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Вместо эпиграфа к дисциплине

■ Независимо от избранной специальности каждый 
современный человек должен знать свои права и 
обязанности, а также способы их защиты. 

■ Без знаний основ права невозможно стать 
полноценным специалистом, имеющим высшее 
образование в любой сфере социальной 
практики. 

■ Изучение права и, прежде всего, базовых 
отраслей права, имеет также чрезвычайно важное 
практическое значение в жизни любого 
цивилизованного человека и гражданина.

■



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
■ Понятие государства и права (источники права)
■ Правонарушение (понятие, виды ответственности)
■ Основы конституционного права 
■ Основы гражданского права 
■ Основы наследственного права
■ Основы семейного права
■ Основы трудового права
■ Основы административного права
■ Основы уголовного права
■ Основы экологического права
■ Основы информационного права



Целью освоения дисциплины является 
формирование  знаний о правовых основах 
функционирования государства,  системе 

российского права, правопорядке и законности.

Задачами освоения дисциплины являются:
- формирование способности использовать правовые 
нормы в различных сферах деятельности, 
- освоение основ важнейших публичных и частных 
отраслей права,
- приобретение навыков формулирования и решения 
практических спорных правовых проблем,
- развитие творческих способностей, умения 
самостоятельно повышать правовые знания.



Основная и дополнительная литература

■ Правоведение: учебник для студентов вузов : 
рекомендовано Министерством образования РФ. ред.:         
С. С. Маилян, Н. И. Косякова М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 - все 
разделы курса, 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=1166
47.

■  Правоведение: учебник для студентов вузов: 
рекомендовано Министерством образования РФ. ред.: 
Мухаев Р. Т. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 - все разделы курса, 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116646_Pravove
denie_Uchebnik.html .

■ Правоведение. Сборник заданий: учебное пособие для 
студентов вузов. Карабаева К. Д. Оренбург : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258837&sr=1 и 
др.



ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

■ 1. Официальный сайт Омского государственного 
университета путей сообщения URL: www1. Официальный 
сайт Омского государственного университета путей 
сообщения URL: www.1. Официальный сайт Омского 
государственного университета путей сообщения URL: 
www.omgups1. Официальный сайт Омского 
государственного университета путей сообщения URL: 
www.omgups.1. Официальный сайт Омского 
государственного университета путей сообщения URL: 
www.omgups.ru 

■ 2. КонсультантПлюс: справочно-правовая система: 
официальный сайт. URL: http://www.consultant.ru 

■ 3. Официальный сайт ЭБС Лань URL: http3. Официальный 
сайт ЭБС Лань URL: http://3. Официальный сайт ЭБС Лань 
URL: http://e3. Официальный сайт ЭБС Лань URL: http://e.3. 
Официальный сайт ЭБС Лань URL: http://e.lanbook3. 
Официальный сайт ЭБС Лань URL: http://e.lanbook.3. 
Официальный сайт ЭБС Лань URL: http://e.lanbook.com3. 
Официальный сайт ЭБС Лань URL: http://e.lanbook.com/

■ 4. Официальный сайт Университетской библиотеки ONLINE 
URL: http4. Официальный сайт Университетской библиотеки 
ONLINE URL: http://4. Официальный сайт Университетской 
библиотеки ONLINE URL: http://www4. Официальный сайт 
Университетской библиотеки ONLINE URL: http://www.4. 
Официальный сайт Университетской библиотеки ONLINE 
URL: http://www.biblioclub4. Официальный сайт 
Университетской библиотеки ONLINE URL: 
http://www.biblioclub.4. Официальный сайт Университетской 
библиотеки ONLINE URL: http://www.biblioclub.ru4. 
Официальный сайт Университетской библиотеки ONLINE 
URL: http://www.biblioclub.ru/

■ 5. Официальный сайт ЭБС «Юрайт» URL: 
http://www.biblio-online.ru/

■ 6. Официальный сайт ЭБС «Троицкий мост» URL: 
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd 



Перечень вопросов для подготовки к зачету (экзамену):

■ 1. Понятие и признаки государства. Роль государства в 
жизни общества. 

■ 2. Сущность и функции государства. 
■ 3. Правовое государство. 
■ 4. Форма правления. 
■ 5. Форма государственного устройства. 
■ 6. Государственный (политический) режим. 
■ 7. Понятие и признаки права, его роль в обществе. 
■ 8. Правоотношения.   
■ 9. Источники права. 
■ 10. Источники права в РФ. 
■ 11. Система российского права. Отрасли права.  



12. Правонарушение и юридическая ответственность. 

■ 13. Понятие, предмет, метод, принципы гражданского 
права. Источники гражданского права.

■ 14. Гражданские правоотношения, субъекты и объекты 
правоотношений.

■ 15. Гражданско-правовые сделки. Способы защиты 
гражданских прав.

■ 16. Гражданско-правовая ответственность.
■ 17. Право собственности и ограниченные вещные права. 
■ 18. Гражданско-правовые обязательства.
■ 19. Понятие семейного права, предмет, метод, источники. 
■ 20. Брачно-семейные отношения. 
■ 21. Алиментные обязательства.
■ 22. Понятие трудового права, его предмет, источники.     



23. Трудовой договор: понятие, содержание, форма.  

■ 24. Виды трудовых договоров. 
■ 25. Испытания при приеме на работу. Трудовая книжка.
■ 26. Основания прекращения трудового договора.
■ 27. Трудовая дисциплина и ответственность за ее 

нарушение.
■ 28. Материальная ответственность работника.
■ 29. Коллективная (бригадная материальная) 

ответственность.
■ 30. Порядок взыскания ущерба.
■ 31. Понятие, предмет, метод, задачи и принципы 

уголовного права. 
■ 32. Понятие преступления и его виды. 
■ 33. Субъект преступления. 



    34. Уголовное наказание и его виды.

■ 35. Понятие, предмет, метод, источники экологического 
права.

■ 36. Уровни правового регулирования и управления охраной 
природы.

■ 37. Особо охраняемые природные территории и природные 
объекты.

■ 38. Понятие, характерные черты и принципы 
государственного управления.

■ 39. Система и источники административного права.
■ 40. Общая характеристика субъектов административного 

права.
■ 41. Понятие и характерные черты административного 

принуждения.
■ 42. Понятие и основные черты административной 

ответственности.



   43. Виды административных наказаний.

■ 44. Понятие, предмет, источники информационного права.
■ 45. Классификация информации.
■ 46. Государственная тайна.

Аттестация проводится в форме зачета (экзамена).  При 
подготовке к ответу в аудитории пользование учебниками, 
учебно-методическими пособиями, средствами связи и 
электронными ресурсами на любых носителях запрещено. 
На подготовку к ответу отводится не более 30 минут. 
Обучающийся вправе составить опорный конспект для 
ответа. При затруднении отвечающего преподаватель 
может задать наводящие вопросы. Результаты экзамена 
оцениваются по пятибалльной шкале, зачета - по 
двухбалльной шкале с выставлением оценок «зачтено» 
или «не зачтено».



Темы рефератов
■ 1. Основные теории происхождения права.
■ 2. Понятие и признаки права.
■ 3. Проблема сущности права.
■ 4.  Принципы и функции права.
■ 5. Подходы к системе права и особенности отдельных видов 

(семей) правовых систем.
■ 6.  Понятие и содержание правоотношения.
■ 7. Понятие и классификация субъектов и объектов 

правоотношений.
■ 8. Проблема содержания и формы правоотношений.
■ 9. Юридические факты: понятие, виды.
■ 10. Понятие норм права. Систематизация норм права: 

понятие и формы. 



 

■ 11. Соотношение норм права с нормами нравственности, 
религии, политики.

■ 12. Виды и структура норм права.
■ 13. Действие норм права во времени, в пространстве и 

по кругу лиц.
■ 14. Понятие и формы реализации норм права.
■ 15. Понятие и стадии применения норм права.
■ 16. Реализация норм права при пробелах в объективном 

праве.
■ 17. Реализация норм права при коллизиях в 

объективном праве.
■ 18. Правовой нигилизм и правовой идеализм.
■ 19. Понятие правомерного поведения.



    20. Законность и правопорядок

■ 21. Понятие и виды правонарушений.
■ 22. Дискуссия о понятии юридической ответственности. 
■ 23. Соотношение государства и права.
■ 24. Правовое государство: понятие и признаки.
■ 25. Политический режим государства: понятие и виды.
■ 26. Понятие формы правления, ее классические и 

нетипичные виды.
■ 27. Особенности формы правления в Российской 

Федерации.
■ 28. Современное российское право: источники, сущность, 

функции, основные тенденции развития.



Тема лекции:

Понятие и признаки государства
■ 1. Понятие государства
■ 2. Функции государства



Государство и право возникают в обществе, они создаются 
людьми для решения жизненно важных задач, которые 

человек в одиночку осуществлять не может.

В понятие ≪государство≫ с момента его появления 
вкладывался различный смысл. Французский король 
Людовик XIV, которого придворные прозвали ≪король 
солнце≫, изрек: ≪Государство — это я≫. 
Древнегреческий философ Аристотель (384—322 до н.э.) 
считал государство олицетворением разума,  
справедливости, красоты и общего блага. 
Английский мыслитель Т. Гоббс (1588—1679) сравнивает 
государство с левиафаном — чудовищем, описанным в 
Библии: ≪Из пасти его выходят пламенники, выскакивают 
огненные искры, из ноздрей его выходит дым, как из 
кипящего горшка или котла.»



Государство

■ Государство – это особая политико-правовая форма 
организации общественной жизни. 
Оно призвано служить средством управления социальными 
процессами (защита прав и законных интересов граждан, 
обеспечение правопорядка и безопасности). 
Признаками государства являются:

■ территория, 
■ население, 
■ суверенитет (независимость), 
■ наличие легитимной власти (государственный аппарат 

управления и принуждения), 
■ система права (законы), 
■ финансовая система (налоги, казна), 
■ символика.



Назначение и сущность современного государства 
состоят в том, что оно призвано осуществлять управление 
обществом на основе демократических принципов 
правления в интересах защиты основных прав и свобод 
личности (интересы всего общества либо  значительной 
его части). 
    
В связи с этим государство можно определить 

как особую форму организации политической 
власти в обществе, наделенной 
суверенитетом и осуществляющей 
управление обществом на основе права с 
помощью специального механизма 
(аппарата).
Социальное назначение  государства проявляются в его 

функциях и задачах.



Функции государства

 Под функциями государства понимают основные 
направления его деятельности, вытекающие из его 
сущности и роли в общественной жизни. 
Необходимо иметь в виду, что наиболее общей 
классификацией основных функций государства 
является деление их:
- на внутренние (деятельность внутри данной страны 
– политическая, экономическая, социальная) 
- и внешние (деятельность на международной уровне 
– военная, внешнеполитическая и 
внешнеэкономическая). 

Следует уяснить, что государство - это форма 
осуществления суверенной власти. В зависимости от 
того, кто является носителем суверенной власти, можно 
говорить о различных формах государства. 



Форма государства – это совокупность его 
внешних признаков.  

Форма государства  - состоит из 3-х 
элементов:

■ Форма правления
■ Форма государственного устройства
■ Государственный (политический) режим



 

Под формой правления понимается организация 
верховной государственной власти, порядок образования ее 
органов, их компетенция и взаимоотношения с населением, 
степень участия населения в формировании этих органов. 

По формам правления государства подразделяются на 
монархии и республики. 

Монархии подразделяются на абсолютные 
(неограниченные) и ограниченные. Республики 
подразделяются на президентские и парламентские. 

 Под формой государственного устройства 
понимается административно-территориальная организация 
государства, характер взаимоотношений между его 
составными частями (субъектами), а также между 
центральными и местными органами. 
Все государства по своему территориальному устройству 

подразделяются на унитарные (простые - Франция) и 
федеративные (сложные – РФ, США).



       Политический режим представляет собой 
совокупность методов и приемов осуществления 
государственной власти, политическую обстановку, 
степень политической свободы в обществе и правовое 
положение личности. 

В зависимости от методов осуществления 
государственной власти политический режим может быть:
- демократическим (народ является источником 
власти);
- антидемократическим (диктаторский, авторитарный, 
тоталитарный, т.е. фиктивность права).



Теории возникновения и развития государства и права

Существует множество различных теорий, объясняющих 
процесс возникновения и развития государства. 
Вместе с тем споры продолжаются и по сей день. 

Раскрыть все теории не представляется возможным в 
силу их многообразия, поэтому остановимся лишь на 
наиболее  распространённых: 
теологическую (божественную), 
патриархальную, 
договорную, 
насилия, 
психологическую, 
материалистическую (классовую) теории. 



Правовое государство — 
форма организации политической власти в стране, 

основанная на верховенстве законности, прав и свобод 
человека и граждан

Признаки правового государства:
■ главенство права и закона во всех сферах жизни;
■ равенство всех перед законом
■ разделение властей на три ветви;
■ реальность прав и свобод человека, их правовая и 

социальная защищенность.
■ признание прав и свобод человека высшей ценностью;
■ взаимная ответственность личности и государства;
■ политический и идеологический плюрализм;
■ стабильность законности и правопорядка в обществе.



Тема лекции:

Понятие и признаки права
■ 1. Понятие права

■ 2. Источники права
■ 3. Правонарушение и юридическая 

ответственность



 Понятие права
■ Вместе с возникновением государства появляется право, 

как регулятор взаимоотношений в обществе, где люди     
не равны в имущественном и социальном положении.

■ Сущность права. Право создавалось людьми для 
удовлетворения  социальной потребности. Люди не могут 
существовать, не взаимодействуя друг с другом. Благодаря 
этому они удовлетворяют свои материальные, 
физиологические, духовные и иные потребности.

■ В повседневной жизни мы сталкиваемся с различными 
толкованиями термина ≪право≫.

■ Право - от латинского слова «justitia» - справедливость.
■ Право есть добро и справедливость. Так определяли право 

древнеримские юристы. 
■ Право всегда выражает и закрепляет, прежде всего, 

интересы властвующей элиты. 



В теории «Право» рассматривается в объективном и 
субъективном смысле. 

■ В объективном смысле под правом понимается система 
общеобязательных, формально определенных норм (правил 
поведения – юридических норм), регулирующих наиболее 
важные общественные отношения, установленные  и 
санкционируемые государством. 

■ В субъективном смысле право – это мера дозволенного 
поведения. 

■ Кроме того, право рассматривают как частное и 
публичное, как материальное и процессуальное, как 
естественное (исходит от природы, высшего разума, бога) 
и позитивное право (писанное).



      Естественное охватывает природные неотъемлемые 
права человека, принадлежащие ему от рождения (право 
на жизнь, счастье, свободу, независимость). Оно не 
зависит от государства.

Позитивное право, напротив, - продукт деятельности 
государства, т.е. это совокупность правил поведения, 
создаваемых и охраняемых государством. Нормы 
позитивного права выражаются в правовых обычаях, 
законах, судебных прецедентах и иных источниках права.    

Идеал - воплощение естественного права            
      в позитивном.

   Существуют два подхода к пониманию права



Понимание права в широком смысле (философский 
подход) - рассматривает право как меру свободы и 
справедливости, обусловленную природой человека 
(совокупность норм, олицетворяющих разум, порядок, 
которые не устанавливаются государством, а даны свыше 
- естественные ценности человека).

Второй подход — понимание права в узком смысле 
(прагматический). Его отстаивают те, кто акцентирует 
внимание на формальных характеристиках права (правом 
признаются только те нормы, что созданы государством).

■ Право - это система общеобязательных норм 
(правил поведения), установленных и 
санкционируемых государством, выраженных в 
законах и иных источниках, регулирующих 
наиболее важные общественные отношения, 
обеспечиваемых возможностью государственного 
принуждения.



Право имеет отличительные признаки, которые отделяют 
его от норм религии, морали.

К признакам права относят:
 системность, 

нормативность, 
общеобязательность, 
формальная определенность, 
санкционированность государством.

   
 Функции права. Свое назначение в обществе как 

нормативного регулятора право реализует с помощью 
функций — главных направлений воздействия права на 
личность, ее взаимодействия с другими людьми, органами 
государства.
Право выполняет регулятивную (установление и развитие 
общественных отношений), охранительную 
(осуществляется с помощью правовых ограничений – 
обязанностей, запретов, наказаний) и воспитательную 
функцию.



Основными источниками выражения норм  права являются:
■ 1. Общепризнанные принципы и нормы международного 

права.
■ 2. Законы и иные нормативные правовые акты, 

принимаемые органами государственной власти и 
управления или всенародным голосованием 
(референдумом).

■ 3. Юридический прецедент (судебный и 
административный).

■ 4. Религиозные источники (священные писания, книги, 
трактаты).

■ 5. Правовой обычай.
■ 6. Нормативный правовой договор.
■ 7. Доктрина или юридическая наука.

 Понятие и виды источников права 



Основными источниками права на территории РФ 
являются нормативно-правовые акты.

■ 1. Нормативные правовые акты федеральных 
органов государственной власти.

■ 2. Нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации.

■ 3. Нормативно-правовые акты органов местного 
самоуправления.



Нормативные правовые акты федеральных органов 
государственной власти (Президент РФ, Государственная 
Дума РФ, Совет Федерации РФ, Правительство РФ и т. д.):

■ а) Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, 
верховенство и прямое действие на всей территории 
России. Все иные НПА, принимаемые на территории 
нашей страны, не должны ей противоречить . 

■ б) федеральные конституционные законы - это 
законы, принимаемые в особом порядке (2/3 голосов 
депутатов Госдумы РФ и 3/4 голосов членов Совета 
Федерации РФ) и только по тем вопросам, которые 
прямо указаны в Конституции РФ.

■ в) федеральные законы - это законы, принимаемые 
Федеральным Собранием РФ и подписываемые 
Президентом РФ. В эту же группу входят и законы, 
принятые на референдуме - всенародном голосовании.



г) указы Президента РФ издаются главой государства во 
исполнение полномочий, предусмотренных Конституцией 
РФ (нормативные и ненормативные).

■ д) постановления Правительства РФ издаются во 
исполнение Конституции РФ, федеральных законов и 
указов Президента РФ.

■ ж) подзаконные акты федеральных органов власти 
(распоряжения, инструкции и письма министерств и 
ведомств, Центрального банка РФ). 
Акты, затрагивающие права и законные интересы 
граждан, подлежат государственной регистрации в 
Министерстве юстиции РФ и должны быть в 
установленном законом порядке опубликованы 
для всеобщего ознакомления. Любые НПА , 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, не применяются, если они не опубликованы.



Нормативные правовые акты субъектов РФ:

■ а) конституции республик и уставы областей, краев, 
автономных округов, городов федерального значения и 
автономной области;

■ б) законы субъектов РФ;
■ в) подзаконные нормативно-правовые акты органов власти 

субъектов РФ (постановления, указы, распоряжения 
губернаторов, президентов республик, мэров городов 
федерального значения и т. д.).

Нормативно-правовые акты органов местного 
самоуправления 

   (решения представительных органов местного 
самоуправления и глав администраций (мэров) городов, 
поселков, районов). НПА создаются в результате 
правотворческой деятельности. 



Правотворчество

■ Правотворчество - это деятельность органов и 
должностных лиц государственной власти и местного 
самоуправления по разработке и изданию норм права. 

■ Правотворчество необходимо отличать от 
правоприменения, под которым понимается деятельность 
органов государственной власти и местного 
самоуправления, направленная на реализацию 
индивидуальных предписаний, прав и обязанностей 
конкретных лиц в конкретной ситуации (правительства, 
главы государств).



Вступление в силу правовых актов

■ 1 Федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, акты палат Федерального 
Собрания вступают в силу одновременно на всей 
территории РФ по истечении 10 дней после дня их 
официального опубликования, если самими законами или 
актами не установлен иной порядок вступления их в силу.

■ 2. Акты Президента РФ, имеющие нормативный 
характер, вступают в силу одновременно на всей 
территории РФ по истечении 7 дней после дня их 
официального опубликования.
Иные акты Президента РФ, в том числе акты, содержащие 
сведения, составляющие государственную тайну, или 
сведения конфиденциального характера, вступают в силу 
со дня их подписания.



3. Акты Правительства РФ, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус федеральных органов 
власти  вступают в силу по истечении 7 дней после дня 
их первого официального опубликования.
В актах Президента РФ и актах Правительства РФ может 
быть установлен другой порядок вступления их в силу.

■ 4. НПА федеральных органов исполнительной власти, 
затрагивающие права и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие правовой статус 
организаций подлежат государственной регистрации 
в Минюсте РФ и обязательному официальному 
опубликованию, кроме актов, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, или сведения 
конфиденциального характера (вступают в силу по 
истечении 10 дней, если не установлен иной порядок .



Система права - это совокупность связанных между собой 
норм права и их объединений (институтов, отраслей и 
подотраслей). Элементы системы права:

■ 1. Норма права - это общеобязательное правило 
поведения (гипотеза, диспозиция, санкция). 

■ 2. Институт права - это совокупность норм права, 
регулирующих однородный вид общественных отношений.

■ 3. Отрасль права - это совокупность норм права, 
регулирующих относительно обособленную, качественно 
однородную сферу отношений. Каждая отрасль права имеет 
свой особенный предмет и метод регулирования.

■ 4. Подотрасль права - это совокупность институтов 
права, образующих внутри отрасли обособленную группу, 
нормы которой регулируют свои, чем-то отличающиеся, 
общественные отношения (обязательственное право в 
гражданском праве).



Понятие и виды правовых систем

■ Правовая система - это совокупность взятых в масштабе 
одной или нескольких стран, на определенном отрезке 
времени, взаимосвязанных между собой правовых 
явлений: позитивного права и его принципов, 
правосознания, источников права, деятельности, 
имеющей правовое значение. 
Традиционно выделяют три основные системы права:

■ 1) Континентальная или романо-германская, правовая 
система.

■ 2) Англосаксонская правовая система.
■ 3. Религиозные правовые системы (мусульманская, 

иудейская, христианская, индуистская правовые 
подсистемы).



Правоотношения - это урегулированные правом и 
находящиеся под охраной государства общественные 
отношения, участники которых выступают в качестве 
носителей конкретных взаимных юридических прав и 

обязанностей.

■ Правоотношение - это особый вид общественных 
отношений, участники (субъекты) которых связаны  
юридическими правами и обязанностями.
Правовые отношения могут классифицироваться по 
различным основаниям.

■ Элементами правоотношений являются: 
■ – субъект; 
■ – объект; 
■ – конкретное субъективное право и юридическая 

обязанность (юридическое содержание).



Правоотношения возникают, изменяются и прекращаются 
под воздействием конкретных жизненных обстоятельств, 

которые именуются юридическими фактами.

Юридические факты делятся на события, действия и 
состояния.
1) События - это факты, имеющие место независимо от 
воли людей (землетрясение, пожар, извержение вулкана, 
ураган и т.д.).
2) Деяния (действия или бездействия) – факты, 
произошедшие по воле людей. По критерию 
правомерности действия подразделяют на правомерные и
неправомерные (противоправные). 
3) Состояния – это особые виды юридических фактов, 
например, родство, усыновление, брак, нуждаемость и др.



Правонарушение и ответственность
■ Правонарушение — это общественно опасное 

(посягающее на интересы личности, общества и 
государства), противоправное (нарушающее норму права), 
виновное деяние (действие или бездействие), совершенное 
лицом, достигшим установленного законом возраста, и 
влекущее юридическую ответственность, применение мер 
государственного принуждения.

■ Признаки правонарушения: 
■ – деяние (действие или бездействие); 
■ – вина; 
■ – противоправность; 
■ – вредный результат; 
■ – причинная связь между деянием и вредным результатом; 
■ – юридическая ответственность. 



Юридический состав правонарушения – это система 
признаков правонарушения, необходимых и достаточных для 

возложения юридической ответственности. 
■ В юридический состав входят: 
■ 1) субъект правонарушения (дееспособное физическое лицо 

или организация, совершившие данное деяние); 
■ 2) объект правонарушения (это то, на что посягает 

правонарушение - общественные отношения); 
■ 3) субъективная сторона правонарушения (совокупность 

признаков, характеризующих субъективное отношение лица 
к своему деянию – вина). 

■ 4) объективная сторона правонарушения – это 
совокупность признаков, характеризующих данное 
правонарушение, к которым относят:                                  
– деяние; – вредный результат; – причинная связь между 
деянием и вредным результатом. 



Юридическая ответственность – есть обязанность 
правонарушителя подвергнуться мерам государственного 

принуждения за совершенное правонарушение. 
■ Эти меры могут быть: 
■ – личного характера (лишение свободы); 
■ – имущественного характера (штраф); 
■ – организационного характера (увольнение). 
■ Основанием юридической ответственности является 

правонарушение. Юридическая ответственность 
неразрывно связана с государством, нормами права и 
противоправным поведением. Государство определяет 
ответственность независимо от воли и желания субъекта, 
она носит принудительный характер.

■ Основные функции юридической ответственности – 
охрана правопорядка, защита прав личности, общества и 
государства, профилактика преступлений. 



Виды юридической ответственности:

■ а) уголовная. Основанием ее наступления является 
совершение преступления, предусмотренного УК РФ;

■ б) административная. Применяется к лицу, 
совершившему административный проступок;

■ в) гражданско-правовая. Основанием ее наступления 
является совершение гражданско-правового деликта 
(например, неисполнение или ненадлежащее исполнение 
условий заключенного договора). Эта ответственность 
реализуется арбитражными судами и судами общей 
юрисдикции и заключается в принуждении 
правонарушителя возместить причиненный вред, выплатить 
штраф или неустойку;

■ г) дисциплинарная. Основанием наступления этого вида 
юридической ответственности является совершение 
дисциплинарного проступка (например, прогул). 



Реализация права
■ Термин «реализация» (от лат. realis — вещественный) в 

буквальном смысле означает овеществление. Право 
реализуется через деятельность, в поступках людей, их 
поведении (действии и бездействии).

■ Реализация права — это воплощение в жизнь его 
предписаний путем осуществления субъективных прав и 
исполнения юридических обязанностей.

■ Реализация права имеет несколько форм (проявлений):
■ - соблюдение запретов, т.е. воздержание от 

совершения запрещенных действий;
■ - исполнение обязанностей — совершении активных 

действий, предписываемых нормами права; 
■ использование (осуществление) прав. Заключается в 

осуществлении возможностей (правомочий), 
предоставленных нормой права.



Применение права как особая форма его реализации

■ Применение права — это властная деятельность 
компетентных государственных органов по реализации 
предписаний правовых норм применительно к конкретным 
жизненным ситуациям и индивидуально определенным 
лицам.
Имеет ряд признаков, главные из которых следующие:

■ правоприменительную деятельность осуществляют только 
специально уполномоченные госорганы и должностные 
лица;

■ осуществляется в точном соответствии с законом;
■ результатом является издание индивидуального правового 

акта (предписания);
■ деятельность по применению норм права носит 

государственно-властный характер.



Правоприменительная деятельность состоит из ряда 
последовательных действий — стадий.

■ 1 — установление фактических обстоятельств дела, 
которые образуют основу применения права (по 
уголовному делу подлежат доказыванию: событие 
преступления (время, место, способ и др.обстоятельства 
совершения преступления), виновность лица, форма его 
вины, мотивы и др.)

■ 2 — выбор и анализ нормы права, подлежащей 
применению к исследуемым обстоятельствам (какая 
норма подлежит применению).

■ 3 — принятие и вынесение решения. Она завершает 
процесс применения права. Субъект правоприменения 
проверяет, полно ли исследованы обстоятельства дела, 
достаточна ли их совокупность для принятия законного 
решения.



Тема лекции:

     Основы конституционного права



    Конституция РФ - основной закон, 
обладающий высшей юридической силой и 

закрепляющий основы общественного строя и 
государственного устройства, 

взаимоотношений между государством и 
личностью, организации и деятельности 

системы государственных органов. 

Основным источником конституционного права 
является Конституция Российской Федерации, 

принятая на всенародном референдуме 12 декабря 
1993 года. 



Конституционное право

■ Конституционное право – это совокупность правовых 
норм, охраняющих права человека и учреждающих в этих 
целях определенную систему государственной власти.

■  Предметом конституционного права являются 
общественные отношения, возникающие в связи 
закреплением и регулированием:

■ 1) основ конституционного строя РФ;
■ 2) взаимоотношений между государством и личностью;
■ 3) федеративное устройство РФ;
■ 4) организации и функционирования системы органов 

федеральной государственной власти РФ.



Система конституционного права РФ включает в себя 
следующие институты:

■ 1. основы конституционного строя РФ;
■ 2. основные права и свободы человека и гражданина в РФ;
■ 3. федеративное устройство;
■ 4. избирательная система (избирательное право);
■ 5. президентская власть;
■ 6. законодательная власть;
■ 7. исполнительная власть;
■ 8. государственная власть субъектов РФ;
■ 9. судебная власть и прокуратура в РФ;
■ 10. местное самоуправление;
■ 11. порядок внесения поправок и пересмотр Конституции.



В России признаются и гарантируются права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией РФ. 
               Основными из них являются:

■ Признание прав и свобод человека высшей ценностью, 
принадлежность их человеку от рождения;

■ Осуществление прав и свобод человеком без нарушения 
прав и свобод других лиц – равенство всех перед законом и 
судом;

■ Приоритет общепризнанных международных норм перед 
законом России;

■ Запрещение использования прав и свобод для 
насильственного изменения конституционного строя, 
разжигания расовой, национальной пропаганды.



Права и свободы человека – это коллективная воля 
общества, которую призвано обеспечить государство.

Подразделяются на три группы:

личные, политические, социально- экономические и 
культурные

■Личные (гражданские)- право на жизнь, на достоинство 
личности, право на свободу и личную неприкосновенность, 
право на неприкосновенность частной жизни, свобода 
передвижения, свобода покидать территорию России;

■Политические – право на свободу слова, право на 
объединение в союзы для защиты своих интересов, право на 
проведение собраний, митингов, демонстраций, участие в 
управлении делами государства и общества как 
непосредственно, так и через своих представителей;



■ Социально - экономические, культурные – 
право частной собственности, свобода труда, право 
на предпринимательскую деятельность, право на 
охрану здоровья и медицинскую помощь, право на 
жилище, право на социальное обеспечение, право на 
образование.

Гарантии прав и свобод: право на самозащиту; право на 
судебную защиту; право на справедливое 
судопроизводство; право на юридическую помощь.

Конституционные нормы отражают различные стороны 
правосудия, в своей совокупности определяя его наиболее 
важные черты



Конституционные нормы, отражающие различные 
стороны правосудия

Конституция РФ предусматривает, что все равны перед 
законом и судом (ч. 1 ст. 19), достоинство личности 
охраняется государством (ч. 1 ст. 21), каждый имеет право 
на свободу и личную неприкосновенность (ч. 1 ст. 22), 
неприкосновенность жилища (ст. 25), частной жизни, 
личную и семейную тайну, тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений 
(ст. 23), каждый имеет право на пользование родным 
языком (ч. 2 ст. 26), граждане РФ имеют право участвовать 
в отправлении правосудия (ч. 5 ст. 32).



      Кроме этого, никто не может быть лишен права на 
рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к 
подсудности которых оно отнесено законом (ч. 1 ст. 47), 

обвиняемый в совершении преступления имеет право на 
рассмотрение его дела судом с участием присяжных 
заседателей в случаях, предусмотренных законом (ч. 2 
ст. 47), при осуществлении  правосудия не допускается 
использования доказательств, полученных с нарушением 
федерального закона (ч. 2 ст. 50), никто не обязан 
свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 
близких родственников (ч. 1 ст. 51). 
Президент РФ представляет Совету Федерации 

кандидатуры для назначения на должности судей 
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, назначает 
судей других федеральных судов (п. «е» ст. 83), в РФ 
правосудие осуществляется только судом (ч. 1 ст. 118).



Судопроизводство осуществляется на основе 
состязательности и равноправия сторон (ст. 123).

Судьи независимы и подчиняются только 
Конституции РФ и федеральному закону; судьи 
несменяемы, неприкосновенны (ст. ст. 120, 121, 
122), разбирательство дел во всех судах открытое 
(ст. 123).



Роль Президента РФ в системе государственной 
власти: 

■ является гарантом Конституции РФ; 
■ определяет основные направления внешней и 

внутренней политики; 
■ представляет РФ за рубежом, подписывает все 

международные договоры и соглашения, назначает 
всех послов и принимает всех послов других стран;

■ является верховным главнокомандующим; 
■ решает вопросы гражданства и политического 

убежища.



Законодательная власть – это делегированная народом 
своим представителям государственная власть, 
реализуемая коллегиально путем издания законодательных 
актов, а также наблюдения и контроля за исполнительной 
властью. 

Законодательным органом РФ является парламент – 
Федеральное Собрание:

■Состоит из двух палат – Совета Федерации и 
Государственной Думы;

■Является постоянно действующим органом;
■СФ и Дума заседают раздельно;
■Заседания палат являются открытыми; палаты могут 
проводить совместные заседания для заслушивания 
посланий Президента РФ, др. выступлений;

■Члены СФ и депутаты Госдумы обладают 
неприкосновенностью в течение срока их полномочий.



     Исполнительная власть – один из видов  публичной 
власти в государстве, представляющий собой совокупность 

полномочий по управлению государственными делами

    Система исполнительной власти в РФ состоит из:
■Федеральных органов исполнительной власти РФ;
■Органов исполнительной власти субъектов РФ.

  Единство исполнительной власти обеспечивает:
■Верховенство Конституции и федеральных законов;
■Обязательностью для исполнения на всей территории России 
указов и распоряжений Президента РФ;

■Конституционным Судом РФ, определяющим соответствие 
актов органов исполнительной власти Конституции РФ;

■Федеральными судами;
■Прокуратурой РФ, осуществляющей надзор за исполнением 
законов федеральными органами исполнительной власти. 



Судебная власть представляет собой, в соответствии с 
теорией разделения властей, систему органов государства, 
осуществляющих правосудие.

Назначением судебной власти является:
■Защита прав и свободы граждан, конституционного строя;
■Обеспечение соответствия актов законодательной и 
исполнительной власти Конституции;

■Соблюдение законности и справедливости при исполнении и 
применении законов и иных нормативных актов.
Согласно Конституции РФ( ч.2 ст. 118) судебная власть в РФ 
осуществляется посредством видов судопроизводства:

■Конституционного
■Гражданского
■Административного
■Уголовного



Судебная система РФ состоит из следующих судов:

■ Конституционная юстиция. Она включает 
Конституционный Суд РФ, а также конституционные и 
уставные суды в субъектах РФ, которые, однако, не 
составляют единой системы с федеральным 
Конституционным Судом;

■ Суды общей юрисдикции. Они включают Верховный 
Суд РФ, верховные суды республик, краевые и областные, 
суды автономной области и автономных округов, городские 
суды Москвы, Санкт-Петербурга, Симферополя, районные 
суды, а также военные суды (гражданские, уголовные и 
административные дела) и арбитражные суды. В них 
входят федеральные арбитражные суды округов, 
арбитражные суды субъектов РФ (экономические споры).



Тема лекции:

  Основы гражданского права



Основы гражданского права.

■ Гражданское право (далее – ГП) – это отрасль частного 
права, регулирующая имущественные и связанные с ними 
личные неимущественные отношения, основанные на 
равенстве, автономии воли и имущественной 
самостоятельности их участников.

■ ГП представляет собой базовую отрасль частного права, 
основанную на принципах некоторые из которых 
сложились еще во времена римского права. Среди них:

■ - равенство участников правоотношений,
■ - неприкосновенность права собственности,
■ - свобода договора,
■ - автономия воли участников,
■ - недопустимость вмешательства в частные дела.



Источники гражданского права:

 1. Общепризнанные принципы и нормы международного 
права.

■ 2. Конституция РФ содержит нормы, регулирующие 
гражданско-правовые отношения.

■ 3. Гражданский кодекс РФ (п. 2 ст. 3) и принятые в 
соответствии с ним федеральные законы и подзаконные 
нормативно-правовые акты.

■ 4. Обычаи делового оборота.

Важным является понятие субъекты правоотношений – 
таковыми признаются их участники - лица, на которых 
распространяют свое действие нормы права. Субъектами 
гражданских правоотношений являются физические лица, 
юридические лица и публично-правовые образования.



Правоспособность и дееспособность

■ Согласно ГК РФ гражданская правоспособность – это 
способность иметь гражданские права и нести обязанности.  
Правоспособность это общая предпосылка (возможность) 
возникновения субъективных прав и обязанностей. 

■ Под дееспособностью понимается способность 
гражданина своими действиями приобретать и 
осуществлять гражданские права, создавать для себя 
гражданские обязанности и исполнять их. 

■ Гражданская дееспособность возникает в полном объеме с 
наступлением совершеннолетия, т.е. с 18 лет. С этого 
возраста гражданин вправе совершать самостоятельно 
любые виды сделок (сделкоспособность) и самостоятельно 
нести ответственность по своим обязательствам в полной 
мере (деликтоспособность).



Сделки как юридические факты 

Необходимо помнить, что сделки являются наиболее 
распространенным основанием возникновения, изменения 
или прекращения гражданских правоотношений.
Условиями действительности сделок выступают:

■ - законность их содержания (содержание сделки не должно 
противоречить основам правопорядка и нравственности);

■ - сделкоспособность участников (лица, участвующие в 
сделке, должны иметь право распоряжаться предметом 
сделки);

■ - соответствие воли и волеизъявления участников сделки 
(сделка совершена не под влиянием заблуждения, обмана, 
угроз или насилия);

■ - соблюдение формы сделки (условия сделки должны быть 
зафиксированы установленным законом способом или 
соглашением сторон).



Если отсутствует хотя бы одно из этих условий, сделка 
признается недействительной, то есть не порождающей 
прав и обязанностей для ее участников.  
Недействительные сделки бывают двух видов:  
ничтожные и оспоримые.

■ Необходимо знать, что право собственности - это право 
лица владеть, пользоваться и распоряжаться 
имуществом в собственном интересе и по своему 
усмотрению с обязанностью нести бремя содержания 
имущества, риска его утраты и ответственности за 
причинение вреда.                

■ В РФ признаются частная, государственная, муниципальная 
и иные формы собственности. В зависимости от количества 
собственников имущества выделяют два вида 
собственности: индивидуальную и общую. Если один, то 
у него – индивидуальное право собственности. Если два и 
более - право общей собственности.



Тема лекции:
■ Основы наследственного права.
■ Основы семейного права.
■ Основы трудового права



Основы наследственного права

■ Наследственное право тесно связано с правом 
собственности граждан. С одной стороны, наследование 
позволяет реализовать правомочие распоряжения своим 
имуществом, а с другой - является одним из оснований 
возникновения права собственности.

■ Под наследованием понимается переход имущества 
умершего (его наследства) к другим лицам в порядке 
универсального правопреемства.

■ Одной из важнейших категорий наследственного права 
является наследство ("наследственная масса"). В его 
состав, как следует из ст. 1112 ГК РФ, входят вещи, а 
также иное имущество, в том числе имущественные права 
и обязанности.



Открытие наследства
■ Открытием наследства называется возникновение 

наследственного правоотношения. Юридическими 
фактами или основаниями, приводящими к открытию 
наследства, являются смерть гражданина или объявление 
гражданина умершим (ст. 1113 ГК РФ).

■ Открытие наследства всегда происходит в определенное 
время и в определенном месте. Временем открытия 
наследства является день смерти гражданина, а при 
объявлении его умершим - день вступления в законную 
силу решения суда об этом.

■ Субъектами наследственного правопреемства являются 
наследодатель и наследники. Наследодатель - лицо, после 
смерти которого наступает наследственное правопреемство. 
Наследники - лица, указанные в законе или завещании в 
качестве правопреемников наследодателя.



Основания наследования
Действующий ГК РФ называет основания наследования:  

это завещание и закон.
■ Завещанием является личное распоряжение гражданина 

на случай смерти принадлежащим ему имуществом, 
сделанное в предусмотренной законом форме.

■ Завещание может быть совершено только дееспособным 
гражданином.

■ Важно, что в качестве общего правила закон устанавливает 
письменную форму завещания и удостоверение его 
нотариусом. Несоблюдение этой нормы влечет абсолютную 
недействительность, ничтожность завещания. 

■ Закон закрепляет принцип свободы завещания, но свобода 
завещания ограничена установлением в законе круга 
наследников (их принято называть необходимыми), которые 
вправе получать обязательную долю в наследстве.



Наследниками по закону могут быть только лица, прямо 
названные таковыми в тексте закона. 
К числу наследников по закону первой очереди относятся  
дети, супруг и родители наследодателя.

■ В основе призвания детей к наследованию после смерти 
родителей лежит кровное родство, т.е. происхождение 
детей от данных родителей, подтвержденное в 
установленном законом порядке. 

■ Однако законодатель имел в виду лишь сыновей и дочерей 
наследодателя, родившихся в зарегистрированном браке.



■ Семейное право представляет собой совокупность норм, 
регулирующих личные неимущественные и связанные с 
ними имущественные отношения, возникающие из брака, 
родства, усыновления, опеки и попечительства над 
несовершеннолетними, а также из принятия детей в семью 
на воспитание. 
Основными принципами семейного права являются:

■ - признание брака, заключенного только в органах загса;
■ - добровольность брачного союза; 
■ - равенство супругов в семье, в том числе и в вопросах 

воспитания детей;
■ - решение внутрисемейных вопросов по взаимному 

согласию; 
■ - приоритет воспитания детей, забота об их благосостоянии 

и развитии, защиты их прав и интересов, а также интересов 
нетрудоспособных членов семьи.



 Брак – это добровольный, равноправный, моногамный 
(однобрачие) союз мужчины и женщины, заключенный с 
соблюдением требований законодательства, порождающий 
взаимные личные и имущественные права и обязанности 
супругов и направленный на создание семьи.

■ Брак заключается в органах загса в личном присутствии 
лиц, вступающих в брак, по истечении месяца со дня 
подачи заявления. Действующее законодательство 
определяет условия заключения брака и предусматривает 
два порядка расторжения брака: административный, 
осуществляемый органами загса и судебный.

■ Имущественные отношения супругов связаны с правом и 
обязанностью содержания одним из супругов другого  
(алиментными обязательствами), а также с вопросами 
владения, пользования и распоряжения общим имущест-
вом, что определяется двумя видами режимов имущества 
установленными СК РФ - законным и договорным.



Основы трудового права
■ Система источников трудового права (далее - ТП) включает 

законы, подзаконные акты, вплоть до коллективных 
договоров и соглашений. Источники принято подразделять 
на виды в зависимости от органов, их принимающих, т.е. от 
их юридической силы (иерархии НПА). 

■ Работодатель вправе принимать локальные нормативные 
акты, содержащие нормы ТП, в пределах своей 
компетенции, закрепленной в уставе предприятия.

■ ТК РФ устанавливает единые требования к порядку 
заключения  трудовых договоров (далее -ТД). При 
заключении ТД лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю документы согласно установленному 
перечню. Запрещается требовать документы помимо 
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 
указами Президента и постановлениями Правительства РФ.



Трудовой договор
■ Трудовой договор – это соглашение между 

работодателем и работником, в соответствии с которым 
работодатель обязуется предоставить работнику 
работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить 
условия труда, предусмотренные ТК РФ, законами и иными 
нормативными правовыми актами, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, содержащими нормы трудового права, 
своевременно и в полном размере выплачивать 
работнику заработную плату, а работник обязуется 
лично выполнять определенную этим соглашением 
трудовую функцию, соблюдать действующие в организации 
правила внутреннего трудового распорядка.



В ТД могут предусматриваться дополнительные условия, не 
ухудшающие положение работника по сравнению с 
установленным трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами.

Следует помнить, что по согласованию сторон может быть 
установлено испытание при приеме на работу. Условие об 
испытании должно быть оговорено в ТД и приказе о приеме 
на работу. Срок испытания не может превышать 3 месяцев, 
а для руководителей организаций, главных бухгалтеров и 
их заместителей, руководителей филиалов и иных 
структурных подразделений организаций – 6 месяцев. В 
срок испытания не засчитываются период временной 
нетрудоспособности и другие периоды, когда он 
фактически отсутствовал на работе.



Дисциплина труда и трудовой распорядок
■ Дисциплина труда – обязательное для всех работников 

подчинение правилам поведения, определенных ТК РФ, 
иными законами, коллективным договором, соглашениями, 
трудовым договором, локальными нормативными актами 
организации.

■ Трудовой распорядок организации определяется 
правилами внутреннего трудового распорядка. 

■ Правила внутреннего трудового распорядка организации – 
локальный нормативный акт организации, 
регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными ФЗ, 
порядок приема и увольнения работников, основные права, 
обязанности и ответственность сторон трудового договора, 
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам 
меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 
регулирования трудовых отношений в организации. 



Дисциплинарная ответственность

■ За нарушение правил работник может быть подвергнут 
дисциплинарному взысканию.

■ Дисциплинарная ответственность представляет собой вид 
юридической ответственности работника за совершение 
дисциплинарного проступка, связанного с исполнением 
трудовых обязанностей, то есть нарушение трудовой 
дисциплины.

■ За совершение дисциплинарного проступка, то есть 
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником 
по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания: 

замечание, выговор, увольнение по соответствующим 
основаниям.



Тема лекции:
■ Основы административного права.
■ Основы уголовного права.
■ Основы экологического права
■ Основы информационного права



Основы административного права
■ Административное право (далее – АП) – это 

совокупность норм права, регулирующих систему 
общественных отношений, возникающих в сфере 
исполнительно-распорядительной деятельности 
государственной администрации.

■ Предметом АП являются общественные отношения, 
возникающие в процессе организации и осуществления 
исполнительной власти, т.е. управленческие отношения, 
как внутри системы исполнительных органов, так и их 
отношения с гражданами, муниципальными организациями. 
Сюда же относятся отношения управленческого характера в 
системе законодательных органов, судебных органов, 
прокуратуры и др.



Управление представляет собой объективно 
необходимый вид деятельности

■ Социальное управление представляет собой вид 
деятельности, которая направлена на обеспечение 
логически последовательных, согласованных и системных 
действий людей, для достижения общественно значимых 
целей и решения возникающих при этом задач. 

■ Управление является родовым понятием и оно включает в 
себя следующие элементы: государственное управление, 
муниципальное управление, управление в 
организациях, управление общественными явлениями 
и процессами.

■ Государственное управление представляет собой вид 
государственной деятельности, в рамках которой  
реализуется исполнительная власть специальными 
субъектами - органами исполнительной власти.



Административно-правовое принуждение

■ Административно-правовое принуждение - это особый вид 
государственного принуждения, состоящий в применении 
субъектами власти установленных нормами 
административного права принудительных мер в связи с 
неправомерными действиями.

■ Административно-принудительные меры применяются не 
только в качестве наказания за правонарушения 
(дисциплинарные и административные), но и для их 
предупреждения, а также пресечения.

■  Их следует понимать значительно шире, чем реализация 
санкций административно-правовых норм. В таком 
понимании в совокупности они обеспечивают 
общественный порядок и безопасность.



Административная ответственность - это вид 
юридической ответственности, которая выражается в 
применении уполномоченным органом или должностным 
лицом административного взыскания к лицу, совершившему 
правонарушение.

■ Основным законом, регулирующим административную 
ответственность в РФ, является Кодекс РФ об 
административных правонарушениях.

■ Административным правонарушением (проступком) 
признается посягающий на государственные или 
общественный порядок, собственность, права и свободы 
граждан, на установленный порядок управления 
противоправное, виновное (умышленное или 
неосторожное) действие или бездействие, за которое 
законодательством предусмотрена административная 
ответственность.



Основы уголовного права.
■ Уголовное право - отрасль права представляющая собой 

совокупность юридических норм, определяющих 
преступность и наказуемость деяний, основания уголовной 
ответственности, систему наказаний, а также порядок и 
условия освобождения от уголовной ответственности.

■ Задачами уголовного права являются:
• охрана прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, общественного порядка и общественной 
безопасности, окружающей среды, конституционного строя 
РФ от преступных посягательств,
• обеспечение мира и безопасности человечества,
• а также предупреждение преступлений.

■ Под принципами уголовного права понимаются 
основополагающие начала (идеи), которые определяют 
содержание и систему построения уголовного закона.



УК РФ включает нормы Общей и Особенной частей

■ В нормах Общей части УК РФ регламентируются вопросы, 
относящиеся к  основным понятиям уголовного права, 
таким как уголовный закон, преступление, наказание, 
освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

■ В Особенной части УК РФ содержатся нормы уголовного 
права, которые предусматривают конкретные составы 
преступлений и меры уголовного наказания.

■ Преступлением признается виновно совершенное 
общественно опасное деяние, запрещенное уголовным 
законом под угрозой наказания.

■ Из определения следует, что признаками преступления 
являются: общественная опасность, противоправность, 
виновность и наказуемость.



Виды преступлений
В зависимости от характера и степени общественной 
опасности деяния преступления подразделяются на:

■ • преступления небольшой тяжести,
■ • преступления средней тяжести,
■ • тяжкие преступления
■ • и особо тяжкие преступления.

Состав преступления - это совокупность установленных 
уголовным законом объективных и субъективных 
признаков, характеризующих определенное общественно 
опасное деяние как преступление. 
Понятие состава преступления включает следующие 
элементы: объект и объективную сторону, субъект и 
субъективную сторону.



Обстоятельства, исключающие преступность 
■  - это деяния, направленные на устранение угрозы, 

созданной для объектов уголовно-правовой охраны, 
путем причинения вреда, признаваемые общественно 
полезными и социально целесообразными. 

УК различает шесть видов обстоятельств, 
исключающих преступность деяния: 

■ 1) необходимая оборона (ст. 37); 
■ 2) причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление (ст. 38); 
■ 3) крайняя необходимость (ст. 39); 
■ 4) физическое или психическое принуждение (ст. 40); 
■ 5) обоснованный риск (ст. 41); 
■ 6) исполнение приказа или распоряжения (ст. 42). 



Наказание
■ Наказание - мера государственного принуждения, 

назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к 
лицу, признанному виновным в совершении преступления, 
и заключается в лишении или ограничении прав и свобод 
этого лица.

■ Цели наказания:
- восстановление социальной справедливости,
- исправление осужденного,
- предупреждение совершения новых преступлений.
Освобождение от наказания. В некоторых случаях УК  
допускает освобождение от наказания: в связи с 
деятельным раскаянием, в связи с примирением с 
потерпевшим, вследствие амнистии или помилования, в 
связи с психическим расстройством или наличием у 
виновного иной тяжелой болезни. 



Основы экологического права
■ Экологическое право как отрасль права призвано 

регулировать отношения в сфере взаимодействия общества 
и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной 
и иной деятельности, связанной с воздействием на 
природную среду, в целях охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности.

■ Правовые основы государственной политики в области 
охраны окружающей природной среды составляют: 

■ 1. Конституция РФ.
■ 2. Нормы международного права.
■ 3. ФЗ от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды".
■ 4. Другие ФЗ и принимаемые в соответствии с ними иные 

нормативные правовые акты РФ и субъектов РФ.



Природоохранная деятельность

■ Природоохранная деятельность - это деятельность, 
направленная на сохранение и восстановление природной 
среды, рациональное использование и воспроизводство 
природных ресурсов, предотвращение негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду и ликвидацию ее последствий.

■ Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, 
истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного 
негативного воздействия хозяйственной деятельности 
являются земли, недра, почвы; поверхностные и подземные 
воды; леса и иная растительность, животные и другие 
организмы и их генетический фонд; атмосферный воздух, 
озоновый слой атмосферы и околоземное космическое 
пространство.



Особо охраняемые природные территории 
■ Особо охраняемые природные территории – это участки 

земли, водной поверхности и воздушного пространства над 
ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 
которые имеют особое природоохранное, научное, 
культурное, эстетическое, рекреационное и 
оздоровительное значение. 

■ Такие участки изъяты из хозяйственного оборота, для них 
установлен особой режим охраны.

■ С учетом особенностей режима различают следующие 
категории: а) государственные природные заповедники;   б) 
национальные и природные парки; в) государственные 
природные заказники; г) памятники природы;                   
д) дендрологические парки и ботанические сады;
е) лечебно-оздоровительные местности и курорты.



Основы информационного права
■ Информационное право — совокупность правовых норм, 

регулирующих общественные отношения в 
информационной сфере, связанных с оборотом 
информации, формированием и использованием 
информационных ресурсов, созданием и 
функционированием информационных систем в целях 
обеспечения безопасного удовлетворения информационных 
потребностей граждан, их организаций, государства и 
общества.

■ Предметом правового регулирования выступают 
информационные отношения, т.е. общественные отношения 
в информационной сфере, возникающие при осуществлении 
информационных процессов - производства, сбора, 
обработки, накопления, хранения, поиска, передачи, 
распространения и потребления информации



Информация

■ ФЗ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» 
дает следующее определение понятию «информация» — 
это сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 
представления и допускает любые виды представления 
информации (как печатный, так и электронный). 

■ Информация может являться объектом публичных, 
гражданских и иных правовых отношений, кроме этого 
может свободно использоваться любым лицом и 
передаваться одним лицом другому лицу, если 
федеральными законами не установлены ограничения 
доступа к информации либо иные требования к порядку ее 
предоставления или распространения.



Государственная тайна 
■ Защита информации, составляющая государственную 

тайну, осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ о государственной тайне.

■ В ФЗ «О государственной тайне» дано такое 
определение: «государственная тайна – защищаемые 
государством сведения в области его военной, 
внешнеполитической, экономической, разведывательной 
и оперативно-розыскной деятельности, распространение 
которых может нанести ущерб безопасности Российской 
Федерации».

■ В целях неразглашения данных сведений установлено    
3 степени секретности и соответствующие им грифы 
секретности: «особой важности», «совершенно секретно» 
и «секретно». 



 Служебная тайна – это в соответствии с Указом 
Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 служебные 
сведения, доступ к которым ограничен органами 
государства в соответствии с федеральными законами.

■ Коммерческая тайна - это сведения (производственные, 
технические, экономические, организационные и др.), в том 
числе о результатах интеллектуальной деятельности, а 
также сведения о способах осуществления 
профессиональной деятельности, которые имеют 
действительную или потенциальную коммерческую 
ценность в силу неизвестности их третьим лицам.

■ Персональные данные – это любая информация, 
относящаяся к определенному физическому лицу (субъекту 
персональных данных), в т.ч. фамилия, имя, отчество, год, 
месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, 
социальное, имущественное положение, образование, 
профессия, доходы, другая информация.

■



Благодарю за внимание! 

Благодарю за внимание! 


