
Лекция на тему: Основы 
Российского Права



• Ри́мское пра́во — правовая система, 
существовавшая в Древнем Риме и 
в Византийской империи с VIII века 
до н. э. по VI век н. э., а также 
отрасль правовой науки, занимающаяся 
её изучением.

• Римское право явилось образцом или 
прообразом правовых систем многих 
других государств, является 
исторической основой романо-
германской (континентальной) правовой 
семьи.









• Признаки права
• Различные учёные выделяют следующие 
наиболее распространенные признаки права[

• Нормативность (устанавливает правила 
поведения общего характера);

• Общеобязательность (действие 
распространяется на всех, либо на большой 
круг субъектов);

• Гарантированность государством (подкреплено 
мерами государственного принуждения);

• Интеллектуально-волевой характер (право 
выражает волю и сознание людей);

• Формальная определённость (нормы права 
выражены в официальной форме);

• Системность (право — это внутренне 
согласованный, упорядоченный организм).



• Виды правовых систем
• 1. Англо-саксонская правовая система.
• Главным источником права в странах Англия, США, Канада, Австралия, новая 

Зеландия и другие, является судебный прецедент. В результате своего развития 
данная система позволила судьям по своему усмотрению принимать решения по 
делам, основываясь не только на нормах общего права, но и на собственном 
понимании справедливости. То есть при рассмотрении дел судьи используют в 
качестве образца примеры рассмотрения подобных дел другими судьями.

• 2. Романо—германская (континентальная) правовая система.
• В качестве основы явилось римское право. Странами, где действует указанная 

правовая система, являются континентальная Европа, Северная Африка, Южная 
Америка, Япония, Россия. Отличительная особенность состоит в том, что в 
отличие от англосаксонской правовой семьи, где источником права являлся 
прецедент, здесь эту роль выполняют законы и подзаконные акты, 
сформированные в единую систему.

• 3. Система мусульманского (религиозного) права.
• Существует в странах, где традиционно действует ислам (Иран, Саудовская 

Аравия, Ирак и других). В подавляющем большинстве стран данной системы 
источником права являются только религиозные принципы. Закон вторичен, 
главный источник религиозные произведения.

• 4. Система традиционного (обычного) права
• Наиболее архаичная система, существующая в ряде государств Африки, племен 

Южной Америки, на островах Океании. Основой, источником права является 
обычай. (например, Индонезии) признано право за племенами вершить 
правосудие, опираясь на обычаи, а не на нормативно—правовые акты страны.











• Исто́чник (фо́рма) пра́ва — способ, с помощью 
которого закрепляются (находят внешнее 
выражение) нормы права.

• Но́рма пра́ва — это общеобязательное, 
формально определенное правило поведения, 
гарантируемое государством, отражающее 
уровень свободы граждан и организаций, 
выступающее регулятором общественных 
отношений.

• О́трасль пра́ва — элемент системы права, 
представляющий собой совокупность норм 
права, регулирующих качественно однородную 
группу общественных отношений. Отрасль 
характеризуется своеобразием предмета и 
метода правового регулирования.





• Конституцио́нное 
пра́во — отрасль права, 
закрепляющая в себе основы 
взаимоотношения личности и 
государства, общества, 
характеристики государства, 
регламентирующая организацию 
государственной власти в стране и 
иные отношения конституционно-
правового характера.



• Конституция РФ - это основной 
закон РФ, обладающий высшей 
юридической силой, принятый в 
особом порядке и закрепляющий 
основы конституционного строя, 
основы правового статуса 
личности, основные принципы 
организации и деятельности 
механизма российского 
государства.  

• Обладает высшей 
юридической силой, 
закрепляющей основы 
конституционного строя 
России, государственное 
устройство, образование 
представительных, 
исполнительных, судебных 
органов власти и систему 
местного самоуправления, 
права и свободы человека и 
гражданина

• Принята 12 декабря 1993 года



• Уголо́вное пра́во — это отрасль права, 
регулирующая общественные отношения, 
связанные с совершением преступных 
деяний, назначением наказания и 
применением иных мер уголовно-правового 
характера, устанавливающая основания 
привлечения к уголовной ответственности, 
либо освобождения от уголовной 
ответственности и наказания. Кроме того, под 
уголовным правом может пониматься 
раздел правовой науки, изучающий данную 
правовую отрасль, а также учебная 
дисциплина, в рамках которой изучаются 
как правовые нормы, так и 
общетеоретические положения.



• Уголовный кодекс 
Российской 
Федерации (УК РФ) — 
единственный 
источник уголовного права, 
единственный нормативный 
акт, устанавливающий 
преступность и 
наказуемость деяний на 
территории Российской 
Федерации.

• Действующий Уголовный 
кодекс Российской 
Федерации был 
принят Государственной 
думой, вступил в силу с 1 
января 1997 года, 
сменив Уголовный кодекс 
РСФСР 1960 года, 
применявшийся до тех пор.



• Уголовно-процессуальное право — отрасль права, 
регулирующая деятельность органов суда, 
прокуратуры, следствия и дознания по возбуждению, 
расследованию и разрешению уголовных дел.

• Уголовный процесс — это регламентированная 
законом деятельность суда, прокурора, следователя, 
органа дознания, дознавателя и других участников 
уголовного судопроизводства, включающая в себя 
проверку сообщений о преступлениях, 
предварительное расследование, судебное 
рассмотрение и разрешение уголовных дел, 
исполнение решений суда, которые предназначены 
для защиты прав и законных интересов потерпевших 
от преступлений, а также прав и законных интересов, 
подвергаемых уголовному преследованию лиц, с тем, 
чтобы исключить незаконное ограничение их прав и 
свобод, что призвано обеспечивать надлежащее 
применение норм уголовного акта.



• Уголо́вно-процессуа́льный 
ко́декс Росси́йской 
Федера́ции (УПК РФ) — 
основной источник уголовно-
процессуального права, 
устанавливающий и 
регулирующий 
порядок уголовного 
судопроизводства на 
территории Российской 
Федерации. 
Это кодифицированный норм
ативно-правовой акт, 
являющийся основным 
источником, регулирующим 
порядок уголовного 
судопроизводства на 
территории России.



• Гражданское право — отрасль права, 
объединяющая правовые нормы, 
регулирующие имущественные, а также 
связанные и не связанные с ними личные 
неимущественные отношения, которые 
основаны на независимости оценки, 
имущественной самостоятельности и 
юридическом равенстве сторон, в целях 
создания наиболее благоприятных условий 
для удовлетворения не противоречащих 
морали и нравственности частных 
потребностей, а также нормального развития 
экономических отношений.



• Гражданский кодекс 
Российской Федерации (ГК 
РФ) — кодексфедеральных 
законов Российской 
Федерации, 
регулирующих гражданско-
правовые отношения, имеющий 
приоритет перед другими 
федеральными законами и 
иными нормативными 
правовыми актами в 
сфере гражданского права. 
Гражданский кодекс России 
состоит из 1551 статьи и 
разделён на 4 части.

• Вступление в силу:1 января 
1995 года (ч. 1)
1 марта 1996 года (ч. 2)
1 марта 2002 года (ч. 3)
1 января 2008 года (ч. 4)



• Гражда́нское процессуа́льное 
пра́во — отрасль права, включающая 
совокупность правовых норм, 
регулирующих общественные отношения, 
возникающие между судом и иными 
участниками судебного производства в ходе 
осуществления правосудия по гражданским 
делам, а также исполнения судебных 
постановлений, которое является одним из 
этапов судопроизводства.

• Гражданским процессуальным правом 
именуются также юридическая наука и 
учебная дисциплина, предметом которых 
являются правовые нормы, регулирующие 
отношения в сфере правосудия по 
гражданским делам.



• Гражда́нский процессуа́льный 
ко́декс Росси́йской 
Федера́ции (ГПК РФ) 
— кодифицированный нормативн
ый правовой акт (Федеральный 
закон (Россия)), 
устанавливающий правила 
рассмотрения и 
разрешения гражданских 
дел судами общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации.

• Является основным источником 
гражданских процессуальных 
норм. Иные нормативные 
правовые акты, регулирующие 
порядок гражданского 
судопроизводства в Российской 
Федерации, принимаются в 
соответствии с кодексом и 
применяются в части, не 
противоречащей ему. 

• Введён в действие с 01 февраля 
2003 года].



• Арбитра́жное процессуа́льное пра́во — 
совокупность правовых норм, регламентирующих 
деятельность арбитражного суда и других участников 
судебного процесса в ходе отправления правосудия 
по спорам между юридическими лицами и иным 
делам, рассмотрение которых отнесено законом к 
компетенции арбитражных судов.

• Отдельными учёными-процессуалистами 
арбитражное процессуальное право 
рассматривается в качестве 
подотрасли гражданского процессуального права, а 
арбитражный процесс — в качестве 
разновидности гражданского процесса [1].

• Арбитражным процессуальным правом именуются 
также юридическая наука и учебная дисциплина, 
предметом которых являются правовые нормы, 
регулирующие отношения при отправлении 
правосудия по делам, отнесённым к компетенции 
арбитражных судов.



• Арбитражный 
процессуальный кодекс 
Российской 
Федерации — кодифициро
ванный нормативно-
правовой акт, являющийся 
основным источником, 
регулирующим 
ведение арбитражного 
судопроизводства, то есть 
по делам, связанным 
с предпринимательской дея
тельностью в Российской 
Федерации.

• Арбитражный 
процессуальный кодекс 
Российской Федерации был 
принят Государственной 
думой 14 июня 2002 года, 



• Администрати́вное пра́во — это отрасль 
права (система правовых норм), регулирующая 
общественные отношения в сфере 
управленческой деятельности государственных 
органов и должностных лиц по исполнению 
публичных функций государства в процессе 
осуществления исполнительной власти 
органами государства.

• Административное право как наука — это 
составная часть юридической науки, 
определяемая как система государственно-
управленческих, административных взглядов, 
идей, представлений о законах, 
регламентирующих отношения в сфере 
государственного управления, о его социальной 
обусловленности и эффективности, о 
закономерностях, реформировании и 
тенденциях развития административного 
законодательства, о принципах 
административного права, об истории и 
перспективах развития.



• Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях (КоАП 
РФ) — кодифицированныйнормати
вный акт, 
регулирующий общественные 
отношения по привлечению 
к административной 
ответственности, а также 
устанавливающий общие начала, 
перечень всех административных 
правонарушений (который может 
быть дополнен на региональном 
уровне), органы, рассматривающие 
дела, порядок привлечения к 
административной 
ответственности и порядок 
исполнения решений по 
административным делам.

• Действующий ныне кодекс был 
принят Государственной думой 20 
декабря 2001 года[1] и вступил в 
силу 1 июля 2002 года, 



• Трудово́е пра́во  — самостоятельная 
отрасль права, регулирующая отношения в 
сфере наёмного труда. Является 
относительно молодой отраслью права 
(момент возникновения относится к рубежу 
19-20 веков), а одним из основателей 
самостоятельной отрасли трудового права 
стал учёный Л.С.Таль.

• В России основным источником трудового 
права в настоящее время является Трудовой 
кодекс Российской Федерации от 30 декабря 
2001 года № 197-ФЗ (с последующими 
изменениями и дополнениями[1])[2], 
пришедший на смену Кодексу законов о 
труде РСФСР[3].



• Трудово́й ко́декс Российской 
Федерации — кодифицированный 
законодательный акт (кодекс) 
о труде, Федеральный закон № 197-ФЗ от 30 
декабря 2001 года. Введён в действие с 1 
февраля 2002 года вместо действующего до 
него Кодекса законов о труде РСФСР (КЗОТ 
РСФСР) от 1971 года. Кодекс определяет 
трудовые отношения 
между работниками и работодателями и 
имеет приоритетное значение перед другими 
принятыми федеральными законами, 
связанными с трудовыми отношениями, 
с Указами Президента РФ, Постановлениями 
Правительства РФ и др.

• Трудовой кодекс РФ, в частности, 
устанавливает права и обязанности 
работника и работодателя, регулирует 
вопросы охраны труда, профподготовки, 
переподготовки и повышения квалификации, 
трудоустройства, социального партнерства. 
Закрепляются правила оплаты и 
нормирования труда, порядок разрешения 
трудовых споров. Отдельные главы 
посвящены особенностям правового 
регулирования труда некоторых категорий 
граждан (несовершеннолетних, педагогов, 
тренеров и спортсменов, надомников, 
вахтовиков и др.).



• Семейное право — одна из отраслей права. Семейное 
право – система правовых норм, регулирующих семейные 
отношения, т. е. личные и связанные с ними 
имущественные отношения, возникающие между 
гражданами во 
время брака, родства, усыновления, принятия детей в 
семью на воспитание.

• Семейное право регулирует определённый вид 
общественных отношений – семейные отношения, 
которые возникают из факта брака и принадлежности к 
семье. Большая часть этих отношений носит 
неимущественный характер, но часто они переплетаются с 
имущественными отношениями. Любовь, брак, взаимное 
уважение, личная свобода, воспитание в семье, 
привязанность, доверие друг к другу, ответственность и 
тому подобные отношения относятся к категории 
неимущественных отношений. Однако вступление в брак 
порождает и имущественные отношения – появляется 
общее имущество, обязанность взаимной материальной 
поддержки, содержания детей. Личные неимущественные 
отношения в семье являются главными. В семейных 
отношениях находят свою реализацию существенные 
интересы человека.



• Семейный Кодекс 
Российской 
Федерации — 
основной кодифицирован
ный нормативный 
правовой акт, 
регулирующий семейные 
отношения на 
территории Российской 
Федерации. Был принят 
вместо действовавшего 
до этого КоБС РСФСР. 
Семейный кодекс состоит 
из восьми разделов, 
двадцати двух глав и 170 
статей.

• Вступление в силу:1 
марта 1996



• Земе́льное пра́во России — отрасль 
права Российской Федерации, 
регулирующая общественные 
отношения в области реализации права 
собственности и иных вещных 
прав на землю, а также её межевания, 
особенностей гражданского 
оборота земли, ограничения по 
пользованию землей как 
уникальным природным объектом, а 
также деятельность государственных 
органов по обеспечению рационального 
использования земли и её охраны.



• Земельный кодекс Российской 
Федерации (ЗК РФ) — 
кодифицированный нормативно-
правовой акт, являющийся 
основным 
источником земельного 
права в России.

• Согласно пункту 1 статьи 2 
Земельного кодекса, земельное 
законодательство в соответствии 
с Конституцией Российской 
Федерации находится в 
совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов 
Российской Федерации. 
Земельное законодательство 
состоит из Земельного 
кодекса, федеральных законов и 
принимаемых в соответствии с 
ними законов субъектов 
Российской Федерации.



•Жили́щное пра́во — совокупность 
норм права, 
регулирующих жилищные отноше
нияПредмет жилищного права — 
общественные 
отношения, возникающие, 
существующие и прекращающиеся 
по поводу реализации право на 
пользование жилым помещением, 
не являющимся собственностью 
гражданина.



• Жилищный кодекс 
Российской 
Федерации (ЖК 
РФ) — кодифицированный н
ормативный акт, 
регулирующий отношения, 
связанные с жилыми и 
нежилыми помещениями, 
их использованием, 
жилищными правами 
граждан Российской 
Федерации.

• Вступление в 
силу:1 марта 2005



• Муниципальное право — комплексная отрасль 
российского права, регулирующая правовые отношения, 
складывающиеся в области местного самоуправления. 
Понятие муниципальное право используется в трех 
основных значениях: как относительно самостоятельная 
правовая отрасль в системе права РФ, как научная 
дисциплина, изучающая нормы муниципального права и 
регулируемые ими общественные отношения и как 
учебная дисциплина.

• Основу муниципального права составляют традиционно 
нормы конституционного права, а также 
административного права. Эти отрасли по-прежнему 
играют ведущую роль в правовом закреплении основных 
принципов функционирования местной власти — местного 
самоуправления. Кроме того, в его содержание входят 
отдельные нормы бюджетного, финансового, 
экологического, земельного и других отраслей права, 
которые также определяют полномочия местного 
самоуправления в различных сферах местной жизни. 
Важную роль в регулировании муниципальных отношений 
играют акты международного права, напр. Европейская 
хартия местного самоуправления (Страсбург, 15 октября 
1985 г.).



• Налоговое право — подотрасль финансового права, 
представляющая собой совокупность правовых норм, 
регулирующих общественные отношения в сфере 
налогообложения.

• Понятие налогового права можно рассматривать как:
• систему налогово-правовых норм (отрасль объективного права);
• науку налогового права;
• соответствующую учебную дисциплину.
• Налоговое право следует отличать от бюджетного права.
• Предметом регулирования налогового права являются 
общественные отношения в сфере налогообложения: 1) по 
установлению и введению в действие налогов и сборов с 
организаций и физических лиц, перечисляемых в бюджетную 
систему; 2) по взиманию налогов и сборов (включая отношения 
по их самостоятельной уплате налогоплательщиками и 
принудительному взысканию) 3) по осуществлению налогового 
контроля; 4) по привлечению к налоговой ответственности; 5) по 
защите прав налогоплательщиков, налоговых агентов и иных 
лиц, участвующих в налоговых правоотношениях.

• Основными участниками налоговых правоотношений являются: 
налогоплательщики, плательщики сборов, налоговые агенты, 
органы федеральной налоговой службы и некоторые иные 
государственные органы, банки, перечисляющие суммы налогов 
и сборов в бюджетную систему.



• Налоговый кодекс 
Российской 
Федерации — кодифицирован
ныйзаконодательный акт, 
устанавливающий 
систему налогов и сборов в Ро
ссийской Федерации.

• Состоит из двух частей: часть 
первая (общая часть), которой 
установлены общие принципы 
налогообложения, и часть 
вторая (специальная или 
особенная часть), которой 
установлен порядок 
обложения каждым из 
установленных в стране 
налогов (сборов).

• Вступление в силу:1 
января 1999



• Таможенный кодекс 
Таможенного 
союза — кодифицированныйно
рмативно-правовой акт, 
регулирующий отношения по 
поводу перемещения товаров 
через таможенную 
границу Таможенного союза. 
Заменил собой таможенные 
кодексы стран-участниц 
Таможенного союза.

• На сегодняшний 
день Евразийская 
экономическая 
комиссия составила проект 
Таможенного кодекса ЕАЭС. 
Дата принятия постоянно 
изменяется, по последим 
данным кодекс вступит в силу в 
середине 2017 года. В нём будет 
ряд 

• Вступление в силу:6 июля 2010 
года



• Фина́нсовое пра́во — 
отрасль юридической науки, а 
также отрасль права и дисциплины, 
предметом которой 
являются общественные отношения, 
связанные с образованием и 
расходованием 
публичных финансов (фондов 
денежных 
средств государства и местного 
самоуправления), необходимых для 
реализации публичных функций.



• Бюджетный кодекс Российской 
Федерации устанавливает общие 
принципы бюджетного 
законодательства Российской 
Федерации, организации и 
функционирования бюджетной 
системы Российской Федерации, 
правовое положение субъектов 
бюджетных правоотношений, 
определяет основы бюджетного 
процесса и межбюджетных 
отношений в Российской 
Федерации, порядок исполнения 
судебных актов по обращению 
взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации, основания и виды 
ответственности за нарушение 
бюджетного законодательства 
Российской Федерации.

• Принят Государственной Думой17 
июля 1998 года



• Морско́е пра́во (международное морское 
частное право) — 
подотрасль международного частного права, 
которая регулирует имущественные 
отношения, осложнённые иностранным 
элементом, возникающие в процессе 
международного экономического оборота и 
связанные с морепользованием.

• Морское право следует отличать 
от международного морского публичного 
права, которое регламентирует отношения 
между государствами по вопросам 
использования мирового океана



• Кодекс торгового 
мореплавания 
Российской 
Федерации — кодифици
рованный нормативно-
правовой акт, 
являющийся основным 
источником, 
регулирующим 
отношения 
торгового мореплавания 
на 
территории Российской 
Федерации.

• Вступление в силу:30 
апреля 1999



• Водный кодекс 
Российской 
Федерации — кодифицир
ованный нормативно-
правовой акт, являющийся 
основным источником, 
регулирующим отношения 
в сфере водопользования 
в России.

• вступил в силу 1 
января2007 года (согласно 
Федеральному закону от 3 
июня 2006 года № 73-ФЗ 
«О введении в действие 
Водного кодекса 
Российской Федерации»).



• Междунаро́дное 
пра́во — совокупность правоотношени
й с участием иностранных элементов 
и нормативных актов, регулирующих 
эти отношения.
• Междунаро́дное ча́стное пра́во - 
совокупность норм внутригосударстве
нного законодательства, международн
ых договоров и обычаев, которые 
регулируют гражданско-правовые, 
трудовые и иные 
частноправовые отношения, 
осложнённые иностранным 
элементом.



• Миграционное право — отрасль права, 
регулирующая передвижение человека и смену им места 
жительства или места пребывания

• Миграционное право 
охватывает иммиграцию, эмиграцию, внутреннюю миграцию и 
временное пребывание человека за границей (туристические, 
деловые и иные поездки).

• Миграционное право, относящиеся к иностранным гражданам, 
обычно определяется национальным законом государства их 
проживания, и может сильно различаться в различных странах и 
в разные времена, в зависимости от политического режима и 
социально-экономических возможностей и потребностей 
государства и общества в приёме новых иммигрантов.

• В то же время, существуют и нормы международного права, 
регулирующие отдельные вопросы в сфере миграции. Так, 
Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1948 году устанавливает право каждого 
гражданина беспрепятственно возвращаться в свою страну.

• В некоторых странах могут быть довольно строгие законы, 
ограничивающие как право въезда, так и срок пребывания в 
стране и право участия иммигрантов в жизни общества и 
государства. В большинстве стран существуют законы, 
регулирующие натурализацию — процесс, в результате которого 
иммигранты становятся гражданами страны.



• Миграционное законодательство России, а затем и 
Российской Федерации прошло через несколько этапов 
эволюции. Эти изменения затронули как внешнюю, так и 
внутреннюю миграцию. Наиболее фундаментальным из 
них была отмена крепостного права в 1861 году. В 
советское время формально признавалась свобода как 
эмиграции, так и иммиграции, но реально получить все 
необходимые документы для выезда за границу часто было 
затруднительно. Кроме этого, внутреннюю иммиграцию 
регулировал институт прописки, хотя в последнем случае 
эквивалентные ограничения существовали и существуют 
во многих других странах Новый этап развития 
миграционного права начался с принятием ныне 
действующей Конституции Российской Федерации, а также 
законов «О беженцах» и «О вынужденных переселенцах». 
Так же в 1992—1993 гг. Россия присоединилась к Конвенции 
ООН 1951 г. о статусе беженцев и Протоколу 1967 г., 
касающемуся статуса беженцев, Всеобщей декларации 
прав человека, Международному пакту о гражданских и 
политических правах, Международной конвенции о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации, 
Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод и другим международным нормам, 
устанавливающим, в том числе, миграционные права и 
свободы.[1]. Законотворческая деятельность Госдумы 
детализировала это законодательство после того как 
тематика иммиграции в России приняла весьма 
актуальный социально-экономический характер.



• Космическое право — 
отрасль международного права, 
совокупность международно-правовых 
норм и принципов, которые регулируют 
отношения между государствами и 
международными организациями по 
исследованию и использованию 
космического пространства, а также 
устанавливают международно-правовой 
режим космического пространства 
(включая небесные тела).



• Банковское право — межотраслевой 
комплекс правовых норм, 
регулирующих общественные отношения, 
возникающие в связи с деятельностью банковской 
системы.

• В состав банковского права входят как 
нормы гражданского права и предпринимательского 
права (регулирующие создание и 
деятельность банков как коммерческих организаций, 
отношения между кредитными организациями и их 
клиентурой), так и финансового 
права (устанавливающие основные принципы 
кредитной системы, определяющие 
статус центрального банка, регулирующие 
отношения между последним и коммерческими 
банками, создание и деятельность банков и других 
кредитных организаций как особых финансовых 
институтов).



• Авторское пра́во — в объективном смысле — 
право, позволяющее регулировать 
правоотношения, связанные с созданием и 
использованием (изданием, исполнением, 
показом и т. д.) 
произведений науки, литературы или искусства, 
то есть объективных результатов творческой 
деятельности людей в этих 
областях. Программы для ЭВМ и базы 
данных также охраняются авторским правом. 
Они приравнены к литературным произведениям 
и сборникам, соответственно.

• Английский термин копира́йт ~©~ (англ. copyright, 
от «копировать» и «право») не идентичен по 
смыслу выражению «авторское право», которое 
часто[уточнить]означает только права авторов, но 
не смежные права.



• Наследственное право — 
переход имущества, прав и связанных с 
ними обязанностей умершего лица (наследодателя) 
к иным лицам (наследникам).

• Комплекс имущества, прав и обязанностей, 
получаемых при наследовании, 
называют наследственным 
имуществом, наследственной массой, наследством. 
Наследство умершего переходит к наследникам в 
порядке универсального правопреемства, то есть в 
неизменном виде как единое целое и в один и тот же 
момент.

• Унаследовать можно и 
(дворянские) титулы и престол (Престолонаследие). В 
публицистике и историографии иногда говорят о 
«наследстве» отдельных распавшихся государств, 
особенно крупных империй. Популярны 
словосочетания «Война за испанское наследство», 
«Война за австрийское наследство», «Война за 
баварское наследство».



• Страховое право
• Гражданско-правовые нормы, опосредующие сферу страховых отношений, в своей 

совокупности образуют страховое право как институт гражданского (частного) 
права. 

Страховое право базируется на основополагающих принципах, к которым 
относятся:

• принцип страхового обеспечения - основной принцип страхового права, который 
развивается в других, более специализированных принципах: 
• в принципе универсальности страхового обеспечения, т.е. в объеме сферы 
действия страхования, с точки зрения круга лиц, пользующихся страховой 
защитой, круга объектов страховой охраны и круга страховых случаев; 
• в принципе полноты страхового обеспечения, распространяющемся как на 
имущественное, так и на личное страхование, но с преобладающим значением для 
имущественного страхования с точки зрения ликвидации в полном объеме 
убытков, причиненных застрахованным материальным ценностям; 
• в принципе реальности страхового обеспечения как гарантированной 
возможности реализации управомоченными лицами права на получение 
страховых выплат; 
• принцип коллективности страхового обеспечения, который воплощается в 
объединении некоторым множеством лиц средств с единой (общей) целью 
покрытия внезапно возникших индивидуальных имущественных потерь. 
Страхование - это коллективное возмещение (компенсация) индивидуального 
вреда; 
• принцип солидарности как основа взаимоотношений лиц, одинаково 
заинтересованных в ненаступлении случайного вреда, позволяющая им быть 
менее зависимыми от власти природных и техногенных разрушительных сил; 
• принцип взаимопомощи между лицами при наступлении "событий риска", 
проявляющийся в использовании механизма предварительного замкнутого 
распределения потенциальных потерь между всеми страхователями. 



• Спортивное право 
• Предмет спортивного права составляют 
спортивные отношения — особый род 
общественных отношений, отличающихся 
уникальностью объекта, высокой степенью 
регламентированности и стабильностью, 
направленных на удовлетворение особых 
психологических и физиологических 
потребностей человека, ориентированных на 
соревновательную деятельность
Таким образом, Спортивное право – это 
комплексная отрасль права, представляющая 
собой совокупность правовых норм, 
регулирующих общественные отношения, 
складывающиеся в сфере физической культуры 
и спорта.



• Экологическое право —совокупность правовых 
норм, регулирующих общественные отношения в 
сфере взаимодействия общества и природы].
В сегодняшней юридической науке существует 
два основных подхода к тому, какие 
общественные отношения в области 
взаимодействия общества и природы следует 
включать в предмет экологического 
права. Первый из них заключается в том, чтобы 
рассматривать в качестве предмета только 
общественные отношения в области охраны 
окружающей среды и 
обеспечения экологической 
безопасности. Второй — в том, чтобы помимо 
упомянутого еще и общественные отношения в 
области использования природных ресурсов.



• Арктическое право
• Задачи освоения природных ресурсов Арктики и 
защиты арктических интересов России в 
условиях постоянно возрастающей 
геополитической конкуренции в полярных и 
приполярных регионах земного шара требуют 
мобилизации не только политических, 
социально-экономических, духовных, но и 
правовых ресурсов. 

• Одним из основных инструментов такой 
правовой мобилизации становится единая 
Концепция Арктического права как 
полисистемного национально-международного 
правового образования, отражающего разные 
грани освоения арктического пространства.



• Точная граница Арктики не определена. 
Первоначально господствовал подход, 
согласно которому Арктика поделена между 
сопредельными государствами, 
причем северный полюс является границей 
всех заинтересованных государств. В 1909 
году Канада объявила суверенитет на все 
территории между северным полюсом и 
своим северным побережьем В мае 1925 
года Канада официально закрепила своё 
право на свой арктический сектор. 
Постановлением ЦИК СССР от 1926 года вся 
территория от северного полюса до 
материковой части СССР, ограниченная 
меридианами, объявлялась территорией 
СССР. 



• В 1982 году была принята Конвенция ООН по 
морскому праву, согласно которой 
территориальная юрисдикция государства 
распространяется лишь на шельф, тогда как 
внешельфовая зона объявляется 
международной. Россия присоединилась к этому 
соглашению в 1997 году. По конвенции 
территориальным морем могут быть объявлены 
прибрежные воды на расстоянии не более 12 
миль от базовых линий, а исключительной 
экономической зоной — 200-мильная зона от 
базовых линий (+150 миль для континентального 
шельфа, если удастся доказать, что морское дно 
является продолжением берега). По мнению 
некоторых специалистов, в результате 
ратификации этой конвенции Россия утратила 
суверенитет над 1,7 млн кв. км. акватории 
Северного Ледовитого океана.



• Нерешенные вопросы
• Сохранилась неопределенность с 
принадлежностью подводного хребта 
Ломоносова, на который предъявили свои 
права сразу три 
государства: Россия, Канада] и Дания

• Поэтому когда российская 
экспедиция Арктика-2007  разместила на 
северном полюсе свой национальный вымпел, 
то это вызвало резкую критику как со стороны 
США, так и со стороны Канады

• До сих пор не решен вопрос о 
принадлежности Острова Ханса, на который 
претендуют как Дания, так и Канада.

• В 2010 году Россия и Норвегия подписали 
договор о разграничении акватории Баренцева 
моря. В результате России пришлось уступить 
часть акватории, которая ранее считалась 
советской.



Новый шёлковый 
путь (Евразийский сухопутный 

мост) — 
• транспортный маршрут для 
перемещения грузов и пассажиров по 
суше из Китая в страны Европы. 
Маршрут включает 
трансконтинентальную железную дорогу 
— Транссибирскую магистраль, которая 
проходит через Россию и второй 
Евразийский континентальный мост, 
проходящий через Казахстан. 





ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
СВОБОДНЫХ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН
• Одним из основных факторов развития 
рыночных отношений является привлечение 
иностранных инвестиций. Это ведет к 
углублению противоречий между различными 
группами стран, а именно все больше 
проявляет себя конкуренция между 
отдельными странами за право обладания 
капиталами иностранных инвесторов, что, в 
свою очередь, ведет к повышению роли 
различных средств и механизмов привлечения 
инвесторов. Наиболее эффективным и 
проверенным инструментом повышения 
экономической конкурентоспособности страны 
является создании свободных экономических 
зон (СЭЗ).



• Территория опережающего 
развития (полное название Территория 
опережающего социально-
экономического развития в Российской 
Федерации, сокращённо ТОР или ТОСЭР) — 
экономическая зона со льготными 
налоговыми условиями, упрощёнными 
административными процедурами и другими 
привилегиями в России, создаваемая для 
привлечения инвестиций, ускоренного 
развития экономики и улучшения жизни 
населения. Там должны быть созданы 
«условия ведения бизнеса, конкурентные с 
ключевыми деловыми центрами АТР».










