
ПРАВО (часть 1)

 



■ В современной юридической науке термин «право»
используется в нескольких значениях:
■ — система правовых (юридических) норм;
■ — официально признанные возможности, которыми
■ располагают граждане и организации;
■ — совокупность всех правовых явлений, т. е. правовая
■ система;
■ — совокупность высших, постоянно действующих, независимых от государства 

норм и принципов, олицетворяющих разум, справедливость, мудрость Бога.

В общем под правом следует понимать 
совокупность общеобязательных, формально 
определенных правил поведения, 
установленных или санкционированных 
государством и обеспечиваемых его 
принудительной силой.



Признаки права — это такие присущие ему свойства,
которые характеризуют его как специфическую
систему регулирования общественных отношений.

■ Социальность: Право с момента 
своего возникновения и по сей день 
регулирует общественные отношения, 
оно действует в человеческом обществе

■ Нормативность: несет информацию о 
том, какие действия возможны, какие 
запрещены, а какие необходимы



■ Государственно-волевой характер: 
государственная воля объективна и 
обязательна для всех; государство всегда 
заинтересовано в реализации 
собственной воли

■ Системность
■ Формальная определенность: должно 
быть выражено в конкретной

форме 
■ Обеспеченность государством



ФУНКЦИИ ПРАВА

■ Культурно-историческая
■ Воспитательная
■ Социального контроля
■ Регулятивная
■ Охранительная



Особенности правовых норм

■ Носят общеобязательный характер
■ Закреплены в законах и других 

правовых актах
■ Четко определяют границы возможного 

поведения
■ Регулируются принудительной силой 

государства



Система права
Норма права

Общеобязательное правило поведения, установленное государством 
и закрепленное в официальных правовых актах

Отрасль права (~20)
Совокупность правовых норм, регулирующая целую сферу 

однородных правовых отношений (конституционное право, трудовое 
право, уголовное право, административное право, гражданское 

право…)

Институт права
Обособленная группа норм внутри отрасли права (в уголовном праве: 
институт преступлений против жизни, здоровья, достоинства человека, 

институт преступлений против собственности, охраны труда…)
(В гражданском - институт дарения, сделки, институт исковой давности, 

купли-продажи. В семейном – институт брака)

Подотрасль права
Совокупность родственных институтов какой-либо отрасли права и 
регулирующая близкие отношения определенного вида. « Например, 
«обязательственное право» объединяет ряд правовых
институтов — таких, как институт поставки, мены, подряда, авторское право, наследственное право – подотрасль 
гражданского





Отрасли права
■ Регулятивные отрасли, 

направленные на 
установление прав и 
обязанностей 
(конституционное, 
гражданское, трудовое, 
семейное…)

■ Охранительные 
отрасли, направленные на 
защиту прав (уголовное, 
уголовно-процессуальное, 
гражданское, гражданско-
процессуальное…)

■ Частное право – 
обеспечивает равенство 
между всеми субъектами 
(гражданское, семейное, 
предпринимательское право)

■ Публичное право – 
регулирует отношения, 
затрагивающие 
государственный интерес 
(конституционное, 
административное, 
финансовое, уголовное 
право)



Источники (формы) права

■ Правовой обычай (обычное право) – правило поведения, которое 
вошло в привычку и обеспечивается принудительной силой 
государства

■ Священные книги
■ Правовая доктрина: положения из работ известных учёных для 

юридического решения возникшего спора, имеющего правовое 
значение.

■ Судебный прецедент (право судей) – судебное решение, случай, 
который становится образцом, примером

■ Нормативный правовой акт (право законодателя) – 
официальный документ, который создается государственными 
органами и содержит обязательные юридические нормы

■ Нормативно-правовой договор: например, договор между органами 
госвласти РФ и органами субъектов. 

■ Международно-правовые акты

Форма выражения и закрепления норм права с 
целью придания им юридического, 

общеобязательного права



Закон как источник права

Закон – это обладающий высшей юридической силой нормативный акт, 
принятый в особом порядке высшим представительным органом 
государственной власти или непосредственно народом и регулирующий 
наиболее важные общественные отношения



Нормативно-правовые акты
По юридической силе различаются:
■ Конституция (имеет высшую юридическую силу)
■ Федеральные конституционные законы
■ Федеральные законы
■ Федеральные подзаконные акты:

■ Указы президента РФ
■ Постановления правительства
■ Приказы и инструкции министерств

■ Законы субъектов Федерации



Конституция

■ Закрепляет основы государственного 
строя, права и свободы граждан

■ Регулирует важнейшие стороны 
общественной жизни

■ Все другие законы издаются в 
соответствии с Конституцией

■ Служит высшей нормой поведения 
граждан и государственных 
организаций



■ Имеет основополагающий, 
учредительный характер

■ Характеризуется стабильностью
■ Содержит нормы, имеющие характер 

прямого действия



Виды конституций

■ Писаная и неписаная (в виде 
постановлений, норм, судебных 
прецедентов)

■ Реальная и фиктивная (декларативная)
■ Народно-суверенная (договорная) и 

октроированная (дарованная монархом 
или президентом)



Функции Конституции

■ Политическая 
■ Правовая
■ Гуманистическая 
■ Учредительная
■ Мировоззренческая



Особенности Конституции РФ
■ Принята народом
■ Имеет учредительный характер
■ Обладает высшей юридической силой
■ Имеет всеохватывающий характер
■ Является основой для всех иных источников права
■ Отличает особый порядок охраны
■ Особый, усложненный порядок пересмотра и 

внесения поправок



СТРУКТУРА КОНСТИТУЦИИ
Преамбула
Первый раздел:

■Основы конституционного строя
■Права и свободы человека и гражданина
■Федеративное устройство
■Президент РФ
■Федеральное Собрание
■Правительство РФ
■Судебная власть
■Местное самоуправление
■Конституционные поправки и пересмотр Конституции
Второй раздел:
Заключительные и переходные положения



СТРУКТУРА ПРАВОВОЙ 
НОРМЫ



■ Гипотеза правовой нормы закрепляет 
условия (время, место, состав 
участников и т. п.), при которых 
возникают, изменяются или 
прекращаются права и обязанности 
участников общественных отношений.



■ Диспозиция – основной элемент 
правовой нормы, закрепляющий само 
правило поведения, согласно которому 
должны (или не должны) действовать 
субъекты права. 

- диспозиция выражает меру 
дозволенного и должного поведения 
субъекта права. И ещё один вариант: 
диспозиция закрепляет права и 
обязанности (меру поведения) 
субъектов права. 



■ Санкция правовой нормы указывает на 
последствия, возникающие в результате 
нарушения правил поведения, 
закреплённых в диспозиции. Вариант: 
содержит предписание о мерах 
принуждения за неисполнение правил 
поведения, закреплённых в диспозиции.



■ «За осуществление экстремистской 
деятельности граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и 
лица без гражданства несут уголовную, 
административную и гражданско-
правовую ответственность в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке…»

диспозиция

гипотеза

санкция



ВИДЫ ПРАВОВЫХ НОРМ

■ в зависимости от характера 
регулируемых ими общественных 
отношений: материальные и 
процессуальные



■ Нормы материального 
права регулируют 
различные стороны 
общественных отношений – 
экономические, 
политические, социальные и 
иные, так называемые 
материальные отношения.



■ Нормы процессуального 
права регламентируют 
(устанавливают) порядок 
исполнения и защиты 
норм материального 
права. 



по их отраслевой 
принадлежности

■ правовые нормы конституционного, 
гражданского, трудового, семейного, 
уголовного, экологического права и т. 
д.



в зависимости от характера 
содержащихся в норме предписаний 

■ - управомочивающие
■  - обязывающие   
■ - запрещающие.



Правоотношения
Отношения, которые регулируются правовыми нормами

Субъекты 
правоотношений:

физические и 
юридические

лица

Правоспособность (способность быть 
носителем прав и обязанностей)

наступает с момента рождения/регистрации

Дееспособность (способность лица своими 
действиями осуществлять принадлежащие
ему права, создавать для себя обязанности 

и исполнять их) 
наступает по достижении совершеннолетия

Частичная дееспособность 
несовершеннолетних (14-18) и малолетних (6-14)

Объекты правоотношений:
материальные и нематериальные 

блага, продукты интеллектуального 
творчества, результаты действий

Содержание правоотношений:
субъективные права и

юридические обязанности и 
условия

Полная уголовная 
ответственность – с 
16 лет, частичная – 

с 14 лет



■ ПРАВООТНОШЕНИЯ – это отношения 
между людьми, урегулированные 
нормами права

■ Признаки: - участники наделяются взаимными правами и 
обязанностями

📫 Отличаются индивидуализированностью субъектов, 
определенностью их взаимного поведения, персонификацией 
прав и обязанностей

📫 Имеют сознательно-волевой характер
📫 Гарантируются государством и в случае необходимости 

охраняются принудительной силой



СТРУКТУРА 
ПРАВООТНОШЕНИЯ



Субъекты правоотношений





Помимо юридических качеств, т.е. 
правоспособности и дееспособности

■ НЕОБХОДИМ как основание 
правоотношений 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКТ



ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКТ

■ - это предусмотренное нормой права 
обстоятельство, служащее основанием 
для возникновения (а так же изменения 
или прекращения) конкретного 
правоотношения







ФАКТИЧЕСКИЙ СОСТАВ

■ Это совокупность юридических фактов 
необходимых для возникновения, 
изменения или прекращения 
правоотношений



СОДЕРЖАНИЕ 
ПРАВООТНОШЕНИЯ

■ Под содержанием правоотношения 
понимают субъективные права и 
юридические обязанности субъектов 
правоотношения.

■  Под субъективным правом в юриспруденции 
понимается мера возможного или дозволенного 
поведения: обладатель прав свободен в реализации 
своего права, т. е. он может им воспользоваться, а 
может не воспользоваться.



■ Конституция РФ (ч. 2, ст. 32) записано: 
«Граждане Российской Федерации 
имеют право избирать и быть 
избранными в органы государственной 
власти и органы местного 
самоуправления, а также участвовать в 
референдуме». 

■ Таким образом, понятие «возможность» 
оставляет субъективное право на 
усмотрение обладателя права и тем 
самым закрепляет его свободу и 
самостоятельность



Юридическая обязанность

■ юридическая обязанность – 
предписанная субъекту мера должного, 
необходимого поведения.

■ Это  означает: у правообязанного нет 
права выбора линии поведения, он 
обязан действовать в интересах 
носителя права, и у него нет права на 
отказ от выполнения обязанности. 



ОБЪЕКТЫ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ

■ Материальные блага
■ Личные блага
■ Юридические блага
■ Социально-экономические блага
■ Социально-политические блага
■ Интеллектуальные  блага
■ Эстетические блага



Объекты можно разделить на

■ Материальные
■ Нематериальные
■ Действия и результаты



Правонарушение

Признаки правонарушения:
■ Деяние (осознанное действие (украл) или осознанное 

бездействие (не уплатил налоги)).
■ Противоправность (противоречие действия нормам 

права).
■ Виновность (психическое отношение к своему 

противоправному поведению (прямой умысел, 
косвенный умысел, самонадеянность, небрежность)).

■ Общественно-опасное деяние (ущерб личности, 
обществу, государству).

Общественно вредное, виновное деяние, 
противоречащее нормам права

Преступления Проступки





Преступление

Виды преступлений:
■ По степени опасности: небольшой тяжести, средней 

тяжести, тяжкие, особо тяжкие.
■ По характеру: корыстные (кражи, взятки…), 

экономические (нарушение интересов потребителя, 
ущерб окружающей среде…), насильственные 
(убийства…), терроризм.

■ Согласно УК: против личности, в экономической 
сфере, против общественного порядка, против 
государственной власти, против военной службы, 
против мира и безопасности.

Общественно опасное деяние, запрещенное 
уголовным кодексом



Проступок

Виды проступков:
■ Дисциплинарные (в сфере служебных отношений).
■ Административные (посягающие на общественные 

отношения, связанные с государственным 
управлением – нарушение правил безопасности 
дорожного движения, пожарной безопасности, 
нецензурная брань в общественных местах…).

■ Гражданские (в сфере имущественных и некоторых 
неимущественных отношений (неисполнение 
обязанностей по договору)).

Виновное противоправное деяние, представляющее 
меньшую опасность, чем преступление



Юридическая ответственность

■ Наступает за совершение правонарушения
■ Устанавливается государством в нормах 

права
■ Возлагается строго определенными 

государственными органами, должностными 
лицами

■ Обеспечивается принудительной силой 
государства

Совокупность неблагоприятных последствий, 
которые могут возникнуть у тех, кто нарушил право

Цель – защитить права и свободы человека, обеспечить 
общественный порядок, наказать виновного



Виды юридической 
ответственности

■ Гражданско-правовая (невыгодные 
последствия имущественного характера – 
возмещение вреда, уплата неустойки, штраф, 
пени…).

■ Дисциплинарная (наложение взыскания на 
работника предприятия администрацией – 
замечание, выговор, строгий выговор, 
увольнение…).

■ Административная (предупреждение, штраф, 
лишение специальных прав, 
административный арест до 15 суток…).

■ Уголовная
■ Материальная



Принципы юридической 
ответственности

■ Законность
■ Справедливости
■ Неотвратимости наступления
■ Целесообразность
■ Индивидуализация наказания
■ Ответственность за вину
■ Недопустимость удвоения 

ответственности



Функции юридической 
ответственности

■ Карательная
■ Превентивная (предупредительная)
■ Воспитательная
■ Компенсационная
■ Организующая (регулятивная)



Обстоятельства, освобождающие от юридической 
ответственности или смягчающие ее

■ - Деятельное раскаяние (смягчает, но и освобождает)
■ - Примирение совершившего правонарушение и потерпевшего 

(смягчает, но и освобождает)
■ - Изменение обстановки, вследствие чего лицо или совершенное 

деяние перестали быть общественно опасными (освобождает)
■ - Изменение сроков давности (освобождает)
■ - Замена неотбытой части наказания более мягким видом 

(смягчение)
■ - Освобождение от наказания в связи с болезнью лица 

(освобождение)
■ - В связи с отсрочкой отбывания наказания беременным и 

женщинам имеющим малолетних детей (смягчение)
■ - В связи с истечением сроков давности обвинительного 

приговора (освобождение)



Обстоятельства, исключающие юридическую 
ответственность

■ Возраст: по общему правилу к уголовной ответственности с 16 
лет, в особых случаях с 14 лет; административная и 
дисциплинарная с 16 лет; гражданская – с 18 лет.

■ Необходимая оборона
■ Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление
■ Крайняя необходимость
■ Физическое или психическое принуждение, когда лицо не могло 

руководить своим действием (бездействием)
■ Обоснованный риск для достижения общественно полезной 

цели
■ Исполнение приказа или распоряжения
■ Невменяемость лица, совершившего деяние



ПУБЛИЧНОЕ И ЧАСТНОЕ 
ПРАВО

■ Публичное право — совокупность отраслей права, 
регулирующих отношения, связанные с обеспечением 
общего (публичного) или общегосударственного 
интереса. 

■ Частное право — совокупность правовых норм, 
охраняющих и регулирующих отношения между 
частными лицами, основой которых является частная 
собственность, защищающих интересы лица в его 
взаимоотношениях с другими лицами.



Публичное:
■ - обеспечивает: государственные и общественные интересы
■ - предмет правового регулирования – неимущественные 

отношения
■ - метод правового регулирования – Императивный (субординационный) 

метод: вертикально-властная связь между субъектами общественных 
отношений

■ - состав участников - Государственные органы власти; частные лица и 
государство

■ - состав отраслей права - Конституционное, административное, 
уголовное, финансовое право, процессуальные отрасли

■ - сущность - Нормы, закрепляющие порядок деятельности органов 
государственной власти и управления



Частное:
■ - обеспечивает: личные интересы
■ - предмет правового регулирования – имущественные и 

неимущественные отношения
■ - метод правового регулирования – Диспозиционный (координационный) 

метод: горизонтальные связи равных субъектов общественных 
отношений

■ - состав участников - частные лица (физические и юридические) 
■ - состав отраслей права - Гражданское, предпринимательское, трудовое, 

семейное право
■  - сущность - Упорядоченная совокупность юридических норм, 

охраняющих и регулирующих отношения частных лиц



■ Публичное право - это такая правовая сфера, в основе которой - государственные 
интересы, «государственные дела», т.е. само устройство и деятельность государства как 
публичной власти, регламентация деятельности государственного аппарата, должностных 
лиц, государственной службы, уголовное преследование правонарушителей, уголовная и 
административная ответственность и т.д., - словом, институты, построенные в 
«вертикальной» плоскости, на началах власти и подчинения, на принципах 
соподчинённости, субординации. Сообразно этому для« публичного права присущ один — и 
только один — общегосударственный юридический «центр», характерны императивные 
предписания и запреты, обращённые к подчинённым, подвластным лицам; дозволения же, 
имеющие императивный характер, - прерогатива властвующих субъектов.

■ Вот поэтому для публичного права характерен специфический юридический порядок - 
обобщённо говоря, порядок «власти - подчинения», в соответствии с которым лица, 
обладающие властью, вправе односторонне и непосредственно, в принципе без каких-либо 
дополнительных решений иных инстанций, определять поведение других лиц (подвластных, 
подданных), и сообразно этому вся система властно-принудительных учреждений обязана 
силой принуждения обеспечивать полную и точную реализацию приказов и команд власти, 
а «все другие» лица - безусловно им подчиняться. Отсюда вытекают и все другие принципы 
публичного права: различие, разнопорядковость правового статуса лиц, иерархичность 
положения и разный объём властных правомочий у властвующих лиц, наличие своей, 
«ведомственной» юрисдикции, отсутствие ориентации на решение спорных вопросов 
независимым судом. По мере развития демократии эти принципы обогащаются институтами 
высокого демократического порядка (гарантиями для граждан, демократическими 
процедурами и др.), но это не меняет самой сути, самой природы публично-правовых начал.



■ Частное право выражает начала децентрализации, свободы отдельных 
субъектов. Здесь возможность решения той или иной жизненной 
ситуации не только в какой-то мере заранее запрограммирована в 
юридических нормах, но и предоставлена самим участникам 
отношений, которые определяют решение ситуации сами, автономно, 
своей волей и в своих интересах (преимущественно путём договоров). 
И. Кант писал, что частное право - это такое право, в соответствии с 
которым обязанность и принуждение основываются не 
непосредственно на законе, а на справедливости и на свободе 
человека быть собственным господином.

■ Поэтому в частном праве, в отличие от публичного, господствуют 
«горизонтальные» отношения, основанные на юридическом равенстве 
субъектов, координации их воли и интересов. Преимущественное 
положение в нём занимают юридические дозволения. А юридические 
нормы во многих случаях имеют диспозитивный характер, т.е. 
действуют по принципу «если иное не установлено договором» - 
действуют лишь тогда, когда по данному вопросу стороны не 
договорились между собой. (Алексеев С.С)



ПРИЗНАК  ГРУППА ОТРАСЛЕЙ В СИСТЕМЕ ПРАВА

А) юридическое равенство сторон
Б) действие императивных норм
В) координация интересов сторон
Г) защита интересов частных лиц
Д) регулирование взаимоотношений между отдельными 
государственными органами (включая их внутренние связи) и 
частными субъектами

 

1) публичное право
2) частное право

ПРИМЕРЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ  ОТРАСЛИ ПРАВА

А) возмещение ущерба за вред, причинённый 
имуществу физического лица
Б) взыскание штрафа за безбилетный проезд в 
автобусе
В) установление наследников
Г) подача жалобы на должностное лицо его 
руководителю
Д) сдача офиса в аренду частной фирме
Е) получение водительского удостоверения

 

1) административное право
2) гражданское право

ОТРАСЛЬ  ВИД

А) административное
Б) уголовное
В) конституционное
Г) гражданское
Д) семейное

 

1) публичное
2) частное



■ Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют личные 
неимущественные права

■ 1) право на имя
■ 2) право на честь и достоинство
■ 3) право наследования
■ 4) право на жизнь
■ 5) право частной собственности
■ 6) право на неприкосновенность частной жизни

■ Выберите верные суждения о гражданском праве. Запишите цифры, под которыми указаны 
соответствующие положения. Цифры укажите в порядке возрастания.

■ 1) Гражданское право включает в себя систему правовых норм, определяющих 
преступность и наказуемость деяний.

■ 2) В основе взаимоотношений партнёров – частный интерес и автономная воля каждого 
участника в возникших правоотношениях.

■ 3) Нормы гражданского права регулируют имущественные и личные неимущественные 
отношения.

■ 4) Гражданско-правовые отношения, возникающие в связи с созданием и использованием 
произведений науки, литературы, искусства и т.п., регулирует авторское право.

■ 5) К способам защиты гражданских прав, установленных Гражданским кодексом РФ, относят 
предупреждение, дисквалификацию.



■ Выберите верные суждения об отраслях права. Запишите цифры, под 
которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания.

■ 1) Гражданское право относится к совокупности отраслей публичного 
права.

■ 2) Составные части системы права, сгруппированные по предмету 
своего регулирования, составляют отрасль права.

■ 3) Конституционное право учредительно-закрепительным методом 
опосредует наиболее важные, исходные государственные отношения.

■ 4) Административное право регулирует сферу управленческой, 
исполнительно-распорядительной деятельности государственных 
органов, общественных организаций, должностных лиц.

■ 5) Гражданское право регулирует отношения по осуществлению 
правосудия при разрешении споров по семейным, трудовым и иным 
делам.



■ Индивидуальный предприниматель Сидоров и кооператив «Жестянка» 
заключили договор о сотрудничестве, однако кооператив не выполнил 
свои обязательства в срок. Найдите в приведённом ниже списке 
позиции, которые характеризуют правовую ситуацию. Запишите 
цифры, под которыми они указаны

■ 1) административная ответственность

■ 2) административный штраф

■ 3) субъекты гражданского права

■ 4) частное право

■ 5) уголовно-процессуальное право

■ 6) истец и ответчик



Основные понятия и нормы
государственного, административного,

гражданского, трудового, семейного и уголовного права
в Российской Федерации

■ Государственное(конституционное) право закрепляет 
основы государственного строя РФ, права, свободы и 
обязанности личности, государственно- 
территориальное устройство страны, порядок 
организации и компетенцию органов власти и 
местного самоуправления

■ Конституция РФ; федеральные конституционные 
законы; федеральные законы; акты Конституционного 
суда РФ; международные и федеративные договоры; 
указы Президента РФ; конституции и уставы 
субъектов РФ; регламенты Государственной Думы и 
Совета Федерации 



Конституционное 
(государственное) право

Охватываются:
■ Основы конституционного строя
■ Национально-государственное 

устройство страны
■ Порядок организации и функции 

государственных органов и местного 
самоуправления

Ведущая отрасль права, регулирующая 
фундаментальные общественные отношения



Источники конституционного 
права

■ Конституция
■ Федеральные законы («О референдуме 

РФ», «О Конституционном суде», «О 
выборах Президента РФ»…).

■ Нормативные акты субъектов 
(Конституции республик).

■ Договора (о разграничении полномочий 
и др.).

Принята 12 декабря 1993 г., 
вступила в силу 25 декабря 1993 г.



Основные понятия 
конституционного права

■ Конституция РФ; конституционный строй РФ, его 
основы; Россия — федеративное, демократическое, 
правовое, социальное, суверенное, светское 
государство, государственный аппарат; органы 
законодательной власти; органы исполнительной 
власти; органы судебной власти; Президент РФ; 
Прокуратура РФ; гражданство РФ; конституционные 
права и свободы человека и гражданина; 
конституционные обязанности человека и гражданина



Государственное устройство 
РФ



Принципы конституционного 
строя

■ Конституционный строй —- это система экономических, социальных и политико-правовых отношений, 
устанавливаемых и охраняемых конституцией и другими конституционно-правовыми актами государства.

■ Суверенитет народа (ст. 1-4)
■ Федерализм (ст. 1,5)
■ Республиканская форма правления (ст.1)
■ Разделение властей (ст. 10-11)
■ Правовое государство (ст. 1,4,15,18)
■ Приоритет международного права (ст. 15) 
■ Признание человека высшей ценностью (ст. 2)
■ Демократическое государство (ст. 1,2,3,30,32)
■ Социальное государство (ст.7)
■ Светское государство (ст. 14, 28)
■ Идеологический и политический плюрализм (ст. 13)
■ Многообразие форм собственности  (ст. 8,9)





ПОЛНОМОЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА И 
СУБЪЕКТОВ

Глава 3 Федеративное устройство (14 
задание)

Ст. 71 В ведении Российской Федерации находятся:

а) принятие и изменение Конституции Российской Федерации и 
федеральных законов, контроль за их соблюдением;

б) федеративное устройство и территория Российской Федерации;

в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; 
гражданство в Российской Федерации; регулирование и защита прав 
национальных меньшинств;

г) установление системы федеральных органов законодательной, 
исполнительной и судебной власти, порядка их организации и 
деятельности; формирование федеральных органов государственной 
власти;

д) федеральная государственная собственность и управление ею;

е) установление основ федеральной политики и федеральные программы в 
области государственного, экономического, экологического, социального, 
культурного и национального развития Российской Федерации;



ж) установление правовых основ единого рынка; 
финансовое, валютное, кредитное, таможенное 
регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой 
политики; федеральные экономические службы, включая 
федеральные банки;

з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; 
федеральные фонды регионального развития;

и) федеральные энергетические системы, ядерная 
энергетика, расщепляющиеся материалы; федеральные 
транспорт, пути сообщения, информация и связь; 
деятельность в космосе;

к) внешняя политика и международные отношения 
Российской Федерации, международные договоры 
Российской Федерации; вопросы войны и мира;



л) внешнеэкономические отношения Российской 
Федерации;

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;

н) определение статуса и защита государственной границы, 
территориального моря, воздушного пространства, 
исключительной экономической зоны и континентального 
шельфа Российской Федерации;

о) судоустройство; прокуратура; уголовное и уголовно-
исполнительное законодательство; амнистия и 
помилование; гражданское законодательство; 
процессуальное законодательство; правовое 
регулирование интеллектуальной собственности;



п) федеральное коллизионное право;

Федеральное коллизионное право — это совокупность закреплённых в 
Конституции РФ норм, на основании которых решаются споры (коллизии) 
между нормами федерального законодательства и законодательства субъектов  
РФ.

Федеральные коллизионные нормы закрепляют юридические механизмы , на 
основе которых решаются коллизии:

Верховенство федерального права, то есть Конституция РФ, федеральные 
законы имеют верховенство на всей территории РФ (статья 4, часть 2)

Законы и иные нормативные акты субъектов РФ не должны противоречить 
Конституции РФ и федеральным законам .В случае противоречия, действует 
федеральный закон ( статья 76, часть 5)

Федеральные законы, в свою очередь, не могут противоречить Конституции РФ 
( статья 76, часть 3)

В случае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым 
актом, изданным вне пределов ведения РФ и полномочий РФ по предметам ее 
совместного ведения с субъектами РФ, действует нормативный правовой акт 
субъекта РФ (статья  76, часть 6)

если положения федерального закона противоречат международному договору 
РФ, действуют положения международного договора ( статья 15), часть 4)



р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, 
метрическая система и исчисление времени; 
геодезия и картография; наименования 
географических объектов; официальный 
статистический и бухгалтерский учет;
с) государственные награды и почетные звания 
Российской Федерации;
т) федеральная государственная служба.



Ст. 72 В совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации находятся:

а) обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, 
законов и иных нормативных правовых актов краев, областей, городов 
федерального значения, автономной области, автономных округов 
Конституции Российской Федерации и федеральным законам;

б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав 
национальных меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, 
общественной безопасности; режим пограничных зон;

в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, 
водными и другими природными ресурсами;

г) разграничение государственной собственности;

д) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности; особо охраняемые природные 
территории; охрана памятников истории и культуры;

е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, 
физической культуры и спорта;



ж) координация вопросов здравоохранения; защита семьи, 
материнства, отцовства и детства; социальная защита, 
включая социальное обеспечение;

з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, 
стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их 
последствий;

и) установление общих принципов налогообложения и 
сборов в Российской Федерации;

к) административное, административно-процессуальное, 
трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное 
законодательство, законодательство о недрах, об охране 
окружающей среды;

л) кадры судебных и правоохранительных органов; 
адвокатура, нотариат;



м) защита исконной среды обитания и традиционного 
образа жизни малочисленных этнических общностей;

н) установление общих принципов организации системы 
органов государственной власти и местного 
самоуправления;

о) координация международных и внешнеэкономических 
связей субъектов Российской Федерации, выполнение 
международных договоров Российской Федерации.

2. Положения настоящей статьи в равной мере 
распространяются на республики, края, области, города 
федерального значения, автономную область, автономные 
округа.



Помните, что есть вопросы, которые могут находиться только в ведении РФ. Среди них 
наиболее важные:

■Изменение Конституции РФ
■Конституционные и федеральные законы
■Правовые основы всех сторон жизни общества
■Оборона страны
■Денежная система
■Границы субъектов РФ
■Государственные награды РФ и другие.

В совместном же ведении находятся те вопросы, которые должны решаться конкретно на 
местах, с учётом местных проблем,  но с опорой на федеральные законы. Среди них наиболее 
важные:

■Владение собственностью, ресурсами, находящимися на территории субъектов
■Образование, здравоохранение, спорт. культура
■Организация органов государственной власти и местного самоуправления и др.



Полномочия субъектов государственной власти
ПРЕЗИДЕНТ РФ (гл. 4, Ст.80-93)

Статья 83
Президент Российской Федерации:

а) назначает с согласия Государственной Думы Председателя 
Правительства Российской Федерации;

б) имеет право председательствовать на заседаниях 
Правительства Российской Федерации;

в) принимает решение об отставке Правительства Российской 
Федерации;

г) представляет Государственной Думе кандидатуру для 
назначения на должность Председателя Центрального банка 
Российской Федерации; ставит перед Государственной Думой 
вопрос об освобождении от должности Председателя 
Центрального банка Российской Федерации;



д) по предложению Председателя Правительства 
Российской Федерации назначает на должность и 
освобождает от должности заместителей Председателя 
Правительства Российской Федерации, федеральных 
министров;

е) представляет Совету Федерации кандидатуры для 
назначения на должность судей Конституционного Суда 
Российской Федерации, Верховного Суда Российской 
Федерации; назначает судей других федеральных судов;



е1) представляет Совету Федерации кандидатуры для 
назначения на должность Генерального прокурора 
Российской Федерации и заместителей Генерального 
прокурора Российской Федерации; вносит в Совет 
Федерации предложения об освобождении от должности 
Генерального прокурора Российской Федерации и 
заместителей Генерального прокурора Российской 
Федерации; назначает на должность и освобождает от 
должности прокуроров субъектов Российской Федерации, а 
также иных прокуроров, кроме прокуроров городов, 
районов и приравненных к ним прокуроров;

ж) формирует и возглавляет Совет Безопасности 
Российской Федерации, статус которого определяется 
федеральным законом;

з) утверждает военную доктрину Российской Федерации;



и) формирует Администрацию Президента Российской 
Федерации;

к) назначает и освобождает полномочных представителей 
Президента Российской Федерации;

л) назначает и освобождает высшее командование 
Вооруженных Сил Российской Федерации;

м) назначает и отзывает после консультаций с 
соответствующими комитетами или комиссиями палат 
Федерального Собрания дипломатических представителей 
Российской Федерации в иностранных государствах и 
международных организациях.



Ст. 84

а) назначает выборы Государственной Думы в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации и федеральным 
законом;

б) распускает Государственную Думу в случаях и порядке, 
предусмотренных Конституцией Российской Федерации;

в) назначает референдум в порядке, установленном 
федеральным конституционным законом;

г) вносит законопроекты в Государственную Думу;

д) подписывает и обнародует федеральные законы;

е) обращается к Федеральному Собранию с ежегодными 
посланиями о положении в стране, об основных 
направлениях внутренней и внешней политики 
государства.



Статья 86

Президент Российской Федерации:

а) осуществляет руководство внешней политикой Российской 
Федерации;

б) ведет переговоры и подписывает международные договоры 
Российской Федерации;

в) подписывает ратификационные грамоты;

г) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при 
нем дипломатических представителей.



Статья 89

Президент Российской Федерации:

а) решает вопросы гражданства Российской Федерации и 
предоставления политического убежища;

б) награждает государственными наградами Российской Федерации, 
присваивает почетные звания Российской Федерации, высшие воинские 
и высшие специальные звания;

в) осуществляет помилование.

Статья 90

1. Президент Российской Федерации издает указы и распоряжения.

2. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации 
обязательны для исполнения на всей территории Российской 
Федерации.

3. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации не должны 
противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным 
законам.



Администрация Президента 
РФ
Государственный совет РФ
Совет Безопасности РФ

ПРЕЗИДЕНТ РФ



Статья 102

1. К ведению Совета Федерации относятся:

а) утверждение изменения границ между субъектами Российской 
Федерации;

б) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении 
военного положения;

в) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении 
чрезвычайного положения;

г) решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил 
Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации;

д) назначение выборов Президента Российской Федерации;

е) отрешение Президента Российской Федерации от должности;

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ (Гл.5, 
Ст.94-109



ж) назначение на должность судей Конституционного Суда 
Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации;

з) назначение на должность и освобождение от должности 
Генерального прокурора Российской Федерации и заместителей 
Генерального прокурора Российской Федерации;

и) назначение на должность и освобождение от должности 
заместителя Председателя Счетной палаты и половины состава 
ее аудиторов.

2. Совет Федерации принимает постановления по вопросам, 
отнесенным к его ведению Конституцией Российской Федерации.

3. Постановления Совета Федерации принимаются большинством 
голосов от общего числа членов Совета Федерации, если иной 
порядок принятия решений не предусмотрен Конституцией 
Российской Федерации.



1. К ведению Государственной Думы относятся:

а) дача согласия Президенту Российской 
Федерации на назначение Председателя 
Правительства Российской Федерации;
б) решение вопроса о доверии Правительству 
Российской Федерации;
в) заслушивание ежегодных отчетов Правительства 
Российской Федерации о результатах его 
деятельности, в том числе по вопросам, 
поставленным Государственной Думой;
г) назначение на должность и освобождение от 
должности Председателя Центрального банка 
Российской Федерации;



д) назначение на должность и освобождение от должности 
Председателя Счетной палаты и половины состава ее 
аудиторов;

е) назначение на должность и освобождение от должности 
Уполномоченного по правам человека, действующего в 
соответствии с федеральным конституционным законом;

ж) объявление амнистии;

з) выдвижение обвинения против Президента Российской 
Федерации для отрешения его от должности.

2. Государственная Дума принимает постановления по 
вопросам, отнесенным к ее ведению Конституцией Российской 
Федерации.

3. Постановления Государственной Думы принимаются 
большинством голосов от общего числа депутатов 
Государственной Думы, если иной порядок принятия решений 
не предусмотрен Конституцией Российской Федерации.



Статья 106

Обязательному рассмотрению в Совете Федерации 
подлежат принятые Государственной Думой федеральные 
законы по вопросам:

а) федерального бюджета;

б) федеральных налогов и сборов;

в) финансового, валютного, кредитного, таможенного 
регулирования, денежной эмиссии;

г) ратификации и денонсации международных договоров 
Российской Федерации;

д) статуса и защиты государственной границы Российской 
Федерации;

е) войны и мира.



Статья 114

1. Правительство Российской Федерации:
а) разрабатывает и представляет Государственной Думе 
федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение; 
представляет Государственной Думе отчет об исполнении 
федерального бюджета; представляет Государственной Думе 
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том 
числе по вопросам, поставленным Государственной Думой;
б) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой 
финансовой, кредитной и денежной политики;
в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой 
государственной политики в области культуры, науки, 
образования, здравоохранения, социального обеспечения, 
экологии;

Правительство РФ Гл.6, Ст. 110-117 
(исполняет, осуществляет меры)



г) осуществляет управление федеральной собственностью;

д) осуществляет меры по обеспечению обороны страны, 
государственной безопасности, реализации внешней 
политики Российской Федерации;

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

ж) осуществляет иные полномочия, возложенные на него 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации.

2. Порядок деятельности Правительства Российской 
Федерации определяется федеральным конституционным 
законом.



Ст. 125    (споры – Конституция=закон,имеющий высшую юридическую силу, 
основной закон)

 1. Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 19 судей.

2. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента 
Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, одной 
пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы, 
Правительства Российской Федерации, Верховного Суда Российской 
Федерации, органов законодательной и исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации разрешает дела о соответствии Конституции 
Российской Федерации:

а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской 
Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства 
Российской Федерации;

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов 
субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к 
ведению органов государственной власти Российской Федерации и 
совместному ведению органов государственной власти Российской Федерации 
и органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

Судебная власть и прокуратура Гл. 7 Ст. 
118-129



в) договоров между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, договоров между органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации;

г) не вступивших в силу международных договоров Российской 
Федерации.

3. Конституционный Суд Российской Федерации разрешает споры 
о компетенции:

а) между федеральными органами государственной власти;

б) между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации;

в) между высшими государственными органами субъектов 
Российской Федерации.



4. Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам на нарушение 
конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет 
конституционность закона, примененного или подлежащего применению в 
конкретном деле, в порядке, установленном федеральным законом.

5. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента 
Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, 
Правительства Российской Федерации, органов законодательной власти 
субъектов Российской Федерации дает толкование Конституции Российской 
Федерации.

6. Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, 
утрачивают силу; не соответствующие Конституции Российской Федерации 
международные договоры Российской Федерации не подлежат введению в 
действие и применению.

7. Конституционный Суд Российской Федерации по запросу Совета 
Федерации дает заключение о соблюдении установленного порядка 
выдвижения обвинения Президента Российской Федерации в 
государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.



Статья 126 (Ст. 127 о Высшем Арбитражном суде исключена)

Верховный Суд Российской Федерации является высшим 
судебным органом по гражданским, уголовным, 
административным и иным делам, подсудным судам общей 
юрисдикции, осуществляет в предусмотренных 
федеральным законом процессуальных формах судебный 
надзор за их деятельностью и дает разъяснения по 
вопросам судебной практики.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ


