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Административная дееспособность – установленная нормами административного 

права способность субъекта своими действиями самостоятельно приобретать, создавать и 

осуществлять для себя юридические обязанности, реализовывать их в рамках конкретных 

административно-правовых отношений и нести за них ответственность. 

Административное наказание – установленная государством мера ответственности за 

совершение административного правонарушения, применяемая в целях предупреждения 

совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. 

Административная ответственность – разновидность административного принуждения, 

вид юридической ответственности, которая выражается в применении уполномоченными 

государственными органами или должностными лицами наказаний, установленных 

материальными нормами административного права, к лицам, совершившим административное 

правонарушение. 

Административная правоспособность – установленная в законе и 

охраняемая государством возможность субъекта вступать в административно-правовые 

отношения. Она определяет те юридические права и обязанности в сфере государственного 

управления, которыми может обладать субъект, имеющий возможность вступать в разного 

рода административно-правовые отношения. 

Административная правосубъектность – обладание лицом возможностями участия в 

правовых отношениях государственного управления и способности реализации их 

собственными действиями. По содержанию это понятие складывается из понятий 

административной правоспособности и административной дееспособности. 

Административное право – система правовых норм, совокупность которых регулирует 

общественные отношения в сфере государственного управления, складывающиеся в процессе 

организации и реализации исполнительной власти. 

Административное правонарушение – противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами 

субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная 

ответственность. 



Административно-правовые нормы – установленные государством правила поведения, 

регулирующие отношения в сфере государственного управления, а также отношения 

управленческого характера, возникающие в процессе государственной деятельности. 

Административно-правовые отношения – общественные отношения, урегулированные 

нормами административного права. 

Брак – добровольный, равноправный, моногамный союз мужчины и женщины, заключенный 

с целью создания семьи с соблюдением требований законодательства и порождающий 

взаимные права и обязанности супругов. 

Вина – психическое отношение правонарушителя к своему противоправному деянию и его 

последствиям; выражается в форме умысла (прямого или косвенного) 

и неосторожности (легкомыслия или небрежности); является основой субъективной стороны 

правонарушения. 

Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению (перерывы в течение 

рабочего дня, выходные дни, нерабочие праздничные дни, отпуска). 

Выборы – одна из высших форм прямой демократии; процедура наделения властными 

полномочиями единоличных и (или) коллегиальных публичных органов исходя из 

политических (или личных) предпочтений населения (избирателей). 

Гарантии прав и свобод человека и гражданина – совокупность конституционно-правовых 

норм, институтов, средств, способов, механизмов и процедур, обеспечивающих реализацию, 

охрану и защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Гипотеза – часть (структурный элемент) нормы права, определяющая условия, при 

наступлении которых данная норма подлежит применению. 

Государство – особая организация публичной политической власти, которая располагает 

аппаратом управления и аппаратом принуждения и, представляя общество, осуществляет 

руководство им, реализует интересы граждан этого общества. 

Гражданская дееспособность – способность лица своими действиями приобретать и 

осуществлять субъективные гражданские права, создавать для себя субъективные 

гражданские обязанности и исполнять их. 

Гражданская правоспособность – способность лица иметь субъективные гражданские права 

и нести субъективные гражданские обязанности (способность быть субъектом гражданских 

правоотношений). 

Гражданское общество – совокупность общественных отношений, формальных и 

неформальных структур (групп, коллективов), объединенных специфическими интересами 

(экономическими, этническими, культурными), обеспечивающих условия жизнедеятельности 

человека, удовлетворение и реализацию разнообразных потребностей и интересов личности, 

социальных групп вне деятельности государства. 

Гражданское право – отрасль права, регулирующая имущественные и личные 

неимущественные отношения с участием граждан и юридических лиц, а также государства и 

муниципальных образований, основанные на независимости, равенстве и имущественной 



самостоятельности их участников (предмет гражданского права образуют имущественные 

отношения, а также личные неимущественные отношения, которые могут быть связаны с 

имущественными отношениями или не связаны с ними; методом гражданского 

права выступает основанный на диспозитивности способ регулирования гражданских 

правоотношений, базирующийся на юридическом равенстве субъектов права, что 

предполагает инициативный, добровольный характер отношений между ними). 

Гражданское правоотношение – имущественное или личное неимущественное отношение 

между гражданами или юридическими лицами, а также государством и муниципальными 

образованиями по поводу принадлежащих им материальных или нематериальных 

благ, основанное на равенстве и инициативе сторон. 

Дееспособность – признанная государством способность лица самостоятельно (своими 

действиями) приобретать, осуществлять, изменять и прекращать 

юридические права и обязанности для себя и других лиц, а также отвечать за неправомерную 

реализацию прав или неисполнение обязанностей. 

Действие – активная форма противоправного деяния, характеризующаяся активным 

поведением лица, выполнением им различных телодвижений (например, нанесение ударов, 

ранений, завладение чужим имуществом, фальсификация налоговой декларации, изготовление 

фальшивых денежных знаков, документов и т.п.). 

Деликтоспособность – способность лица отдавать отчет своим действиям и отвечать за них 

(быть субъектом юридической ответственности). 

Демократия непосредственная (прямая) – форма народовластия, при которой принятие 

(иногда инициирование и исполнение) решений общегосударственного или местного 

характера осуществляется непосредственно населением (гражданами); высшими формами 

непосредственной демократии в Российской Федерации являются выборы и референдум. 

Диспозиция – часть (структурный элемент) нормы права, содержащий изложение содержания 

самого правила поведения, выраженного в данной норме права. 

Договор гражданско-правовой – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Завещание – распоряжение собственника о юридической судьбе его имущества после сто 

смерти, составленное в письменной форме и удостоверенное нотариусом. В определенных 

законом случаях правом удостоверения завещания обладают другие должностные лица 

(органов местного самоуправления, консульских учреждений , лечебных учреждений, 

капитаны судов, командиры воинских частей, начальники мест лишения свободы); в 

отдельных случаях (в чрезвычайных обстоятельствах) завещание может быть составлено в 

простой письменной форме в присутствии двух свидетелей. Составление завещание 

является односторонней сделкой. 

Имущество – материальные блага, включающие в себя вещи и имущественные права. 

Коллективный договор – в трудовом праве – правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый 

работодателем и работниками в лице их представителей. 



Конституционно-правовой статус личности – совокупность основных (конституционных) 

прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. Нормы конституционного права 

устанавливают основы правового статуса личности. 

Конституция (от лат. constitutio – установление) – основной закон государства, обладающий 

высшей юридической силой, закрепляющий и регулирующий базовые общественные 

отношения в сфере правового статуса личности, институтов гражданского общества, 

организации государства и функционирования публичной власти. 

Метод правового регулирования – совокупность способов, средств, приемов правового 

воздействия на сознание и поведение людей, деятельность организаций, учреждений и 

предприятий (т.е. правового воздействия на те общественные отношения, которые 

образуют предмет правового регулирования). 

Монархия – форма правления, при которой верховная власть сосредоточена в руках 

единоличного главы государства (монарха), передается по наследству или династически. 

Наследование – в гражданском праве – переход имущества гражданина (наследодателя) после 

его смерти в собственность его наследников. 

Необходимая оборона – защита личности и прав обороняющегося или других лиц, 

охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного 

посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого 

насилия. В уголовном праве является обстоятельством, исключающим преступность деяния. 

Норма права (правовая норма) – общеобязательное, социально определенное правило 

поведения, установленное или санкционированное государством, обеспеченное его 

принудительной силой, закрепляющее права и обязанности участников общественных 

отношений и являющееся критерием оценки поведения, как правомерного, так и 

неправомерного. Все нормы права в совокупности составляют объективное право, а 

регулирующие лишь определенный круг общественных отношений – отрасль права, внутри 

отраслей нормы также группируются по подотраслям, институтам и субинститутам 

(подинститутам). 

Нормативный правовой акт – результат нормотворческой деятельности компетентного 

органа государства, устанавливающий, изменяющий или отменяющий нормы права (является 

преобладающим видом источников права в государствах романо-германской правовой семьи, 

занимает все более заметное место в системе источников права государств, принадлежащих к 

другим правовым семьям). 

Объект правоотношения – материальные, духовные и иные социальные блага, 

предназначенные для удовлетворения интересов и потребностей людей, по поводу которых 

взаимодействуют субъекты правоотношения. 

Объект преступления – охраняемые уголовным законом социальные ценности, на которые 

посягает конкретное преступление. Обязательными признаками объекта выступают 

общественные отношения, блага или интересы. Факультативным признаком объекта 

преступления является предмет преступления – предметы материального мира, на которые 

непосредственно направлены действия виновного. 



Объективная сторона правонарушения – внешне проявляемое определенное поведение 

человека, называемое общественно опасным (вредным) деянием (указанное деяние может 

проявляться в форме действия или бездействия). К деяниям не относятся чувства и мысли 

человека, в том числе связанные с планами совершить правонарушение, если они нс 

выразились в действиях (такие чувства и мысли принято называть "голым" умыслом, который 

не имеет правового значения, не образует состава правонарушения и потому ненаказуем). Не 

являются деянием также действия или бездействия рефлекторного или инстинктивного 

характера, а также совершенные против своей воли под воздействием физического или 

психического принуждения или непреодолимой силы (в данном случае человек, действия 

которого объективно не соответствуют предписаниям закона, не является правонарушителем, 

поскольку он действовал вопреки своей воле и желанию, в случае высоко интенсивного 

принуждения он выступает лишь в качестве физического орудия правонарушения). 

Объективная сторона состава преступления – внешняя сторона общественно опасного 

посягательства на охраняемый уголовным законом объект. Основным признаком объективной 

стороны состава преступления является общественно опасное деяние в форме действия или 

бездействия. 

Объекты гражданских правоотношений – блага, по поводу которых действуют субъекты 

гражданских правоотношений (имущество (вещи и имущественные права); работы и услуги; 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации; нематериальные блага). 

Объекты правонарушений – различные общественные отношения, социальные 

ценности, права и свободы граждан, охраняемые государством (подразделяются на общие, 

родовые и непосредственные). 

Политический режим – совокупность приемов, способов и методов, при помощи которых 

осуществляется государственная власть. Разновидностями политических режимов являются 

демократические и антидемократические. 

Права человека (с общетеоретической, международно- правовой и конституционно-правовой 

точек зрения) – признаваемые и охраняемые обществом, государством и международным 

сообществом определенные равные социальные возможности для отдельных лиц и их 

объединений по удовлетворению ими своих естественных и социальных потребностей и 

соответствующих притязаний, гарантии которых обеспечивают достойное и справедливое, 

свободное и ответственное развитие и активное участие личности в многообразных 

общественных, в том числе правовых, отношениях. 

Право – системная совокупность установленных и охраняемых государственной властью 

социальных норм и правил, имеющих юридическое значение и принудительно обязательный 

характер, регулирующих отношения между людьми, организациями, 

государствами (объективное право), а также наука, изучающая эти нормы. 

Право собственности – право лица владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом в 

собственном интересе и по своему усмотрению, с обязанностью нести бремя 

содержания имущества, риск его утраты и ответственность за причинение вреда. 

Правовой статус – совокупность прав, обязанностей, гарантий и ответственности субъекта 

правоотношений. 



Правоотношение – особый вид общественных отношений, участники (субъекты) которых 

связаны взаимными юридическими правами и обязанностями. 

Правоспособность – способность лица иметь юридические права и 

 обязанности. 

Предмет правонарушения – конкретные материальные предметы и ценности, с 

использованием и по поводу которых совершаются правонарушения (например, оружие, 

деньги, драгоценности, наркотики, фальшивые купюры и т.п.). 

Приемная семья – опека или попечительство над ребенком или детьми, которые 

осуществляются по договору о приемной семье, заключаемому между органом опеки и 

попечительства и приемными родителями или приемным родителем, на срок, указанный в 

этом договоре. 

Применение норм права – особая форма реализации права, связанная с деятельностью 

органов государственной власти, должностных лиц; государственно-властная деятельность, 

осуществляемая по конкретным индивидуальным делам, которая завершается принятием 

конкретного решения компетентным органом государственной власти. 

Принципы права (общие) – это закрепленные в различных его источниках или выраженные 

в устойчивой юридической практике общепризнанные основополагающие идеи, адекватно 

отражающие уровень познания общесоциальных и специфических закономерностей права и 

служащие для создания внутренне согласованной и эффективной системы юридических норм, 

а также для непосредственного регулирования общественных отношений при их пробельности 

и противоречивости (подразделяются на морально- этические или нравственные и 

организационные). 

Прямой умысел – форма вины, при которой лицо осознает общественную опасность 

(вредность) своих действий (бездействия), предвидит возможность или неизбежность 

наступления общественно опасных (вредных) последствий и желает их наступления. 

Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 

обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ относятся к рабочему 

времени. 

Реституция – в гражданском праве – последствие недействительности сделки, при котором 

стороны возвращаются в первоначальное имущественное состояние; в международном 

праве – одна из форм материальной ответственности государства, заключающаяся в возврате в 

натуре имущества, неправомерно изъятого и вывезенного воюющим государством 

с территории противника (разновидностью реституции является субституция). 

Референдум – одна из высших форм непосредственной демократии, заключающаяся в 

голосовании избирателей по вопросам публичного (государственного или местного) значения, 

по итогам которого принимается, отклоняется или (в некоторых государствах) выбирается 

один из нескольких вынесенных на голосование вариантов его решения. 

Сверхурочная работа – работа, производимая работником по инициативе работодателя за 

пределами установленной продолжительности рабочего времени. 



Сделка – действие лица, направленное на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей (сделки подразделяются на односторонние и 

многосторонние (договоры)). 

Семейное право – отрасль российского права, совокупность правовых норм, регулирующих 

личные неимущественные и имущественные отношения между членами семьи, возникающие 

из брака и родства, а также отношения, приравненные законом к семейным в целях защиты и 

укрепления семьи, прав и интересов ее членов. 

Состав правонарушения – его формально-юридическая абстрактная конструкция. 

Элементами (основными признаками) состава правонарушения, отражающими наиболее 

общие и типичные особенности нарушений правовых запретов и невыполнения правовых 

обязанностей, являются объективные (объект правонарушения и объективная сторона) и 

субъективные характеристики (субъект и субъективная сторона правонарушения). 

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной 

ответственности, совершившее преступление (специальными субъектами некоторых составов 

преступлений могут выступать только должностные лица, военнослужащие, граждане  и т.п.). 

Субъективная сторона правонарушения – психическое состояние, волевая 

направленность субъекта правоотношения во время совершения правонарушения, его 

внутреннее отношение к своему поведению. 

Субъективная сторона состава преступления – психическое отношение лица к 

совершенному им деянию и наступившим в результате этого последствиям; обязательным 

признаком субъективной стороны является вина, а факультативными признаками – мотив, 

цель преступления, эмоциональное состояние лица, совершившего преступление. 

Субъекты правоотношений – физические и юридические лица, публичные организации, 

государства и государственные образования, муниципальные образования, которые имеют 

конкретные субъективные права и несут юридические обязанности; для того чтобы выступать 

в качестве субъекта правоотношения, лицо должно 

обладать правоспособностью и дееспособностью. 

Судебная власть – основанное на конституционных принципах правосудие, осуществляемое 

судьями, присяжными и арбитражными заседателями путем рассмотрения и разрешения в 

судебных заседаниях в установленном процессуальном порядке юридических споров, 

имеющих конституционное значение, а также гражданских, уголовных дел и дел об 

административных правонарушениях в целях устранения правовых конфликтов. 

Трудовое право – отрасль российского права, регулирующая общественные отношения в 

сфере наемного труда, которые состоят из собственно трудовых правоотношений и 

отношений, непосредственно связанных с трудовыми. 

Трудовой договор – соглашение между работником и работодателем о личном выполнении 

работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида 

поручаемой работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового 

раепорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором. 



Трудовой спор – спор о реализации права, предусмотренного трудовым 

законодательством, коллективными и другими договорами, соглашениями о труде, или об 

установлении нового трудового субъективного права, т.е. о реализации законного интереса 

(трудовым спором признается такое разногласие спорящих субъектов, которое не удалось 

разрешить в установленном досудебном порядке и оно направлено в юрисдикционные органы 

для рассмотрения по существу). Трудовые споры подразделяются 

на индивидуальные и коллективные. 

Уголовное право – совокупность норм, регулирующих отношения между физическим 

лицом, совершившим преступление и органами государственной власти, официально 

закрепленных в УК , составляющих самостоятельную отрасль единого российского права. 

Физическое лицо – любой человек независимо от гражданства, возраста, пола, 

вероисповедания, национальной и расовой принадлежности, а также иных индивидуальных и 

социальных характеристик. 

Форма правления – составляющая формы государства, которая отражает основные способы 

организации верховной государственной власти в стране, показывает, как формируются 

высшие государственные органы, как между ними распределяются полномочия, определяет 

принципы их взаимоотношений между собой. Основными разновидностями формы правления 

являются монархия и республика. 

Функции государства – это основные направления его деятельности по реализации стоящих 

перед ним задач, определенная работа, круг государственной деятельности, очерченный 

установленными законами нормами. 

Юридическая обязанность – обеспеченная государством мера должного поведения 

правообязанного лица. 

Юридическая ответственность – возникшее из правонарушений правовое 

отношение между государством в лице его судебных и правоохранительных органов и 

правонарушителем, на которого возлагается безусловная обязанность претерпевать 

соответствующие лишения и неблагоприятные последствия за совершенное правонарушение. 

Юридическое лицо – организация, обладающая обособленным имуществом, отвечающая по 

своим обязательствам этим имуществом, которая может от своего имени приобретать и 

осуществлять права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 


