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Вопросы:

6.1 Право, его роль в жизни общества и государства
6.2 Норма права. Нормативный правовой акт
6.3 Понятие правоотношений
6.4 Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 
ответственности
6.5 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного 
строя Российской Федерации
6.6 Федеративное устройство Российской Федерации 
6.7 Органы государственной власти Российской Федерации
6.8 Правоохранительные органы. Судебная система. 
Взаимоотношения органов государственной власти и граждан



6.9 Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и 
гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина
6.10 Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних
6.11 Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина
6.12 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов
6.13 Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей
6.14 Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей
6.15 Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство 
несовершеннолетних
6.16 Административные правоотношения, правонарушения и наказания
6.17 Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная 
ответственность несовершеннолетних



6.13 Гражданские правоотношения
•Гражданское право - это отрасль права, включающая 
совокупность юридических норм, которые регулируют 
на началах равенства и автономии воли сторон 
имущественные и личные неимущественные 
отношения. Гражданское право регулирует два вида 
общественных отношений: имущественные и личные 
неимущественные.

•Имущественные отношения возникают по поводу 
имущества - материальных благ. 

•К ним относятся вещи, работы, бытовые услуги.



•Личные неимущественные отношения возникают по поводу 
нематериальных благ: изобретений, произведений науки, литературы, 
искусства, права на честь и достоинство личности, права на 
неприкосновенность частной жизни и пр. 

•Нормами гражданского права регулируются не все имущественные и 
личные неимущественные отношения, а только те, которые основаны 
на равенстве и автономии воли сторон. Равенство сторон означает 
отсутствие между ними властного подчинения, зависимости. 

•Под гражданским правоотношением понимается урегулированное 
нормами гражданского права имущественное или личное 
неимущественное общественное отношение. 

•Оно представляет собой юридическую связь между участниками, 
которая выражается в наличии у них юридических прав и 
обязанностей.









•Способность быть субъектом гражданского права определяется 
гражданской правоспособностью и гражданской 
дееспособностью.





Особенности гражданских правоотношений:

• превалирование имущественных отношений над отношениями личными 
неимущественными;

• участниками (субъектами) гражданских правоотношений являются 
физические лица (граждане) и юридические лица (предприятия, организации);

• гражданские правоотношения характеризуются и особыми объектами, т. е. тем, 
по поводу чего субъекты вступают в правоотношения;

• содержанием гражданских правоотношений являются закрепленные в 
гражданском законодательстве права и обязанности, выражающие 
юридическую связь участников;

• гражданские правоотношения возникают чаще всего на основе сделок (сделки 
- это действия физических и юридических лиц, направленные на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.



•Сделки бывают односторонними и двух- или 
многосторонними. 

•Для заключения односторонних сделок достаточно воли 
одной стороны (завещание, т. е. распоряжение гражданина 
своим имуществом на случай смерти; выдача доверенности и 
пр.). 

•Сделки, в которых выражается согласованная воля двух и 
более сторон, называются договорами. 

•В Гражданском кодексе РФ фиксируется несколько десятков 
видов договоров (сделок).



•С какого же возраста человек признается дееспособным, т. е. 
способным своими действиями осуществлять юридические права и 
обязанности, нести гражданско-правовую ответственность? 

•Полная дееспособность наступает по достижении 
совершеннолетия - 18 лет. 

•Полностью недееспособными являются дети в возрасте до 6 лет. 
Все сделки за них осуществляют родители.



•Дети в возрасте от 6 до 14 лет обладают частичной 
гражданской дееспособностью. 

•Они вправе самостоятельно (без согласия родителей) совершать:

•Мелкие бытовые сделки: покупку в магазине продуктов, книг, 
тетрадей и пр.;

•Сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, 
скажем, принять в подарок компьютер;

•Получать от родителей средства для определенных целей или для 
свободного распоряжения (карманные деньги).

•Частичная дееспособность характерна и для детей от 14 до 18 
лет, но объем ее значительно возрастает.



•Кроме сделок, которые может совершать малолетний ребенок, 
подросток вправе самостоятельно распоряжаться своей 
стипендией, заработком, иными доходами. 

•Например, отец вручил 16-летнему сыну некоторую сумму денег 
на покупку в будущем мотоцикла. Эти деньги можно отнести к 
разряду «иных доходов» и лучше всего поместить в банк.

•Подросток вправе вносить вклады в банк и распоряжаться своими 
вкладами. Банк, принимая от вкладчика денежную сумму, обязан 
возвратить ее с процентами на условиях, предусмотренных 
договором. 

•Договор оформляется выдачей клиенту сберегательной книжки.



•Подросток может самостоятельно осуществлять и права автора 
произведений своей интеллектуальной деятельности. Многие 
талантливые дети уже в подростковом возрасте имеют 
опубликованные повести, стихи, произведения музыки и 
живописи. 

•С 16 лет подростки вправе быть членами кооперативов. Все 
другие сделки совершаются подростками с письменного 
согласия родителей.

•Вместе с тем несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 
самостоятельно несут имущественную ответственность по 
сделкам, о которых сказано выше. 

•За причиненный ими вред такие несовершеннолетние несут 
ответственность, предусмотренную ГК РФ.





Права собственности 

•В российском гражданском праве традиционным 
является представление о субъективном праве 
собственности как о совокупности, «триаде» трех 
правомочий: владения, пользования, распоряжения.

•Форма собственности - это экономические отношения, 
характеризующиеся двумя признаками: 
индивидуализации собственника и разновидностью 
имущества. 

•В ч. 2 ст. 8 Конституции говорится, что «в Российской 
Федерации признаются и защищаются равным образом 
частная, государственная, муниципальная и иные формы 
собственности».



•Каждый из нас, делая покупки, заказывая работы или услуги, 
выступает в гражданских правоотношениях как 
потребитель. 

•Потребитель согласно закону «О защите прав потребителей» 
- это гражданин, который приобретает и использует товары, 
заказывает услуги и работы либо имеет намерение 
приобрести, заказать или использовать их исключительно 
для личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением 
прибыли. «Защита прав потребителей» - исторически 
сложившееся понятие, введенное Законом «О защите прав 
потребителей», который был принятым Верховным Советом 
РФ от 7 февраля 1992 года. 









Основные виды сделок







Классификация оговоров 
в зависимости от 
правовой цели 



Права потребителей
•Каковы основные права потребителей?

•Каждый из нас, делая покупки, заказывая работы или услуги, 
выступает в гражданских правоотношениях как потребитель.

•Потребитель согласно закону «О защите прав потребителей» - это 
гражданин, который приобретает и использует товары, заказывает 
услуги и работы либо имеет намерение приобрести, заказать или 
использовать их исключительно для личных (бытовых) нужд, не 
связанных с извлечением прибыли.





Потребитель имеет право:

• Во-первых, на необходимую и достоверную информацию о товаре (срок 
годности, срок службы, гарантийный срок и пр.), включая инструкцию, 
которая обязательно должна быть на русском языке.

• Во-вторых, право на качество товара, т. е. на его соответствие требованиям 
стандарта или условиям договора.

• В-третьих, право на безопасность товара (услуги) для жизни, здоровья, 
имущества потребителя, а также окружающей среды. Данное право 
включает в той или иной мере право на качество, а значит, предполагает 
соответствие стандарту. Документ, удостоверяющий соответствие товара 
стандарту, называется сертификатом. Поэтому покупатель, чтобы 
удостовериться в надлежащем качестве и безопасности товара, вправе 
требовать от продавца сертификат соответствия.



Как же защитить свои права потребителю?

• Во-первых, требовать замены одного товара на другой или соразмерного 
уменьшения цены товара;

• Во-вторых, возвращения денег;

• В-третьих, безвозмездного устранения недостатков или возмещения 
расходов на их исправление.

• Потребителю предоставляется также право на возмещение вреда, 
причинённого некачественным товаром, услугой или работой. 

• Речь идет не только об имущественном, но и о вреде неимущественном - 
моральном.

•Моральный вред - это физические или нравственные страдания 
гражданина (беспомощность, боль, страх, унижение, стыд и пр.). 



Задание для самостоятельной 
работы:
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6.14 Семейные правоотношения 

•Семья, основанная на браке или кровном родстве - малая 
группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной 
моральной ответственностью и взаимопомощью.

•В юридическом смысле семья - это союз лиц, 
соединенных юридическими правами и обязанностями. 

•В юридическом смысле брак представляет собой 
юридически оформленный добровольный и свободный 
союз женщины и мужчины, направленный на создание 
семьи и порождающий взаимные личные, а также 
имущественные права и обязанности супругов.









•Российское государство признает лишь 
брак, зарегистрированный в органах 
записи актов гражданского состояния 
(ЗАГС). 

•Брак может быть заключен только при 
соблюдении брачующимися ряда 
условий, установленных законом.

•Различают две группы таких условий. 

•К первой группе относят позитивные 
условия, наличие которых обязательно 
для заключения брака.



Позитивные условия:

1. взаимное добровольное согласие вступающих в брак;

2. достижение брачного возраста, т. е. 18 лет; при наличии 
уважительных причин по просьбе брачующихся брачный 
возраст может быть снижен до 16 лет. 

Семейный кодекс предусматривает возможность вступления в 
брак и в более раннем возрасте. 

Это допускается в виде исключения с учетом особых 
обстоятельств, если законами субъектов РФ установлены 
порядок и условия заключения таких браков.



Негативные условия:
• состояние в другом зарегистрированном браке хотя бы одного из 
лиц, вступающих в брак;

•наличие близкого родства между лицами, вступающими в брак. 
Близкими родственниками признаются: родственники по прямой 
восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, 
бабушка и внуки), а также родные братья и сестры, причем это 
родство может быть, как полным, так и неполным (когда сестра и 
брат имеют только общую мать или отца);

•наличие отношений усыновления или удочерения между лицами, 
желающими вступить в брак;

•признание судом недееспособности хотя бы одного из 
брачующихся вследствие психического расстройства.













• Семейное законодательство устанавливает ряд оснований, при наличии 
которых брак может быть признан недействительным. 

К их числу относятся:

1. несоблюдение лицами, вступившими в брак, установленных законом 
условий его заключения;

2. сокрытие лицом, вступающим в брак, наличия венерической болезни или 
ВИЧ-инфекции;

3. заключение фиктивного брака, т. е. такого брака, в который супруги или 
один из них вступили без намерения создать семью.

• Брак признается недействительным со дня его заключения. Однако если к 
моменту рассмотрения дела о признании брака недействительным отпали те 
обстоятельства, которые в силу закона препятствовали его заключению, то 
суд может признать брак действительным.



• От оснований признания брака недействительным следует отличать 
основания прекращения брака. 

• Последними, согласно Семейному кодексу РФ, являются смерть или 
объявление одного из супругов умершим, а также расторжение брака в 
установленном законом порядке. Расторжение брака производится в органах 
записи актов гражданского состояния или в судебном порядке.

• В органах записи актов гражданского состояния расторжение брака 
производится в следующих случаях:

• при взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих 
несовершеннолетних детей;

• по заявлению одного из супругов, если другой супруг признан судом 
безвестно отсутствующим, недееспособным или осужденным за совершение 
преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет. Расторжение брака 
в этих случаях производится независимо от наличия у супругов общих 
несовершеннолетних детей.

• Во всех случаях расторжение брака производится по истечении месяца со дня 
подачи заявления о расторжении брака.



Имущественные права и обязанности супругов при отсутствии 
брачного договора регулируются законным режимом имущества 
супругов:

•на совместную собственность:

1.имущество, нажитое супругами во время брака;

2.имущество, нажитое каждым из супругов до вступления в брак. 
Данное имущество может быть признано совместной 
собственностью, если будет установлено, что в период брака 
каждым супругом были произведены вложения, существенно 
увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный 
ремонт, перестройка, реконструкция и т. п.);



•на личную собственность, которая включает в себя:
1. имущество, нажитое каждым из супругов до вступления в брак, 
если не будет установлено, что в период брака супруги произвели 
вложения, значительно увеличившие стоимость этого имущества;

2. имущество, полученное одним из супругов в порядке 
наследования;

3. имущество, полученное одним из супругов по безвозмездным 
сделкам (например, по договору дарения);

4. вещи индивидуального пользования (обувь, одежда и т. п.), за 
исключением драгоценностей и других предметов роскоши;

5. награды, денежные призы, ценные подарки, полученные одним из 
супругов за спортивные достижения, за заслуги в научной 
деятельности, за деятельность в области искусства.



•Если же имущественные права и обязанности супругов 
определяются брачным договором (контрактом), который, в 
соответствии с Семейным кодексом РФ, может быть 
заключен как до государственной регистрации заключения 
брака, так и в любое время в период брака, то вступает в 
действие договорной режим имущества супругов.



Брачный договор

• Брачный договор - соглашение лиц, которые намереваются заключить брак, 
или супругов, уже состоящих в браке, которое предусматривает имущественные 
права и обязанности супругов в браке или в случае его расторжения. Этим 
актом супруги вправе изменить установленный законом режим совместной 
собственности (например, определить совместную собственность на добрачное 
имущество супруга), определить свои права и обязанности по взаимному 
содержанию, способы участия в доходах друг друга, решить другие вопросы. 

• Брачный договор не может регулировать личные неимущественные отношения. 
Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается. Суд 
может признать брачный договор недействительным полностью или частично 
по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, а также по 
требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого супруга в 
неблагоприятное положение.



Права и обязанности родителей и 
детей 



Юридическим основанием личных и имущественных отношений между 
родителями и детьми является кровное происхождение детей, удостоверенное 
государственным органом. 

Родители имеют право выбрать ребенку имя, а также определить фамилию. 

До достижения ребенком 10-летнего возраста родители могут самостоятельно 
изменить ему имя и фамилию. 

После 10 лет изменение имени и фамилии ребенка может осуществляться 
только при его согласии. Равенство прав и обязанностей обоих родителей в 
отношении их детей - один из основных принципов семейного 
законодательства.



•Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей, 
заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном 
и нравственном развитии. Они обязаны обеспечить получение 
детьми основного общего образования.

•На родителей возлагается защита прав и интересов детей. Они 
являются законными представителями своих детей и выступают 
в защиту их прав и интересов, в том числе в судах, без 
специальных полномочий. Родители вправе определить 
гражданство и национальность, а также местожительство своих 
детей.

•Закон обеспечивает родителям право истребовать детей от тех, 
кто их удерживает без правового основания.



Права несовершеннолетних детей:

• Право жить и воспитываться в семье: совместное проживание с родителями, 
обеспечение интересов ребенка, его всестороннее развитие, уважение 
человеческого достоинства.

• Право на общение с родителями и другими родственниками: общение с 
обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами, другими 
родственниками. В случае раздельного проживания родителей - право на 
общение с каждым из них.

• Право на защиту прав и законных интересов: осуществляется родителями 
(лицами, их заменяющими), органом опеки и попечительства, прокурором и 
судом. При нарушении данного права родителями ребенок вправе 
самостоятельно обращаться за защитой в орган опеки и попечительства, а по 
достижении возраста четырнадцати лет - в суд.



• Право выражать свое мнение при решении в семье вопроса, 
затрагивающего его интересы: ребенок вправе быть заслушанным в ходе 
любого судебного или административного разбирательства. Учет мнения 
ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением 
случаев, когда это противоречит его интересам.

• Право на имя, отчество и фамилию: фамилия ребенка определяется 
фамилией родителей. Ребенку, родители которого имеют разные фамилии, 
по соглашению родителей присваивается фамилия одного из них, а в случае 
разногласия вопрос о присвоении фамилии ребенку решается органом 
опеки и попечительства. Если отцовство не установлено, ребенку 
присваивается фамилия матери, а отчество - по имени лица, записанного по 
указанию матери в качестве отца ребенка.



Имущественные права:

•ребенок обладает правом на получение содержания от своих 
родителей и других членов семьи. Имеет право собственности на 
доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или в 
порядке наследования, а также на любое другое имущество, 
приобретенное на свои средства;

•полученные алименты, пенсии и пособия являются собственностью 
ребенка. Однако право распоряжаться ими в интересах ребенка 
принадлежит его родителям;

•родители и дети не имеют права собственности на имущество друг 
друга, однако, если они проживают совместно, они вправе владеть и 
пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию.



• Лишение родительских прав допускается лишь в крайних случаях 
(уклонение родителей от выполнения обязанностей по воспитанию детей, 
злоупотребление родительскими правами, жестокое обращение с детьми, 
аморальное поведение и др.). 

• Лишенные родительских прав родители не освобождаются от обязанностей 
по содержанию детей. Они должны платить алименты тем, кому ребенок 
передан на воспитание, а сами перестают получать назначенные детям 
пособия.

• При разводе оставивший семью родитель помимо права принимать участие в 
воспитании детей обязан по закону содержать своих несовершеннолетних 
детей. 

• Если достигшие 18 лет дети нетрудоспособны и нуждаются в материальной 
помощи, обязанность участвовать в их материальном содержании за 
ушедшими из семьи отцом или матерью сохраняется.









• Ребенок может быть усыновлен, если утратил кровную семью. Между 
усыновителем и усыновленным образуются правовые отношения, 
тождественные отношениям между кровными родителями и детьми. 
Усыновленные утрачивают личные и имущественные права и 
освобождаются от обязанностей по отношению к своим кровным родителям.

• Не могут быть усыновителями несовершеннолетние; лица, лишенные 
родительских прав, признанные недееспособными или ограниченно 
дееспособными. Для усыновления необходимо получить согласие ребенка, 
достигшего 10-летнего возраста, супруга усыновителя. 

• После усыновления ребенок утрачивает правовую связь с родителями. 

• В отличие от этого опека (применяется в отношении ребенка до 14 лет) и 
попечительство (применяется в отношении ребенка в возрасте от 14 до 18 
лет) предполагают полное сохранение этой связи.



•Опека и попечительство устанавливаются в том случае, если 
ребенок остался без попечения родителей, его никто не 
усыновил, и он не помещен в детское учреждение. 

•За деятельностью опекунов и попечителей осуществляется 
надзор со стороны органов опеки и попечительства.

•По семейному праву совершеннолетние дети обязаны 
содержать нетрудоспособных, нуждающихся в помощи 
родителей и заботиться о них. 

•Для защиты своих прав родители могут обратиться в суд.





Задание для самостоятельной работы:
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6.15 Право на труд и трудовые 
правоотношения 

Трудовое право - отрасль российского права, регулирующая 
трудовые отношения работников с работодателем, возникшие на 
основе трудового договора, а также тесно связанные с ними другие 
отношения в сфере применения труда работников.





Источниками трудового права являются:

• Конституция Российской Федерации, которая закрепляет основные трудовые 
права граждан и гарантии их реализации;

• федеральные законы, важнейшим из которых является Трудовой кодекс РФ, 
принятый в 2001 г.;

• законы субъектов Российской Федерации;
• подзаконные акты (указы Президента РФ, постановления Правительства, 
инструкции и разъяснения Министерства труда и социального развития и др.);

• договорные акты (генеральные, региональные, межотраслевые, отраслевые, 
тарифные, территориальные соглашения, заключаемые представителями 
работников и работодателей при участии (в некоторых случаях) 
компетентных государственных органов).

• Право на труд относится к основным правам и свободам человека и 
гражданина.



Право граждан на труд по Конституции РФ
• Запрет принудительного труда - налагает запрет на всякую работу или 
службу, требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, а 
также работу, для которой это лицо не предложило добровольно своих услуг. 
Незанятость гражданина не может служить основанием для привлечения его к 
ответственности.

• При этом принудительным трудом не считается выполнение некоторых 
публичных обязанностей:

• военная служба;
• работы в условиях чрезвычайных обстоятельств;
• работы на основании вступившего в законную силу приговора суда
• Право на безопасность труда - устанавливает, что каждый имеет право на труд 
в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены.



• Законодательное определение минимального размера оплаты труда 
- возлагает обязанность на любого работодателя осуществлять выплаты 
своим сотрудникам вознаграждения за труд не ниже установленного в 
законодательном порядке минимума.

• Законодательно гарантированное право на забастовку - гарантирует 
работникам право добровольно отказываться от выполнения трудовых 
обязанностей в целях разрешения коллективного трудового спора. Его 
реализация возможна только в том случае, если примирительные процедуры 
не привели к разрешению трудового конфликта, а также при условии, что 
работодатель уклоняется от примирительных процедур, не выполняет 
соглашений, достигнутых в ходе разрешения коллективного трудового спора.

• Право на отдых трудящихся - гарантирует установленные федеральным 
законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные 
дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.



Трудовые отношения

•Трудовые отношения - отношения, основанные на 
соглашении между работником и работодателем о личном 
выполнении работником за плату трудовой функции (работы 
по определенной специальности, квалификации или 
должности), подчинении работника правилам внутреннего 
трудового распорядка при обеспечении работодателем 
условий труда, предусмотренных трудовым 
законодательством, коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором.



• Сторонами трудовых отношений 
являются работник и работодатель:

• Работник - физическое лицо, 
вступившее в трудовые отношения с 
работодателем.

• Работодатель - физическое либо 
юридическое лицо (организация), 
вступившее в трудовые отношения с 
работником.

• Трудовой договор - это соглашение 
между работодателем и работником



В соответствии с трудовым договором:

•работодатель обязуется:

•предоставить работнику работу по 
обусловленной трудовой функции 
(специальности, квалификации, 
должности);

•обеспечить условия труда, 
предусмотренные 
законодательством;

• своевременно и в полном размере 
выплачивать работнику заработную 
плату.

•работник обязуется:

•лично выполнять 
определенную этим 
соглашением трудовую 
функцию;

• соблюдать действующие в 
организации правила 
внутреннего трудового 
распорядка.



В трудовом договоре указываются
Необходимые условия:
• фамилия, имя, отчество работника;
• наименование работодателя (фамилия, имя, 
отчество работодателя - физического лица);

• конкретное место работы;
• дата начала работы;
• наименование должности, специальности, 
профессии, квалификации работника;

• права и обязанности работодателя;
• характеристика условий труда;
• режим труда и отдыха работника;
• условия оплаты труда работника;
• виды и условия социального страхования 
работника

Дополнительные 
условия (могут быть или 
не быть):

• оплата проезда до места 
работы;

• испытательный срок;

• предоставление места в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении для ребенка 
работника и т. п.



При оформлении трудового договора учитываются:
•Профессия - это вид трудовой деятельности, определяемый характером и целью 
трудовых функций (например, юрист, врач, строитель).
•Специальность - это более дробное деление профессии, одна из ее 
разновидностей (например, врач может быть хирургом, терапевтом, педиатром и 
т. д.).
•Квалификация - это степень и вид профессиональной обученности, т. е. уровень 
подготовки, опыта, знаний по данной специальности.
•По общему правилу заключение трудового договора допускается с лицами, 
достигшими возраста 16 лет. В отдельных случаях трудовой договор возможно 
заключить и с 15-летними подростками. Для выполнения легкого труда, не 
причиняющего вреда здоровью и не нарушающего процесс обучения, в 
свободное от учебы время, трудовой договор может быть заключен с учащимися, 
достигшими возраста 14 лет, но только с согласия одного из родителей (опекуна, 
попечителя).



Документы, необходимые для заключения 
трудового договора:

•паспорт или удостоверение личности, его заменяющее;
•трудовая книжка;
•медицинская книжка или справка;
•документ об образовании;
•ИНН;
•свидетельство страхования Пенсионного фонда РФ;
•для военнообязанных - военный билет.



•Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. 
•Один его экземпляр передаётся работнику, второй - работодателю. 
•Условия трудового договора могут быть изменены только по 
соглашению сторон и в письменной форме.
•Если срок договора не указан, считается, что работник принят на 
постоянную работу. 



Продолжительность рабочей недели

•Нормальная продолжительность рабочего времени 
работников на предприятиях, в учреждениях, организациях 
не может превышать 40 ч в неделю. 

•Эта норма распространяется на работников всех 
предприятий независимо от формы собственности, кроме 
тех, для которых в целях охраны их здоровья предусмотрена 
сокращенная продолжительность рабочего времени.



Сокращенная продолжительность рабочего 
времени установлена для:

• работников моложе 16 лет - не более 24 часов в неделю;
• от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю (если речь идет об учащихся в 
возрасте до18 лет, которые работают в свободное от учебы время, то для них 
максимальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 
половину от обычной нормы: кому нет 16 - не более 12 часов; кому от 16 до 18 
- не более 17,5 часов, независимо от того, в каком образовательном учреждении 
учится ребенок - будь то ПТУ, учреждение среднего специального или 
высшего профессионального образования);

• работников-инвалидов I или II группы - не более 35 часов в неделю;
• работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 
4 степени или опасным условиям труда, не более 36 часов в неделю;



• для лиц, работающих с химическим оружием (в зависимости от характера 
работ) - 24-часовая или 36-часовая рабочая неделя (ФЗ от 7 ноября 2000 г. N 
136-ФЗ "О социальной защите граждан, занятых на работах с химическим 
оружием");

• для педагогических работников образовательных учреждений 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не 
более 36 часов в неделю (Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об 
образовании");

• для медицинских работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю (ст. 350 
Трудового кодекса);

• для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях коллективным или трудовым договором устанавливается 36-
часовая рабочая неделя (если меньшая продолжительность рабочей недели не 
предусмотрена для них федеральными законами) - ст. 320 Трудового кодекса. 





Продолжительность рабочего дня (смены)

•Рабочий день - это установленное законом время суток, 
затрачиваемое на работу. Длительность работы в течение суток, 
момент ее начала и окончания, перерывы устанавливаются 
правилами трудового распорядка, а для сменной работы - еще и 
графиками сменности.

•Для отдельных категорий работников продолжительность 
рабочего дня (смены) ограничена и не может быть больше:

•для работников в возрасте 15-16 лет - 5 часов;

•для работников в возрасте от 16 до 18 лет - 7 часов;



• для тех, кто совмещает работу с обучением в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования, - если им от 14 до 16 лет - 2,5 часа, а если им от 16 до 18 лет - 
то 4 часа;

• для работников-инвалидов требования устанавливаются медицинским 
заключением;

• для работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями 
труда и для которых установлена сокращенная продолжительность рабочего 
времени - при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов, при 30-часовой неделе - 6 
часов (максимально допустимая продолжительность ежедневной работы 
может быть увеличена отраслевым (межотраслевым) соглашением и 
коллективным договором, а также при наличии письменного согласия 
работника, оформленного путем заключения отдельного соглашения к 
трудовому договору, НО при соблюдении предельной еженедельной 
продолжительности рабочего времени: при 36-часовой рабочей неделе - до 
12 часов; при 30-часовой рабочей неделе и менее - до 8 часов). 





Неполный рабочий день
•Под неполным рабочим днем понимается рабочее время, которое 
не менее чем на 1 ч короче установленной продолжительности 
смены, а под неполной рабочей неделей - рабочее время, которое 
не менее чем на 1 день короче установленной продолжительности 
рабочей недели.

•Как неполный рабочий день, так и неполная рабочая неделя 
устанавливаются соглашением между работниками и 
администрацией при приеме на работу, а также во время работы. 
Оплата производится пропорционально отработанному времени 
или в зависимости от выработки (выручки). 



Прекращение трудового договора:
•в связи со смертью работника;
•в связи с расторжением трудового договора;
•по инициативе работника (необходимо предупредить работодателя за 14 дней 
до увольнения);
•в связи с призывом в Вооружённые силы РФ;
•по инициативе работодателя:
•в связи с ликвидацией предприятия или сокращением численности штата 
(работник должен быть письменно предупреждён за два месяца и имеет право 
на выходное пособие);
•в связи с совершением работником дисциплинарного проступка, за который 
предусмотрено взыскание в виде увольнения (появление на работе в 
состоянии алкогольного опьянения, прогул - отсутствие на рабочем месте 
более четырёх часов подряд без уважительных причин, совершение хищения 
по месту работы и т.д.). 



Задание для самостоятельной 
работы:
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Трудоустройство 
несовершеннолетних

• Трудовое законодательство устанавливает ряд особенностей 
правового регулирования труда несовершеннолетних, из-за чего 
нередко работодатели сталкиваются с трудностями и не желают 
нанимать таких работников. 

• Однако труд несовершеннолетних может быть полезным, 
например, на сезонных работах, а иногда и просто незаменимым, 
например, в театральных постановках с участием детских 
персонажей. 

• Особые правила устанавливаются для трудоустройства 
несовершеннолетних, осуществления ими трудовой деятельности 
и прекращения трудовых отношений с несовершеннолетними 
работниками.







6.16 Административные правоотношения, 
правонарушения и наказания

• Административное право - отрасль права, регулирующая 
общественные отношения, возникающие в процессе осуществления 
исполнительной власти органами государства. 

Источниками российского административного права наряду с 
Конституцией РФ являются: 

� международные правовые акты, 
� Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), 
федеральные законы; 

� законодательные акты субъектов РФ; 
� указы Президента РФ; 
� постановления Правительства РФ; 
� приказы и инструкции министерств и ведомств; 
� акты руководителей аппаратов Государственной Думы и другие.



Нормы административного права включают правила организации 
государственных органов, разъясняют обязанности и права этих 
органов и их служащих, обеспечивают соблюдение и охрану 
общественного порядка.



Административные правоотношения
•Административные правоотношения - правоотношения, в которых 
субъекты обладают властью, а их взаимоотношения основываются на 
началах «руководство-подчинение».

•Административное принуждение выступает как часть государственного 
принуждения вместе с уголовным, дисциплинарным, гражданским и 
представляет собой психическое, физическое, экономическое воздействие 
на сознание и поведение людей, применяемое в сфере государственного 
управления в целях привлечения виновных лиц к административной 
ответственности, пресечения и предупреждения административных 
правонарушений.

•Административное принуждение применяют такие органы, как суды, 
административные комиссии, различные инспекции, органы милиции и т. 
д.







Административное правонарушение

•Административное правонарушение - 
противоправное, виновное деяние (действие или 
бездействие) физического или юридического 
лица, за которое будет установлена 
административная ответственность.

Виды административных правонарушений:
1. посягающие на права граждан;
2. посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность;

3. в области охраны собственности;
4. в области охраны окружающей природной среды 
и природопользования;

5. в промышленности, строительстве и энергетике;

6. на транспорте;
7. в области дорожного 

движения;
8. проступки в области связи и 

информации, в области 
предпринимательской 
деятельности;

9. правонарушения против 
порядка управления;

10. правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и 
общественную безопасность;

11. правонарушения в области 
воинского учета.







Административная ответственность
• Административная ответственность - применение к физическому или 
юридическому лицу, совершившему административное правонарушение, мер 
административного наказания.

К административной ответственности могут привлекаться:
• индивидуальные субъекты (граждане с 16 лет, должностные лица, индивидуальные 
предприниматели), 

• юридические лица, 
• военнослужащие и призванные на военные сборы граждане (в соответствии с 
дисциплинарными воинскими уставами); 

• сотрудники органов внутренних дел (в соответствии с нормативными актами, 
регламентирующими порядок прохождения службы в данных органах); 

• иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица, 
совершившие на территории РФ административные правонарушения.





Виды административных 
наказаний:





• Дела об административных правонарушениях подлежат открытому 
рассмотрению, за исключением случаев, если это может привести к 
разглашению государственной, военной, коммерческой или иной охраняемой 
законом тайны; если этого требуют интересы обеспечения безопасности лиц, 
участвующих в производстве по делу об административном правонарушении, 
членов их семей, их близких, а также защиты чести и достоинства указанных 
лиц.

• Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми 
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять 
ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а 
также иными процессуальными правами.

• Потерпевшим является физическое лицо или юридическое лицо, которым 
административным правонарушением причинен физический, имущественный 
или моральный вред. В качестве защитника или представителя к участию в 
производстве по делу об административном правонарушении допускается 
адвокат или иное лицо.



• В качестве свидетеля по делу об административном правонарушении может 
быть вызвано лицо, которому могут быть известны обстоятельства дела, 
подлежащие установлению. 

• Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в 
производстве которых находится дело об административном 
правонарушении, и дать правдивые показания. 

• Свидетель вправе: не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 
близких родственников; давать показания на родном языке или на языке, 
которым владеет; пользоваться бесплатной помощью переводчика; делать 
замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол. 

• При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего возраста 14 лет, 
обязательно присутствие педагога или психолога, в случае необходимости - в 
присутствии законного представителя несовершеннолетнего свидетеля.



• В качестве понятого может быть привлечено любое не заинтересованное в 
исходе дела совершеннолетнее лицо. Число понятых должно быть не менее 
двух. В качестве специалиста для участия в производстве по делу об 
административном правонарушении может быть привлечено любое не 
заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее 
познаниями, необходимыми для оказания содействия в обнаружении, 
закреплении и изъятии доказательств, а также в применении технических 
средств. 

• В качестве эксперта может быть привлечено любое не заинтересованное в 
исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее специальными познаниями 
в науке, технике, искусстве или ремесле, достаточными для проведения 
экспертизы и дачи экспертного заключения. В качестве переводчика может 
быть привлечено любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее 
лицо, владеющее языками или навыками сурдоперевода, необходимыми для 
перевода или сурдоперевода при производстве по делу об административном 
правонарушении.



Порядок рассмотрения дела об административном 
правонарушении в суде:

1. объявляется, кто рассматривает дело, какое дело подлежит рассмотрению, кто и на основании 
какого закона привлекается к административной ответственности;

2. устанавливается факт явки физического лица, или законного представителя физического 
лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется 
производство по делу об административном правонарушении, а также иных лиц, 
участвующих в рассмотрении дела;

3. проверяются полномочия законных представителей физического или юридического лица, 
защитника и представителя;

4. выясняется, извещены ли участники производства по делу в установленном порядке, 
выясняются причины неявки участников производства по делу и принимается решение о 
рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц либо об отложении рассмотрения дела;

5. разъясняются лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и обязанности;
6. если необходимо, выносится определение о приводе лица, участие которого признается 

обязательным при рассмотрении дела;
7. выносится постановление по делу.



В постановлении по делу об административном 
правонарушении должны быть указаны:

• должность, фамилия, имя, отчество судьи, должностного лица, наименование и 
состав коллегиального органа, вынесших постановление;

• дата и место рассмотрения дела;

• сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело;

• обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;

• статья КоАП или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая 
административную ответственность за совершение административного 
правонарушения, либо основания прекращения производства по делу;

• мотивированное решение по делу;

• срок и порядок обжалования постановления.



• Постановление по делу об 
административном правонарушении 
объявляется немедленно по окончании 
рассмотрения дела. 

• Копия постановления по делу об 
административном правонарушении 
вручается под расписку физическому 
лицу, или законному представителю 
физического лица, или законному 
представителю юридического лица, в 
отношении которых оно вынесено, а 
также потерпевшему по его просьбе 
либо высылается указанным лицам в 
течение трех дней со дня вынесения 
указанного постановления.



Постановление по делу об административном правонарушении может быть 
обжаловано:
�в вышестоящий суд; в районный суд по месту нахождения коллегиального органа; 
�в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд 
по месту рассмотрения дела; 
�в районный суд по месту рассмотрения дела - в течение десяти суток со дня 
вручения или получения копии постановления. 
•Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 
подлежит рассмотрению в десятидневный срок со дня ее поступления со всеми 
материалами дела в суд, орган, должностному лицу, правомочным рассматривать 
жалобу. 
•Жалоба на постановление об административном аресте подлежит 
рассмотрению в течение суток с момента подачи жалобы, если лицо, 
привлеченное к административной ответственности, отбывает административный 
арест. 



Задание для самостоятельной 
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6.17 Основные понятия и институты 
уголовного права 

• Уголовный процесс как отрасль права - совокупность норм 
права, регулирующих деятельность, направленную на 
предупреждение готовящихся, раскрытие и расследование 
совершенных преступлений, разрешение дела по существу и 
обеспечение неотвратимости ответственности виновных.

• Уголовный процесс- осуществляемая в пределах и порядке 
установленных законом и иными правовыми актами и 
отвечающая своему назначению деятельность (система действий), 
наделенных соответствующими полномочиями государственных 
органов, а также возникающие в связи с этой деятельностью 
правовые отношения между органами и лицами, участвующими в 
ней.



Цели уголовного судопроизводства
• защита прав и законных интересов граждан и организаций, 
потерпевших от преступлений (а также, безусловно, интересов 
государства и общества в целом);

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

•уголовное преследование и назначение виновным справедливого 
наказания;

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



Стадии уголовного процесса
• Стадии уголовного процесса - самостоятельные этапы уголовного процесса, которые 
связаны между собой общей целью уголовного судопроизводства и единством принципов 
уголовного процесса:

• возбуждение уголовного дела;

• предварительное расследование;

• подготовка дела к судебному заседанию;

• судебное разбирательство;

• производство в суде второй инстанции (апелляционном, кассационном порядке);

• исполнение приговора;

• производство в надзорной инстанции;

• возобновление производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.



• Уголовно-процессуальные гарантии - установленные уголовно-
процессуальными нормами средства и способы, которые обеспечивают 
правильность расследования и разрешения уголовных дел и дают всем 
участникам процесса возможность реально использовать предоставленные 
права и выполнять возложенные на них обязанности.

• Уголовно-процессуальные функции:

• расследование преступлений (органы дознания и предварительного 
следствия);

• обвинение в преступлении (прокурор, который в судебном заседании 
обосновывает выводы, сформулированные в обвинительном заключении);

• защита от обвинения в преступлении (принадлежит обвиняемому и его 
защитнику);

• разбирательство и разрешение уголовного дела выполняет суд.



Источники уголовно-процессуального права: 
• Конституция Российской Федерации; 
• Уголовно-процессуальный кодекс (УПК); 
• Федеральные законы «О судебной реформе РФ», «О судоустройстве 
РСФСР», «О статусе судей РФ», «Об органах Федеральной службы 
безопасности в РФ», «О прокуратуре РФ» и др.; 

• принципы и нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации; 

• Постановления Конституционного Суда Российской Федерации; 
• Указы Президента Российской Федерации; 
• приказы и указания Генерального прокурора РФ, министра внутренних 
дел и руководителей других министерств и ведомств страны, 
правомочных возбуждать и расследовать уголовные дела.



Принципы уголовного процесса:

1. законность;
2. осуществление правосудия только 

судом;
3. уважение чести и достоинства 

личности;
4. неприкосновенность личности;
5. охрана прав и свобод человека и 

гражданина в уголовном 
судопроизводстве;

6. неприкосновенность жилища;
7. тайна переписки, телефонных и 

иных переговоров, постовых, 
телеграфных и иных сообщений;

8. презумпция невиновности;
9. состязательность сторон;

10. обеспечение подозреваемому и 
обвиняемому права на защиту;

11. свобода оценки доказательств;
12. язык уголовного 

судопроизводства;
13. право на обжалование 

процессуальных действий и 
решений.



Участники уголовного судопроизводства со 
стороны обвинения

• Прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пределах 
компетенции осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе 
уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью 
органов дознания и органов предварительного следствия.

• Следователь - должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное 
расследование.

Полномочия следователя:
1. возбуждать уголовное дело (с согласия прокурора);
2. принимать уголовное дело к своему производству и направлять его другому 
следователю или дознавателю в соответствии с правилами подследственности (или 
по указанию, или через прокурора);

3. самостоятельно направлять ход расследования;
4. принимать решения о производстве следственных и иных процессуальных 
действий и др.



• Органы дознания (дознание - форма предварительного расследования 
преступлений).

• Потерпевший - физическое лицо, которому преступлением причинен 
физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в 
случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. 

• Решение о признании лица потерпевшим оформляется постановлением 
дознавателя, следователя, прокурора или суда. Если вследствие преступления 
наступила смерть, то права потерпевшего переходят к одному из близких 
родственников. 

• Потерпевший может иметь представителя (адвоката), расходы на которого 
отнесены к процессуальным издержкам, которые возмещаются за счет средств 
федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности 
потерпевшего. В суде потерпевший с разрешения председательствующего 
может давать показания в любой момент судебного следствия.



• Частный обвинитель - лицо (потерпевший или его законный 
представитель), подавшее заявление в суд по уголовному делу частного 
обвинения и поддерживающее обвинение в суде.

• Гражданский истец - физическое или юридическое лицо, 
предъявившее требование о возмещении имущественного вреда при 
наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему 
непосредственно преступлением.

• Представители потерпевшего, гражданского истца и частного 
обвинителя - родители, опекуны или попечители, представители 
учреждений или организаций, на попечении которых находятся 
потерпевший, адвокаты и иные лица.



Участники уголовного судопроизводства со 
стороны защиты

Подозреваемый:

�лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело;

�лицо, которое задержано по подозрению в совершении преступления;

�лицо, к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения.

•Подозреваемый должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента: 
вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, за исключением 
случаев, когда место нахождения подозреваемого не установлено; фактического 
его задержания (в этом случае органы расследования обязаны уведомить об этом 
родственников подозреваемого не позднее 12 часов с момента задержания).



Подозреваемый имеет право:

•давать показания либо отказаться от дачи 
показаний;

•возражать против обвинения;

•заявлять ходатайства и отводы;

•давать показания на языке, которым он 
владеет, пользоваться услугами переводчика 
бесплатно;

•приносить жалобы на действия (бездействие) 
и решения суда, прокурора, следователя и 
дознавателя;

•защищаться иными средствами и способами, 
не запрещенными УПК.



Обвиняемый - лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении 
его в качестве обвиняемого либо вынесен обвинительный акт. Обвиняемый вправе:

�иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально;

�участвовать в судебном разбирательстве в судах первой, второй и надзорной 
инстанций, также при решении вопроса судом об избрании в отношении него мер 
пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста;

�получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать 
возражения на них;

�ходатайствовать об исключении доказательства на том основании, что доказательство 
получено с нарушением требований УПК;

�получить право на реабилитацию.

•По уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, к 
обязательному участию в деле привлекаются их законные представители.



• Защитник - лицо, осуществляющее в 
установленном УПК порядке защиту прав и 
интересов подозреваемых и обвиняемых и 
оказывающее им юридическую помощь при 
производстве по уголовному делу. 

• В качестве защитников допускаются адвокаты. 
• Отказ от защитника подозреваемым и 
обвиняемым заявляется в письменном виде. 

• Защитник вправе собирать и представлять 
доказательства, необходимые для оказания 
юридической помощи путем: 

� получения предметов, документов и иных 
сведений; 

� опроса лиц с их согласия; 
� истребования справок, характеристик, иных 
документов и др.



• Свидетель - лицо, которому могут быть известны какие-либо 
обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения 
уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний. 

• Вызов свидетеля осуществляется только повесткой. В случае уклонения от 
явки без уважительных причин свидетель может быть подвергнут приводу; 
судом на него может быть наложено денежное взыскание.

• Свидетельский иммунитет - право лица не давать показания против себя и 
своих близких родственников, а также в иных случаях, предусмотренных 
УПК. 

• Носителями иммунитета выступают потерпевший, гражданский истец, 
гражданский ответчик, свидетель, судья, присяжный заседатель, защитник, 
адвокат, депутат Государственной Думы и член Совета Федерации, 
священнослужитель, эксперт.



Порядок судебного разбирательства
• Подготовительная часть. На данном этапе производства по делу суд, открыв 
судебное заседание, проверяет наличие организационных и правовых 
предпосылок для рассмотрения уголовного дела в порядке, установленном 
законом (явку вызванных в судебное заседание лиц, законность состава суда, 
своевременность вручения подсудимому необходимых документов и т. д.); 
выясняет, нет ли юридических препятствий для начала рассмотрения дела по 
существу, принимает меры к созданию всех необходимых условий для 
полного и всестороннего исследования доказательств и вынесения решения по 
делу в строгом соответствии с законом. 

• При неявке в судебное заседание кого-либо из указанных участников процесса, 
а также свидетеля, эксперта и специалиста суд выслушивает мнение сторон о 
возможности разбирательства дела и выносит определение (постановление) о 
продолжении разбирательства или об отложении судебного заседания.



• Судебное следствие имеет целью исследование доказательств и выяснение всех 
обстоятельств дела в определенной последовательности: оглашение обвинительного 
заключения государственным обвинителем; выяснение позиции подсудимого по существу 
предъявленного ему обвинения; установление судом порядка (последовательности) 
исследования доказательств; непосредственное исследование доказательств в той 
последовательности, которая была установлена судом; окончание судебного следствия. 

• При допросе несовершеннолетнего свидетеля в возрасте до 14 лет обязательно вызывается 
педагог. 

• По усмотрению суда педагог может быть вызван в суд и при допросе свидетеля от 14 до 16 
лет. 

• При допросе несовершеннолетнего свидетеля подсудимый, в целях установления истины по 
делу, по определению (постановлению) суда может быть удален из зала суда до завершения 
допроса такого свидетеля. 

• Вещественные доказательства и документы, имеющиеся в деле и дополнительно 
представленные в судебном заседании, должны быть осмотрены судом и предъявлены 
участникам судебного разбирательства. 

• Кроме того, в судебном следствии могут проводиться: следственный эксперимент; 
предъявление для опознания; освидетельствование.



• Прения сторон и последнее слово 
подсудимого. 

• Прения сторон состоят из речей обвинителя и 
защитника. При отсутствии защитника в прениях 
сторон участвует подсудимый. 

• После окончания прений сторон 
председательствующий предоставляет 
подсудимому последнее слово.

• Постановление приговора.
• Приговор - решение о невиновности или 
виновности подсудимого и назначении ему 
наказания либо об освобождении его от 
наказания, вынесенное судом первой или 
апелляционной инстанции. 

• Суд постановляет приговор именем Российской 
Федерации. 

• Приговор постановляется судом в совещательной 
комнате.



Виды приговоров суда первой инстанции
• Обвинительный приговор постановляется в тех случаях, когда в ходе 
судебного разбирательства суд, по результатам исследования 
доказательств, приходит к выводу, что виновность подсудимого в 
совершении преступления доказана и этот факт не вызывает никаких 
сомнений.

• Оправдательный приговор постановляется в случаях, если, по мнению 
суда: не установлено событие преступления; подсудимый не причастен к 
совершению преступления; в деянии подсудимого нет состава 
преступления; не доказано участие подсудимого в совершении 
преступления; в отношении подсудимого коллегией присяжных 
заседателей вынесен оправдательный вердикт.



Суд присяжных
• Суд присяжных в России - форма судопроизводства по уголовным делам, при 
которой вопросы факта (было или не было совершено само преступление, 
совершил ли подсудимый данное преступление, виновен ли подсудимый в его 
совершении, заслуживает ли он снисхождения) решают не профессиональные 
судьи-юристы, а коллегия граждан-неюристов, сформированная методом 
случайной выборки. 

• Решение вопросов права - юридическая квалификация содеянного, назначение 
наказания, разрешение гражданского иска и т. д. остается за профессиональным 
судьей, председательствующим в процессе.



• В соответствии с УПК РФ, если присяжным заседателям при обсуждении 
вердикта в течение 3 часов не удалось достигнуть единодушия, решение 
принимается голосованием. Никто из присяжных заседателей не вправе 
воздержаться при голосовании. 

• Если при обсуждении вопроса голоса разделяются поровну, вопрос 
считается решенным в пользу обвиняемого. 

• Обвинительный вердикт считается принятым, если за утвердительные 
ответы на вопросы о доказанности события преступления, деяния 
подсудимого и его виновности проголосовало большинство присяжных 
заседателей.

• Оправдательный вердикт считается принятым, если за отрицательный ответ 
на любой из вышеуказанных вопросов проголосовало не менее шести 
присяжных заседателей. Оправдательный вердикт коллегии присяжных 
заседателей обязателен для председательствующего судьи и влечет за собой 
постановление им оправдательного приговора. 



• Обвинительный же вердикт коллегии присяжных заседателей не 
препятствует постановлению оправдательного приговора, если 
председательствующий судья признает, что деяние подсудимого не 
содержит признаков преступления. 

• В случае, если председательствующий судья признает, что обвинительный 
вердикт вынесен в отношении невиновного и имеются достаточные 
основания для постановления оправдательного приговора ввиду того, что не 
установлено событие преступления либо не доказано участие подсудимого в 
совершении преступления, он выносит постановление о роспуске коллегии 
присяжных заседателей и направлении уголовного дела на новое 
рассмотрение иным составом суда со стадии предварительного слушания. 

• Это постановление судьи не подлежит обжалованию в кассационном 
порядке. 





Признаки преступления



Классификация 
преступлений:

1. В зависимости от 
общественных 
отношений, которые 
подвергаются 
преступному 
посягательству





Классификация 
преступлений:

1. В зависимости 
от характера и 
степени 
общественной 
опасности деяния





Виды 
уголовных 
наказаний



Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних

• Несовершеннолетним считается лицо до исполнения ему 18 лет. Уголовный кодекс Российской 
Федерации рассматривает вопросы уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних с учетом определенных особенностей этой категории лиц. Органы 
дознания, следствия и суды должны учитывать социально-психологический аспект жизни 
подростка, уровень сознания, способность осознавать происходящее и давать этому оценку.

• Одной из особенностей привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности 
является дифференциация преступлений относительно возраста, с которого она наступает. За 
отдельные преступления уголовная ответственность наступает с 14-летнего возраста, по 
общим же правилам - по достижении 16-летнего возраста.

• Несовершеннолетний, совершивший преступление, может быть признан виновным и ему 
может быть назначено наказание, в то же время при совершении преступного деяния он может 
быть и освобожден от уголовной ответственности с применением к нему принудительных мер 
воспитательного воздействия.



• В отношении несовершеннолетних предусмотрены шесть видов из общего числа 
наказаний. 

• Каждый из видов наказаний имеет свои особенности, общая и основная из которых - 
ограниченный размер назначаемого наказания.

• Штраф может быть назначен несовершеннолетнему в размере от 1000 до 50 тыс. руб. или в 
размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за период от 
двух недель до шести месяцев, независимо от того, имеет ли он заработок или имущество, на 
которое может быть обращено взыскание. Сам штраф, назначенный несовершеннолетнему, 
может быть взыскан по решению суда с родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетнего с их согласия. Если родители или иные представители 
несовершеннолетнего осужденного уклоняются от уплаты штрафа, то его взыскание 
осуществляется в порядке исполнительного производства.

• К несовершеннолетним осужденным, совершившим впервые преступления небольшой или 
средней тяжести в возрасте до 16 лет, не может применяться наказание в виде лишения 
свободы. 

• К остальным несовершеннолетним осужденным наказание в виде лишения свободы не 
должно применяться за совершение преступлений небольшой тяжести впервые. 



• Также при назначении наказания в виде 
лишения свободы следует отметить, что 
несовершеннолетним осужденным, 
совершившим преступления небольшой, 
средней тяжести, а также тяжкие 
преступления в возрасте до 16 лет, 
наказание назначается на срок не свыше 
шести лет. 

• Этой же категории осужденных, 
совершивших особо тяжкие преступления, 
может быть назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок до десяти лет. 

• Такое наказание может быть назначено и 
остальным несовершеннолетним 
осужденным, т.е. старше 16 лет, 
совершившим преступления любой 
категории. 



• Если несовершеннолетний в 
возрасте до 16 лет совершает ряд 
преступлений и в совокупность 
входят преступления небольшой, 
средней тяжести, а также тяжкие 
преступления, назначить ему 
окончательное наказание по 
совокупности можно не более шести 
лет. 

• Если же несовершеннолетний в 
возрасте до 16 лет совершает ряд 
преступлений, из которых одно 
является особо тяжким, 
окончательное наказание такому 
осужденному может быть назначено 
в пределах десяти лет лишения 
свободы.



• При совершении 
несовершеннолетним осужденным 
тяжкого либо особо тяжкого 
преступления низший предел 
наказания за совершение конкретного 
преступления сокращается 
наполовину.

• Несовершеннолетнему в случае 
злостного его уклонения от 
отбывания наказания в виде штрафа, 
обязательных работ, исправительных 
работ они могут быть заменены 
такими видами наказания, как арест 
или лишение свободы на 
определенный срок.



Формы уголовной ответственности 
несовершеннолетних





Задание для 
самостоятельной 

работы:

14
6


