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План лекции
1. Введение. Определение, цели и задачи дисциплины 

Правоведение. Источники  (учебная литература).
2. Сущность права. Нормы права и нормативно-правовые акты. 
3. Понятие и структура правовой системы. 
4. Отрасли права, институт права. Предмет правового 

регулирования.
5. Источники права, законы и подзаконные акты. 
6. Правоотношение. Субъекты права. Правоспособность, 

дееспособность, деликтоспособность. 
7. Правомерное поведение. Правосознание и правовая культура. 
8. Правонарушение и юридическая ответственность.
9. Государство и право, их роль в жизни общества. Правовое 

государство. 
10. Конституция Российской Федерации – основной закон 

государства.



Что такое «Правоведение»?
Правоведение – это 
общественная наука, изучающая 
право как особую систему 
социальных норм, а также 
различные аспекты 
правоприменительной 
деятельности.
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Цели и задачи дисциплины Правоведение
Цель освоения дисциплины –
овладение будущими специалистами-провизорами минимальным 
объемом теоретических знаний основ Российской правовой 
системы в целом, а также специализированных знаний о 
медицинском праве, позволяющих обоснованно и 
квалифицированно принимать правомерные решения и 
совершать любые юридические действия при осуществлении любых 
видов профессиональной фармацевтической деятельности.

Задачи дисциплины: 
■ формирование правового мышления, правовой культуры и 

позитивного отношения к российскому законодательству; 
■ Формирование умения понимать законы и иные правовые 

акты, юридическую сущность лекарственной помощи; 
■ свободно ориентироваться в источниках, регулирующих 

правоотношения в сфере охраны здоровья, в области 
фармации и, в частности, в системе обращения лекарственных 
средств. 4



Учебный план дисциплины 
ПРАВОВЕДЕНИЕ предусматривает 
(для заочной формы обучения):

1 (2) лекции
1 (2) практических (семинарских) 
занятия (по 4 акад. часа)
Самостоятельная работа студента 
(СРС):
■ Контрольная работа (теория, 

тесты, ситуационные задачи)
Зачёт (тестирование, письменные 
ответы на вопросы по программе)



Основной рекомендуемый 
учебник (библиотека ТГМА)

Леонтьев О.В. 
Правоведение: 
Учебник для 
медицинских 
вузов / СПб.: 
СпецЛит,  
2010, 192 с.



Сергеев Ю.Д.
Медицинское право : учебный комплекс : в 3-х т. — 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. –  784 с.

Есть в библиотеке ТГМА

ПРАВОВЫЕ 
ОСНОВЫ



Дополнительные учебники и монографии
Электронные ресурсы:
Электронная библиотека учебников по ПРАВОВЕДЕНИЮ
http://studentam.net/content/category/1/14/23/

❑Гражданское право [Электронный ресурс] : электронный учебник / 
под ред. М. М. Рассолова, П. В. Алексия, А. Н. Кузбагарова. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — М. : Юнити-Дана, 2011. — 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM).

❑Кирилловых, А. А. Наследственное право [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А. А. Кирилловых. — М. : Книжный мир, 2011. — 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM).

❑Муратова, С. А. Семейное право [Электронный ресурс] : 
электронный учебник / С. А. Муратова. — 5-е изд., перераб. и доп. — 
М. : Юнити-Дана, 2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

❑Трудовое право [Электронный ресурс] : электронный учебник / под 
ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Юнити-Дана, 2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
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Пример ситуации 1
Инспектором Росздравнадзора  проведена проверка в аптеке ООО 
«Фарма». В результате установлено, что в продаже имелся 
лекарственный препарат «Но-шпа, таблетки 40 мг № 20» серии 
1840809 (на упаковках указан производитель «Хиноин Завод 
Фармацевтических и Химических Продуктов А.О.», Венгрия). 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития письмом от 08.07.2013 г. № 01И-401/08 
сообщила, что такой препарат фальсифицирован. 
Какие нарушения и в какой сфере законодательства имели 
место?
Какие правовые последствия могут наступить для аптеки ООО 
«Фарма»?
Какую ответственность могут понести виновные лица?
Может ли быть аптека ООО «Фарма» лишена лицензии на 
фармацевтическую деятельность?
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Пример ситуации 2
Провизор Кузнецова отпустила  пациенту  без рецепта врача 
препарат Апрофен вместо препарата Аскофен. 
Пациент Смирнов дома обнаружил, что получил не то лекарство, 
вернулся в аптеку, устроил скандал и написал жалобу. 
В результате служебного расследования Кузнецова получила 
выговор и предупреждение о неполном служебном 
соответствии.
Дополнительно за этот проступок директор аптеки издал 
распоряжение о наложении на Кузнецову штрафа за ошибку при 
отпуске товара, сославшись на Правила внутреннего трудового 
распорядка, утверждённые в этой аптеке по согласованию с 
коллективом, в которых штраф за нарушения был специально 
предусмотрен Перечнем мер дисциплинарного взыскания.
Проведите полный правовой анализ ситуации. 
Правомерно ли подобное наказание Кузнецовой?
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Пример ситуации 3
Лечащему врачу гражданки Н. стало известно (в результате 
обследования), что его пациентка является носителем ВИЧ-
инфекции. 
Врач рассказал об этом своей жене, которая работала в одном и 
том же отделе организации, что и Н. 
В отделе началась моральная дискриминация Н., в результате чего 
Н. была вынуждена уволиться. 
О ВИЧ-носительстве стало известно также близким и 
родственникам Н. Через месяц Н., не вынесшая душевных 
страданий, была госпитализирована в психоневрологический 
диспансер, после чего обратилась в суд.
Оцените действия лечащего врача. Были ли в его действиях 
нарушения законов? Если да, то каких именно?
Объясните, какие виды юридической ответственности и виды 
наказаний могут быть предусмотрены в отношении врача.
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Сущность права
Право – это одна из форм общественного 
сознания и социальной регуляции, 
выраженная в юридических нормах

Субъективное право – 
это право конкретного лица 

свободно выбирать для себя 
формы поведения в рамках 
закона, т.е. - мера свободы 

человека, масштаб дозволенного 
поведения личности. 
Свобода состоит в 

возможности делать все, что не 
вредит другому человеку 

(Декларация Прав и свобод 
человека, 1789 г.)

Объективное право – 

общеобязательная 
система правил 

поведения, 
выраженных в 

законодательных 
актах

При этом право выступает в двух смыслах - 
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ПРИЗНАКИ ПРАВА - отличительные черты, которые 
выражают его специфику и выделяют право среди других 
регулятивных образований (правил этикета, обычаев, 
нравственных установок, технических норм, стандартов)

1. Институциональность. Право есть результат правотворческой 
деятельности исключительно соответствующих органов государственной 
власти (Парламент, Правительство, Президент).

2. Обязательность. Право имеет общеобязательный характер для всех 
граждан и на всей территории государства, а исполнение норм права 
обеспечивается и гарантируется государством в лице его 
компетентных органов, в том числе с помощью официальных форм 
принуждения.

3. Право – инструмент государственного аппарата, с его помощью 
осуществляются властные полномочия.

4. Нормативность. Право выступает как система норм, имеющих 
логическую структуру.

5. Формализм – исключительно письменная форма права.
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РЕГУЛЯТИВНАЯ 
– упорядочение 

общественных 
отношений – 

экономических, 
политических, 

социальных и т.д.

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ 
– пресечение и 

предотвращение 
возможного 

неправомерного 
поведения, применение 
юридических санкций за 
неправомерные деяния, 

установление 
запретов

ФУНКЦИИ ПРАВА
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Право – это система норм, 
выраженных в признаваемых 
государством источниках и 
являющихся общеобязательным 
нормативно-государственным 
критерием правомерно-
дозволенного, а также 
запрещенного и предписанного 
поведения
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Понятие и структура правовой 
системы
    Система права отражает взаимосвязь между 

действующими в государстве правовыми нормами, 
а также разделение норм права на 
самостоятельные группы, их специализацию.

Система права имеет четкую структуру и 
включает в себя понятия:

▪ нормы права («кирпичики» закона),
▪ нормативно-правовые акты («источники»),
▪ отрасли и подотрасли права,
▪ правовые институты.



17

Что такое Норма права? 
Это – содержащееся в нормативно-правовом акте общеобязательное, 

структурно-организованное, государственно-властное правило, 
регулирующее общественные отношения

СТРУКТУРА НОРМЫ ПРАВА (элементы)

1. гипотеза – “ЕСЛИ” – 
условие действия нормы, 
описание конкретных 
жизненных обстоятельств, 
при наличии или отсутствии 
которых начинает 
действовать правило.

2. диспозиция - “ТО” – 
описание собственно 
правила поведения 
участников правовых 
отношений

3. санкция – “ИНАЧЕ” – описание неблагоприятных последствий, 
взысканий, возникающих в результате неисполнения диспозиции. 
Может иметь место и позитивная санкция, связанная с системой 
поощрений (выплата премий и т.д.). 
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Виды норм права
Диспозитивные (управомочивающие) – 
предоставляет участникам отношений определенный 
объем прав, которым они при желании могут 
воспользоваться («работодатель имеет право…»).
Императивные (обязывающие) – устанавливают 
для участников отношений непременное требование 
придерживаться определенного поведения 
(«работодатель обязан…»).
Запрещающие – устанавливающие обязанность 
лица воздерживаться определенных действий или 
бездействия («запрещается реализация товаров…»).
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Нормативно–правовой акт (НПА) – 
содержащий юридические нормы 
официальный документ, который 
создается в результате 
правотворческой деятельности 
государства или референдума

В совокупности нормы права и нормативно-
правовые акты составляют 
законодательство, которое регулирует 
отношения в обществе, поведение и действия 
его членов, деятельность предприятий, 
организаций, государственных органов
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Отрасли права – это объективно 
обособившиеся части (разделы) права, 
содержащие однородные, т.е. единые по 
назначению и внутренне согласованные 
нормы, регулирующие определенную 
сферу общественных отношений

Отрасли права (примеры):
1. Конституционное (государственное) право 

– базовая отрасль, регулирует организацию и 
функционирование института государственной 
власти. Основной источник – Конституция 
Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г.).
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2. Гражданское право – базовая отрасль, 
регулирует имущественные отношения 
(например, право собственности и др.) и личные 
неимущественные отношения (например, 
защиту чести и достоинства). 
Центральный раздел Гражданского права – 
право собственности, право 
обязательственное и т.д. 

Основной источник – Гражданский Кодекс РФ 
(ГК РФ), который устанавливает правовое 
положение юридических лиц, физических лиц, 
организационно-правовые формы предприятий, 
сущность и виды договоров, обязательств и т.д.
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3. Административное право – базовая отрасль, 
регулирует порядок организации и деятельности 
аппарата государственного управления, 
взаимоотношения между органами управления и 
гражданами, юридическими лицами. 
Источник – Кодекс об административных 
правонарушениях (КоАП РФ).

3. Уголовное право и уголовно процессуальное 
право – совокупность юридических норм, 
определяющих преступность и наказуемость 
деяний, опасных для данной системы 
общественных отношений. 
Основной источник – Уголовный Кодекс 
Российской Федерации (УК РФ).
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5. Семейное право – специальная 
отрасль права, регулирует 
личные и имущественные 
отношения, вытекающие из 
брака и принадлежности к семье. 
Основной источник – 
Семейный кодекс (СК РФ).
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6. Трудовое право – одна из важнейших 
специальных отраслей российского 
права, регулирующая при активном 
участии ее субъектов трудовые отношения 
работников с работодателями и другие 
непосредственно с ними связанные, 
производные от трудовых отношения. 
Устанавливает права и обязанности 
субъектов трудового права, а также 
ответственность за их нарушения, 
сочетая интересы субъектов трудового 
права и всего общества, государства.
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Источники права в юридическом смысле – 
Законы и иные нормативно-правовые акты, 
устанавливающие государственные нормы, а 
также изданные на их основе нормативные 
документы

Классификация источников права (по иерархии). 
1. Конституция РФ и Конституции субъектов РФ закрепляют 

основы государственного строя, основные права всех 
граждан. 

2. Федеральные конституционные законы.
3. Федеральные законы – Кодексы: Гражданский кодекс, 

Трудовой кодекс, Семейный кодекс и т.д. Специальные 
федеральные законы, регулирующие отдельные вопросы, 
связанные с общественной деятельностью граждан и 
предприятий. 

4. Законы субъектов Российской Федерации.
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5. Подзаконные нормативные акты – один из видов 
нормативно-правового акта. 
Эти правовые акты определяют точный порядок 
применения законодательных актов, конкретизируют и 
разъясняют законы и нормы права, устанавливают гарантии 
для участников регулируемых общественных отношений при 
реализации основных законов.
Среди них главное значение имеют:
■ Нормативные Указы Президента Российской Федерации. 
■ Постановления Правительства Российской Федерации. 
■ Ведомственные нормативные акты по вопросам 

регулирования отношений в определенных сферах 
народного хозяйства. 

■ Подзаконные акты органов местного 
самоуправления.

Источники права (продолжение)
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6. Внутриучрежденческие (локальные) 
нормативные и правовые акты. 
Разрабатываются и принимаются в 
организации администрацией, иногда 
совместно с выборным представительным 
органом трудового коллектива (Устав или 
Положение о предприятии и т.д.) 

Их особенности: 
а) они действуют лишь в пределах конкретной 

организации, 
б) чаще всего их действие ограничено во времени, 
в) они не могут противоречить законодательству, 
г) должны отражать специфику организации и 

учитывать её экономические возможности.

Источники права (продолжение)



Что такое «правовые институты»?

Институт права («правовой институт») 
– это совокупность однородных 
правовых норм в рамках какой-либо 
отрасли права 
(например, «институт трудового 
договора» в трудом праве, «институт 
договора подряда» в гражданском праве, 
«институт прав пациента» в 
медицинском праве и др.) 

28
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Правоотношение – 
регулируемая нормами права 
и охраняемая государством 
юридическая связь между 
лицами, которые обладают 
взаимными правами и 
обязанностями
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1. Правоотношение возникает на основе закона. 
2. Правоотношение возникает между субъектами 

(людьми, юридическими лицами, 
организациями, государством).

3. Правоотношение возникает по поводу 
объектов (материальных, интеллектуальных, 
экономических, личных, социальных и др. благ).

4. Правоотношение определяется содержанием - 
взаимным поведением субъектов, имеющих 
субъективные права и юридические 
обязанности.

Признаки правоотношения
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Что такое СОСТАВ правоотношения?

СУБЪЕКТЫ СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТЫ
«блага»

индивиды организации Государ-
ство

Субъектив-
ные права

Юридиче-ские 
обязанности

Материаль-
ные блага

Интеллектуальные
«блага»

Экономические 
«блага»

Социальные 
«блага»

граждане

лица без 
гражданства

иностранцы

Государственные 
органы

Юридические 
лица

лица с двойным 
гражданством Личные «блага»

Состав 
правоотношения
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Предпосылками правоотношений 
становятся юридические факты 
(события и действия) - 
– конкретные жизненные 
обстоятельства, с которыми нормы 
права связывают возникновение, 
изменение или прекращение 
правоотношений. 

Без юридических фактов невозможны 
правоотношения. 
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Юридические 
факты

События Действия

Правомерные 
действия

Юридические 
акты

Юридические 
поступки

Неправомерные 
(противоправные) 

действия

Правонарушения

Проступки Преступления

Юридическая 
ответственность



Юридические факты:
события – это юридические факты, 
происходящие независимо от воли 
людей (рождение и смерть, достижение 
совершеннолетия, стихийные бедствия).
действия – это такие юридические 
факты, наступление которых зависит от 
воли и сознания людей, с точки зрения 
законности подразделяются на 
правомерные и неправомерные 
(правонарушения). 34



Правосубъектность – что это?

Правосубъе́ктность — 
способность лица иметь и 
осуществлять, непосредственно 
или через своих представителей, 
субъективные права и 
юридические обязанности, то есть 
выступать субъектом 
правоотношений.

35



Элементы правосубъектности

Правоспособность

Дееспособность

Деликтоспособность
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1. Правоспособность – это 
способность иметь 
субъективные права и нести 
юридические обязанности, 
закрепленные в нормах права. 

Правоспособность гражданина 
(физического лица) возникает с 
момента рождения, прекращается 
только со смертью.
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2. Дееспособность – это 
способность субъекта 
самостоятельно, своими 
осознанными действиями 
осуществлять юридические 
права и обязанности, а также 
предвидеть и оценивать 
последствия своих действий.
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Особенности дееспособности:
✔ Дееспособность у гражданина (физического 

лица) наступает по достижении определенного 
возраста и зависит от состояния здоровья  
(судом может быть признан недееспособным 
вследствие душевной болезни). 

✔ Близкое родство может ограничить 
дееспособность (заключение брака, 
нахождение на госслужбе, если есть 
подчиненность и др.). 

✔ У юридического лица правоспособность и 
дееспособность возникают одновременно в 
момент их образования. 
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3. Деликтоспособность - это 
способность лица отвечать 
за свои поступки.

 
В имущественной области 
деликтоспособность проявляет себя как 
самостоятельное юридическое свойство, 
например, лица в возрасте от 14 до 18 лет 
могут самостоятельно заключать 
имущественные сделки и отвечать по 
ним, но только в пределах своего 
имущества.
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Его черты:
всегда соответствует требованиям юридических норм,
носит осознанный характер,
является общественно необходимым, желательным или 
допустимым.

Неправомерные действия: причинение вреда, ущерба, 
преступление, нарушение договорных обязательств, 
приобретение имущества на незаконных основаниях и 
др. являются антиподом правомерного поведения

Правомерное поведение – общественно 
необходимое, желаемое или допустимое с 
точки зрения общества, личности поведение 
субъекта права, соответствующее 
юридическим нормам, гарантированное и 
охраняемое государством
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Правонарушение – понятие, 
признаки  

Правонарушение – это 
общественно опасное, 
виновное, противоправное 
деяние, влекущее 
юридическую 
ответственность



43

общественная опасность (ущерб 
собственности, угроза, возможность причинения 
вреда);
противоправность – действие запрещено 
законом, или бездействие, когда лицо должно 
было совершить определенные действия, 
предусмотренные законом, но не совершило;
виновность - деяние совершено по вине 
конкретного лица, которое осознает, что 
совершает неправомерные действия и руководит 
своими поступками;
наказуемость – правонарушение влечет за 
собой применение мер воздействия.

Признаки правонарушения:
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Виды правонарушений (по степени 
общественной опасности):

преступления – правонарушения, 
отличающиеся большой степенью 
общественной опасности (понятие 
относится к компетенции уголовного права),
проступки (опасной признается не сама 
личность, а ее деяние) – материальные, 
административные, дисциплинарные, 
гражданские, семейные, финансовые, 
конституционные, процессуальные 
правонарушения.
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Критерии для определения 
степени общественной опасности 
правонарушений или проступков:

значимость регулируемых правом 
общественных отношений, которые стали 
объектом противоправного 
посягательства,
размер причиненного ущерба,
способ, время и место совершения 
противоправного деяния,
личность правонарушителя.
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Юридическая ответственность – это 
применение мер государственного 
принуждения к правонарушителю за 
совершенное им противоправное 
деяние. 
Цели юридической ответственности:

покарать правонарушителя, восстановить социальную 
справедливость;
перевоспитать осужденного правонарушителя, 
предупредить противоправные деяния со стороны 
окружающих; 
восстановить положение потерпевшего 
(компенсация имущественных потерь, морального 
вреда).
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Виды юридической ответственности:

1. Уголовная ответственность наступает за 
совершение деяний, предусмотренных 
Уголовным кодексом (УК РФ), применяется 
исключительно в судебном порядке, порядок 
наложения крайне детализирован.

2. Административная ответственность – за 
совершение административных проступков, 
предусмотренных Кодексом об 
административных правонарушениях (КоАП РФ).  
Санкции менее жесткие, но ощутимые для 
правонарушителя (арест, дисквалификация, 
штрафы, конфискация предметов, лишение 
специальных прав).
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3. Дисциплинарная ответственность – за 
нарушение служебных, трудовых 
обязанностей. Устанавливается Трудовым 
кодексом (ТК РФ), правилами внутреннего 
трудового распорядка (ПВТР), должностными 
инструкциями.

4. Материальная ответственность – связана с 
обязанностью возместить материальный 
ущерб, причиненный работником - 
работодателю. Размер возмещения ущерба 
в определенных случаях не превышает 
среднемесячного заработка работника.
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5. Гражданско-правовая 
ответственность – имущественная, а 
также возмещение морального вреда 
(ГК РФ). Вред (ущерб) возмещается в 
полном размере. 

6. Финансовая ответственность – 
наступает за деяния, нарушающие 
правила обращения с денежными 
ресурсами (штрафы, арест 
банковского счета и др.).
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7. Семейная ответственность назначается 
за семейные проступки (наиболее 
жесткая - лишение родительских прав). 
Ответственность предусмотрена 
отдельными положениями Семейного 
кодекса (СК РФ).

8. Конституционная ответственность 
выражается, как правило, в отмене 
законов и нормативных актов, 
противоречащих Конституции РФ.
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Разграничение вида юридической 
ответственности необходимо и важно 
потому, что позволяет выбрать 
наиболее адекватное и эффективное 
средство государственного 
реагирования для защиты интересов 
личности, государства, общества.

Зачем это нужно?
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Вопросы лекции для самостоятельного 
изучения (рефераты, курсовые)

1. Государство и право, их роль в 
жизни общества. Правовое 
государство. 

2. Конституция Российской 
Федерации – основной закон 
государства.
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Основные определения

Государство - это единственно 
возможная, всеобщая, универсальная 
политическая форма организации 
исторически сложившегося 
цивилизованного общества, которая 
обеспечивает решение как сугубо 
специальных задач, так и выполнение 
общих дел, которые вытекают из 
природы общества.
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Признаки государства
1. Административно-территориальное деление – внутренние 

и внешние границы.
2. Население. Принадлежность людей к данному государству 

(гражданство). 
3. Наличие публичной легитимной власти, которая имеет 

три ветви: законодательную, исполнительную и 
судебную.

4. Обладание суверенитетом (состояние независимости 
государственной власти при решении  как внутренних, так и 
внешних задач). 

5. Наличие особого  аппарата управления для выполнения 
функций государства. 

6. Единая денежная система, единое экономическое и 
правовое пространство, существование системы взимания 
налогов.

7. Наличие внешней атрибутики: гимн, флаг, герб, столица.
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Функции государства – это, по сути, 
основные направления его деятельности. 
Различают внутренние  и внешние функции 
государства. 

Внутренние функции:
■ принятие законов и  контроль за их соблюдением;
■ регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина;
■ определение общих программ экономического развития, формирование 

государственного бюджета и контроль за его расходованием (административно-
хозяйственная функция);

■ функция финансового контроля, кредитно-денежной политики;
■ функция охраны правопорядка – обеспечение точного и полного осуществления 

законодательных предписаний всеми участниками общественных отношений;
■ социальная функция – оказание социальной помощи нуждающимся в ней членам 

общества;
■ экологическая функция – мероприятия, направленные на сохранение и 

восстановление природной окружающей среды.
Внешние функции:

■ осуществление внешней политики, международных отношений;
■ заключение международных договоров, экономического и культурного 

сотрудничества;
■ обеспечение национальной безопасности и обороны от внешних посягательств;
■ определение статуса государственной границы и ее защита.
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Звеньями властной структуры 
являются государственные органы

Государственный орган – это специально 

созданная организация, имеющая строго 
определенные властные полномочия по управлению 
конкретной сферой общественной жизни. 

Механизм государства – это система 

государственных органов, взаимосвязанных общими 
принципами, наделенных властными полномочиями с 
целью управления обществом и защиты его основных 
интересов.
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По характеру выполняемых задач государственные 
органы подразделяются на три группы:

1. Представительные законодательные органы. 
 В РФ это Федеральное Собрание – двухпалатный парламент (Совет 

Федерации и Государственная Дума)..

2. Органы исполнительной власти.
Правительство – высший государственный орган исполнительной власти. 
Состоит из Председателя Правительства, его заместителей и 
федеральных министров.
Министерства и ведомства – исполнительные органы государства, 
которые формируются Правительством для решения конкретных задач в 
отдельных сферах общественной жизни (экономика, здравоохранение, и т.
д.), они организовывают и обеспечивают реализацию принятых законов.

3. Правоохранительные органы. 
Это органы государства, разрешающие различные имущественные и иные 
споры, а также контролирующие исполнение законов и определяющие 
меру взыскания (наказания) за неисполнение законов. К ним относятся 
суды. 
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Что такое «правовое государство»?

Правовое государство – это 
демократическое государство, где  
обеспечивается господство права, 
верховенство законов, равенство 
всех граждан перед законом и судом, 
где признаются и гарантируются 
права и свободы личности, и где в 
основу организации государственной 
власти положен принцип “разделения 
властей”.
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Ключевые признаки «правового 
государства»:

господство права - «верховенство закона» - 
во всех сферах общественной жизни, 
подчиненность закону самого государства, 
всех его органов, должностных лиц, граждан;
“разделение властей”, одновременное -
наличие эффективных форм контроля за 
осуществлением закона со стороны всех 
ветвей власти;
незыблемость свободы личности, ее прав, 
чести и достоинства, их охрана и гарантии;
взаимная ответственность друг перед 
другом государства и личности.
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Конституция Российской Федерации – 
основной закон государства

Конституция – это основной закон, 
обладающий особыми гарантиями 
стабильности. 
Это закон, который учреждает само 
государство. 
Конституция определяет основные 
ценности государства и общества. 



Основы конституционного строя 
Российской Федерации

Россия – это государство:
По форме правления – республиканское.
С позиции политического режима – 
демократическое. 
По форме государственно-
территориального устройства – 
федеративное.
По национальному признаку – 
многонациональное.

61
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Юридические свойства Конституции 
Российской Федерации (Основного закона): 

1. Верховенство Конституции РФ - закреплено впервые в конституционном 
законодательстве нашей страны (ч. 2 ст. 4). Оно означает утверждение нового 
конституционного строя, правового государства, акт имеет высшую 
юридическую силу и применяется на всей территории РФ, в иерархии 
правовых актов РФ занимает высшее место (ч. 1 ст. 15). Верховенство 
Конституции РФ обеспечивает единство и согласованность всей правовой 
системы. 

2. Конституция РФ является нормативным актом прямого действия (ч. 1 ст. 15). 
Это означает, что Конституция РФ не декларативный документ, а правовой 
акт, которым надлежит руководствоваться в судах и в других 
государственных органах. 

3. Легитимность - Конституция принята законным путем, т.е. в том порядке, 
который предусмотрен в действовавшей до этого Конституции РСФСР.

4. Реальность - ее предписания исполнимы и гарантированы в условиях 
режима законности и правопорядка, предусматривают и гарантируют 
народовластие, права и свободы человека и гражданина. 

5. Стабильность - проявляется в незыблемости ее предписаний, в сохранении 
высокой степени устойчивости и неподверженности воздействию 
политических сил, меняющихся у власти. 
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Понятие конституционного права
Конституционное право - это ведущая 

отрасль национального права. 

Конституционное право - система 

правовых норм, регулирующих устройство 

государства, организацию 

государственной власти и местного 

самоуправления, отношения между 
человеком и государством.
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Положение личности в обществе определяется не только 
правовыми нормами, но и всеми другими видами социальных 

норм и называется общественным статусом. 

К основам социального положения 
гражданина Конституция относит:
охрану труда и здоровья людей,
установление гарантированного 
минимального размера оплаты труда,
обеспечение государственной поддержки 
семьи, материнства, детства, инвалидов и 
пожилых граждан,
развитие системы социальных служб,
установление государственных пенсий, 
пособий и иных гарантий социальной защиты.
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Правовой статус личности
Правовой статус личности, закрепленный в 
Конституции РФ, основан на новой концепции прав 
человека, базируется на международно-правовых 
документах.
 К основам правового положения (статуса) человека 
и гражданина относятся его права, свободы, 
обязанности, гражданство. 
Конституция РФ содержит основное положение об 
отношении государства к человеку и гражданину. 
Согласно ст. 2 Конституции: “Человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина — обязанность 
государства”.
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Конституционные права и свободы 
человека и гражданина

1. Личные - часто открывают перечень прав и свобод 
человека и гражданина, составляют основу 
правового статуса и закреплены в наибольшем 
количестве статей конституций. 
Согласно главе 2 Конституции РФ к этой группе прав 
относятся: право на жизнь, право на свободу и личную 
неприкосновенность, неприкосновенность жилища, 
тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений, защита частной 
жизни, право определения национальности, право на 
пользование родным языком, свобода передвижения и 
места жительства, свобода совести, право на свободу 
слова. 
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Конституционные права и свободы человека и 
гражданина

2. Политические права связаны с обладанием 
гражданством государства и принадлежат только 
“гражданам”. Их реализация позволяет гражданам 
участвовать в политической жизни общества, в 
управлении государством. 
Граждане, ассоциированные как народ, осуществляют 
власть, а гражданин, как индивид, участвует в 
осуществлении государственной политической власти. 
Применительно к политическим правам 
правосубъектность в полном объеме наступает с 18 
лет. Это право избирать и быть избранным в органы 
власти, на участие в управлении государством, на 
объединение, право собраний, митингов, демонстраций, 
право на обращение с жалобами в органы власти.
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Конституционные права и свободы человека и 
гражданина

3. Социально-экономические права и свободы 
являются основой всех иных прав. В их число входят 
культурные права,  права собственности, трудовые 
отношения, здоровье, отдых, образование, 
социальную защиту. 
Они служат обеспечению материальных, духовных, 
физических и других социально значимых 
потребностей и интересов личности. Их реальность 
делает государство социальным, обеспечивающим 
достойный и достаточный уровень жизни человека, его 
свободное развитие. 
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Правовой статус гражданина включает в 
себя не только его права и свободы, но и 
обязанности.

Основные: 
1) обязанность всех соблюдать Конституцию 

Российской Федерации и законы (п.2 ст. 
15);

2) обязанность платить установленные 
законом налоги и сборы (ст. 57); 

3) обязанность охранять природу (ст. 58); 
4) обязанность защиты Отечества (ст. 59). 
А также - ст. 17 Конституции РФ, ст. 21,  ст. 34, 

ст. 38,  ст. 43, ст. 44.
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Благодарю за внимание!


