
Тема занятия:  Основы 
юридической терминологии 

Цели занятия 
- научить использовать  
нормативно-правовые документы в 
профессиональной деятельности
- применять и защищать свои права 
в соответствии с законодательством
- применять знания и 
анализировать ситуации с правовой 
точки зрения



КЛАССИФИКАЦИЯ  НОРМ  
ПРАВА

По предмету правового регулирования правовые 
нормы делят на нормы: 
1) гражданского; 
2) административного; 
3) финансового; 
4) конституционного; 
5) семейного; 
6) трудового; 
7) уголовного права



КЛАССИФИКАЦИЯ  НОРМ  
ПРАВА
В зависимости от характера регулируемых 
отношений нормы права делятся на
•  материальные (гражданские, уголовные, 

экономические и пр.) 
•  процессуальные (гражданско-процессуальные, 

уголовно-процессуальные).

По методу правового регулирования нормы права 
делят: 

1) на императивные; 
2) рекомендательные; 
3) диспозитивные; 
4) поощрительные.



Исходя из социального назначения 
норм права их делят на типичные 



Обязывающие нормы велят субъектам права 
совершать определенные положительные действия.
Управомочивающие нормы дают субъектам права 
возможность совершать предусмотренные в них 
положительные действия в целях удовлетворения своих 
законных интересов.
Запрещающие нормы определяют обязанность 
воздерживаться от недозволенных действий, не 
совершать поступки, определенные законом как 
правонарушения. 
Охранительные нормы определяют условия и 
порядок применения к субъектам правоотношений мер 
государственного принуждения за неправомерное 
поведение, характер и содержание этих мер, а также 
порядок освобождения от наказания



•  нетипичные (специализированные) нормы права
обусловливают основные принципы, механизм, 
порядок и цели правового регулирования 
общественных отношений, закрепляют правовые 
категории и понятия.
• В зависимости от социального назначения 

выделяют также:
1) общезакрепительные; 
2) декларативные; 
3) дефинитивные; 
4) коллизионные; 
5) оперативные нормы.



• Абсолютно-определенные нормы точно определяют 
права и обязанности участников правоотношения, 
условия своего действия, меры юридической 
ответственности за несоблюдение предписаний 
нормы.

• Относительно-определенные нормы устанавливают 
возможные варианты поведения, не содержат 
достаточно полных сведений об условиях действий 
субъектов правоотношений, их правах, обязанностях 
и мерах юридической ответственности. 

• Альтернативные нормы закрепляют несколько 
вариантов условий их действия, а также поведения 
участников правоотношения или ответственности за 
их нарушение.



В зависимости от сферы действия выделяют: 
❑ региональные, действующие на территории 

субъектов РФ;
❑ общефедеральные нормы, действующие на 

территории всей страны;
❑ локальные, действующие на территории 

конкретного учреждения, организации, 
предприятия.

По времени действия существуют 
постоянные нормы, содержащиеся в законах, 
 временные, действующие определенный срок в 
конкретном регионе.
В зависимости от юридической силы выделяют 
правовые нормы 
законов и подзаконных актов.



ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ФОРМ 
ПРАВА. ИСТОЧНИКИ ПРАВА 

•Существуют следующие источники права:
•1) в идеальном смысле слова (правосознание);
•2) в материальном смысле слов 
(материальные условия жизни общества, 
которые объективно вызвали появление права 
как регулятора общественных отношений);
•3) в формальном смысле слова (формы права).



• правовой обычай – правило поведения, которое в 
результате многократного применения делалось 
привычкой, передавалось из поколения в поколение и 
позднее было санкционировано государством в 
качестве общеобязательного.



• Юридическая доктрина - форма права, выражающаяся 
в виде теорий, концепций, идей. 

Юридическая доктрина как источник права:
• 1) оказывает существенное влияние на сознание 

законодателей;
• 2) разрабатывает юридические термины и 

конструкции;
• 3) ориентирует юридическую деятельность на 

прогрессивное развитие права и государства;
• 4) определяет тенденции и закономерности развития 

государства и права.

Религиозные догмы – формы права , имеющие значение 
для религиозного права. 



• Закон – нормативный акт, который издается только 
законодательными органами государственной власти или 
непосредственно народом в порядке референдума. 

• Закон обладает высшей юридической силой, регулирует 
наиболее важные, основополагающие отношения, содержит 
нормы права и принимается в особом процессуальном 
порядке.

• Так, например, Закон Российской Федерации:
• 1) принимается только палатами Федерального Собрания и 

выражает волю народа Российской Федерации;
• 2) содержит правовые нормы и поэтому является 

нормативным правовым актом;
• 3) обязателен к исполнению всеми государственными 

органами, действующими на территории Российской 
Федерации;

• 4) имеет прямое действие на всей территории Российской 
Федерации;



• Принципы законности – это принципиальные 
положения правовой жизни общества, которые 
выражают содержание законности.

• К принципам законности относят:
1) единство законности;
2) верховенство законности;
3) связь законности с культурой;
4) связь законности с целесообразностью;
5) всеобщность законности;
6) гарантирование прав и свобод личности;
7) неотвратимость наказания за нарушение закона.
• Единство законности – это понимание и применение 

нормативных актов, оно должно быть одинаковым на 
территории всей страны



ПОНЯТИЕ ПРАВОПОРЯДКА. 
СООТНОШЕНИЕ 

ЗАКОННОСТИ, 
ПРАВОПОРЯДКА, 

ДЕМОКРАТИИ
• Правопорядок – это устойчивая и согласованная связь 

правоотношений, которая основывается на 
законности. Правопорядок предполагает правомерное 
поведение субъектов. 

• По своей сути правопорядок – это реализованная 
законность - является результатом законности.



Соотношение законности, 
правопорядка и демократии 
• заключается в следующем:
• 1) истинная демократия будет невозможна без 

законности и правопорядка, так как она превратится в 
хаос, злоупотребления;

• 2) законность и правопорядок не несут людям пользу 
без демократических институтов, механизмов и норм, 
с помощью которых можно будет урегулировать 
нормативную основу законности и правопорядка.



ПРАВОСПОСОБНОСТЬ,
ДЕЕСПОСОБНОСТЬ,

      ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ
• Правоспособность – это способность гражданина обладать 

гражданскими правами и нести определенные 
обязанности. Именно правоспособность является 
предпосылкой обладания конкретными субъективными 
правами, которые возникают лишь при наличии 
определенных юридических фактов, действий и событий.

• Содержание правоспособности определяет комплекс прав 
и обязанностей, которыми может обладать субъект 
правоотношений. В законодательстве нет полного перечня 
прав, которые мог бы приобретать каждый субъект 
правоотношений, существует лишь перечень самых 
важных правовых возможностей.



• Дееспособность – это способность субъекта собственными 
действиями приобретать и реализовывать права, создавать для 
себя обязанности и исполнять их. Концепция дееспособности 
исходит из того, что все субъекты права здоровы и степень 
развития их устанавливается по мере взросления. Дееспособность 
делят на общую и специальную.

• Полная дееспособность – возможность осуществлять все права и 
обязанности без исключения. Полная дееспособность наступает в 
полном объеме по достижении лицом восемнадцатилетнего 
возраста.

• Частичная дееспособность бывает двух степеней: первая 
степень – это дееспособность малолетних с 6 до 14 лет. Сделки 
могут совершать от их имени только их родители, усыновители 
или опекуны. Вторая степень частичной дееспособности – это 
дееспособность несовершеннолетних с 14 до 18 лет. В 
соответствии с законом они могут совершать все сделки 
малолетних и распоряжаться своими доходами, осуществлять 
авторские права, вносить вклады в кредитные учреждения, с 16 
лет они могут быть членами кооператива



Правосубъектность  включает в себя четыре элемента:
• 1) правоспособность – это закрепленная в 

законодательстве способность субъекта иметь 
юридические права и нести юридические 
обязанности. Она начинается с момента рождения 
индивида и прекращается смертью. 
Правоспособность не является естественным 
свойством человека, а порождается объективным 
правом;



• 2) дееспособность;
• 3) деликтоспособность – это способность человека 

отвечать за гражданские правонарушения;
• 4) правосубъектность определяется при помощи норм 

права, которые устанавливают основные и отправные 
права и обязанности. Имеет место и специальная 
правосубъектность, которая предусматривает другой 
правовой статус, в отличие от обычных субъектов. 
Так, в частности, субъектами со специальной 
правосубъектностью можно считать депутатов, 
кандидатов в депутаты, глав избирательной комиссии.



• Объект правоотношения – это то, на что непосредственно 
направлено действие правоотношения. Объектом 
правоотношений является действительное поведение его 
участников. Участники правоотношения строят свое поведение в 
соответствии с содержанием субъективного права и 
юридической обязанности.

• Объектом правоотношений выступает поведение людей:
• в имущественных правоотношениях объектом является такое 

поведение людей, направлено на удовлетворение определенных 
жизненных благ;

• 2) объектом правоотношения, возникающего на основе 
заключения между двумя организациями договора о поставке 
продукции, деятельность этих организаций, которая выражается 
в поставке продукции одной организации другой;

• 3) субъективные юридические права и обязанности возникают не 
всегда по поводу вещей. В неимущественных правоотношениях 
объектом является само фактическое поведение их участников



Объекты правоотношений:
• Материальные блага – вещи, деньги, ценности, иное 

имущество и т. п. Такие объекты типичны для гражданско-
правовых отношений. Материальные блага могут являться 
объектом и в иных отраслях права (в частности, быть 
объектом уголовно-правовой защиты);

• Нематериальные блага – это жизнь, здоровье, честь и 
достоинство человека, его безопасность и свобода, 
неприкосновенность личности и др. Нематериальные 
блага – объекты охраны в уголовно-правовых отношениях, 
а также они характерны для процессуальных, трудовых и 
отдельных других правоотношений;

• Культурные ценности: произведения искусства, 
литературы, научные изобретения, различные услуги, т. е. 
результаты духовного творчества людей, социального и 
бытового обслуживания. Все они являются как объектами 
гражданско-правовых, трудовых и других отношений, так 
и объектами уголовно-правовой защиты;



• Ценные бумаги, документы – паспорта, акции, 
дипломы, удостоверения, протоколы следственных 
действий и т. п. Данные объекты более типичны для 
административных и процессуальных отношений;

• Поведение субъектов – это правоотношения, которые 
складываются на основе норм административного 
права в сфере бытового обслуживания, управления 
хозяйственной, культурной деятельностью и т. д.

• Сегодня в качестве объекта как такового не может 
выступать человек как таковой. Он может являться 
только субъектом правоотношений.

Объекты правоотношений



ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКТОВ

• Юридические факты – это разновидность 
социальных фактов, которые могут влиять на 
правоотношения субъектов права. Это явления 
объективной реальности, которые отражены в 
законодательстве.

• Юридические факты:
• 1) это определенные жизненные обстоятельства, с 

которыми нормы права связывают возникновение, 
изменение, а также прекращение правоотношений;

• 2) формируются в гипотезах правовых норм. В 
результате наличия или отсутствия того или другого 
юридического факта влияют на признание или 
непризнание права или обязанности субъекта.



ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И 
ВИДЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

• Правонарушение – это нарушение норм права, а именно 
акт, который является противным праву, его предписаниям, 
законам. Считается, что совершить правонарушение – это 
значит нарушить право. 

• Каждое отдельное правонарушение является конкретным, 
так как оно:

• 1) совершается конкретным человеком;
• 2) происходит в определенном месте и в определенное 

время;
• 3) приходит в противоречие с действующим правовым 

предписанием;
• 4) характеризуется точными конкретными признаками, 

обладают общими чертами.



• Правонарушение – это всегда деяние (действие или 
бездействие);

• 2) правонарушение – это всегда виновное деяние;
• 3) правонарушение – это нарушение правовых норм, 

которые содержат юридические обязанности и 
запреты.

• правонарушения – это:
• 1) противоправные, виновные действия;
• 2) противоречащие нормам права деяния;
• 3) общественно опасные деяния;
• 4) нарушение общественных и личных интересов, 

общественного правопорядка и субъективных прав.





Правонарушения делят
• на преступления и иные правонарушения (проступки).
• Проступки отличаются от преступлений меньшей общественной 

опасностью. Они совершаются в различных сферах общественной 
жизни, имеют различные объекты посягательства и правовые 
последствия. В этой связи они классифицируются на 
гражданские, административные, дисциплинарные 
правонарушения.

• Гражданские правонарушения (проступки) отличаются от 
других проступков объектом посягательства. Им являются 
имущественные и связанные с ними личные неимущественные 
отношения.

• Административные проступки представляют собой 
предусмотренные нормами административного, финансового и 
иных отраслей права посягательства на установленный порядок 
государственного управления, законные интересы граждан 
(например, нарушение правил финансовой отчетности, правил 
противопожарной безопасности и др.).



• Вина – это определенное психическое отношение 
человека к своему конкретному внешнему поведению 
и его следствию, а не состояние психики этого лица 
вообще. В соответствии с данным определением 
право выделяет две главные формы вины: 

• 1) умысел; 
• 2) неосторожность.



ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ• Ответственность – это отношение лица к установленным 
государством правилам поведения и обществу. Человек 
ответствен перед теми правовыми нормами, с помощью 
которых реализуется управление и контроль над всеми 
происходящими процессами в государстве.

• Ответственность можно рассматривать в двух аспектах:
• 1) ретроспективном. Суть ретроспективной 

ответственности состоит в том, что она является реакцией 
государства на совершение противоправного проступка, 
выражающейся в государственном принуждении 
нарушителя;

• 2) позитивном. Понятие позитивной ответственности 
объясняют как средство стимулирования правомерного 
поведения людей, которое вытекает из осознанного 
исполнения норм права. 



Юридическую ответственность
1) предусмотрена законодательством;
2) применяется органами государства. Лишь государство 
обладает аппаратом принуждения, и только оно 
определяет порядок применения мер принуждения;
3) наступает лишь за совершение правонарушения;
4) выражается в конкретных материальных нормах и 
применяется в соответствии с процессуальными нормами 
права. 



• Правовые презумпции – это специфичные разновидности 
правил, которые были выработаны в ходе 
продолжительного периода развития юридической науки и 
практики. Они играют важную роль в сфере 
правотворчества, регулируют, организуют 
правоприменение, судебную, прокурорскую и 
следственную деятельность, способствуют укреплению 
законности.

• Презумпция обозначает предположение о наступлении 
каких-либо фактов, событий, обстоятельств. Она 
основывается на повторяемости жизненных ситуаций.



• Презумпция невиновности – это принцип, в соответствии 
с которым каждый, кому предъявляются обвинения в 
совершении преступления, считается невиновным до того 
времени, пока его вину не докажут в суде, соблюдая все 
процессуальные гарантии.

• Существуют обстоятельства, исключающие преступность 
деяния и юридическую ответственность:

• 1) невменяемость;
• 2) необходимая оборона;
• 3) крайняя необходимость;
• 4) обоснованный риск;
• 5) исполнение приказа или распоряжения;
• 6) физическое или психическое принуждение;
• 7) малозначительность правонарушения;
• 8) казус.



• Невменяемость – это психическое состояние человека, 
при котором он не может осознавать действительный 
характер и общественную опасность своего действия или 
бездействия или не может руководить ими из-за 
расстройства психики.

• Выделяют следующие критерии невменяемости:
• 1) биологический (медицинский), который предполагает 

присутствие у лица хронического психического 
заболевания или временного психического расстройства, а 
также болезненного состояния психики;

• 2) психологический (юридический) – расстройство 
психической деятельности, при котором лицо не может 
отдавать отчет в собственных действиях или не способно 
руководить своими поступками.



• Необходимая оборона – это защита лица от общественно 
опасного посягательства в том случае, если это 
посягательство сопряжено с насилием или с прямой 
угрозой применения насилия. Правомерной защиту 
считают в том случае, если не было допущено 
превышения пределов необходимой обороны.

• Крайней необходимостью считают устранение 
опасности, угрожающей охраняемым интересам, причем 
такой, которая не может быть устранена другими 
средствами. Правомерное устранение опасности 
происходит тогда, когда причиненный вред менее 
значителен, чем предотвращенный.

• Физическое или психическое принуждение – это 
причинение вреда охраняемым интересам лицом, которое 
не может руководить своими действиями или 
бездействием из-за принуждения.



• Обоснованный риск – это достижение цели, полезной для 
общества, если она не могла быть достигнута без риска 
действием или бездействием и рисковавший человек 
предпринял все меры для предотвращения вреда.

• Исполнение приказа – причинение вреда охраняемым 
интересам лицом, действующим во исполнение приказа 
или распоряжения.

• Малозначительность правонарушения – причинение 
охраняемым интересам вреда, который не представляет 
общественной опасности.

• Казус (случай) – причинение вреда, который не поддается 
действию права



Ответственность 
медицинских работников

Пациент может привлечь медицинские организации и 
медицинских работников к юридической ответственности 
или инициировать её возникновение:
• Дисциплинарная 
• Материальная
• Административная
• Гражданско-правовая
• Уголовная 



Вопросы для проверки


