арбитражных судов.

1)Предмет арбитражного процессуального права - 
это юридические процессуальные действия суда и 
заинтересованных лиц при осуществлении 
правосудия по делам, отнесенным к ведению 
арбитражных судов, т.е. арбитражный процесс.

2)Под методом правового 
регулирования обычно понимается 
совокупность юридических способов и приемов 
регулирования, воздействия на отношения и 
деятельность, которые являются предметом 
данной отрасли права.
 



Источники арбитражно-процессуального 
права

Источники арбитражно-процессуального права:

- согласно ст. 3 АПК РФ порядок судопроизводства в арбитражных судах в Российской 
Федерации определяется Конституцией РФ 

-Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах в Российской Федерации"

- АПК РФ и принимаемыми в соответствии с ними другими федеральными законами.

 



Уголовный процесс

Уголовный процесс – специально организованная 
правоохранительная деятельность, осуществляемая органами 
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, а также 
другими участниками. 

Участники уголовного процесса: 
потерпевший, гражданский истец, 
подозреваемый, обвиняемый, 
подсудимый, защитник, гражданский 
ответчик, заявитель, свидетель, эксперт, 
специалисты, понятые и т. д. 



Цели и источники уголовного процесса

Цели уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК):

1) защита прав и законных интересов лиц и 
организаций, потерпевших от преступлений;

2) защита личности от незаконного и 
необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения ее прав и свобод;

3) уголовное преследование и назначение 
виновным справедливого наказания;

4) отказ от уголовного преследования невиновных, 
освобождение их от наказания, реабилитация 
каждого, кто необоснованно подвергся уголовному 
преследованию.

Источники уголовно-
процессуального права:
- Конституция РФ; 
- УПК; 
- федеральные конституционные 
законы РФ 
- федеральные законы РФ   

 



Уголовно-процессуальное право

Уголовно-процессуальное право - это социально обусловленная и урегулированная 
законом система общественных отношений в деятельности органов расследования, 
прокуратуры и суда по поводу возбуждения, расследования и разрешения уголовных 
дел. 

Уголовно-процессуальное право упорядочивает уголовно-процессуальную 
деятельность, вносит в нее строгую определенность и ставит под контроль и защиту 
государства. 

 

Уголовно-процессуальное право:

- упорядочивает уголовно-процессуальную деятельность.

-  вносит в нее строгую определенность и ставит под контроль и защиту 
государства. 

Осуществляется это путем создания общеобязательных норм поведения, 
которым необходимо следовать при наличии определенных обстоятельств, и 
установления мер принуждения на случай, если те или иные участники 
уголовного процесса не будут придерживаться установленных требований.

 



Гражданско-процессуальное право

Гражданское процессуальное право 
представляет собой совокупность норм, 
регулирующих порядок рассмотрения и 
разрешения судом гражданских дел, а также 
порядок принудительного исполнения судебных 
решений.

Предметом правового 
регулирования в гражданском 
процессуальном праве - 
выступают гражданско-
процессуальные отношения, 
возникающие между 
физическими и юридическими 
лицами по поводу 
нарушенного субъективного 
права. 
 

Метод правового 
регулирования — 
диспозитивный, т.е. метод 
координации, 
предоставляющий 
субъектам юридического 



Источники гражданского-
процессуального права
• Источники гражданского процессуального права:

- Общепризнанные нормы и принципы международного права, зафиксированные 
в международных договорах Российской Федерации и Гаагской конвенции по 
вопросам гражданского процесса (1954)

- Гражданский процессуальный кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. (в ред. от 25 июля 
2002 г.)
- Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2001 г., вступивший в силу с 
1 февраля 2003 г.
- Конституция РФ
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