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Тема 1. Введение в предмет. 
Задачи курса правоведение.

Правоведение - это отрасль специальных общественных знаний, в 
пределах и посредством которых осуществляется  освоение 
государственно-правовой деятельности государства. 

Правоведение сложилось в качестве отрасли знаний, охватывающей 
не только право, но и государство и в связи с государством другие 
элементы политической системы, знакомит с юридическими 
терминами, законами, указами, кодексами и т.д.

Цель правоведения - обеспечение прочного и сознательного 
овладения знаниями об основных государственно-правовых 
явлениях, гражданских правах и обязанностях, законодательстве и 
его нарушении.

Основные задачи правоведения:
1. изучение основных институтов права;
2. закрепление основ отдельных отраслей российского права: 
конституционного, уголовного, гражданского, трудового, семейного 
и  административного;
3. изучение отраслевых нормативных актов,  т.е.  кодексов;
4. формирование навыков работы с законодательством.



Понятие общества, права и 
государства

Образование общества предшествует государственной 
организации его жизни. 

История человеческого общества начинается с образования 
первобытнообщинного строя. 

Основой организации первобытного общества была община – род, 
племя, их объединения. 

Род (родовая община) – это объединения людей, основанное на 
кровном родстве, на общности имущества и труда. 

Род – это личный, а не территориальный союз, они могли 
перемещаться с одной территории на другую, но их организация 
при этом сохранялась.

Власть носила сугубо общественный характер. Она исходила от 
рода, который непосредственно формировал органы 
самоуправления. 

Роды входили в более крупные объединения. Высшей формой 
объединения родов явилось племя, общими делами племени 
руководит совет. 

Нормами правила поведения в племени были обычаи.  





Общество
Под обществом в широком смысле понимается совокупность 
исторически сложившихся форм совместной деятельности людей, 
направленных на лучшее удовлетворение общих потребностей и 
интересов. 
Общество является сложной системой и включает в себя 
следующие основные элементы: 
1. Отдельные личности.
2. Семьи. 
3. Объединения людей (политические, трудовые, по интересам). 
4. Государство как важнейший элемент общества.
Под общественными отношениями понимаются многочисленные 
связи между различными элементами общества в процессе их 
совместной деятельности.



Право
Право - особый регулятор  общественных отношений в форме 
совокупности общеобязательных правил поведения, 
устанавливаемых государством для регулирования наиболее 
важных общественных отношений.



Государство
Государство – это особая общественная организация, которая 

основана на власти.       Определений  государства на 
сегодняшний день существует огромное количество. Но суть их 
сводится к следующему:

Государство есть особая политическая организация, 
предназначенная для отражения и защиты интересов 
господствующего класса (и/или всего общества),обладающая 
суверенной публичной властью, устанавливающая обязательные 
для населения налоги и  правила поведения (нормы права), 
располагающая аппаратом власти, управления и принуждения для 
придания своим велениям обязательной силы для всего населения.



Основной признак государства – наличие суверенной власти 
(наивысшей).

Экономической основой государства являются производственные 
отношения, базирующиеся на различных формах собственности 
(государственной, коллективной, арендной, частной, 
кооперативной и других) как равноправных и в одинаковой мере 
защищенных юридически. 

Социальную основу государства составляет саморегулирующееся 
гражданское общество, которое объединяет свободных граждан 
- носителей общественного прогресса. В центре внимания 
такого государства находится человек и его интересы. 

Государство - это такая форма организации и деятельности 
государственной власти, при которой имеет место 
максимальная политико-юридическая защищенность 
законных интересов чести и достоинства личности, 
существует наибольшее возможное обеспечение прав и 
свобод личности, их объединений и общности, где 
государство подчинено обществу.



Через систему социальных институтов, общественных связей 
создаются необходимые условия для реализации каждым 
гражданином своих творческих, трудовых возможностей, 
обеспечивается плюрализм мнений, личные права и 
свободы. Прочная социальная основа государства 
предопределяет стабильность его правовых устоев.

Нравственную основу государства образуют общечеловеческие 
принципы гуманизма и справедливости, равенства и свободы 
личности. Конкретно это выражается в демократических методах 
государственного управления, справедливости и правосудия, в 
приоритете прав и свобод личности во взаимоотношениях с 
государством, защите прав меньшинства, терпимости к различным 
религиозным мировоззрениям. 

Изучение процесса происхождения государства и права имеет не 
только чисто познавательный, академический, но и политико-
практический характер. Оно позволяет глубже понять социальную 
природу государства и права, их особенности и черты, дает 
возможность проанализировать причины и условия их 
возникновения и развития. 



Позволяет четче определять все свойственные им функции - 
основные направления их деятельности, точнее 
установить их место и роль в жизни общества и 
политической системы.

Среди теоретиков государства и права никогда не было раньше и в 
настоящее время нет не только единства, но даже общности 
взглядов в отношении процесса происхождения государства и 
права.  

Всегда существовало и существует множество различных теорий, 
объясняющих процесс возникновения и развития государства и 
права. Это вполне естественно и понятно, к числу последних 
справедливо будет отнести: 
- теологическую (божественную), - патриархальную, 
- договорную, - насилия,
- психологическую, - расовую,
-органическую, 
- материалистическую (классовую) теории.





Тема 2. Понятие и сущность 
государства.

Государство - это организация политической власти народа или 
определенного класса для управления общественными делами.

1)  Структуру государственной власти составляют:
● Субъект (государство в лице его органов);
● Объект (подвластные, население государства);
● Властные отношения (это отношения между субъектом и 

объектом по поводу власти, в которых государство проводит в 
жизнь свою волю).



3) Наличие аппарата принуждения, наряду с аппаратом власти и 
управления. Это особые отряды вооруженных людей: армия, 
полиция, разведка, и принудительные учреждения: тюрьмы, 
лагеря и т.п.

4) Государственная казна, с существованием которой связаны 
такие явления как налоги (учрежденные публичной властью 
поборы с населения, взыскиваемые принудительно в 
установленных размерах и в заранее определенные сроки), 
внутренние и внешние займы, государственные кредиты, долги 
государства, то есть все то, что характеризует экономическую 
деятельность государства и обеспечивает его 
функционирование.

2) Территориальная организация населения - это разделение 
населения по территориальному принципу. Выражением 
территориального принципа является административно-
территориальное деление на такие административные 
регионы, как области, районы, города, а также 
определение пространственных пределов и установление 
государственной границы.







Исторические типы 
государств

Рабовладельческий – исторически первая государственная 
классовая организация общества. Это организация пол. Власти 
господствующего класса в рабовладельческой общественно – 
экономической формации.

Феодальный – результат гибели рабовладельческого строя и 
возникновения феодальной общественной формации. 
Государство обеспечивает права господствующего класса на 
землю, на владение крепостными и присвоение значительной 
части их труда.

Буржуазный – приходит на смену феодальной государственности, 
функционирующей на базе производственных отношений, 
основанных на капиталистической частной собственности на 
средства производства.

Социалистический – возникает в результате соц. революции, 
которая ниспровергает отношения частной собственности. 
Экономические отношения базируются на общественной 
собственности.



1. Форма правления - структура высших органов государственной 
власти, порядок их образования и распределения компетенции 
между ними. Виды форм правления - монархия, республика.

Монархия - такая форма правления, при которой верховная 
государственная власть осуществляется единолично и 
переходит, как правило, по наследству.

Республика - такая форма правления, при которой верховная 
государственная власть осуществляется выборными органами, 
избираемыми населением на определенный срок.

2. Форма территориального устройства - административно 
территориальное и национальное строение государства, 
раскрывающее характер взаимоотношений между его 
составными частями, между центральными и местными 
органами. Под государственным устройством понимается 
внутренняя национально-территориальная организация 
государства, соотношение целого и его частей. 

Виды форм территориального устройства государства –
унитарная (единая) и федеративная (союз), конфедерация                                         

Формы государства - это сложное общественное явление, 
которое включает в себя три взаимосвязанных элемента – 
форму правления, форму государственного 
территориального устройства, форму государственного 
режима.











3. Формы государственного режима - совокупность 
способов и методов осуществления политической власти 
государства. 

Виды форм государственного режима: тоталитарный, 
авторитарный, демократический.

Правовое государства - это тип государства, в котором 
функционирует режим конституционного правления, существует 
развитая и не противоречивая правая система, эффективная 
судебная власть, при одновременном наличие реального 
разделения властей, их эффективное взаимодействие и 
взаимоконтроль, с развитым социальным контролем политики и 
власти.

Признаки современного 
государства

1. Верховенство закона во всех сферах жизни общества. Законы 
должны приниматься исключительно демократическим путем.

2. Деятельность органов правового государства базируется на 
принципе реального разделения властей на законодательную, 
исполнительную и судебную

3. Связанность с законом самого государства и его органов.



6. Гарантированность законных прав и свобод гражданина, их 
правовая и социальная защищенность.

7. Политический и идеологический плюрализм, заключающийся в 
свободном функционировании различных партий, организаций, 
объединений, действующих в рамках конституции, наличии 
различных идеологических концепций, течений, взглядов.

8. Стабильность законности и правопорядка в обществе.
 К числу дополнительных факторов и условий становления 

правового государства,  можно отнести следующие:
● преодоление правового нигилизма в массовом сознании;
● выработка высокой политико-правовой грамотности;
● появление действенной способности противостоять произволу;
● разграничение партийных и государственных функций;
● установление парламентской системы управления 

государством;
● торжество политико-правового плюрализма;
● выработка нового правового мышления и правовых традиций.

4. Эффективные формы надзора и контроля за 
соблюдением законности.

5. Взаимная ответственность личности и государства. 
Равенство сторон перед законом.



Государственная власть в правовом государстве не 
является абсолютной. 

С помощью разделения властей государство организуется и 
функционирует правовым способом: государственные органы 
действуют в рамках своей компетенции, не подменяя друг друга; 
устанавливается взаимный контроль, сбалансированность, 
равновесие во      взаимоотношениях государственных органов, 
осуществляющих законодательную, исполнительную и судебную 
власть.

Принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и 
судебную означает, что каждая из властей действует 
самостоятельно и не вмешивается в полномочия другой. 

При его последовательном проведении в жизнь исключается всякая 
возможность присвоения той или иной властью полномочий 
другой. 

Основываясь на Конституции РФ, ст. 10 Конституции РФ гласит: 
"Государственная власть в РФ осуществляется на основе 
разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 
Органы законодательной, исполнительной и судебной власти 
самостоятельны".



Тема 3. Понятие и сущность 
права.

Право – это система юридических норм, обеспечивающая защиту и 
развитие политической и духовной жизни граждан. Это система 
норм исходящая от государства, выражающая волю и интересы 
определенных слоев населения либо большинство общества, 
сформулированные в специальных государственных документах 
– нормативных актах; система норм и правила поведения 
охраняются от нарушений не только силой общественного 
мнения, но и мерами государственного принуждения.

Этапы формирования права можно выделить в 3 основные 
фазы:

1. фаза зарождения, «мононормы»- единые правила; Мононорма — 
норма, соединяющая в себе правило поведения 
общесоциального, религиозного и правового характера.

2. фаза оформления системы правил (норм);
3. фаза письменной кодификации права. 
Признаки права – волевой характер права: свобода людей, 

всеобщий характер справедливости, правовое равенство и т.д.



Праву присущи следующие основные признаки: воля, 
формальная определенность, системность, динамизм, 
нормативность, всеобщность, государственная 
гарантированность, признак письменности, равный 
масштаб свободы по отношению к разным людям.

Принципы права – это основные исходные положения, юридически 
закрепляющие объективные закономерности общественной жизни.

                                               Виды принципов права:
1.Общие принципы – это основные начала, которые определяют 

наиболее существенные черты права в целом, его содержание и 
особенности как регулятора  общественных отношений (принцип 
социальной свободы, справедливости, демократизма и гуманизма, 
равноправия и ответственности за вину);

2.Межотраслевые правовые принципы – руководящие начала, 
относящиеся к нескольким родственным отраслям права(уголовно-
процессуального, гражданско-процессуального);

3.Отраслевые правовые принципы - руководящие начала, 
характеризующие особенности конкретной отрасли права 
(гражданского, трудового, семейного, административного, уголовного 
права).



Можно выделить следующие виды функций права:
Социальная функция права проявляется в том, что право закрепляет 

условия свободной деятельности человека в сфере семьи, быта, 
культуры. Охраняя жизнь, честь, достоинство, неприкосновенность 
личности, гарантируя человеку, доступ к достижениям культуры и 
образованию, право тем самым обеспечивает предпосылки для его 
нормального и всестороннего развития.

Экономическая функция права проявляется в правовом закреплении 
основ свободной деятельности личности в сфере материального и 
духовного производства, защите ее материальной и 
интеллектуальной собственности.

Политическая функция права проявляется в правовом обеспечении 
участия личности в делах общества, ее возможности объединяться с 
другими в общественные организации и партии, лично или через 
выборных лиц влиять на содержание принимаемых 
государственными органами политических решений.

Воспитательная функция выполняется правом посредством описания в 
диспозициях правовых норм моделей необходимого или дозволенного 
поведения людей. Санкция нормы оказывает воспитательное 
воздействие путем установления мер воздействия на 
правонарушителей.

Функции права – это основные направления его воздействия 
на общественные отношения, на поведение людей, т.е. 
упорядочивание общественных отношений, введение их в 
рамках социальной свободы и справедливости.



Регулятивная функция реализуется путем закрепления этих 
отношений в нормативных правовых актах (регулятивная 
статическая функция), а также с помощью данной функции право 
обеспечивает высокую степень свободы и организованности 
общественных отношений, их постоянное совершенствование и 
развитие (регулятивная динамическая).

Охранительная функция права направлена на охрану 
положительных и вытеснение вредных для общества отношений, 
на пресечение и предотвращение противоправного поведения. 
Охранительное воздействие выражается в определении запретов 
на совершение противоправных деяний, в установлении 
юридических санкций за совершение указанных деяний, в 
непосредственном применении юридических санкций к лицам, 
совершившим правонарушение.

Источники (формы) права – это правила, созданные обществом и 
одобренное государством посредством придания им некоторой 
оболочки, защищаемые государственным принуждением, 
представляют собой источник права.

Регулятивная функция – это такое направление правового 
воздействия, которое призвано обеспечить четкую 
организацию общественных отношений, их 
функционирование и развитие в соответствии с 
потребностями общественного прогресса. 



Виды форм права (источники права):
1. Обычаи – сложившее правило поведения, которое 

существует и применяется длительное время и их 
применение разрешено государственными законами. 

Обычай - это самый древний источник права, да и само право как 
социальное явление зародилось, в значительной мере, в 
результате приспособления обычаев, их корректировки в 
соответствии с интересами имущих классов.

Правовой обычай - это первая форма права, т.е. санкционированное 
государством правило поведения, которое сложилось в результате 
длительного повторения людьми определенных действий, 
благодаря чему закрепилось как устойчивая норма.

2. Судебный прецедент (практика). Это решение суда по 
конкретному делу, обязательное при решении аналогичных дел в 
последующем этим же судом или ниже стоящими судами. 

3. Нормативно-правовые акты – это письменный документ, 
принятый государственными органами, имеющий официальный 
характер и обязательную силу.



4. Договор - соглашения сторон, но только в виде нормативного акта, 
т.е. международные соглашения.

5. Своды религиозных правил – превосходят нормы принимаемые 
государством, Коран, Библия.

Вертикаль значимости НПА:
● конституция
● законы
● Подзаконные акты (указы, постановления)
● локальные нормативно правовые акты
● акты высших судебных органов

Норма права: понятие и 
структура.

Норма права – первичный элемент системы права, юридически 
обязательное правило поведения, исходящее от компетентных 
государственных органов, закрепленное или санкционируемое в 
официальном акте и охраняемое от нарушений мерами 
государственного принуждения.



Диспозиция – распоряжение - часть нормы, формулирующая права 
и обязанности, само правило поведения.

Санкция – взыскание - часть нормы, устанавливающая меры 
государственного воздействия, принимаемые при ее нарушении. 
гипотеза: если, диспозиция-то, санкция- иначе.

Логическая структура правовой нормы.
Гипотеза – предположение - часть нормы, указывающая, при 

каких обстоятельствах норма вступает в действие, 
определяет круг субъектов, их прав  и обязанностей.

Тема 4. Правоотношения и их 
участники.

Правоотношение - это общественное отношение, в котором стороны 
связаны между собой взаимными юридическими правами и 
обязанностями, охраняемые государством.

1. Правоотношения возникают на основе норм права. Нормы 
права содержат указания на субъективные права и юридические 
обязанности сторон. В них закрепляются условия (юридические 
факты), при наступлении которых возникают, изменяются или 
прекращаются правоотношения, определяется круг его 
участников. 



2. Правоотношение - это всегда двусторонняя связь: 
должник и кредитор, покупатель и продавец - в 
гражданском праве; работодатель и работник в трудовых 
правоотношениях; и т.д. Норма права, предоставляя 
право одной стороне, одновременно возлагает 
обязанность на другую сторону. 

3. Правоотношения характеризуются наличием у сторон 
взаимных прав (закрепленной законом возможности поступать 
определенным образом) и юридических обязанностей 
(предусмотренной законом меры должного поведения). 

4. Правоотношение есть индивидуальная связь конкретных 
лиц, т.е. стороны в правоотношении всегда юридически 
определены. 

5. Правоотношение обеспечивается государственно -
правовыми механизмами, в частности, возможностью 
применения принудительных мер.

6. Правоотношение возникает по поводу реального блага. 
Благо (материальное, нематериальное) - это то, по поводу чего 
люди вступают в правоотношения, приобретают и реализуют 
принадлежащие им права и обязанности.



4.правоотношения гарантируются государством  и охраняются в 
необходимых случаях его принудительной силой.

Виды правоотношений: регулятивные, охранительные.
Регулятивные правоотношения – возникают на основе 

правомерного поведения и направлены на закрепление и развитие 
общественных отношений, могут возникать на основе договора 
между сторонами. Они делятся на активные и пассивные.

Охранительные правоотношения – правоотношения при помощи 
которых осуществляются меры юридической ответственности. 
Возникают из фактов неправомерного поведения субъекта, т.е. 
такого, которое требует определённой реакции государства 
(уголовные, административные правоотношения). 

Связаны с возникновением и осуществлением юридической 
ответственности, предусмотренной в санкции охранительной 
нормы.

Характерные признаки правоотношений:
1. общественные отношения складываются на основе 

правовых норм;
2. правоотношения наделяются взаимными юридическими 

правами и обязанностями;
3.правоотношения имеют сознательно-волевой характер;



Виды правоотношений по степени определенности 
субъектов:

1. абсолютные: определена только одна сторона — носитель 
субъективного права, а все другие обязаны воздерживаться 
от нарушения его законных прав и интересов (отношения 
собственности: точно определен собственник, а все другие 
обязаны не мешать ему
осуществлять свои права; отношения по реализации 
политических свобод, свободы слова, собраний, печати: 
недопущение государством препятствий их законному 
осуществлению; отношения авторства и др.).

2. относительные: точно определены права и обязанности всех 
участников, как управомоченных, так и правообязанных 
(покупатель и продавец, юрист и клиент, преподаватель и 
студент; любое гражданско-правовое обязательство, 
возникающее из договоров, из причинения вреда).

Виды правоотношений по отраслям права:
● конституционно-правовые (отношения гражданства);
● административно-правовые (отношения по взиманию и уплате 

налога);
● гражданско-правовые (отношения купли-продажи вещи);
● трудовые (отношения по трудовому договору) и др.



Виды правоотношений по волеизъявлению сторон:
● договорные — изъявляется воля как управомоченной, так и 

обязанной сторон. Имеют место, главным образом, в сфере 
частного права (горизонтальные правоотношения);

● управленческие — достаточно изъявления воли только 
управомоченной стороны. Имеют место, главным образом, в сфере 
публичного права (вертикальные правоотношения). В последнее 
время стали выделять комплексные правоотношения — в 
предпринимательском праве, где сочетаются начала публичного и 
частного права (горизонтально-вертикальные правоотношения).

Виды правоотношений по сроку действия:
● кратковременные
● долговременные.

Виды правоотношений по распределению прав и 
обязанностей между субъектами:

● односторонние — каждая из сторон имеет либо права, 
либо обязанности (договор дарения, договор займа);

● двусторонние — каждая из сторон имеет как права, так и 
обязанности (договор купли-продажи).



Тема 5. Основы 
конституционного права РФ.

Конституционное право – совокупность правовых норм определяющих 
основы государства и общественного устройства страны, порядок и 
принципы формирования и деятельности органов государственной 
власти и управления, избирательную систему, права и обязанности 
граждан.

Основой государства является конституция – как основной закон страны. 
Все остальные законы подчиняются конституции.

Конституция – это основной закон государства,  устанавливающий 
основы правового статуса личности, право гарантирующие свободу 
гражданина, устанавливающие основы общественного строя, систему 
органов государственной власти, местного самоуправления и 
федерального устройства.

Основная задача и функция конституционного права – защита 
интересов человека и гражданина. Человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью.

Предмет конституционного права охватывает две основные сферы 
общественных отношений:

1. охрана прав и свобод человека (отношения между человеком и 
государством);

2. устройства государства и государственной власти (властные 
отношения).



1. императивными – повелительные, т.е. в которых правило 
поведения не оставляет  субъекту никакой свободы выбора, а 
четко предписывает поступать в соответствии с указанием;

2. диспозитивными – выборность, т.е. субъекту предоставляется 
возможность воспользоваться или не воспользоваться своим 
правом.

Источники конституционного права – нормы конституционного 
права. Источники носят как письменный так не письменный 
характер, они состоят из нормативных правовых актов, общих 
принципов права, естественного права, обычаев, судебных 
прецедентов определенных международных правовых актов.

Источники образуют две основные сферы:
1. естественное право – права принадлежащие человеку с 

рождения, основные права.
2. позптивное право – конституция, уставы, законы и т.д.

Главным субъектом конституционных правоотношений 
является человек, не зависимо от того имеет он статус 
гражданина или нет.

По характеру предписания конституционно-правовые нормы 
бывают:



Федеральные законы – Постановления Гос. Думы и Совета 
федерации, нормативный акт принятый 
представительным высшим органом гос. власти, либо 
населением на референдуме регулирующий наиболее 
важные общественные отношения;

Договоры и соглашения – соглашения между государствами и другими 
субъектами международного права;

Декларации – провозглашение основных принципов, правовой 
документ, имеющий силу рекомендации (Всеобщая декларация прав 
человека);

Регламенты палат Федерального Собрания – нормативные акты с 
внутренней сферой деятельности, подпись президента не требуется 
(создание комиссий, порядок прохождения законопроектов);

Указы и распоряжения Президента Р.Ф. – относятся к числу 
подзаконных актов, т.е. могут быть отнесены фед. Законом. Указ – 
правовой акт единолично главы гос. (официально 
опубликовывается). 

Постановления Правительства – подзаконные нормативные акты.
Судебные решения – постановления Конст. Суда, дача толковании 

конституции.
Акты органов местного самоуправления – не должны противоречить 

федеральным.
 Правовые акты СССР и РСФСР – «Соглашение о создании 

Содружества Независимы Государств» от 12 декабря 1991.



3. система и компетенция государственных органов;
4. национальное федеральное устройства страны;
5. система местного самоуправления.
Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, 

прямое действие и применяется на всей территории Российской 
Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в 
Российской Федерации, не должны противоречить Конституции 
Российской Федерации. 

Конституция определяет Россию как демократическое, 
федеративное, суверенное, социальное, светское государство, 
с республиканской формой правления.

Структура содержания конституции:
Конституция состоит из преамбулы (вводная часть, изложение целей и 

задачи) и двух разделов:
1. раздел: права и свободы человека и гражданина, правовой статус, 

основные права и обязанности;
2. раздел: Федеративное устройство: основы общественного строя, 

организация государственной власти, органы государственной 
власти, власть субъектов и самоуправление.

Основа конституционного права, закона:
1. правовой статус человека и гражданина, основные права и 

обязанности их;
2. основы общественного строя, организации 

государственной власти декларирующие основные 
принципы разделения властей;



Выборы бывают прямые и косвенные. При прямых выборах вопрос об 
избрании решают сами граждане, а при косвенных - избранные ими 
лица. Выборы могут быть всеобщими и частичными. Выборы 
бывают общероссийскими, федеральны ми и местными. Для того, 
чтобы выборы признавались легитимными, необходимо, чтобы 
выборы были свободными, справедливыми и подлинными.

В ходе выборов возникают личные общественные отношения: между 
кандидатами и избирателями, избирательными комиссиями и 
партиями и т.д. Эти отношения, связанные с порядком избрания 
представительных органов власти, на зываются избирательной 
системой. 

В России можно выделить пять подсистем, которые 
устанавливают порядок избрания:

● Президента РФ;
● Депутатов Государственной Думы;
● Глав администраций субъектов РФ;
● Депутатов законодательных органов субъектов РФ;
● Органов местного самоуправления.

Избирательное право и система РФ понятие, принципы, 
избирательный процесс.

Юридическая природа выборов стоит в том, что народ, 
выбирая своих представителей, уполномочивает их, на 
осуществление принадлежащей ему власти. 



документы, определяющие граждан, обладающих активным 
избирательным правом и проживающих на территории конкретного 
избирательного участка. Гражда нин РФ может быть включён в 
список избирателей только на одном избирательном участке.

3. Образование избирательных округов. Территория, которая 
образована согласно избирательному законодательству и от которой 
непосредственно гражданами избираются депутаты и выборные 
должностные лица. Округа формируются на основе данных, 
предоставляемых органами исполнительной власти, при 
соблюдении определённых требований. (примерное равенство по 
числу избирателей, целостность территории и т.д.).

4. Образование избирательных участков. Они создаются главой 
муниципального образования по согласованию с избирательными 
комиссиями, объединяют граждан общим местом голосования. 
Избирательный участок создаётся из расчёта не более 3000 
избирателей и не позднее 30 дней до выборов.

5. Образование избирательных комиссий, на которые возлагается 
организационное руководство подготовкой и проведением выборов 
(Центральная избирательная комиссия, избирательные комиссии 
субъектов Федерации, территориальные, окружные, участковые).

Порядок выборов:
1. Назначение выборов. Эта стадия заключается в 

установлении дня голосования, который может быть только 
календарным выходным днём.

2. Составление списков избирателей. Это избирательные



Одновременно в соответствующую комиссию предоставляется не 
менее установленного количества подписей избирателей в поддержку 
кандидата.

7. Предвыборная агитация, граждане РФ, избирательные объединения 
имеют право агитировать «за» или «против» любого кандидата. 
Предвыборная агитация начинается со дня регистрации кандидатов и 
прекращается за один день до выборов. Избирательная комиссия 
контролирует соблюдение установленного порядка проведения 
агитации.

8. Голосование, это народное волеизъявление. Каждый избиратель 
голосует лично, голосование за других лиц не допускается. Участковая 
комиссия должна обеспечить всем избирателям право участвовать в 
голосования, в том числе лицам, которые по состоянию здоровья либо 
другим уважительным причинам не могут прийти на избирательный 
участок.

9. Подсчёт голосов и установление результатов выборов. 

Важнейший принцип деятельности комиссий всех уровней в 
том, что при подготовке и проведении выборов они 
независимы от государственных органов и органов местного 
самоуправления.

6. Выдвижение кандидатов, определяется круг лиц, из числа 
которых будут избираться депутаты, губернаторы, президент. 
Кандидаты регистрируются соответствующей избирательной 
комиссией по письменному заявлению.



Тема 6. Основы правового статуса 
человека и гражданина РФ

Правовой статус личности - это система гарантированных 
государством, гражданским обществом прав, свобод и 
обязанностей личности, выступающих в качестве юридических 
средств для удовлетворения его социальных притязаний.

Институт прав и свобод является центральным в конституционном 
праве. Он закрепляет свободу народа и каждого человека от 
произвола государственной власти. 

Классификация прав и свобод:
1группа – личные права: право на жизнь, свободу, 

неприкосновенность, свободное передвижение и выбор места 
жительства, свободу совести, мысли и слова, на защиту своих 
прав, юр. защита и т.д.;

2группа – политические права: право на объединение, проведение 
собраний, митингов и демонстраций, участие в управлении 
делами государства, право избирать и быть избранным;

3группа – экон., соц.и культурные права: свобода 
предпринимательства, творчества, право частной собственности, 
на труд, на отдых, забастовку, охрана здоровья и социальное 
обеспечение.



Правовой статус человека и гражданина включает в себя не 
только права и свободы, но и обязанности. К ним относятся:

● Соблюдать законы, платить налоги;
● Не нарушать права других лиц;
● Обязанность родителей воспитывать своих детей;
● Получение общего основного образование;
● Участвовать в голосования;
● Являться в суд по вызову;
● Охранять памятники истории; 
● Подчиняться милицейским предписаниям;
● Отбыть воинскую повинность;
● Беречь культурное наследие.



Тема 7. Федеративное 
устройство.

Государственное устройство – это важнейший элемент 
государства, представляющий собой способ организации его 
территории, правовое положение частей государства и систему 
их взаимоотношений. Государственное устройство страны 
зависит от множества факторов: размера территории, 
численности и национального состава населения, исторических 
традиций государства, особенностей его политического режима 
и других факторов. 

В Конституции Российской Федерации закреплена федеративная 
форма государственного устройства.                  
Административно- территориальное деление РФ (ст.65):

Республики, Краевые центры, Области, Автономные округа, города 
федерального значения ( Москва, Санкт – Петербург, 
Севастополь).



Разграничения полномочий 
РФ и ее субъектов 

1.Территория Р.Ф. включает в себя территории ее субъектов, 
внутренние воды и терр. море, воздушное пространство над ними;

2.Границы территорий могут быть изменены с взаимного согласия;
3.Гос. язык на всей территории русский; 4.Республиканские языки 

могут употребляться наряду с русским; 5.Р.Ф. гарантирует права 
коренных малочисленных народов в соответствии с 
общепризнанными принципами; 6.Р.Ф. устанавливает правовые 
основы единого рынка, финансовое, валютное, кредитное, 
таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой 
политики; 7. Р.Ф. регулирует внешнюю политику, международные 
договоры; 8.Координация вопросов здравоохранения, науки, 
памятников истории; 9.Осуществление мер по борьбе с 
катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемии и ликвидация их 
последствий. 10. Государственные награды и почетные звания 
находятся в ведении России

Принципами федеративного устройства Российской Федерации 
являются государственная целостность, единство системы 
государственной власти, равноправие и самоопределение народов 
РФ, равноправие субъектов Федерации между собой и во 
взаимоотношениях с федеральными органами государственной 
власти.



Тема 8. Классификация органов 
государственной власти.
Классификация органов государственной власти:

1.Органы делятся на федеральные и органы государственной 
власти субъектов;

2.Органы законодательной власти включают: Федеральное 
Собрание и законодательные органы субъектов Р.Ф;

3.Органы исполнительной власти, вся система исполнительной 
власти действует  под руководством Президента РФ;

4.Органы судебной власти – Конституционный суд, Верховный суд, 
Высший Арбитражный суд, Окружные арбитражные суды, суды 
в субъектах Р.Ф.  Судебные органы действуют посредством 
конституционного, уголовного, гражданского и 
административного судопроизводства.

Государственная власть в РФ осуществляется на основе 
разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 





 Федеральные органы 
государственной власти с особым 

статусом.
1.Прокуратура Р.Ф. – это единая федеральная централизованная 

система органов, осуществляющих от имени государства надзор 
за исполнением законов;

2.Центральный Банк Р.Ф.- основная функция защита и обеспечение 
устойчивости рубля, проводит эмиссию рубля, самостоятелен от 
исполнительной власти, отчитывается только перед 
Государственной Думой;

3.Счетная палата Р.Ф.- осуществляет контроль, за исполнением 
доходных  и расходных статей федерального бюджета, 
определяет эффективность и целесообразность расходов 
государственных средств и федеральной собственности;

4.Центральная избирательная комиссия –  этот орган осуществляет 
руководство деятельностью избираемых комиссий по выборам. 
Изб. Ком. Состоит из 15 человек, избираемые депутатами и 
правительством. Ц.и.к.- полное отсутствие подконтрольности и 
подотчетности;

5.Уполномоченный по правам человека – орган государственной 
власти, уполномоченный призван обеспечить гарантии 
государственной защиты прав и свобод человека. 

6.Академия наук –  это учреждение особого рода, имеет 
государственный статус.



Президент
Президент – это выборный глава государства с республиканской 

формой правления.
Порядок избрания президента:

1.президент выбирается на шесть лет;
2.должен быть гражданином Р.Ф.;
3.должен быть не моложе 35 лет;
4.постоянно проживающий на территории Р.Ф. не менее 10 лет;
5.выбирается президент на основе всеобщего, равного, прямого, 

тайного голосовании;
6.одно и тоже лицо не может быть избрано более двух сроков.

1.Президент Р.Ф является главой государства, Верховным 
Главнокомандующим Вооруженными силами Р.Ф, обладает 
неприкосновенностью;

2.Формирует и возглавляет Совет Безопасности;
3.Определяет основные направления Внутренней и внешней политики 

государства, представляет РФ, в международных отношениях;
4.В случаях агрессии против страны может ввести военное положение;



7.Имеет право председательствовать на  заседаниях Правительства;
8.Назначает референдумы, выборы в ГосДуму и распускает ее;
9.В ГосДуму вносит проекты законов на рассмотрение и подписывает 

их;
10.Ежегодно обращается к Федеральному Собранию о положении в 

стране;
11.Решает вопросы о помиловании, о гражданстве, предоставление 

политического убежище;
12.Награждает государственными наградами Р.Ф, присваивает почетные 

звания.
Основание для прекращения полномочий президента:

1.С истечением срока пребывания в должности, уходит с должности с 
момента принесения присяги нового президента;

2.Из-за стойкой неспособности пребывания на посту по состоянию 
здоровья;

3.В случаи выдвижения импичмента, обвинение ГосДумой в 
государственной измене или совершение тяжкого преступления, 
подтвержденного заключением Конституционного и Верховного 
судами. 

5. Формирует администрацию Президента и правительство – 
пресс служба, управление делами президента, 
государственный совет, совет Безопасности, 
государственная охрана;

6.Назначает и освобождает от должности заместителей 
правительства;



Тема 9. Исполнительная 
власть РФ.

Исполнительная власть - это власть правоприменительная, на 
которую возлагаются функции исполнения принимаемых 
парламентом законов.

Правительство - это коллегиальный орган, который возглавляет 
единую систему исполнительной власти в Российской Федерации. 
Согласно Кон ституции состоит из Председателя Правительства и 
заместителей Председателя Правительства и федеральных 
министров.

Председатель Правительства назначается Президентом с согласия 
Государственной Думы не позднее двухнедельного срока после 
вступления в должность вновь избранного Президента.

Правительство РФ:
а) разрабатывает и представляет Государственной Думе 

федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение; 
представляет Думе отчет об исполнении федерального бюджета;

б) обеспечивает проведение в РФ единой финансовой, кредитной и 
денежной полити ки;

в) осуществляет управление федеральной собст венностью;



г) проводит меры по обеспечению обороны страны, государственной 
безопасности, реализации внешней политики РФ;

д) проводит меры по обеспечению законности, прав и свобод 
граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе 
с преступностью;

е) реализует иные полномочия, возложенные на него Конституцией, 
федеральными законами, указами Президента.

Деятельность Правительства осуществляется по средством 
функционирования работающих под его ру ководством различных 
органов исполнительной власти. Их система включает в себя:

Федеральные министерства (по атомной энергии, внешних 
экономических связей, внутренних дел, иностранных дел, 
финансов, и т. д.)

Государственные комитеты РФ (по антимонопольной политике и 
поддержке новых экономиче ских структур, по печати и т. д.)

Иные федеральные органы исполнительной власти (Федеральная 
авиационная служба, Феде ральная архивная служба, 
Государственная налоговая служба агентства и др.)



Тема 10. Законодательная 
власть РФ.

Парламент – (от фр. слова «говорить»), это общенациональное, 
представительное учреждение, осуществляющее законодательные 
функции.

Федеральное Собрание состоит из двух палат:
Совета Федерации (куда входят по два представителя от каждого 

субъекта Р.Ф., по одному от представительной и исполнительной 
органов гос. власти);

Государственная дума (куда входят 450 депутатов: 225 деп. 
мажоритарной системе (система большинства) и 225 деп. по 
пропорциональной избирательному округу (изб. объединение).

Федеральное Собрание.
Это постоянно действующий орган;
● депутаты обладают неприкосновенность в течении всего срока 

полномочий; одно и тоже лицо не может быть депутатом в двух 
палатах одновременно;

● Совет Федерации и Государственная Дума заседают раздельно;
● заседания являются открытыми; Совет Федерации и 

Государственная Дума образуют комитеты и комиссии;
● для осуществления контроля за исполнением федерального 

бюджета Федеральное Собрание образует Счетную палату.



Законодательная 
инициатива. 

Конституция РФ предоставила право законодательной инициативы 
Президенту РФ, Совету Федерации, членам совета Федерации, 
депутатам Государственной Думы, Правительству РФ, 
законодательным (представительным) органам субъектов РФ, а 
также Конституционному Суду РФ, Верховному Суду РФ и 
Высшему Арбитражному Суду по вопросам их ведения. 

Все законопроекты вносятся на рассмотрение в Государственную 
Думу.    

Совет Федерации.
1.Утверждает изменения границ между субъектами Р.Ф.;
2.Утверждает указ Президента о введении военного и чрезвычайного 

положения;
3.решает вопросы о возможности использования вооруженных сил 

за пределами территории Р.Ф.;
4.решает вопрос о назначении выборов Президента, отречения его 

от поста Президента;
5.рассматривает все законопроекты, принятые Думой, закон 

одобрен, если за него проголосовало 50% депутатов.



К исключительному ведению 
Государственной Думы относятся:

1. Дача согласия Президенту РФ на назначение Председателя 
Правительства РФ.

2. Решение вопроса о доверии Правительству РФ.
3. Назначение на должность и освобождение от должности   

Председателя Центрального банка  РФ.
4. Назначение   на должность и освобождение от должности 

Председателя
5. Назначение на должность и освобождение от должности 

Уполномоченного по правам человека, действующего в 
соответствии с федеральным конституционным законом.

6. Объявление амнистии.
7. Выдвижение обвинения против    Президента РФ для отрешения 

его от должности.
Главнейшим полномочием Государственной Дум РФ является 

законотворчество.



Тема 11. Судебная власть РФ.
Судебная власть есть предоставленные специальным органам 

государства - судам - полномочия по разрешению отнесенных к их 
компетенции вопросов, возникающих при применении права. 
Судебная власть призвана охранять право, правовые устои 
государственной и общественной жизни от любых нарушений, кто бы 
их ни совершал. Правосудие в правовом государстве осуществляется 
только судебными органами. 

Судебная власть как определенная функция суда обладает рядом 
основных признаков:

1.   Судебная власть - вид государственной власти. 
2.   Судебная власть принадлежит только судам 
3.  Исключительность судебной власти 
4. Независимость, самостоятельность, обособленность 
5. Процессуальный порядок деятельности 
6. Осуществление    полномочий    путем    судопроизводства  
7. Подзаконность судебной власти означает, что компетенция судов, их 

полномочия определяются Конституцией Российской Федерации и 
другими федеральными законами. 

Судебная власть осуществляется посредством конституционного, 
гражданского, административного и уголовного судопроизводства.



Судебная система РФ состоит из:
● Конституционной юстиции  (включает в себя 

Конституционный суд РФ),
● Судов общей юрисдикции (Верховный суд РФ, 

Верховные суды субъектов РФ, краевые, областные, суды 
автономных областей, округов, суды городов 
федерального значения, городские суды, военные суды, 
районные. мировые суды)

● Арбитражных судов (Высший Арбитражный суд, 
арбитражные суды субъектов).

По процессуальной компетенции суды подразделяются на:
● суды первой инстанции;
● суды второй (кассационной) инстанции;
● суды надзорной инстанции
Прокуратура РФ - эта система органов, осуществляющих надзор за 

точным и единообразным исполнением законов всеми 
государственными органами, предприятиями, учреждениями. А 
также гражданами, прокуратура не входит в судебную власть. 
Прокуратура обеспечивает законность и правопорядок.

Прокуратура состоит: Генеральная Прокуратура РФ, Прокуратура 
субъекта, Прокурор района, города



1. за исполнением законов федеральных министров и ведомств 
представительных и исполнительных органов;

2. за соблюдением прав и свобод человека и гражданина путем 
возбуждения уголовного дела;

3. за исполнением законов органами, осуществляющими 
оперативно - розыскную деятельность, дознание и 
представительное следствие;

4. за исполнением законов администрациями органов и 
учреждений, исполняющих наказание и назначение судов меры 
принудительного характера, администрациями мест содержания 
задержанных и заключенных под стражу.

Прокуратура занимается исключительно уголовными делами.
Прокуратура составляет единую федеральную централизованную 

систему органов и учреждений и действует на основе 
подчинения нижестоящих прокуроров вышестоящим и 
Генеральному прокурору.

Прокуратура занимается 
надзором:



Тема 12. Основы 
гражданского права РФ.

Гражданское право – отрасль права, нормы которого регулирует 
имущественные отношения и личные неимущественные отношения.

Гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных 
сделок, из актов государственных органов и органов местного 
самоуправления, из судебных решений, вследствие причинения 
вреда другому лицу, вследствие необоснованного обогащения, в 
результате создания произведений науки, литературы, искусства, а 
также вследствие иных действий граждан и юридических лиц, 
приведших к наступлению гражданско – правовых последствий.

Защита нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляется 
в судебных органах в соответствии с подведомственностью дел. 

Защита гражданских прав в соответствии со ст.12 ГК РФ осуществляется 
путем:

- признания права; - восстановления положения, существовавшего до 
нарушения права и пресечения действий, нарушающих право или 
создающих угрозу его нарушения;

- признания недействительности сделки; - признания недействительным 
акта государственного органа или органа местного самоуправления;

- возмещения убытков и взыскания неустойки; - компенсации морального 
вреда.



Гражданское законодательство состоит из Гражданского Кодекса 
Российской Федерации и принятых в соответствии с ним иных 
федеральных законов. Нормы гражданского права могут 
содержаться также в указах Президента РФ, постановлениях 
Правительства РФ и иных правовых актах федеральных органов 
государственной власти, эти нормы не могут противоречить 
Гражданскому Кодексу РФ и иным федеральным законам.

Объектом гражданского права является то, на что направлено 
правоотношение. 

К объектам гражданских прав относятся:
- вещи, включая деньги и ценные бумаги;
- иное имущество, в том числе имущественные права;
- работы и услуги;
- информация;
- результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительные права на них (интеллектуальная собственность);
- нематериальные блага.

Участниками (субъектами)регулируемых гражданским 
законодательством отношений являются граждане 
(физические лица) и юридические лица. В регулируемых 
гражданским законодательством отношениях могут 
участвовать также Российская Федерация, субъекты 
Российской Федерации и муниципальные образования. 



Нематериальные блага могут принадлежать гражданину от 
рождения или в силу закона. К первым относятся: жизнь, 
здоровье, достоинство личности, личная 
неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая 
репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и 
семейная тайна. 

В силу закона возникают такие нематериальные блага, как право 
свободного передвижения, выбора места жительства и 
пребывания, право на имя, право на авторство. 

Наследственное право
Открывшееся наследство - это имущество, которое утратило своего 

правообладателя и одним актом наследования получает взамен 
нового прежнего правообладателя (новых правообладателей). 
Открытие наследства влечет передачу имущества умершего 
другим лицам. Наследство и наследование составляют единство 
в структуре правоотношений наследственного правопреемства, в 
котором наследство - объект наследственного правопреемства, а 
наследование - юридический способ замещения другими лицами 
умершего субъекта прав и обязанностей, составляющих 
наследство.



Тема 13. Основы трудового 
права РФ.

Трудовое право – это совокупность правовых норм, которые регулируют 
правовые отношения, включая заключение трудовых договоров, время 
труда и отдыха, различные гарантии рабочим и служащим, связанные с 
фактом заключения, изменения или прекращения трудового договора. 

Трудовое законодательство состоит из Трудового Кодекса Российской 
Федерации  и принятых в соответствии с ним иных федеральных 
законов. Нормы трудового права могут содержаться также в указах 
Президента РФ, постановлениях Правительства РФ и иных правовых 
актах федеральных органов государственной власти, эти нормы не 
могут противоречить Трудовому Кодексу РФ и иным федеральным 
законам (ст.5 ТК РФ). В связи с тем, что трудовое законодательство 
относится к предметам совместного ведения, субъекты Российской 
Федерации могут принимать законы и иные нормативные правовые 
акты, содержащие нормы трудового права. 

Дополнительное регулирование трудовых отношений осуществляется 
коллективными договорами и другими локальными актами, которые 
принимаются непосредственно в организации и действуют в отношении 
ее работников, например, Правила внутреннего трудового распорядка. 
Локальные нормативные акты, ухудшающие положение работников по 
сравнению с трудовым законодательством, являются 
недействительными (ст.8 ТК РФ).



- обеспечение права на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены;

- обеспечение права на справедливое вознаграждение за труд не ниже 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты 
труда;

- обеспечение права на отдых;  
- обеспечение права на возмещение вреда, причиненного работнику в 

связи с исполнением им трудовых обязанностей;
- установление государственных гарантий по обеспечению признания, 

соблюдения и защиты трудовых прав работников, осуществлению 
государственного надзора и контроля за их соблюдением;

- обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых прав 
и свобод, в том числе в судебном порядке;

- обеспечение права работников на объединение, включая право 
создавать профессиональные союзы и органы общественной 
самодеятельности, для защиты своих прав, свобод и интересов в 
области трудовых правоотношений и осуществления общественного 
контроля за их соблюдением.

Основными принципами трудового законодательства 
Российской Федерации являются: 

- свобода труда; 
- запрещение принудительного труда и дискриминации в 

сфере трудовых правоотношений; 
- защита от безработицы и содействие в трудоустройстве;



выражающие сущность норм права и главное направление политики 
гос. в области правового регулирования общественных отношений, 
связанных с функционированием рынка труда, применением и 
организацией наемного труда.

К системе правоотношений трудового права относится отношения между 
работодателем и работником, по которому, одна сторона должна 
работать, другая платить заработную плату за проделанную работу.

Они являются субъектами трудового права – это участники общественных 
отношений, которые на основании действующего законодательства 
признаются обладатели субъективных прав и соответствующих 
обязанностей.

На современном этапе регулирования труда коллективные и 
индивидуальные договоры и соглашения. 

Трудовое соглашение – это соглашение между работником и 
работодателем, по которому работник обязуется выполнять трудовую 
функцию с подчинением внутреннему распорядку, а работодатель 
обязуется обеспечить условия труда, а также своевременно 
выплачивать работнику заработную плату.

Система трудового права – совокупность юридических норм, 
образующих единое предметное целое с разбивкой на 
отдельные относительно самостоятельные структурные 
образования.

Принципы трудового права – закрепленные в действующем 
законодательстве основополагающие руководящие начала, 



Основным институтом трудового права является трудовой договор 
(ст.56 ТК РФ), который представляет собой соглашение между 
работником и работодателем, по которому работник обязуется 
лично выполнить работу по определенной специальности, 
квалификации или должности с подчинением трудовому 
распорядку, а работодатель обязуется предоставить работнику 
работу по обусловленной трудовой функции, выплачивать 
работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, 
предусмотренные законодательством о труде, коллективным 
договором и соглашением сторон.

Трудовой договор является основанием возникновения трудовых 
правоотношений. Трудовые договоры могут заключаться: 1. на 
неопределенный срок; 2. на определенный срок не более 5 лет 
(срочный трудовой договор). Все трудовые договоры заключаются в 
письменной форме. После заключения трудового договора 
издается приказ о зачислении на работу, который объявляется 
работнику под расписку.

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий 
социально – трудовые отношения и заключаемый 
работниками организации, филиала, представительства с 
работодателем.

Соглашение – правовой акт, регулирующий трудовые 
отношения между работниками и работодателями и 
заключаемый на уровне Р.Ф. и субъектов.



В порядке исключения трудовой договор может быть заключен с 
лицом, достигшим 14 лет. 

Существенными условиями трудового договора являются:
- место работы и дата начала работы;
- наименование должности, специальности, профессии с указанием 

квалификации или конкретная трудовая функция;
- права и обязанности работника и работодателя;
- характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за 

работу в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях;
- режим труда и отдыха, если он в отношении данного работника 

отличается от общих правил, установленных в организации);
- условия оплаты труда, виды и условия социального страхования. 
Профессия - это вид трудовой деятельности, определяемый 

характером и целью трудовых функций (например, металлург, 
строитель, текстильщик, пищевик, железнодорожник, врач, юрист и 
т. д.).

Содержание трудового договора в условиях рынка труда 
определяется взаимным соглашением его сторон - 
работника и работодателя.

Работником в качестве субъекта трудового договора может 
быть любой гражданин, достигший определенного возраста 
(15 - 16 лет) и обладающий реальной способностью 
трудиться.



Квалификация - это степень и вид профессиональной обученности, 
то есть уровень подготовки, опыта, знаний по данной 
специальности, определяемый для рабочих разрядами работ, 
которые они могут выполнить (например, слесарь 3-го разряда), а 
для служащих - специальным образованием, опытом, занимаемой 
должностью, званием.  

Кроме существенных условий трудовой договор может дополнительно 
содержать условия об испытательном сроке, о неразглашении 
охраняемой законом тайне (государственной, служебной, 
коммерческой), об обязанности работника отработать 
определенный срок, если обучение производилось за счет средств 
работодателя.

Ст.65 ТК РФ устанавливает перечень документов, предъявляемых при 
заключении трудового договора: паспорт, трудовая книжка, 
страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования, документы воинского учета, документ об 
образовании, о квалификации или наличии специальных знаний. В 
отдельных случаях с учетом специфики работы может 
предусматриваться необходимость предъявления при заключении 
трудового договора дополнительных документов.

Специальность - это деление профессии, одна из ее 
разновидностей. Специальность зависит от характера 
навыков и знаний по данной профессии. Например: врач - 
терапевт, хирург, окулист, педиатр; строитель - плотник, 
каменщик, маляр; железнодорожник - проводник, машинист, 
стрелочник и т. д. 



● соглашение сторон (ст.78);
● истечение срока трудового договора (п.2 ст.58);
● расторжение трудового договора по инициативе работника 

(ст.80);
● расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

(ст.81);
● перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу 

к другому работодателю или переход на выборную работу 
(должность);

● отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 
собственника имущества организации, изменением 
подведомственности (подчиненности) организации либо ее 
реорганизацией (ст.75);

● отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 
существенных условий трудового договора (ст.73);

● отказ работника от перевода на другую работу вследствие 
состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением 
(ч.2 ст.72);

Основным документом о трудовой деятельности и трудовом 
стаже работника является трудовая книжка. В ней делаются 
записи о выполняемой работе, поощрениях и наградах, об 
основаниях прекращения трудового договора. 

Основаниями прекращения трудового договора согласно ст.77 
ТК РФ являются:



Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 
предусмотренным федеральным законодательством.

Работник имеет право:
1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены настоящим 
Кодексом, иными федеральными законами;

2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
3. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным

государственными стандартами организации и безопасности 
труда и коллективным договором;

4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, 
количеством  и качеством выполненной работы;

5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего 
времени для отдельных профессий и категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

● отказ работника от перевода в связи с перемещением 
работодателя в другую местность (ч.1 ст.72);

●  обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст.83);
●  нарушение правил заключения трудового договора, если 

это нарушение исключает возможность продолжения 
работы (ст.84).



8. объединение, включая право на создание профессиональных союзов 
и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 
законных интересов;

9. участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим 
Кодексом, иными федеральными законами и коллективным 
договором формах;

10. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров и соглашений через своих представителей, а также на
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;

11. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми  
незапрещенными законом способами;

12. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,
включая право на забастовку, в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, иными федеральными законами;

13. возмещение вреда, причиненного работнику в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей, и компенсацию 
морального вреда в порядке,
установленном настоящим Кодексом, иными федеральными 
законами. 

6. полную достоверную информацию об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабочем месте;

7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
своей квалификации в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, иными федеральными законами;



● выполнять установленные нормы труда;
● соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда;
● бережно относиться к имуществу работодателя и других 

работников;
● незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 
жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя.

Работодатель имеет право:
● заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены 
настоящим Кодексом, иными федеральными законами;

● вести коллективные переговоры и заключать коллективные 
договоры;

● поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

Работник обязан:
● добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором;
● соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

организации;
● соблюдать трудовую дисциплину;



● привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном настоящим Кодексом, 
иными федеральными законами;

● принимать локальные нормативные акты;
● создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них.
Работодатель обязан:
● соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 
трудовых договоров;

● предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором;

● обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения 
ими трудовых обязанностей;

● обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 
заработную плату в сроки, установленные настоящим Кодексом, 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка организации, трудовыми договорами;

● требовать от работников исполнения ими трудовых 
обязанностей и бережного отношения к имуществу 
работодателя и других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка 
организации;



● своевременно выполнять предписания федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных на проведение 
государственного контроля и надзора, уплачивать штрафы, 
наложенные за нарушения законов, иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права (в ред. Федерального 
закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ);

● рассматривать представления соответствующих профсоюзных 
органов, иных избранных работниками представителей о 
выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их 
устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и 
представителям;

● создавать условия, обеспечивающие участие работников в 
управлении организацией в предусмотренных настоящим 
Кодексом, иными федеральными законами и коллективным 
договором формах;

● обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 
исполнением ими трудовых обязанностей;

● вести коллективные переговоры, а также заключать 
коллективный договор в порядке, установленном 
настоящим Кодексом;

● предоставлять представителям работников полную и 
достоверную информацию, необходимую для заключения 
коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением;



● исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим 
Кодексом, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами.

Рабочее время – время, в течении которого работник  в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка организации и 
условиями трудового договора должен исполнять трудовые 
обязанности.

Продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю.
Продолжительность рабочего времени сокращается на 1 час накануне 

праздничных нерабочих и выходных дней.
Сверхурочная работа – работа, производимая работниками по 

инициативе работодателя за пределами установленной 
продолжительности рабочего времени.

Привлекаются рабочие к свехурочным работам только с письменного 
согласия рабочих. Работа не должна превышать 4 часов, в течении 
двух дней подряд и 120 часов в год, компенсируется повышенной 
оплатой или дополнительным временем отдыха.

● осуществлять обязательное социальное страхование 
работников в порядке, установленном федеральными 
законами;

● возмещать вред, причиненный работникам в связи с 
исполнением ими трудовых обязанностей, а также 
компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 
которые установлены настоящим Кодексом, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами;



● чередование рабочих и нерабочих дней;
● работа в режиме гибкого рабочего времени;
● разделение рабочего дня на части.
Время отдыха – время в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать 
по своему усмотрению.                                         

Разрешение трудовых споров представляет собой важнейший способ 
защиты трудовых прав, так как обращение работников в органы по 
разрешению трудовых споров и принятие этими органами 
соответствующих решений представляют собой наиболее 
эффективный и демократический способ защиты прав и интересов 
работников.

Трудовой спор - это разногласия между работником (работниками) и 
работодателем об установлении и применении действующих норм 
трудового и иного социального законодательства, которые не были 
урегулированы при непосредственных переговорах с работодателем и 
стали предметом разбирательства в специально уполномоченных на 
это органах.

●  Режим рабочего времени:
● 5 дневная рабочая неделя;
● 6 дневная рабочая неделя;
● скользящий график работы и отдыха;
● ненормированный рабочий день;



Даже общие для трудовых споров причины носят конкретный характер 
в конкретном правоотношении по разрешению трудового спора. 
Это - нарушения тех или иных прав работника или несоблюдение 
им обязанностей перед предприятием (например, при его 
материальной ответственности за причиненный ущерб).

Профсоюзы законодательством предназначены представлять 
интересы работников и защищать их права. Они не всегда 
достаточно активно и эффективно способствуют разрешению 
разногласий между работниками и администрацией, так как не 
используют с этой целью все имеющиеся в их распоряжении 
средства.

Право работников на рассмотрение индивидуальных и коллективных 
трудовых споров предусмотрено ст.37 Конституции РФ.

Органами по рассмотрению трудовых споров являются комиссии по 
трудовым спорам (КТС) и суды..

Условия возникновения споров - это обстоятельства, 
которые непосредственно или опосредованно влияют на 
трудовые отношения, вызывая неурегулированные 
разногласия между работниками и администрацией. 
Причиной возникновения трудовых споров служат 
юридические факты, непосредственно вызвавшие 
разногласия между работником (работниками) и 
администрацией. 



Тема 14. Основы 
административного права РФ.

Административное право – это отрасль права, регулирующая 
общественные отношения, возникающие в процессе организации и 
исполнительно - распорядительной деятельности органов 
государственного управления. Правовое регулирование в 
административном праве осуществляется при помощи обязываний 
и запрещений. Невыполнение обязанностей и нарушение запретов 
приводят к правонарушениям. Административное право изучает 
правонарушения, которые подлежат административной 
ответственности. 

Законодательство об административных правонарушениях состоит из 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и принимаемых в соответствии с ним законов 
субъектов Российской Федерации. 

Задачами законодательства об административных правонарушениях 
являются защита личности, охрана прав и свобод человека и 
гражданина, охрана здоровья граждан, защита общественной 
нравственности, охрана окружающей среды, защита законных 
интересов физических и юридических лиц, а также 
предупреждение административных правонарушений (ст.1.2 КоАП 
РФ).



Важнейший из них – противоправность – означает, что проступок 
представляет собой деяние, запрещенное нормативным правовым 
актом. Виновность состоит в том, что ответственность за проступок 
наступает только при наличии вины правонарушителя. Наказуемость 
проступка означает, что привлечь к ответственности за 
правонарушение можно только в том случае, если за это деяние 
нормативными правовыми актами установлена ответственность. 
Общественная опасность административного проступка состоит в 
посягательстве на безопасность дорожного движения, пожарную 
безопасность, на правила, связанные с приобретением, хранением и 
использованием огнестрельного или служебного оружия, взрывчатых 
веществ, радиоактивных изотопов, сильнодействующих ядов.

Состав административного правонарушения образуют четыре 
элемента: объект правонарушения, объективная сторона, 
субъект, субъективная сторона.

Объект  административного правонарушения - это урегулированные 
нормами права и охраняемые мерами административной 
ответственности общественные отношения, на которые посягает 
проступок. 

Административным правонарушением признается 
противоправное, виновное действие (бездействие) 
физического или юридического лица, за которое  
установлена административная ответственность (ст.2.1 КоАП 
РФ).

Административные правонарушения обладают рядом 
признаков.



Субъективная сторона административного правонарушения – это 
психическое отношение лица к совершенному им деянию.

Административная ответственность представляет собой применение 
административных взысканий за совершение административного 
правонарушения. Она выражается в применении государственными 
органами и их должностными лицами мер административного 
воздействия к физическим и юридическим лицам за нарушение 
законности.

Цель административной ответственности состоит в воспитании 
нарушителя в духе уважения к закону, предупреждении совершения в 
дальнейшем административных правонарушений. В результате 
привлечения к административной ответственности на 
правонарушителя оказывается воздействие в виде государственного 
осуждения, осуществляемого уполномоченным органом, 
возлагающим взыскание.

Административную ответственность характеризует множественность 
органов, полномочных ее устанавливать: это законодательные органы 
Российской Федерации и ее субъектов, органы исполнительной 
власти Российской Федерации и ее субъектов, органы местного 
самоуправления.

Объективная сторона административного правонарушения – 
это деяние, за которое предусмотрена административная 
ответственность.

Субъект  административного правонарушения – это физическое 
или юридическое лицо, совершившее проступок и способное 
нести за него административную ответственность.



Ст.4.1 КоАП РФ содержит общие правила наложения взысканий за 
административные правонарушения. Административные наказания 
налагаются с учетом характера правонарушения, личности 
правонарушителя, его имущественного положения, обстоятельств, 
отягчающих либо смягчающих административную ответственность.

Взыскание может быть назначено не позднее двух месяцев после 
совершения административного правонарушения, а при длящемся 
правонарушении – двух месяцев со дня его обнаружения.

Лицо, которому назначено  административное наказание за совершение 
административного правонарушения, считается подвергнутым 
данному наказанию в течение одного года со дня окончания 
исполнения постановления о назначении административного 
наказания (ст.4.6 КоАП РФ).

Административная ответственность не влечет судимости.
Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к 

моменту совершения правонарушения возраста шестнадцати лет. 

Разнообразны органы, применяющие административную 
ответственность: административные комиссии; комиссии по 
делам несовершеннолетних; главы органов местного 
самоуправления; органы внутренних дел, государственного 
пожарного надзора, железнодорожного, морского, речного, 
воздушного транспорта и иные органы исполнительной 
власти.



КоАП РФ устанавливает следующие виды административных 
наказаний за совершение административных правонарушений:

1. предупреждение;
2. административный штраф;
3. возмездное изъятие орудия совершения или предмета 

административного правонарушения;
4. конфискация орудия совершения или предмета 

административного правонарушения;
5. лишение специального права, предоставленного физическому 

лицу; 
6. административный арест;
7. административное выдворение за пределы Российской 

Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства;
8. дисквалификация.



Тема 15. Основы уголовного 
права РФ.

Уголовное право – это отрасль права, представляющая собой 
совокупность норм, определяющих преступность и наказуемость 
деяний, основания уголовной ответственности, систему и порядок 
назначения наказаний, а также условия освобождения от уголовной 
ответственности и наказания.

Задачами российского уголовного права являются: охрана прав и 
свобод человека и гражданина, всех видов собственности, 
общественного порядка и общественной безопасности, окружающей 
среды, конституционного строя Российской Федерации от 
преступных посягательств, предупреждение преступлений.

Принципы, используемые в уголовном праве, традиционно делятся на 
общеправовые и специальные. Общеправовыми являются такие 
принципы, как законность, справедливость, гуманизм, равенство 
граждан перед законом, закрепленные в Конституции Российской 
Федерации и Уголовном Кодексе Российской Федерации

Например, принцип законности означает, что уголовная 
ответственность должна наступать в точном соответствии с 
действующим законом. Применение уголовного закона по аналогии 
не допускается.



Невиновное, т.е. случайное, причинение вреда, каким бы значительным 
оно ни было, не должно влечь  уголовной ответственности, хотя не 
исключает гражданско – правовой ответственности.

Уголовный закон – это правовой акт, определяющий общие положения 
об уголовной ответственности, виды конкретных преступлений и 
устанавливающий вид и меры наказания за совершение 
преступлений. На сегодняшний день в Российской Федерации 
единственным уголовным законом является Уголовный Кодекс РФ. 

Главным источником уголовного права является Конституция 
Российской Федерации, в которой содержатся нормы, направленные 
на регулирование уголовных правоотношений. Так, в ст.19 
Конституции РФ указывается, что все равны перед законом и судом, 
в ст.20 решается вопрос о применении смертной казни, в ст.50 
содержится положение о том, что никто не может быть повторно 
осужден за одно и то же преступление, в ст.54 закрепляется 
принцип, что закон, устанавливающий или отягчающий 
ответственность, обратной силы не имеет.

К специальным принципам уголовного права относятся 
неотвратимость наказания, личная и виновная 
ответственность.

Принцип вины означает, что лицо подлежит уголовной 
ответственности, если его противоправные действия 
совершены виновно, т.е. умышленно или по 
неосторожности. 



соответствии с которой никто не обязан свидетельствовать против 
самого себя, своего супруга и близких родственников, круг которых 
определяется федеральным законом.

Уголовный Кодекс РФ состоит из двух частей: общей и особенной.
В общей части содержатся общие положения, определяющие 

принципы, основания, условия уголовной ответственности, понятие 
и цели наказания, систему наказания, порядок назначения 
наказания, а также условия и порядок освобождения от наказания, 
условия применения медицинских и воспитательных мер.

Положения общей части в Уголовном Кодексе РФ расположены 
следующим образом:

● уголовный закон;
● преступление;
● наказание;
● освобождение от уголовной ответственности и от наказания;
● уголовная ответственность несовершеннолетних;
● принудительные меры медицинского характера.

Уголовно – правовое значение имеют и статьи Конституции 
РФ, определяющие права и свободы граждан и гарантии 
их защиты, а также фиксирующие обязанности граждан 
России.

Принципиальное значение имеет ст.51 Конституции РФ, в



1. преступления против личности;
2. преступления в сфере экономики;
3. преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка;
4. преступления против государственной власти;
5. преступления против военной службы;
6. преступления против мира и безопасности человечества.
Общая и особенная части Уголовного Кодекса РФ тесно связаны между 

собой. Общие положения, сформулированные в общей части, 
конкретизируются в нормах особенной части. Применение норм 
особенной части невозможно без учета положений части общей.

На практике недостаточно установить признаки деяния, указанные в какой-
либо из статей особенной части. Необходимо сопоставить это деяние с 
общими признаками преступления, с другими общими положениями, 
определяющими условия уголовной ответственности и условия 
освобождения от нее. Только опираясь на общие положения норм 
общей части и точно определив соответствие конкретного деяния 
признакам соответствующего преступления, указанным в особенной 
части, можно правильно решить вопрос, подлежит ли лицо уголовной 
ответственности и какой именно. 

В особенной части Уголовного Кодекса РФ содержатся 
описания конкретных видов преступлений и указываются 
виды и размеры наказаний, предусмотренные за их 
совершение. Особенная часть состоит из следующих 
разделов:



В соответствии со ст.14 УК РФ преступлением признается 
виновно совершенное общественно опасное деяние, 
которое запрещено Уголовным Кодексом под угрозой 
наказания.

Состав преступления образуют четыре обязательных 
элемента: объект преступления, объективная сторона, 
субъект преступления, субъективная сторона. 

Объект  преступления - это общественное отношение, охраняемое 
уголовным законом, которому преступлением причинен 
существенный вред. 

Объективная сторона преступления – это запрещенное уголовным 
законом общественно опасное деяние, его вредоносные 
последствия, а также причинно – следственная связь между ними.

Субъект  преступления – лицо, совершившее преступление и 
способное нести за него уголовную ответственность. По общему 
правилу уголовная ответственность наступает с 
шестнадцатилетнего возраста, а за преступления, отнесенные к 
категориям средней тяжести, тяжким и особо тяжким – с 
четырнадцатилетнего возраста (ст.20 УК РФ).

Субъективная сторона преступления – это психическое отношение 
лица к совершенному им деянию. Юридическими признаками, 
характеризующими субъективную сторону преступления, являются 
вина, мотив и цель.



● преступления средней тяжести – умышленные и неосторожные 
деяния, за совершение которых максимальное наказание не 
превышает пяти лет лишения свободы;

● тяжкие преступления - умышленные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание не превышает десяти лет 
лишения свободы, а также неосторожные деяния, максимальное 
наказание за которые – более пяти лет лишения свободы;

● особо тяжкие преступления - умышленные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание превышает десяти лет лишения 
свободы или предусмотрено более строгое наказание. 

Уголовная ответственность – это форма юридической 
ответственности, предусмотренная законом за совершение 
преступления, наступающая для лица, его совершившего, после 
приговора суда и реализуемая в том или ином виде наказания.

Согласно ст.15 УК РФ преступления, предусмотренные 
настоящим Кодексом, в зависимости от характера и 
степени общественной опасности подразделяются на 
следующие категории:

● преступления небольшой тяжести – умышленные и 
неосторожные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание не превышает двух лет лишения 
свободы;



Судимость – это такое правовое положение лица, созданное в 
результате осуждения его судом к определенной мере наказания за 
совершенное преступление, которое в случаях, предусмотренных 
законном, может выражаться в наступлении для этого лица 
определенных последствий уголовно – правового характера. Так, 
например, судимость учитывается при рецидиве преступлений и 
при назначении наказания.

Судимость может быть погашена или снята. Погашение судимости 
происходит автоматически по истечении указанных в законе сроков 
после отбытия наказания либо по истечении испытательного срока 
при условном осуждении. Сроки погашения судимости установлены 
ст.86 УК РФ. Так, например, судимость погашается в отношении 
лиц, осужденных к лишению свободы за особо тяжкие 
преступления по истечении восьми лет после отбывания 
наказания. Для погашения судимости не требуется ни процедуры, 
ни документа. Судимость может быть снята судом досрочно в том 
случае, если осужденный после отбытия наказания вел себя 
безупречно. Этот вопрос рассматривается по ходатайству 
осужденного.

С момента погашения или снятия судимости лицо признается 
несудимым, все правовые последствия, связанные с наличием 
судимости, ликвидируются.

От других форм юридической ответственности уголовная 
отличается большей строгостью. Уголовная 
ответственность влечет судимость, которая сохраняется за 
лицом и после отбытия наказания.



Юридическим основанием является наличие в этом деянии состава 
конкретного преступления.

Уголовное наказание – это мера государственного принуждения, 
назначаемая по приговору суда лицу, признанному виновным в 
совершении преступления, и заключается в лишении или 
ограничении прав и свобод этого лица (ст.43 УК РФ). В ст.44 УКРФ 
перечисляются виды уголовных наказаний.

Штраф – это денежное взыскание, налагаемое в размерах, кратных 
минимальному размеру оплаты труда или доходу осужденного.

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью – эта мера применяется в случаях, 
когда совершение преступления стало возможным или было 
облегчено в силу служебного или профессионального статуса.

Исправительные работы – мера наказания, не требующая изоляции 
осужденного от общества и используемая для восстановления 
позитивной социальной позиции виновного, сохранения или 
возобновления положительного воздействия труда и нахождения в 
трудовом коллективе. Одновременно осуществляется и 
имущественное воздействие: из заработка осужденного 
удерживается в доход государства установленная судом часть в 
пределах от пяти до двадцати процентов.

Согласно ст.8 УК РФ основанием уголовной ответственности 
является совершение деяния, содержащего все признаки 
состава преступления. Различают два аспекта основания 
уголовной ответственности: фактическое и юридическое. 
Фактическим основанием является факт совершения 
лицом общественно опасного деяния. 



Ограничение свободы – это содержание осужденного в специальном 
учреждении без изоляции от общества, но в условиях надзора.

Арест заключается в содержании осужденного в условиях строгой 
изоляции, для которой предусматриваются необходимые режимные 
меры.

Лишение свободы назначается за тяжкие преступления, преступления 
средней тяжести, систематическое совершение преступлений или 
рецидива.

Смертная казнь как исключительная мера наказания отменена в связи 
со вступлением России в Совет Европы. В качестве альтернативы 
смертной казни в соответствии со ст.57 УК РФ применяется такое 
наказание, как пожизненное лишение свободы за совершение 
особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь.

Статьей 44 УК РФ предусмотрены также такие виды наказаний, как 
лишение специального, воинского или почетного звания, классного 
чина и государственных наград; содержание в дисциплинарной 
воинской части; ограничение по военной службе.

Обязательные работы заключаются в выполнении 
осужденным в свободное от основной работы или учебы 
время бесплатных общественно полезных работ на срок 
от 60 до 240 часов и отбываются не свыше четырех часов 
в день.



Тема 16. Основы экологического 
права в России. 

Экология - в переводе с греческого означает учение о местообитании. 
В настоящее время экология как наука представляет собой 
область знаний о природных системах, содержащих живые 
организмы, о принципах управления такими системами в процессе 
природопользования, о способах оздоровления среды обитания 
человека(окружающей природной среды)

Окружающая природная среда-совокупность естественных систем, 
природных объектов и природных ресурсов(атмосферный воздух, 
вода, земля, недра, животный и растительный мир, ближайший 
космос) в их взаимосвязи и взаимодействии.

Охрана окружающей природной среды -охрана среды от 
деградации, т.е. от  неблагоприятных для жизни человека 
изменений ее количественных характеристик, от истощения 
природных ресурсов.

Среди функций современных государств одной из важнейших 
является экологическая функция, которая заключается в :

1.Распоряжении в интересах общества природными ресурсами, 
находящимися в собственности государства.

2.Обеспечении рационального использования природными ресурсами 
с целью предотвращения их истощения.



Предмет ЭП образуют следующие общественные отношения:
1.по поводу собственности на природные ресурсы; 2.по 

природопользованию; 3.по охране окружающей среды от разных 
форм деградации; 4.по защите экологических и законных интересов 
физических и юридических лиц.

Метод правового регулирования ЭП: основной – императивный, 
способы: предписание, дозволение, запрет, государственное 
принуждение к должному поведению и исполнению правовых 
предписаний. Реже используется диспозитивный метод (например, 
при заключении договоров на природопользование).

Система ЭП.
Подотрасли: земельное, горное, водное, лесное  и др.
Правовые институты: собственности на природные ресурсы, 

соблюдения и защиты экологических прав граждан, экологического 
нормирования и стандартизации, экологической сертификации, 
ведения кадастров природных ресурсов, экологического контроля, 
регулирования юридической ответственности за экологические 
правонарушения и др.

3.Охране окружающей среды от деградации ее качества.
4.Охране экологических прав физических и юридических лиц.
Выполняя экологическую функцию государство регулирует 

соответствующие общественные отношения. Значительная 
часть таких отношений регулируется нормами экологического 
права - ЭП (права окружающей среды). Как отрасль права ЭП 
имеет свой предмет правового регулирования.



Источники ЭП.
● Конституция РФ (ст.9,41,42,71,72 )
● А: законодательство об окружающей среде - регулирует окр. 

среду в целом, экологические права граждан
● ФЗ «Об охране окружающей природной среды»
● «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
● «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан»
● «О защите прав потребителей», «О радиационной безопасности 

населения», «Об экологической экспертизе», «О 
континентальном шельфе», «Об особо охраняемых природных 
территориях», «Об использовании атомной энергии»

● «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах», « О радиационной безопасности 
населения» и др.

● Б: природноресурсное законодательство (регулирует 
отдельные природные ресурсы)

● « Об охране атмосферного воздуха»
● Земельный кодекс, О плате на землю
● О недрах
● О животном мире
● Водный кодекс, Лесной кодекс и др.



Правовое регулирование 
экологических прав человека

Под экологическими правами человека понимаются 
закрепленные в законодательстве права индивида, 
обеспечивающие удовлетворение разнообразных потребностей 
человека при взаимодействии с природой.

Международно-правовые документы:
1.Всеобщая декларация прав человека 1948 года.
2.Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод 1950 года.
3.Европейская социальная хартия 1961 года.

Конституция РФ:
● право частной собственности на землю ( ст.36);
● право каждого на благоприятную окр. среду ,достоверную 

информацию о ее состоянии, на возмещение ущерба, 
причиненного здоровью или имуществу экологическими 
правонарушениями(42);

● право каждого на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены(37);

● право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь(41);
● право на природопользование.



Правовое регулирование 
права природопользования.

Формы природопользования
● «Земельный, Водный, Лесной кодексы, ФЗ «О недрах», «О 

животном мире» и др.
● Совокупность норм, регулирующих отношения по использованию 

природных богатств образуют правовой институт права 
природопользования.

Классификация видов (форм) природопользования
1 по критерию «объекта природы»  Различают:

● право землепользования; недропользования; водопользования;
● пользования атмосферным воздухом; лесопользования;
● пользования растительным миром вне лесов; пользования 

животным миром.
В свою очередь каждый из видов права природопользования может 

подразделяться на подвиды. Например, право землепользования 
имеет след. подвиды:

● п. пользования землями сельскохозяйственного назначения;
● землями населенных пунктов; землями промышленности, 

транспорта, связи и иного назначения; землями 
природоохранного ,природнозаповедного, оздоровительного ,
историко-культурного назначения; землями лесного фонда, 
водного фонда, запаса.



2.1 Право общего землепользования: не требует получения 
разрешения от гос. органов, юридических и физических лиц, за 
которыми  природные объекты закреплены в пользование (улицы, 
площади, парки, лесопарки, леса, реки, моря и т.п.).

При этом право общ. природопользования законодательство 
ограничивает удовлетворением человеком собственных 
потребностей.

2.2 Право специального природопользования.  Связано не с 
удовлетворением собственных потребностей, а с удовлетворением 
экономических интересов юридических и физических лиц. В этом 
случае воздействие на природу более значительное. Поэтому  для 
приобретения таких прав требуется разрешение гос. органов
(лицензии) При этом на обладателя лицензии накладываются 
обязанности по рациональному использованию природными 
ресурсами, не допущения нарушения прав других пользователей, не 
допущения нанесения вреда здоровью людей и окружающей 
природной среде.

2. Важное значение имеет классификация 
природопользования на общее и специальное.

Критерием такой классификации является основания 
возникновения прав природопользования.



Формы охраны окр. среды
1. Мониторинг окружающей среды. Мониторинг-система долгосрочных 

наблюдений, оценки и прогноза состояния окр.среды и его  изменений.
2. Экологическое нормирование и стандартизация (см. раздел 

Нормирование качества окр. среды ФЗ «Об охране окр. природной 
среды»).

3. Экологическая экспертиза. Это установление соответствия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим 
требованиям и определение допустимости реализации объекта 
экспертизы. ФЗ «Об экологической экспертизе» Объекты-проектная 
документация.

4. Экологическая сертификация - деятельность по подтверждению 
соответствия проверяемого объекта предъявляемым к нему 
экологическим требованиям. Объекты - готовая продукция. ФЗ «О 
защите прав потребителей»

5. Лицензирование, заключение договоров. ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»

6. Экологический контроль - деятельность уполномоченных субъектов 
по проверке соблюдения и исполнения требований экологического 
законодательства. Виды контроля: государственный, ведомственный, 
производственный, общественный.

7. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.

Правовое регулирование охраны 
окружающей среды.



Виды юр.отв. за экологические правонарушения:
1) Дисциплинарная (Трудовой кодекс РФ) 
2) Материальная (Трудовой кодекс РФ) 
3) Административная (Кодекс РФ об административных 

правонарушениях - Взыскания: штраф, лишение спец. прав(до 2 лет 
через суд),дисквалификация(до 3 лет через суд)

4) Уголовная (Уголовный кодекс РФ. Экологические преступления 
ст.246.Нарушение правил охраны окр. среды при производстве 
работ, причинение вреда здоровью человека, массовая гибель 
животных: лишение свободы до 5 лет ст.250.Загрязнение вод: штраф 
200-500 МРОТ, лишение свободы до 3 лет ст.251.Загрязнение 
атмосферы ст.254.Порча земли  ст.257.Нарушение правил охраны 
рыбных запасов ст.258.Незаконная охота ст.260.Незаконная порубка 
деревьев и кустарников  

Сущность юридической ответственности - в неблагоприятных 
последствиях, наступающих для нарушителей 
экологических требований.

Экологическое правонарушение - виновное, противоправное 
деяние нарушающее экологическое законодательство и 
причиняющее вред окружающей природной среде и 
здоровью человека.



5) Гражданско-правовая. 
Ответственность за экологический вред. 
Экологический вред - любое ухудшение состояния окр. среды, 

произошедшее вследствие нарушения требований 
экологического законодательства и связанное с ним любое 
уменьшение, ухудшение охраняемого законом материального и 
нематериального блага(имущества, жизни и здоровья человека 
и др.)

Гражданский кодекс РФ предусматривает 2 способа возмещения 
вреда:

1 – реальный (в натуре) 
2 – в денежном выражении ФЗ «О социальной защите граждан, 

подвергнувшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»



Тема 17. Основы защиты 
государственной тайны.

Государственная тайна является одним из видов информации, 
поэтому,  важно уяснить общий подход к проблеме защиты 
информации, заложенный в Конституции РФ.

Информация в конституционном контексте связана, прежде всего, с 
реализацией основных прав  и свобод человека и гражданина. 
Право на информацию установлено в  ч. 4 ст. 29, ч. 2 ст. 24 и ст. 
42 Конституции РФ; право на защиту информации о частной 
жизни лица – в ч. 1ст. 24 Конституции РФ. Свобода мысли, 
мнений и слова закреплены в  ч. 1, 3 ст. 29 Конституции РФ.

Согласно ч. 4ст. 29 Конституции РФ каждый имеет право свободно 
искать, получать, передавать, производить и распространять 
информацию любым законным способом". Ч. 2 ст. 24 Конституции 
РФ закрепляет общее право доступа каждого к информации, 
непосредственно затрагивающей его права и свободы. Этому 
праву корреспондирует общая обязанность органов 
государственной власти и местного самоуправления, 
располагающих такого рода информацией, ее предоставлять по 
соответствующим запросам. Ст. 42 Конституции РФ говорит о 
праве каждого на “достоверную информацию” о состоянии 
окружающей Среды. 



Перечень сведений, составляющих государственную тайну, 
определяется федеральным законом”.

Таким образом, для информации в РФ действует принцип изначальной 
открытости. 

Ограничение доступа к информации есть исключение из общего 
принципа открытости информации, и осуществляется только 
на основе федерального законодательства. Однако его 
реализация, без каких либо ограничений, может принести ущерб 
собственникам, владельцам и пользователям информации. Этот 
тезис подтверждается частью 3 статьи 55 Конституции, согласно 
которой права и свободы человека и гражданина могут быть 
ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Возможные исключения из этого общего правила должны 
обязательно иметь форму закона. В ст. 29 ч. 4 
Конституции указывается, что “каждый имеет право 
свободно искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым законным способом. 



Право частной собственности охраняется законом. Каждый вправе 
иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 
распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими 
лицами (ст. 35.);

● право каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (ч. 1 ст. 23). 
Сбор, хранение, использование и распространение информации о 
частной жизни лица без его согласия не допускаются (ч. 1 ст. 24);

● право каждого на тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого 
права допускается только на основании судебного решения (ч. 2 ст. 
23);

● право государства иметь государственную тайну. Перечень 
сведений, составляющих государственную тайну, определяется 
федеральным законом (ч. 4 ст. 29).

Таким образом, в Конституции устанавливается баланс между 
открытостью информации и ограничением доступа к ней. 
Правовые нормы, определяющие этот баланс, представлены на 
схеме. 2.2 .

Поэтому в Конституции вводятся ограничивающие нормы на 
принцип открытости. К таким нормам относятся:

● признание и защита равным образом частной, 
государственной, муниципальной и иных форм 
собственности, в том числе собственности на 
информационные ресурсы (ч. 1 ст. 8). 



д) федеральная государственная собственность и управление ею;
. . .
и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, 

расщепляющиеся материалы; федеральные транспорт, пути 
сообщения, информация и связь; деятельность в космосе;

. . .
м) оборона и безопасность; оборонное производство; определение 

порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники 
и другого военного имущества; производство ядовитых веществ, 
наркотических средств и порядок их использования”.

Указанные предметы ведения в значительной мере связаны с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну. 
Поэтому из положений этой статьи следует, что вопросы защиты 
государственной тайны, непосредственно затрагивающие 
интересы безопасности РФ, должны находится в ведении  РФ, а 
не ее субъектов.

Таким образом, не может быть воронежской, тамбовской или 
рязанской государственной тайны. Существует единая для 
всего государства государственная тайна.  

Приведенные выше конституционные положения являются 
ключевыми для разработки концепции защиты 
государственной тайны. Важную роль для решения 
вопросов защиты государственной тайны имеет статья 71 
Конституции, согласно которой “в ведении Российской 
Федерации находятся:



ТЕСТ 
1. Какая теория происхождения государства связана с 

разрастанием семьи?
1) марксистская;
2) договорная;
3) патриархальная.

2. Главный признак государства - это:
1) наличие руководящих лиц;
2) наделение государственно-властными полномочиями;
3) наличие исполнителей.

3. Что из указанного не является элементом понятие 
формы     государства?
1) политический режим;
2) форма правления;
3) политическая партия.

4. В зависимости от взаимоотношений высших органов 
государства республики бывают:
1) унитарные;
2) парламентские;
3) федеративные.



5. Формой государственного устройства являет ся:
1) унитарное;
2) демократическое;
3) президентская.

6. Важнейший признак номы права, отличаю щий ее от норм 
морали:
1) общий характер;
2) содержит правила поведения;
3) общеобязательный характер.

7. Решение по конкретному делу /судебному или 
административному/ ставшее образцом для рассмотрения 
аналогичных вопросов, есть
1)  нормативный акт;
2) юридический прецедент;
3) международный договор.

8. Признак, отличающий закон от иных нор мативных актов
1) издается в определенном порядке;
2)  издается компетентным органом;
3) обладает высшей юридической силой.



9. Что значит обратная сила закона?
1) после принятия нового акта продолжает ся действие старого;
2) распространяет свое действие только на прошедшие 
отношения;
3) может распространять действие и на от ношения, возникшие 
до его вступления в силу;

10. Источником российского права является:
1) обычай;                   
2) юридический прецедент;                   
3) нормативный акт.

11. Выберите в перечне институт права:
1) гражданское право;
2) гражданство;
3) административное право.

12. К сфере публичного права относится:
1) семейное право;
2) конституционное право;
3) гражданское право.



13. Гражданское право регулирует:
1) общественные отношения в сфере труда;
2) брачно-семейные отношения;
3) имущественные и связанные с ними личные неимущественные 
отношения.

14. Высшей юридической силой в РФ обладает:
1) Федеральный конституционный закон;
2) Конституция РФ;
3) Федеральный закон.

15. Парламент РФ называется:
1) Верховный Совет;
2) Федеральное Собрание;
3) Государственная Дума.

16. Высшим органом исполнительной власти в РФ является:
1) Президент РФ;
2) Совет министров;
3) Правительство 



17. Уголовные, гражданские и административ ные дела 
рассматривают:
1) Конституционный суд РФ;
2) Арбитражные суды;
3) Суды общей юрисдикции.

18. Конституция РФ закрепила следующую фор му 
непосредственного участия народа в управлении:
1)  референдум;
2) митинги;
3) демонстрацию.

19. Правоспособность в отличие от дееспособно сти:
1) возникает с определенного возраста;
2) связана со способностью личности  иметь права и обязанности;
3)  может быть ограничена.

20. Может ли быть ограничена дееспособность граждан?
1)  не может никогда;
2) может быть ограничена с согласия самого гражданина;
3)  может быть ограничена в судебном по рядке.

21. Собственником является:
1) фермер, собравший урожай с принадле жащего ему участка;
2) арендатор, владеющий домом по договору аренды;
3) гражданин, взявший напрокат телевизор.



22. Имущественные и неимущественные отно шения между 
супругами, родителями и деть ми регулирует:
1)  гражданское право;
2) трудовое право;
3) гражданское процессуальное право.

23. Брачная правоспособность по общему пра вилу наступает с 
1)  14 лет;
2)  16 лет;
3)  18 лет.

24. Вид дисциплинарного взыскания, приме няемый 
администрацией предприятия к ра ботнику, нарушившему 
трудовую дисцип лину:
1) лишение премии;
2) выговор с замечанием в трудовую книж ку;
3) строгий выговор.

 25. Трудовые договоры (контракты) не заклю чаются на:
1) неопределенный срок;
2) определяемый срок не более трех лет;
3) время выполнения сезонной работы.



26. Одним из признаков административного проступка является
1) субъективная сторона;
2) объект правонарушения;
3) противоправность.

27. Нормы уголовного права применяются, если:
1)  гражданин нарушил правила дорожного движения;
2)  совершен захват заложников;
3) гражданин не оплати проезд в транспор те.

28. Уголовная ответственность по общему пра вилу наступает с 
1)   14 лет;
2)   16 лет;
3)   18 лет.

29. К какому виду юридической ответственности относится 
наказание в виде лишения свободы?
1)      административной;
2)      уголовной;
3)      дисциплинарной.

30. Соотнесите понятия законность и правопорядок:
1)      это тождественные понятия;
2)      правопорядок это часть законности;
3)      законность это часть правопорядка.


