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6.1 Право и его роль в жизни общества и государства.

Право- совокупность общеобязательных правил
( норм), охраняемых силой государства. 

Правовые 
нормы 

Возможность 
поступать 

определенным 
образом 

Понятие «право» имеет несколько 
значений:

Естественное право 
человека, которое 

включает абсолютные 
права, то есть данные 

от рождения

Высшие , не 
зависимые от 

государства нормы и 
принципы:

справедливость. 
правда



Основные признаки права:

Имеет системный 
характер

Основано 
на принципах 

справедливости,
ценностях, 

уважаемых в обществе.

Связано с государством:
 моральные правила 
санкционируются 
(признаются)государством 
либо устанавливаются им

Имеет 
общеобязательный 

характер , нарушение 
влечет юридическую 

ответственность

Функции права:

Регулятивная:
регулирует 

общественные 
отношения

Охранительная:
защищает, интересы 

людей



6.2 Норма права. Нормативный правовой акт.
Норма права- это охраняемое силой государства общеобязательное 
правило, которое регулирует общественные отношения, поведение 
людей, устанавливая определенные права и обязанности

Норма права

Общественных 
отношений

Поведения 
людей

регулирование

в форме

Дозволения:
предоставление 

права на 
совершение 

положительных 
действий

Предписания:
установление 
обязанности 

совершать 
определенные 

действия

Запрета:
установление 
требования 

воздержаться от 
определенных 

действий



Нормативный(правовой) акт- правовая норма, 
закрепленная в официальном письменном документе

Виды нормативных 
актов

Основной закон
Конституция

Обыкновенные законы
(« Об образовании», 
 «О защите прав потребителей, 
«О полиции»)

Нормы права

Конституционные 
нормы

Нормы обыкновенных 
законов

Подзаконные акты:
•Указы( Президента)
•Постановления (правительства)
•Распоряжения (министерств)
•Инструкции , положения и другое

Нормы подзаконных актов



Отличительные особенности 
норм права

Закрепленность 
в законе или 

в других 
нормативных 

актах

Обеспеченность 
силой государства

Общеобязательность: 
обязаны соблюдать все



6.3 Понятие правоотношений.

Правоотношения- это отношения между людьми, 
урегулированный нормами права. Их участники 
наделяются определенными правами и обязанностями.

Структура правоотношения:

Субъект (сторона)-
правоотношения:
физическое или 

юридическое лицо

Объект  
правоотношения:

то, по поводу чего 
возникают 

правоотношения:  
имущество, ценные 

бумаги, работы и услуги, 
информация,



Юридические 

качества
Субъекты правоотношений

Физические лица Юридические лица
∙ Граждане 

∙ Иностранцы
∙ Лица без гражданства

∙ Государство в целом
∙ Государственные органы
∙ Общественные 

организации
∙ Хозяйственные 

объединения
Правоспособнос
ть-способность 

обладать 

правами и нести 

юридические 

обязанности

Возникает с момента 

рождения и заканчивается 

смертью

Возникает с момента их 

образования (регистрации 

либо утверждения положения 

о них)

Дееспособность-

способность 

своими 

действиями 

приобретать и 

осуществлять 

права и 

обязанности

Возникает с момента достижения 
определенного возраста: полная 
дееспособность наступает с 18 лет. 
Исключения: уголовная 
ответственность наступает с 16 лет, 
а за некоторые виды преступлений-
с 14 лет.
Обязательно психическое здоровье

Возникает с момента их 

образования (регистрации)



6.4 Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 
ответственности.

Правонарушение- это общественно опасное деяние( действие или 
бездействие, противоречащее нормам права наносящее вред обществу. 
Государству или отдельным лицам, влекущее за собой юридическую 
ответственность

Основные признаки правонарушений
Это всегда акт- 

конкретное 
поведение человека: 

действие или 
бездействие. 

Не могут быть 
правонарушением 

мысли, чувства, 
убеждения.

Волевое 
поведение, 

то есть 
зависящее от 

воли и сознания 
участников.

Виновное 
деяние- 

осознание 
противоправнос

ти поступка

Противоправное 
деяние, нарушающее 

нормы права

Общественно 
опасное 

деяние

Порождает 
вредоносные 

последствия. Наносит 
вред обществу. 

государству, личности



Основные виды правонарушений

Преступления-
общественно 

опасные 
виновные 

деяния, 
предусмотренные 

уголовным 
кодексом

Проступки- 
виновные противоправные 
деяния, имеющие меньшую 

степень опасности по 
сравнению с преступлением:

Административные: 
в сфере 

государственного 
управления

Дисциплинарные: 
нарушение 

учебной, трудовой, 
воинской 

дисциплины

Гражданские:
в сфере 

имущественных и 
неимущественных 

отношений



6.6 Федеративное устройство РФ.

Федеративное государство- это форма государственного устройства, 
представляющее собой объединение или союз территориальных 
образований, обладающих определенной государственной 
самостоятельностью.
РФ- это добровольное объединение отдельных территорий-субъектов, 
которое было оформлено Федеративным договором 31 марта 1992 года, а 
позднее было отражено в Конституции РФ

Субъект федерации- государственное образование в 
составе РФ с присущими ему чертами государства, но 
ограниченное Конституцией и Федеративным 
договором.



Субъекты Коли-

честв
о

Их статус Признаки статуса субъекта РФ

республика 21 Государство в 

составе РФ, 

обладающее 

всей полнотой 

государственно
й власти вне 

пределов 

компетенции РФ

∙ Конституция республики.

∙ Республиканское законодательство.

∙ Система органов государственной 

власти.

∙ Территория, границы которой могут 

быть изменены с взаимного согласия.

∙ Республиканское гражданство.

∙ Государственный язык.

∙ Символы государства: флаг, герб, гимн, 

столица.

Автономная 

область
1 Государственн

ые образования 

в составе РФ, 

обладающие 

всей полнотой 

государственно
й власти вне 

пределов 

компетенции 

РФ, 

∙ Устав субъекта РФ.

∙ Законодательство субъекта РФ
∙ Система органов государственной 

власти.

∙ Территория, границы которой могут 

быть изменены с взаимного согласия

Автономный 

округ
4

Край 9

Область 46

Город 

федеральног
о значения

2

Всего 83



Принципы федерализма
Принцип Его основное содержание
Государственная 

целостность
Обеспечивается единой системой власти. Единым 

экономическим пространством, верховенством 

федерального права
Равенство и 

самоопределение 

народов

Предоставление равных прав на национальное развитие, 

языка и культуры, гарантий прав коренных малочисленных 

народов.

Единство системы 

государственной 

власти

Наличие федеральных органов власти, представляющих 

высшую государственную власть.

Верховенство 

федерального права
Федеральные законы обладают верховенством по 

отношению к законодательствам субъектов РФ

Разграничение 

ведения и 

полномочий между 

Федерацией и ее 

субъектами

Взаимоотношения строятся на основе разграничения 

компетенций(в Конституции )

Равенство субъектов 

РФ
Защита интересов  как государства в целом, так и 

отдельных субъектов. 



6.8 Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения 
органов государственной власти и граждан.
Правоохранительные органы- государственные органы, основными 
задачами которых являются защита охрана законности и правопорядка, 
защита прав и свобод граждан, борьба с преступностью.

Суд:
осуществляет правосудие, ведет 
разрешением гражданских, трудовых, 
административных споров, 
рассматривает уголовные дела 

Прокуратура:
осуществляет надзор за 
соблюдением  законов, 

возбуждает уголовные дела, 
поддерживает обвинения в 

суде и предоставляет 
государственные интересы 

в суде

ОВД: 
Полиция, пожарная служба, 

ГИБДД:
Занимаются вопросами 

законности и правопорядка

Органы государственной 
безопасности:

осуществляют обеспечение 
безопасности:  контрразведовательная 

деятельность, борьба с преступностью и 
терроризмом, пограничная 

деятельность.



Органы таможни:
ведают контролем над 

ввозом и вывозом 
товаров. Взиманием 

пошлин и сборов

Органы налоговой 
полиции: 

осуществляют 
контроль за 

соблюдением 
налогового 

законодательства

Нотариат:
осуществляет 

удостоверение 
всевозможных сделок. 

Оформление 
наследственных прав, 

заверение копий 
документов.

Правоохранительные органы( продолжение)



Основные функции правоохранительных органов

Охрана 
государственного и 

общественного строя

Укрепление 
законности и 
правопорядка

Защита прав и 
свобод граждан

Охрана законных прав и 
интересов организаций, 

предприятий и 
учреждений

Борьба с 
преступностью



ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
понятие, характеризующее меру свободы 
человека, его автономию, то есть  
определенную независимость, 
самостоятельность  по отношению к 
государству, возможности и притязания  в 
экономической, политической, социальной и 
культурной сферах.

Права носят неотъемлемый и неотчуждаемый 
характер, то есть приравниваются к 
естественным и принадлежащим человеку от 
рождения.

6.9 Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы  человека 
и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 
гражданина.



ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Абсолютные 
ограничение или временное 
приостановление не 
допускается.
К ним относятся личные 
права

Относительные
могут быть ограничены или 

приостановлены на 
определенный срок в случае 
чрезвычайного или военного 

положения. Все, кроме 
личных.

ПРАВА 

Человека- 
все, кроме 
политических

Гражданина-
политические, 

в том числе 
избирать

и быть избранным



ПРАВА

Личные Социальные

Экономическ
ие

Политические

Культурные



Основные обязанности человека и гражданина, 
закрепленные в Конституции РФ

Соблюдение Конституции 
и законов РФ, прав и 

свобод других граждан

Защита 
Отечества

Уплата законно 
установленных 

налогов и сборов

Бережное отношение к 
природе и окружающей 

среде

Забота 
о памятниках истории 

и культуры

Забота 
о детях и 

нетрудоспособных 
родителях

Получение основного 
общего образования



ПРАВА РЕБЕНКА
Ребенок- каждое человеческое существо до18 лет

Декларация прав ребенка
принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1959 году

Основные принципы:
•нуждается в любви и понимании;
•по возможности должен расти на попечении своих родителей;
•равенство прав всех детей без различия или дискриминации по 
признакам расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
социального происхождения.

•малолетний ребенок недолжен быть разлучаем с матерью, 
кроме исключительных случаев.

6.10 Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних



КОНВЕНЦИЯ  О ПРАВАХ РЕБЕНКА

Принята Генеральной 
Ассамблеей ООН
в 1989 году

Вступила в действие на 
территории РФ 
2 сентября 1990 года



Значение Конвенции о правах ребенка:
•Провозглашает ребенка самостоятельным участником 
права.

•Является документом, в котором права ребенка 
приобрели силу норм международного права.

•Представляет собой международный стандарт 
ответственного гуманного отношения к детям.

Принципы, лежащие в основе Конвенции:
•Признание необходимости специальной охраны и заботе о 
ребенке в силу его физической и нравственной зрелости.

•Наилучшее обеспечение государством интересов ребенка.
•Признание права ребенка на  жизнь, выживание и развитие.
•Признание права родителей руководить ребенком и их 
ответственности за детей.



Основные права ребенка:
• на жизнь;
•на имя  и на приобретение гражданства;
•на сохранение своей индивидуальности;
•поддерживать на регулярной основе прямые контакты с обоими 
родителями;
свободно выражать собственные взгляды;

•на свободу мирных собраний, не нарушающих общественный 
порядок;

•на свободу мысли, совести, религии;
• на защиту  закона от произвольного или незаконного 
вмешательства или посягательства в личную жизнь;

•на уровень жизни, необходимый для развития;
•на образование;
•на отдых и досуг
•на защиту от экономической эксплуатации (присвоения чужого 
труда);

•на особую защиту и помощь, предоставляемые государством, если 
ребенок лишен своего семейного окружения.



6.11Механизмы реализации и защиты прав и свобод 
человека и гражданина.

Защита прав человека-противодействие незаконным нарушениям 
и ограничениям прав, свобод и интересов личности, возмещение 
причиненного вреда.

Законодательная основа-
Конституция РФ (ст.45-46):

•Государственная защита прав и свобод человека и 
гражданина гарантируется.

•Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 
способами, не запрещенными законом.

•Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
•Каждый вправе обращаться в межгосударственные органы 
по защите прав и свобод человека, если исчерпаны 
внутригосударственные.



Права и свободы граждан РФ охраняются и 
защищаются

Конституционным 
судом РФ

Судебными 
органами

(судами общей 
юрисдикции)

Органами 
исполнительной 

власти
Уполномоченными по 

правам человека

Путем законной 
самозащиты 

человеком своих 
прав



Совет Европы (СЕ) 
(Европейский суд по правам 

человека) . 
РФ ратифицировала 

Европейскую конвенцию по 
защите прав человека и 

основных свобод  в 1998 г

Международные организации по 
защите прав человека

Организация 
объединенных наций

(ООН)
(ее соответствующие 

комитеты)

Организация по безопасности 
и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ)
(наблюдатели ОБСЕ)

В международные организации обращаются тогда, когда 
исчерпаны все способы внутригосударственной защиты 
прав и свобод человека и гражданина



По Конституции РФ каждый может обратиться за  
квалифицированной юридической помощью ( в случаях, 
предусмотренных законом, бесплатно)
                                    в следующих организациях:

Суд Прокуратура Адвокатура

Общественные объединения 
потребителей, федеральные 

и территориальные 
антимонопольные 

организации.

Нотариат

Юридические службы 
в учреждениях, 
организациях, 

на предприятиях

Частные 
детективные 

службы



6.12 Международно-правовая защита жертв 
вооруженных конфликтов.

Международное гуманитарное право-совокупность 
международных норм, составляющих правила 
ведения войны( законы, обычаи войны), 
регулирующие отношения между воюющими 
государствами, а также меду ними и нейтральными 
странами. Назначение:

Ограничение использования наиболее жестких 
средств и методов войны ( ядовитых газов и веществ, 
бактериологических средств и т.д.).
Уменьшение страданий всех жертв вооруженных 
конфликтов, находящихся во власти неприятеля 
(раненых, больных, военнопленных, гражданских 
лиц).



Нормы международного гуманитарного права:
-Защищают лиц, которые прекратили участие в военных 
действиях:
раненых (им должна быть оказана медицинская помощь), 
больных, военнопленных, потерпевших кораблекрушение.
-Предоставляют защиту мирного населения: гражданским лицам, 
медицинскому персоналу, запрещается вызывать голод среди 
мирного населения.
-Защищают гражданские объекты: жилые дома, школы, 
больницы, церкви.
-Защищают  беженцев.
-Должна быть обеспечена защита природной среды.
-Запрещают применять наиболее жестокие методы и средства 
ведения войны: ядовитые газы и вещества, бактериологические 
средства.
-Запрещают использовать эмблемы Красного Креста для 
маскировки перевозки оружия.
-Предусматривают санкции за нарушение этих правил, в том 
числе возмещение убытков.
-Предусматривают уголовное наказание для лиц, нарушивших эти 
нормы.



Цель, особенности и значение, принципы международного 
гуманитарного права:

Цель: Защита жизни и достоинства человека во время войны.
Значение и особенности:

-Продолжают гуманистическую традицию, изложенную в 
Международной хартии прав человека: защита чести и 
достоинства в условиях войны.
-устанавливают абсолютные запреты (например: пытки) и 
огранивают некоторые действия, которые обусловлены военной 
необходимостью.
-предусматривают уголовные наказания лиц, которые нарушили 
эти правила.
-ограничивают бедствия, вызванные войной.

Принципы:
-Обращение с лицами, находящимися во власти неприятеля, 
должно быть гуманным.
-ограничение выбора методов и средств причинения ущерба 
противнику.



Источники гуманитарного права:
•Женевская конвенция, 1864 год , об 
улучшении участи раненых на поле боя.

•Петербургская декларация, 1868 г., об 
отмене употребления взрывчатых и 
зажигательных пуль.

•Гаагские конвенции, 1899 г., 1907 г., о 
законах и обычаях сухопутной войны.

•Женевская конвенция, 1949 г., о защите 
жертв войны (4 Конвенции, 2 протокола 
в 1977 году).

•В настоящее время –более 80 
международных соглашений.



Международные организации мира:

ООН –Организация объединенных наций.
▪ основана в 1945 году в Сан-Франциско (США) на 

конференции 51-й страны 
▪ цель: сохранение мира, режима безопасности, 

содействие международному сотрудничеству и 
решению возникающих мировых проблем на 
основе принципов равноправия и 
самоопределения. количество членов 
составляет –188. 

▪ Наблюдатели - Ватикан, Палестина, ЕС, 
Организация Африканского Единства, 
Организация Исламская конференция. Штаб –
квартира - Нью-Йорк.



Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) – 
образована 1994 году на базе Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. 
Объединяет 55 государств Европы в т.ч. Россию и 
другие страны СНГ, Турцию, Кипр, США, Канада. 
цель: создание условий для обеспечения 
безопасности и мира в Европе, содействие 
разрешению конфликтов на основе консультаций и 
переговоров, обеспечению прав человека, 
экономического прогресса народов Европы. 
Штаб-квартира – Вена.



• Имущественные отношения – это отношения между 
людьми, возникающие по поводу имущества и  
материальных благ.  

• Это отношения физических и юридических лиц между 
собой и друг с другом,  в основе которых лежит право 
на собственность.

• Имущественные отношения составляют основную, 
преобладающую часть гражданского права, 
регулирующего  куплю-продажу, пользование, взятие в 
аренду, дарение, наследование и многое другое.   

6.13 Гражданские правоотношения. Права собственности. 
Права потребителей
Гражданское право -отрасль права, регулирующая 
имущественные, а также личные неимущественные 
общественные отношения на основе принципов 
равенства, неприкосновенности всех форм собственности 
и свободы заключения договоров их участниками, 



⚫    Субъекты собственности – это отдельные лица, 
их ассоциации, трудовые коллективы, социальные 
группы, общество в целом, владеющие ресурсами 
или факторами производства.

⚫    Объекты собственности – то, чем владеет 
собственник и результаты производства – блага. 



Частная
собственность

 



Право собственности -«триада» трех 
правомочий:•«Триада»

•ГК РФ: 
•Владение
•Фактическое обладание 
•данным имуществом, 
•закрепленное 
•юридически.

•Распоряжение
•Возможность изменять 
•состояние, назначение, 
•принадлежность
• имущества (продавать, 
•дарить, менять)

•Пользование
•Процесс извлечения
• полезных свойств
• из данного имущества



           Каким образом человек 
           становится собственником?

                   Право собственности возникает:
1. в результате использования имущества (плоды, продукция, 

доходы); 
2. в результате приобретения имущества по  сделке 

(купляпродажа, обмен); 
3. в результате изготовления вещи своими силами из 

принадлежащих владельцу или бесхозных материалов; 
4. в результате наследования или правопреемства, дарения; 
5. в законном порядке приобретение права собственности на 

имущество, не имеющее собственника: по праву первого 
нашедшего бесхозную вещь (находка, клад);

6. по праву давности владения. 
7. В результате приватизации.
8. В результате национализации.

ЗАКОН РФ
"О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"
от 07.02.1992 N 2300-1



ЗАКОН РФ
"О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"

от 07.02.1992 N 2300-1

•Право потребителя на безопасность товара (работы, услуги)
• Право потребителя на информацию об изготовителе (исполнителе, 
продавце) и о товарах (работах, услугах)

•Информация об изготовителе (исполнителе, продавце)
• Информация о товарах (работах, услугах)
• Режим работы продавца (исполнителя)
• Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца) за 
ненадлежащую информацию о товаре (работе, услуге)

• Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, 
уполномоченной организации или уполномоченного 
индивидуального предпринимателя, импортера) за нарушение прав 
потребителей

• Имущественная ответственность за вред, причиненный 
вследствие недостатков товара (работы, услуги)

• Компенсация морального вреда
• Недействительность условий договора, ущемляющих права 
потребителя

•Судебная защита прав потребителей



Семейное право- отрасль, регулирующая личные 
неимущественные и имущественные отношения 

граждан, возникающие из брака, родства, усыновления, 
опеки и попечительства над несовершеннолетними, 
принятия детей в семью на воспитание

Брак – это союз мужчины и женщины, заключённый в 
органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС), 
основанный на чувстве взаимной любви и взаимной 
помощи.

Семейный кодекс рассматривает:
1. Личные права супругов.
2. Имущественные права супругов.
3. Условия заключения брака.
4. Условия расторжения брака.
5. Обязанности супругов.

6.14 Семейные правоотношения. Права и обязанности 
родителей и детей 



Цели семейного 
законодательства:

•Укрепление семьи;
•Построение 
семейных 
отношений на 
чувствах взаимной 
любви и уважения, 
взаимопомощи.

•Обеспечение прав 
всех членов семьи 
и их защита.

Принципы 
семейного 

законодательства:

•Добровольность брачного 
союза.

•Равенство прав супругов.
•Разрешение конфликтов по 
взаимному согласию.

•Приоритет семейного 
воспитания детей, забота об 
их благосостоянии и 
развитии.

•Приоритет защиты прав 
несовершеннолетних и 
нетрудоспособных членов 
семьи.



Личные права Имущественные 
права 1. Выбор фамилии.

2. Выбор места жительства.
3. Выбор профессии.
4. На гражданство.
5. На воспитание и 

образование детей.
6. На отцовство и 
        материнство.
7. Свободный выбор рода 

занятий, профессии.
8. Равенство на совместное 

решение вопросов 
семейной жизни: 
материнство, отцовство, 
воспитание, образование 
детей.

Права супругов

1. Совместная 
собственность.

2. Собственность 
каждого из 
супругов.

3. Алиментные 
отношения.

4. Брачный договор.



Имущество супругов:
Общее

(нажитое во время брака):
1. Общие доходы(зарплата, 

доходы от 
предпринимательской 
деятельности, гонорары, 
пенсии, пособия);

2. Вещи (движимые и 
недвижимые);

3. Ценные бумаги(акции, 
паи, доли);

4. Любое иное имущество.

Личное:
1. Нажитое каждым из 

супругов до вступления в 
брак.

2. Полученное одним из 
супругов в порядке 
наследования.

3. Полученное одним из 
супругов в дар.

4. Вещи индивидуального 
пользования, кроме 
драгоценностей.

5. Награды, ценные подарки, 
призы, полученные за 
научные и спортивные 
достижения, в искусстве.



Имущественные права 
супругов

Законный режим имущества:
1. Всё имущество, которое было у 

супругов до брака остаётся их 
личным имуществом.

2. Всё имущество, нажитое в браке 
считается совместно нажитым и 
делится в равных долях.

3. В интересах н\летних детей суд 
вправе отступить от принципа 
равенства долей при разделе 
имущества и принять решение о 
распределении большей доли тому 
супругу, с кем будут проживать дети.

Договорной режим 
имущества:

1.       Судьба имущества 
решается в брачном 
договоре (контракте):

          режим совместной, 
долевой, раздельной 
собственности на все 
имущество , на отдельные 
его виды или на 
имущество каждого из 
супругов.

2. Права и обязанности по 
взаимному содержанию.

3. Не может содержать 
условия, противоречащие 
принципам семейного 
законодательства.

4. Не может ограничивать 
личные права и право 
обращения в суд.



Отличительные особенности 
родительских прав:

1. Одновременно являются правами и 
обязанностями.

2. Оба родителя в равной мере обладают 
правами и обязанностями в отношении 
своих детей.

3. Сочетание интересов родителей и 
детей.

4. Правами и обязанностями родители 
наделяются не бессрочно, а до 18 лет.



Родительские права и обязанности( из 
«Семейного кодекса», 1996 года):

1. Определять имя, отчество, фамилию, 
национальность своих детей.

2. Защищать права и интересы своих 
детей, пока они недееспособны.

3. Определять место жительства.
4. Требовать через суд возврата детей от 

любого лица, удерживающего их у себя.
5. Воспитывать детей, обеспечить 

получение ими образования в объеме 9 
классов.



Ограничение и лишение родительских 
прав (только по решению суда):

1. Уклонение родителей от выполнения 
обязанностей по воспитанию детей.

2. Злоупотребление родителями своим 
правами.

3. Жестокое обращение с детьми.
4. Аморальное поведение родителей.
5. Если родители- хронические 

алкоголики или наркоманы.



Права детей( по «Семейному кодексу»):

1. На имя, отчество, фамилию.
2. Жить и воспитываться в семье.
3. На защиту законных прав и 

интересов.
4. Выражать свое мнение при решении 

в семье вопроса, затрагивающего 
интересы детей(с 10 лет учитывается 
мнение ребенка).

5. Имущественные права.



6.15 Право на труд и трудовые правоотношения. 
Трудоустройство несовершеннолетних

Трудовое право – отрасль права, нормы которой 
регулируют  общественно-трудовые отношения

Участники  общественно-трудовых отношений: 
•Работники (физические лица);
•Работодатели (юридические и физические лица)

Взаимосвязь между работником и работодателем должна быть 
обязательно зафиксирована официально и в письменном виде.

Трудовой договор - соглашение между работником и 
работодателем, по которому работник обязуется выполнять 
работу по определенной специальности, а работодатель 
обязуется платить заработную плату и обеспечить нормальные 
условия труда.

Трудовой договор вступает в силу с момента подписания.



Коллективный договор - правовой акт, 
регулирующий социально-трудовые отношения в 
организации и заключаемый работниками(в лице 
профсоюза) и работодателем (непосредственно или 
в лице уполномоченных представителей

Виды рабочего времени:
•Нормальное(40 часов)
•Сокращенное: 36 и 24:
1. на работах с вредными и опасными условиями труда;
2. для работников до 18 лет;
3. для отдельных категорий работников;
•Неполное : по медицинским и социальным показаниям

Системы оплаты труда:
•Повременная( за фактически отработанное время)
•Сдельная( за объем труда)
•Комиссионная (в размере процента от выручки)



•Защита   прав несовершеннолетних. 
 -Продолжительность ежедневной работы не может 
превышать для работников в возрасте от 15 до 16 лет – 
5 часов, в возрасте от 16 до 18 лет – 7 часов. 
-Для совмещающих учебу с работой 
продолжительность ежедневной работы6 от 14 до 16 
лет – 2,5 часа, в возрасте от 16 до 18 лет – 3,5 часа. 
-Несовершеннолетние не допускаются к работе в 
ночное время; к работам с вредными и опасными 
условиями труда, на подземных работах, а также там, 
где может причинить вред их здоровью и 
нравственному развитию.

                                                       



 Основания прекращения трудового договора:

⚫ Соглашение сторон.
⚫ Истечение срока трудового договора.
⚫  Расторжение трудового договора по инициативе работника 

(по собственному желанию).
⚫ Отказ работника от продолжения работы в связи с 

изменением существенных условий договора.
⚫ Обстоятельства, не связанные с волей обеих сторон: 
-призыв на военную службу,
- смерть одной из сторон,
- осуждение к наказанию, 
         По инициативе работодателя:
⚫ Ликвидация организации либо прекращение деятельности ее 

работодателем.
⚫ Сокращение штата.
⚫ Несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работы.
⚫ Неисполнение работника деятельности без уважительных 

причин.
⚫ Неоднократное грубое нарушение работником обязанностей.
       


