
ПРАВО
Право – система 
общеобязательных 
норм и правил 
поведения, 
установленных 
государством и 
обеспеченных его 
принудительной 
силой

Признаки права:
•Формальная 
определенность

•общеобязательность
•связь с государством
•нормативность
•систематичность
•многократность 
применения

Объективное право
Субъективное право- вид и мера возможного (дозволенного) 
поведения конкретного лица



Функции права:
     1) регулирует общественные отношения;
     2) закрепляет основы существующего 
строя;
     3) обязывает совершать активные 
положительные действия;
     4) играет воспитательную роль, 
развивая в людях чувства справедливости, 
добра, гуманности;
     5) является основанием применения 
мер государственного принуждения к 
нарушителям правопорядка. 



Система права – это внутренняя структура права, которая 
выражается в единстве и согласованности составляющих его 

норм и одновременной дифференциации на отрасли и институты

Отрасль права-
совокупность правовых норм,
 регулирующих определённую 

сферу
 однородных общественных 

отношений

Институт права-
обособившаяся внутри отрасли права 

группа однопорядковых юридических норм,
 регулирующих отдельные стороны 

общественных отношений

Норма права -общеобязательное, 
формально 

определённое правило поведения, 
установленное и гарантированное 

государством

Частное право – 
частные 

интересы

Публичное право – 
общий интерес

Материальное- 
конкретные

 правила поведения

Процессуальное
-

устанавливают 
порядок 

применения 
материальных

 норм



Основные отрасли права

Конституционное право

Гражданское право

Административное право

Уголовное право

Семейное право Трудовое право           
Финансовое право         Налоговое право      

Уголовно-процессуальное право                     
Гражданское процессуальное право



Структура нормы права – это внутренне 
строение нормы, которое раскрывает её 

основные элементы и способы их 
взаимосвязи

Структура
нормы права

Гипотеза Диспозиция Санкция 

Указывает на круг 
лиц, которым 

адресована норма, 
на обстоятельства, 
при которых она 

реализуется

Само правило 
поведения, в 

котором 
определяются права 
и обязанности лиц

Определяет меры 
государственного 

принуждения к 
правонарушителям



1) по характеру содержащихся в норме предписаний: 
управомочивающие («Гражданин Российской Федерации 
не может быть лишён своего гражданства или права 
изменить его», право подать в иск),
обязывающие (обязанность платить за проезд в 
метро), запрещающие(запрет переходить проезжую часть 
на красный свет светофора); 

     2) по функциям права: регулятивные (права и 
обязанности, условия их возникновения и действия, 
например, порядок заключения брака) и 
охранительные (условия применения мер государственно-
принудительного воздействия, например норма УК РФ об 
ответственности за клевету); 

     3) по юридической силе: законы и  подзаконные акты 

Виды правовых норм (классификация):



Источник права (форма права) – официально 
закреплённая форма внешнего выражения 

содержания права 

Правовой 
обычай

Вошедшее в привычку правило, которому 
государство придаёт общеобязательное 
значение и гарантирует его исполнение

Судебный 
прецедент 

Судебное решение по конкретному 
юридическому делу, служит образцом при 
рассмотрении аналогичных дел

Нормативно-
правовой акт

Выраженный в письменной форме 
официальный документ, созданный 
государством и содержащий нормы права

Нормативный 
договор – 

совместный юридический акт, содержащий 
нормы права и выражающий взаимные 
изъявления воли нескольких 
договаривающихся субъектов



■ Закон – обладающий высшей юридической силой 
нормативный акт, регулирующий наиболее важные 
общественные отношения и принимаемый в особом порядке 
высшим представительным органом страны (парламентом) 
или непосредственно народом 

■      1) Конституция РФ; 
■ 2) федеральные конституционные законы (порядок 

образования нового субъекта Федерации, введение чрезвычайного 
положения, статус Правительства РФ, Конституционного суда РФ, 
судебная система, референдум), принимается не менее, чем тремя 
четвертями голосов общего числа членов Совета Федерации и не 
менее, чем двумя третями голосов от общего числа депутатов ГД, в 
течение четырнадцати дней подлежит подписанию Президентом РФ 
и обнародованию; 

■ 3) федеральные законы (принимаются Государственной Думой и 
в течение пяти дней передаются на рассмотрение Совета 
Федерации; одобрение Советом Федерации происходит, если либо за 
федеральный закон проголосовало больше половины членов этой 
палаты парламента, либо закон не был рассмотрен Советом 
Федерации в течение 14 дней); 
     4) законы субъектов Федерации.



Подзаконный акт – нормативные акты, 
которые издаются на основе и во исполнение 
законов и содержат юридические нормы. 
     Подзаконные акты: 
     1) указы и распоряжения Президента РФ; 
     2) постановления Правительства РФ; 
     3) приказы, инструкции, постановления министерств, 
ведомств и государственных комитетов; 
     4) решения и постановления органов государственной 
власти субъектов Федерации; 
     5) постановления, решения и распоряжения 
губернаторов, областных и краевых глав администраций; 
     6) нормативные акты муниципальных органов, 
которые действуют на территории соответствующих 
городов, районов, посёлков, сёл, микрорайонов.



Законотворческий процесс в РФ.
1. Законодательная инициатива     
 1) Президент РФ;

 2) Совет Федерации;

3) члены Совета Федерации

 4) депутаты Государственной Думы;

5) законодательные органы субъектов Федерации

6) Конституционный Суд РФ

7) Верховный Суд РФ

     Ряд законопроектов (финансовые законопроекты) могут быть 
внесены только при наличии заключения Правительства РФ.



Стадии законопроекта
2. Обсуждение законопроекта в Государственной Думе.

     
Предварительное (неофициальное) обсуждение = 

парламентские слушания.
    

Официальное обсуждение. 
    1) Первое чтение (законопроекта). 
     Прорабатываются главные, принципиальные положения 
законопроекта, который может быть отклонён или одобрен.
    

2) Второе чтение (самое тщательное). 
     Происходит детальное, постатейное рассмотрение проекта в 
целом, вносятся необходимые поправки (и на этом этапе 
законопроект может быть отклонён или одобрен).
     

3) Третье чтение. 
    

 Депутаты уже не могут вносить поправки. 
Выносится однозначное решение – одобрить или не одобрить 

законопроект.



 3. Принятие закона в Государственной Думе. 

         

     4. Принятие закона в Совете Федерации (170 депутатов).
   

  После принятия в Государственной Думе закон поступает в Совет 
Федерации, где он в 14-дневный срок должен быть рассмотрен, принят 
или отклонён.
  
    В течение 14 дней закон просто находится в Совете Федерации, после чего 
считается одобренным. 
    
 Процедура голосования. 

     1) Федеральный закон: простое большинство.

     2) Федеральный конституционный закон: не менее трёх четвертей 
(3/4) от общего числа депутатов Совета Федерации.  

1. Федеральный закон: простое большинство голосов от общего числа 
депутатов (50% + 1 голос от общего числа – 450 депутатов).

2. Федеральный конституционный закон: квалифицированное 
большинство (не менее двух третей голосов (2/3) = 300 депутатов).





Действие нормативно-правовых актов во 
времени, в пространстве, по кругу лиц



Правоотношения
Отношения, которые регулируются правовыми нормами и 

в которых участники имеют соответствующие субъективные права и 
юридические обязанности

Субъекты 
правоотношений:

физические и 
юридические

лица

Правоспособность
 (способность иметь предусмотренные законом

права и нести обязанности)
наступает с момента рождения/регистрации

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

и исполнять их) 
наступает по достижении совершеннолетия

Объекты правоотношений:
материальные и нематериальные 

блага, продукты интеллектуального 
творчества, ценные бумаги, 

информация

Содержание правоотношений:
субъективные права и

юридические обязанности

К основаниям  возникновения, изменения и прекращения 
правоотношений относятся юридические факты.



Классификация юридических 
фактов:

■  1) по характеру правовых последствий: 
■ 1) правообразующие (заключение договора 

аренды); 
■ 2) правоизменяющие (подписание нового 

трудового договора); 
■ 3) правопрекращающие (увольнение с работы, 

выплата долга).  
     2) по волевому признаку: 

■ 1) действия: правомерные (юридические акты и поступки) 
и противоправные = неправомерные (проступки и 
преступления) 

■ 2) события (явления, не зависящие от воли людей).  



Правоспособность – это способность 
субъекта иметь  права и нести обязанности

- иметь имущество на праве 
собственности

- наследовать имущество

- заниматься предпринимательской и 
иной, 

не запрещённой законом деятельностью

- создавать юридические лица

-  иметь авторские права

- иметь иные имущественные и личные 

неимущественные права

с рождения

до смерти



Дееспособность – это способность гражданина своими 
действиями приобретать и осуществлять гражданские 
права, создавать для себя гражданские обязанности и 

исполнять их
Уровни дееспособности граждан РФ

Дети до 6 лет – гражданской дееспособностью не обладают
Малолетние с 6 до 14 лет – частичная дееспособность 
Мелкие бытовые сделки,
Сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 
требующего  нотариального удостоверения либо государственной 
регистрации,
Сделки по распоряжению средствами, предоставленными законными 
представителями или с согласия родителей)
Несовершеннолетние с 14 до 18 лет – частичная дееспособность 
Распоряжаться своими заработками, стипендией и т.д.,
Осуществлять права автора произведения науки, литературы, искусства, 
изобретения или иной интеллектуальной деятельности,
В соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации 
распоряжаться ими. По достижении 16 лет могут быть членами 
кооперативов
С 18 лет – дееспособность в полном объёме



Деликтоспособность- способность лица 
нести юридическую ответственность за 

совершенное правонарушение
Деликтоспособность – признанная законом 
способность лица сознавать значение своих 
противоправных действий и нести за них юридическую 
ответственность (достижение определённого 
возраста). 
    
в гражданском праве наступает с 18 лет, 
в  уголовном праве с 16 лет. (за наиболее опасные 
преступления – с 14 лет),
в административном и трудовом праве – с 16 лет. 



Правонарушение

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

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

права).
■ Виновность (психическое отношение к своему 

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

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

Общественно вредное, виновное деяние, 
противоречащее нормам права

Преступления Проступки



Юридический состав правонарушения: 
1)объект правонарушения (охраняемые правом 

общественные отношения: отношение 
собственности); 

2)объективная сторона (характеристика деяния, 
способа его совершения); 

3)субъект правонарушения (лицо или 
организация, совершившее преступление); 

4)субъективная сторона правонарушения 
(психическое отношение субъекта 
правонарушения к совершённому деянию и 
его последствиям). 



Причины правонарушений

■ Экономические
■ Нравственные (моральные)
■ Культурные факторы
■ Правовые факторы

КОРРУПЦИОННОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ- виновное 
противоправное общественно опасное деяние, которое 
заключается в незаконном  использовании лицом своего 
публичного статуса для себя, близких родственников, 
деловых партнеров или в незаконном представлении выгод 
имущественного  или неимущественного  характера  каким-
либо лицам



Проступок

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

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

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

Виновное противоправное деяние, представляющее 
меньшую опасность, чем преступление



Преступление
Общественно опасное деяние, запрещенное 

уголовным кодексом

Классификация преступлений.

По объекту совершения преступления:
1) преступления против личности;
2) преступления в сфере экономики;
3) преступления против общественной безопасности и 
общественного порядка;
4) преступления против государственной власти;
5) преступления против военной службы; 
6) преступления против мира и безопасности человечества. 

По характеру и степени общественной опасности:
1) преступления небольшой тяжести (до 2 лет лишения свободы);
2) преступления средней тяжести: неосторожные деяния (более 2 
лет лишения свободы), умышленные деяния (до 5 лет лишения 
свободы);
3) тяжкие преступления (до 10 лет лишения свободы);
4) особо тяжкие преступления (свыше 10 лет лишения свободы 
или более строгое наказание). 



Юридическая ответственность – это 
применение мер государственного 

принуждения к нарушителю за совершение 
противоправного деяния

Признаки юридической ответственности:
1) Обязательное наличие правонарушения как основание для 
её наступления;

2) Официальный характер государственного осуждения 
поведения правонарушителя;

3) Всегда имеет неблагоприятные последствия для 
правонарушителя: моральные, политические и                         
иные;

4) Использование механизмов государственного       
принуждения.

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



Принципы юридической 
ответственности

Законность

Справедливость

Неотвратимость 
наступления

Целесообразность

привлекать к юридической ответственности могут только 
компетентные органы в строго установленном законом 

порядке и на предусмотренных законом основаниях

нельзя назначать уголовное наказание за проступки .
 Закон, устанавливающий ответственность

или усиливающий ее , не имеет обратной силы . Если вред,
причиненный нарушителем , имеет обратимый характер,

юридическая ответственность должна обеспечить его 
восполнение. За одно нарушение возможно лишь одно 

наказание 

если за то или иное деяние  должны последовать меры 
государственного принуждения, то без законных оснований  

никто  не может быть освобожден от ответственности  и 
наказания ни под каким предлогом

ответственность наступает неотвратимо, потому что она 
целесообразна . Недопустимо освобождение

нарушителя от ответственности без  законных оснований
под предлогом  тяжести, целесообразности. эффективности,

политических, идеологических и других внеправовых  
мотивов



Ответственность за вину

Недопустимость 
удвоения 

ответственности

Индивидуализация 
наказания

обеспечивается возможностью избрания различных 
средств правового воздействия с учетом характера и 

степени общественной опасности совершенного 
противоправного деяния, личности виновного, 

обстоятельств, предусмотренных законом в качестве 
смягчающих  или отягчающих ответственность и др. .

ответственность  может наступать только при наличии 
вины правонарушителя . Которая означает осознание 
лицом недопустимости  (противоправности} своего 
поведения и вызванных им последствий . Если лицо  

невиновно , то , несмотря на тяжесть деяния , оно не 
может быть привлечено к ответственности . Вместе с тем 
в и исключительных случаях нормы гражданского права 

допускают ответственность без вины, т . е . сам факт 
совершения противоправного, асоциального деяния 
(например , организация или гражданин - владелец 

источника повышенной опасности обязаны возместить 
ущерб , причиненный этим источником) .

Недопустимо сочетание двух и более видов юридической 
ответственности за одно правонарушение . Это не 
означает , что за преступление нельзя назначить и 

основное , и дополнительное наказание. Однако за одно 
преступление виновный может быть наказан только один 

раз.



Функции юридической 
ответственности

Карательная 

Реакция общества в 
лице государства

на вред, 
причиненный 

правонарушителем . 
Прежде всего это его 

наказание .

Превентивная 
(предупредительная) 

Наказание 
правонарушителя 

является средством 
предупреждения 

(превенции)
совершения новых 
правонарушений.

Воспитательная 

Эффективная борьба с 
нарушителями, своевременное и 

неотвратимое наказание 
виновных способствуют 

повышению ответственности и 
дисциплины

граждан , активизации их 
трудовой деятельности , а в 

конечном
счете - укреплению законности и 

правопорядка .Правовосстановительная 
( компенсационная) 

в значительном числе случаев меры юридической 
ответственности направлены не на формальное 
наказание виновного, а на то, чтобы обеспечить 

нарушенный интерес общества, пострадавшего от 
правонарушения субъектов , восстановить 
нарушенные противоправным поведением 

общественные отношения

Организующая 
(регулятивная )

сам факт существования и 
неотвратимости наказания 

обеспечивает организующие
начала в деятельности общества .



меры государственного 
принуждения 

Четко очерченный объем 
принуждения

правовосстановительные карательные

принудительное 
взыскание причиненных 

убытков 

уплата неустоек

возложение обязанности 
восстановить нарушенные

права других лиц 

меры уголовного наказания 
(напри мер, лишение свободы)

административный штраф

дисциплинарное
взыскание .

Применяются компетентными 
органами в строго определенном 

законом порядке



Понятие и виды юридической ответственности

Вид 
ответственности

За что наступает В каких формах 
реализуется

Дисциплинар     
ная 

За 
дисциплинарные 

проступки

Замечание, 
выговор, 

увольнение

Гражданско-
правовая

За причинение 
имущественного 

вреда 

Полное 
возмещение вреда, 

штраф

Административ 
ная 

За 
административные 

проступки

Предупреждение, 
штраф, лишение 

спец. права

Уголовная За преступления Лишение свободы, 
исправительные 

работы



Обстоятельства, исключающие 
юридическую ответственность

■ Необходимая оборона
■ Крайняя необходимость (в целях 

недопущения большего вреда)
■ Невменяемость посягающего лица
■ Исполнение приказа
■ Непреодолимая сила (например, 

стихийное бедствие)
■ Недостижение лицом  установленного 

возраста



Обстоятельства, освобождающие 
от юридической ответственности 

и наказания

Деятельное раскаяние виновного 
лица

Примирение лица, совершившего 
деяние, с потерпевшим

Изменение обстановки, 
вследствие которой лицо, или 

совершенное им деяние 
перестали быть общественно-

опасными.

Изменение сроков давности

Условно-досрочное 
освобождение лица от 
отбывания наказания

В связи с истечением сроков 
давности обвинительного 

приговора.

Замена неотбытой части 
наказания беременным 
женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей

Обстоятельства, исключающие юридическую 
ответственность

Возраст. 
К уголовной ответственности привлекаются с 

16 лет, а по ряду преступлений – с 14

К административной и дисциплинарной 
ответственности – с 16 лет

К  гражданской ответственности – с 18 лет

Причинение вреда при задержании лица, 
совершившего преступление

Крайняя необходимость:
Устранение опасности, непосредственно 

угрожающей личности и правам данного лица,, 
если эта опасность не может быть устранена 

другими средствами

Обоснованный риск для достижения общественно 
полезной цели

Физическое или психическое принуждение, когда лицо не 
могло руководить своими действиямиИсполнение приказа

Невменяемое состояние



Правовая культура

■ Определенный уровень развития 
правосознания, включающий знания 
законодательства, его верное 
понимание, соблюдение, применение, а 
также нетерпимое отношение к 
нарушителям законности.



Структура правовой культуры

■ Правовая психология (чувства, эмоции, 
настроения, который выражают 
отношение к праву)

■ Правовая идеология (система знаний о 
праве)

■ Правовое поведение (юридически 
значимое поведение)



Конституционное 
(государственное) право

Охватываются:
■ Основы конституционного строя
■ Национально-государственное 

устройство страны
■ Порядок организации и функции 

государственных органов и местного 
самоуправления

Ведущая отрасль права, регулирующая 
фундаментальные общественные отношения



■ Конституционное 
(государственное) право – 
правовые нормы, закрепляющие 
основы конституционного строя, 
права, свободы и обязанности 
личности, национально-
государственное устройство 
страны, организацию органов 
государственной власти и 
местного самоуправления. 



Основы конституционного 
строя РФ (1 глава): 

   1) принцип демократизма  
    2) принцип республиканской формы правления  
    3) принцип федеративного устройства  
    4) принцип правового государства 
    5) принцип разделения властей  
    6) принцип суверенитета народа  
    7) принцип приоритета прав и свобод 
человека (признание высшей ценностью человека, его прав и 
свобод)  
    8) принцип социального государства  
    9) принцип светского  государства
    10) принцип политического и идеологического 
многообразия  
    11) принцип экономического многообразия форм 
собственности 
     



Права человека – это нормативно 
оформленные , которые выражают её 
свободу и являются необходимым 
условием её жизни, её 
взаимоотношений с другими людьми, с 
обществом, государством. 

   Конституционный статус – это 
основные права, свободы и 

обязанности личности, 
закреплённые в Конституции РФ.



Виды конституционных  прав и свобод человека и 
гражданина РФ

1) личные (гражданские): 
■ право на жизнь, 
■ право на защиту чести и достоинства;
■ право на свободу и личную неприкосновенность, 
■ право на неприкосновенность личной жизни
■ право на неприкосновенность жилища,
■ право на свободу передвижения и выбора 

местожительства ,
■ свобода совести и вероисповедания;
■ свобода мысли, слова и др.
2) политические: 
■ право на участие в управлении делами государства,
■ право на объединение, свобода союзов, партий и т.п.
■ право на собрания, митинги, демонстрации, шествия, 

пикетирования. 
■ право избирать и быть избранным,
■ право обращений в государственные органы и др.

■    



     3) социально-экономические:

■ право на частную собственность,
■ свобода предпринимательской деятельности,
■ свобода труда и право на труд в нормальных 

условиях,
■ право на отдых,
■ право на социальное обеспечение,
■ право на жилище,
■ право на охрану здоровья и медицинскую помощь,
■ право на образование

4) культурные: 
■ свобода творчество,
■ право на участие в культурной жизни, на 

пользование культурными учреждениями,
■  доступ к культурным ценностям.



Конституционные гарантии прав и 
свобод гражданина РФ

■ Недопустимость произвольных ограничений прав 
и свобод человека и гражданина

■ Квалифицированная юридическая помощь
■ Право на возмещение вреда, причиненного 

незаконными действиями \бездействиями органов 
государственной власти или их должностных лиц

■ Защита прав потерпевших,
■ Право на самозащиту,
■ Государственная защита прав и свобод,
■ Судебная защита прав и свобод,
■ Право на международную защиту



     Конституционные обязанности гражданина 
РФ:

1. соблюдать Конституцию и законы РФ
2. платить установленные налоги и 

сборы,
3. сохранять природу и окружающую среду
4. заботиться о сохранении исторического 

и культурного наследия  
5. заботиться о детях и нетрудоспособных 

родителях 
6. защита Отечества  
7. получить общее основное образование



Принципы федеративного 
устройства

■ Государственная целостность,
■ Единство государственной власти,
■ Разграничение полномочий 

федерального центра и субъектов 
РФ,

■ Равноправие субъектов РФ,
■ Единое гражданство



Исключительные предметы ведения 
Федерации 

■ 1) принятие и изменение Конституции РФ;
■  2) федеративное устройство и территория РФ; 
■ 3) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина;
■  4) установление системы федеральных органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти; 
■ 5) федеральная государственная собственность и управление ею; 
■ 6) правовые основы единого рынка; 
■ 7) федеральный бюджет, федеральные налоги сборы, 
■ 8) федеральная энергетика и федеральный транспорт, пути 

сообщения; 
■ 9) внешняя политика и международные  отношения; 
■ 10) оборона и безопасность; 
■ 11) определение статуса и защита госграницы; 
■ 12) судоустройство; прокуратура, уголовное законодательство; 

амнистия, помилование
■  13) государственные награды и почётные звания. 



Предметы совместного ведения РФ и 
субъектов РФ

■обеспечение и соответствия конституций и законов 
республик, уставов,

■защита прав и свобод человека и гражданина, обеспечение 
законности, правопорядка, 

■вопросы владения, пользования и распоряжения землёй, 
другими природными ресурсами,

■природопользование, охрана окружающей среды,
■общие вопросы воспитания, образования и науки, культуры, 
спорта,

■кадры судебных и правоохранительных органов, адвокатура, 
нотариат

■ осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными 
бедствиями

■Координация вопросов здравоохранения, социальная защита



№1



№2



№3



№4



№5



№6



№7



№8



№9



№10



№11



№12



№13



№14



№15



№16



№17



№18



■      Правовой статус Президента РФ установлен Конституцией РФ.
1) глава государства; 

■ 2) гарант Конституции, прав и свобод человека и гражданина, принимает меры 
по охране суверенитета РФ, независимости и государственной целостности

■ 3) определяет основные направления внутренней и внешней политики 
государства;

■  4) обладает неприкосновенностью, может быть отрешён от должности лишь за 
измену Родине или иное тяжкое преступление.

■ 1) избирается на шесть лет гражданами РФ на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании (Федеральный закон 
«О выборах Президента Российской Федерации»). 
  

 Приступает к исполнению своих полномочий с момента принесения 
присяги (ст. 92). 
Президентом может быть избран 

а) только гражданин Российской Федерации (не обязательно по рождению); 
б) по достижению возраста 35 лет,
в) постоянное проживание в России не менее 25 лет; не иметь иностранного 

гражданства или вида на жительства.
г) несовместимость пребывания на посту президента с иной государственной и 

либо коммерческой деятельностью.
     Одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух 
сроков подряд.



Полномочия: 
■законодательной власти (назначение выборов Государственной 
Думы и её роспуск, назначение общенационального референдума, 
подписание и обнародование федеральных законов, обращение к ФС 
с ежегодными посланиями); 

■2) реализация исполнительной власти (назначение и 
освобождение от должности членов правительства РФ, полномочных 
представителей Президента РФ в территориальных округах, 
дипломатических представителей, а как Верховный 
Главнокомандующий назначает и освобождает высшее командование 
Вооружённых сил РФ); 

■3) представляет СФ кандидатуры для назначения на должности 
судей КС РФ, ВС РФ, кандидатуру Генерального прокурора, назначает 
судей других федеральных судов. 
     
Иные полномочия: 1) вводит чрезвычайное положение; 
2) награждает государственными наградами; 
3) осуществляет помилование. 



Законодательная власть.

■ Федеральное собрание = Совет 
Федерации +Государственная 
Дума.
     Право законодательной инициативы: 
Президент, Совет Федерации, депутаты 
ГД, Правительство, законодательные 
органы РФ.

■      По вопросам своего ведения: КС РФ, 
ВС РФ, 



Государственная Дума: 
1)избирается на 5 лет; 
     2) 450 депутатов (с 21 года); 
     3) депутату запрещено: одновременное членство в обеих палатах; находиться 
на государственной службе; заниматься другой оплачиваемой деятельностью, 
кроме преподавательской, научной и иной творческой деят.
     4) неприкосновенность (освобождение от уголовного преследования, 
задержания, ареста, личного обыска), распространяется на весь период их 
полномочий; 
Полномочия Государственной Думы: 
1.)выдвижение законопроектов и их утверждение; 
2) утверждение бюджета; 
3) дача согласия президенту на назначение главы правительства; 
4) решение вопроса о доверии правительства; 
5) назначение на должность и освобождение от должности председателя ЦБ; 
6) назначение на должность и освобождение от должности председателя Счётной 
палаты; 
7) назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по 
правам человека; 
8) объявление амнистии;
 9) выдвижение обвинения против президента для отрешения его от должности.



Совет Федерации:
■    1) граждане не моложе 30 лет; 

     2) по 2 представителя от субъекта Федерации: по одному 
от представительного и исполнительного органов власти 
субъекта.

Полномочия Совета Федерации: 
■ 1) разработка законопроектов; 
■ 2) одобрение законопроектов, принятых ГД; 
■ 3) решение вопроса о возможности использования 

вооружённых сил за пределами страны; 
■ 4) назначение выборов Президента; 
■ 5) назначение на должности судей КС, ВС; 
■ 6) назначение и освобождение от должности генерального 

прокурора РФ; 
■ 7) утверждение указов Президента о введении ЧП и ВП 
■ 8) утверждение изменений границ между субъектами РФ.



Исполнительная власть.
 Правительство РФ является высшим исполнительным 
органом государственной власти. 
Правительство возглавляет его председатель. 
В состав входят также заместители председателя правительства (вице-
премьеры), федеральные министры.
     Полномочия Правительства: 
1)разработка бюджета; 
2) обеспечение единой финансовой, кредитной и денежной 
политики РФ; 
3) проведение единой политики в культуре, науке, 
образовании, здравоохранении;
 4) управление федеральной собственностью; 
5) защита прав и свобод, собственности, охрана 
правопорядка;
 6) обеспечение обороны страны, государственной 
безопасности, внешняя политика РФ.



Задание №1



Задание №2



Задание №3



Задание №4



Задание №5



Задание №6



Задание №7



Задание №8



Задание №9



Судебная власть.
■       Судебная защита в РФ осуществляется 

всеми судами, создание которых предусмотрено 
Конституцией и Федеральным конституционным 
законом «О судебной системе в Российской 
Федерации»: 

■

     1) суды общей юрисдикции (Верховный 
суд РФ, верховные суды республик, входящих в 
Федерацию, областные суды, суды автономных 
областей, автономных округов, Московский и 
Санкт-Петербургский городские суды, районные 
(городские) суды);



■         2) арбитражные 
федеральные суды округов, 
арбитражные суды субъектов РФ), 
рассматривающие споры, 
возникающие в процессе 
предпринимательской и иной 
экономической деятельности;
     

■ 3) конституционные суды (РФ и 
некоторых субъектов Федерации), 
являющиеся органами 
конституционного контроля. 
   

 



■   Конституционный Суд РФ, 
Верховный Суд РФ, система 
арбитражных судов, 
Конституционные (уставные) суды 
субъектов Российской Федерации, 
Верховные суды республик, 
краевой (областной суд), районные 
суды, мировые суды, военные 
суды.
     

■ Если человек не удовлетворён решением суда 
общей юрисдикции, он может обратиться в 
Верховный Суд России.





























Гражданская правоспособность – это 
способность субъекта иметь гражданские 

права и нести обязанности

- иметь имущество на праве 
собственности

- наследовать имущество

- заниматься предпринимательской и 
иной, 

не запрещённой законом деятельностью

- создавать юридические лица

-  иметь авторские права

- иметь иные имущественные и личные 

неимущественные права

с рождения

до смерти



Гражданская дееспособность – это способность 
гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя 
гражданские обязанности и исполнять их

Уровни дееспособности граждан РФ

Дети до 6 лет – гражданской дееспособностью не обладают
Малолетние с 6 до 14 лет – частичная дееспособность 
Мелкие бытовые сделки,
Сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 
требующего  нотариального удостоверения либо государственной 
регистрации,
Сделки по распоряжению средствами, предоставленными законными 
представителями или с согласия родител)
Несовершеннолетние с 14 до 18 лет – частичная дееспособность 
Распоряжаться своими заработками, стипендией и т.д.,
Осуществлять права автора произведения науки, литературы,искусства, 
изобретения или иной интеллектуальной деятельности,
В соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации 
распоряжаться ими. По достижении 16 лет могут быть членами 
кооперативов
С 18 лет – дееспособность в полном объёме
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Гражданское право – отрасль права, нормы 
которой регулируют имущественные, а 

также личные неимущественные отношения

Физические 
лица 

Юридические
лица 

Государство 

Субъекты 
гражданского

права

Объекты гражданских правоотношений: вещи, деньги, 
услуги, информация, интеллектуальная собственность, 
здоровье



Имущественные и личные 
неимущественные отношения

Имущественные отношения 
(право иметь, наследовать 

имущество…)

Вещные отношения
(покупатель – продавец)

Обязательственные отношения
(должник кредитор)

Личные неимущественные отношения

Непосредственно не связанные 
с имущественными отношениями

(охрана достоинства, чести,
деловой репутации, интересов…)

Непосредственно связанные 
с имущественными отношениями

(авторские права)



Имущественные права – это субъективные 
права участников правоотношений, 

связанные с владением, пользованием и 
распоряжением имуществом

Формы 
собственности

в РФ

Государственная Частная Муниципальная

Физических 
лиц

Юридических
лиц



Личные неимущественные права – 
разновидность гражданских прав, 

возникают по поводу нематериальных благ, 
не отделимы от личности, не имеют 

экономического содержания

Личные неимущественные права включают права:

-  на имя;
-  на собственное изобретение;
-  авторства;
-  выбирать место жительства;
-  на защиту чести и достоинства.



Способы 
приобретения 

права 
собственности 

Первоначальные
(вне зависимости 

от
права 

предшествующег
о 

собственника)

Производные
(переход права 

собственности от 
одного к другому)

Особые способы
приобретения 

права
собственности

вновь создаваемое 
имущество, 

находка, клад, 
сбор 

общедоступных 
вещей

приобретение по 
договору купли-

продажи, 
поставки, 

наследования и т.
д.

национализация,

приватизация



Предпринимательская деятельность – 
инициативная самостоятельная 

деятельность граждан и их объединений, 
направленная на получение прибыли

Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности

Хозяйственные 
товарищества 

(полные и 
коммандитные)

Хозяйственные 
общества (с 

ограниченной 
ответственностью, 
с дополнительной 
ответственностью, 

акционерные)

Производст 
венные 

кооперативы

Государствен 
ные муници 
пальные и 
унитарные 

предприятия





 Организационно-правовые формы и правовой 
режим предпринимательской деятельности.

■ Товарищество  – объединение физических или 
юридических лиц для совместной экономической 
деятельности.

■ Полное товарищество: участники ведут предпринимательскую 
деятельность от имени товарищества и отвечают по его 
обязательствам. Каждый участник имеет один голос. Участники не 
только отвечают за долги своим имуществом, но и отвечают 
солидарно, друг за друга: «один за всех и все за одного». 

■ Товарищество на вере, коммандитное: наряду с 
полными товарищами есть вкладчики( коммандиты), 
которые предоставляют свои денежные средства, не 
принимая участия в предпринимательской деятельности 
и несут ответственность в пределах установленных им 
вкладов.



■ Хозяйственное общество – коммерческая 
организация с разделённым на доли в 
соответствии с вкладами её учредителей, 
участников уставным (складочным) 
капиталом. 

■ Хозяйственное общество не предполагает 
обязательного участия учредителей 
(участников) в работе общества. Участники 
хозяйственного общества не отвечают по 
долгам компании и несут риск убытков лишь 
в пределах внесённого уставного капитала.



Общество с ограниченной 
ответственностью

■ а) ООО- общество, учредители которого собрали 
определенный капитал, разделив его  на доли 
между собой. Убытки в пределах внесенной доли 
вклада.

■ б) Акционерное АО - уставной капитал делится на 
определенное количество акций, его участники 
несут риск убытков в пределах стоимости акций

■ - открытое ОАО (публичное) ПАО - можно продать акции 
без согласия других акционеров, должны публиковать для 
всеобщего обозрения годовой отчет

■ -закрытое ЗАО (непубличное) НАО- акции 
распределяются только среди учредителей или заранее 
определенного круга лиц.



■ 3.Производственный кооператив 
(артель)-добровольное объединение 
граждан на основе членства для 
совместной производственной 
деятельности

■ 4.Государственные и 
муниципальные предприятия 
(унитарные)- управляют, но не 
владеют закрепленным за ними гос. 
имуществом, имущество не может быть 
поделено по вкладам.



Некоммерческие организации
■ 1. Потребительский кооператив- членство 

на основе удовлетворения материальных и иных 
потребностей, объединение имущественных и 
паевых взносов.

■ 2. Общественные и религиозные 
организации - добровольное объединение на 
основе общности интересов для удовлетворения 
духовных и иных нематериальных потребностей. 
Может осуществлять предпринимательскую 
деятельность лишь для достижения цели, ради 
которой было создано. Участники не отвечают по 
обязательствам организации.



■ 3. Фонд- добровольная организация, 
преследующая социальные, 
благотворительные, культурные, 
образовательные и другие 
общественно-полезные цели. 
Учредители не отвечают по 
обязательствам фонда.



Способы защиты гражданских 
прав

■ Принуждение к исполнению 
обязанности,

■ Возмещение убытков (расходы за 
поврежденное имущество или 
неполученные доходы)

■ Взыскание неустойки (штраф за 
ненадлежащее исполнение им 
договорных обязательств),

■ Компенсация морального вреда



Сделка и договор
■ Сделка – действие лиц, направленные на 

установление, изменение и прекращение 
гражданских  прав и обязанностей. 

Сделки бывают односторонними (доверенность) 
и многосторонними.

■ Договор –соглашение двух и более лиц, 
направленныХ на установление, изменение и 
прекращение гражданских  прав и 
обязанностей. 

■ Виды: договор купли-продажи, дарения, 
мены, банковского кредита, строительного 
подряда, на оказание услуг, страхования, 
аренда земли, зданий…





Трудовое право – совокупность норм, 
регулирующих отношения, возникающие в 

процессе труда между работником и 
работодателем

Основные источники трудового права

Конституция РФ                  Трудовой кодекс РФ

Трудовые отношения

Работник                Работодатель

Права и обязанности



Трудовой договор – соглашение между 
работником и работодателем, по которому 
работник обязуется выполнять работу по 

определённой специальности, 
квалификации или должности, а 

работодатель обязан

выплачивать работнику 
заработную плату и 

обеспечить условия труда

- по общему правилу трудовой
договор заключается с 16-летнего 
возраста;

- с 14 лет требуется согласие 
родителей или лиц их заменяющих



Возраст, с которого допускается 
заключение трудового договора

ст. 63

С согласия одного
 из родителей

 (попечителя) и 
органа опеки и

 попечительства,
 для выполнения 

легкого труда
самостоятельн

о

получившие общее 
образование или 

получающие общее образование
могут заключать трудовой 

договор 
для выполнения легкого труда,

 не причиняющего
 вреда их здоровью.

В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных 
организациях, цирках допускается с согласия одного из родителей (опекуна) и 
разрешения органа опеки и попечительства заключение трудового договора с 
лицами, не достигшими возраста четырнадцати лет, для участия в создании и 

(или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и 
нравственному развитию.



Трудовой договор

■ Соглашение о месте работы и о дате начала 
работы

■ Соглашение о трудовой функции работника 
(специальность, квалификация, должность)

■ Соглашение о размере заработной платы
■ Соглашение о виде трудового договора 

(срочный или заключенный на 
неопределенное время)

■ Дополнительные условия (другие вопросы 
труда, социально-бытовое обслуживание…)

Добровольное соглашение между работником и работодателем



Виды трудовых договоров.

-заключается в большинстве случаев

-заключается на срок не более 5 лет в следующих случаях:
       а)в силу характера работы, или условий ее выполнения,
       б)когда этого требуют интересы работника,
       в)в случаях, предусмотренных законом (работа в райо-
           нах Крайнего Севера и др.)

-заключается без четких временных рамок, оплата про-
изводится по окончании выполнения работы



Основные права и обязанности работника
Работник имеет право на:
■ Заключение, изменение и расторжение 

трудового договора,
■ Предоставление ему работы, 

обусловленной трудовым договором, 
■ Рабочее место, соответствующее 

требованиям охраны труда и условиям, 
предусмотренным договором,

■ Своевременную и в полном объеме 
выплату з.платы,

■ Отдых,
■ Объединение, включая право на 

создание профессиональных союзов,
■ Возмещение вреда, причиненного ему 

в связи с исполнением трудовых 
обязанностей,

■ Обязательное социальное страхование

Работник обязан:
■ Добросовестно исполнять 

свои трудовые обязанности, 
■ Соблюдать трудовую 

дисциплину,
■ Выполнять установленные 

нормы труда,
■ Соблюдать требования по 

охране труда  и обеспечению 
безопасности труда,

■ Бережно относиться к 
имуществу работодателя…

■ Незамедлительно сообщить 
работодателю либо 
непосредственному 
руководителю о 
возникновении ситуации, 
представляющей угрозу  
жизни и здоровью людей



Основные права и обязанности работодателя
Работодатель имеет право :
■ Заключать, изменять и расторгать 

трудовые договоры с работниками,
■ Вести коллективные переговоры и 

заключать коллективные договоры, 
■ Поощрять работников за 

добросовестный эффективный труд,
■ Требовать от работников исполнения 

ими трудовых обязанностей и 
бережного отношения  к имуществу 
работодателя и других работников, 
соблюдения правил внутреннего 
трудового распорядка,

■ Привлекать работников к 
дисциплинарной ответственности,

■ Создавать объединения 
работодателей в целях 
представительства и защиты своих 
интересов

Работодатель обязан:
■ Соблюдать трудовое 

законодательство, 
■ Предоставлять работникам 

работу, обусловленную 
трудовым договором, 

■ Обеспечить безопасность и 
условия труда, 
соответствующие 
требованиям охраны труда,

■ Обеспечивать работников 
оборудованием, 
инструментами, технической 
документацией,

■ Обеспечивать работникам 
равную оплату за труд равной 
ценности, 

■ Выплачивать зар.плату в 
установленные сроки



Основания для прекращения трудового договора:
1) Соглашение сторон;
2) Истечение срока договора;
3) Призыв или поступление работника на военную службу;
4) Расторжение трудового договора по инициативе работники 

или организации и др.

Расторжение договора

по инициативе работника по инициативе работодателя

вправе расторгнуть 
договор в любой момент, 
известив администрацию 

не позднее, чем за две 
недели

- ликвидация предприятия;

- сокращение штата;

- несоответствие работника 
занимаемой должности;

- дисциплинарные 
правонарушения



 Порядок заключения трудового договора.

•паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
•трудовую книжку;
•страховое свидетельство  обязательного пенсионного
страхования;

•документы воинского учета;
•документ об образовании ;
•справку о наличии (отсутствии) судимости

Трудовой договор заключается в 2 экземплярах
-Прием на работу оформляется приказом,
-Если работник приступил к работе, то трудовой договор
 считается заключенным, даже без надлежащего оформ-
ления.



Прием на работу 
несовершеннолетнего

Организация не имеет право устанавливать 
для несовершеннолетнего испытательный 
срок.

Продолжительность рабочего времени
 1) для работников до16 лет - не более 24 

часов в неделю;
 2) для работников от 16 до 18 лет - не 

более 35 часов в неделю;



Максимально допустимую 
продолжительность ежедневной работы
1) для работников в возрасте от 14 до 16 

лет - не более 5 часов;
2) для работников в возрасте от 16 до 18 

лет - не более 7 часов;
3) для учащихся ОУ, СПО, совмещающих в 

течение учебного года учебу с работой, в 
возрасте от 14 до 16 лет - не более 2,5 
часа, от 16-18 – не более 4часов



Рабочее время и время отдыха
совершеннолетних

■ Продолжительность 
рабочего дня не 
более 40 часов в 
неделю.

Время отдыха:
■ Перерыв на обед (не 

более 2 ч.)
■ Ежедневный отдых 

после трудового дня
■ Выходные дни
■ Праздники
■ Отпуск (не менее 28 

календарных дней)
■ Отпуск по семейным 

обстоятельствам



Работы, на которых запрещается 
применение труда лиц в возрасте до 

восемнадцати лет
1) подземных работах;
 2) работах, которые могут причинить вред их 

здоровью и нравственному развитию (например, в 
игорном бизнесе, в ночных кабаре и клубах, а также в перевозке, 
производстве и торговле спиртными напитками, табачными изделиями, 
наркотическими и иными токсическими препаратами);

3) тяжелых работах;
4) работах с вредными или опасными условиями труда.
Кроме того, ст. 268 ТК РФ запрещает:
1) привлекать несовершеннолетних к сверхурочным работам;
2) вызывать в ночную смену;
3) отправлять в служебные командировки;
4) выходные и нерабочие праздничные дни.



Отпуска несовершеннолетних 
работников

■   ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью не менее 31 
календарного дня в удобное для них 
время.

■   до истечения 6 месяцев непрерывной 
работы по их заявлению,

■ не допускается замена денежной 
компенсацией



Увольнение несовершеннолетнего 
работника

■          Работодатель должен получить 
согласие территориальной 
государственной инспекции труда и 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав



Семейное право – это отрасль права, 
регулирующих личные и производные от 

них имущественные отношения, 
возникающие из брака, кровного родства, 

принятия детей в семью на воспитание 

Семья – союз лиц, 
основанный на браке, 

родстве, либо 
принятии детей на 

воспитание и 
характеризующийся 
общностью жизни, 

интересов и взаимной 
заботой



Брак – это юридически оформленный, 
добровольный союз мужчины и женщины с 

целью создания семьи

Условия заключения брака:

1. Взаимное согласие
2. Достижение брачного возраста 

(18 лет, в исключительных 
случаях – с 16 лет)

3. Отсутствие другого 
зарегистрированного брака

4. Отсутствие близкого родства
5. Дееспособность желающих 

вступить в брак



Права и 
обязанности 

супругов

Личные Имущественные

1) Свобода в выборе 
занятий, профессии, 
места пребывания;

2) Равенство в вопросах 
материнства и 
отцовства, воспитания и 
образования детей;

3) Право выбора фамилии 
при заключении брака

1) На совместную 
собственность (имущество, 
нажитое во время брака);

2) На личную собственность 
(имущество, нажитое до 
вступления в брак; 
полученное в порядке 
наследования; вещи 
индивидуального 
пользования)



Права и обязанности детей:
■ иметь ФИО
■ выражать свое мнение с 10 лет и требовать 

уважения
■ обращаться в органы опеки и попечительства
■ свобода совести
■ жить в семье
■ использовать вещи, принадлежащие родителям
■ получать образование
■ право  на жилье
■ получать пособия
■ общаться с родителями и родственниками
■ содержать нетрудоспособных родителей



Права и обязанности 
родителей:

■ дать ФИО, национальность, 
гражданство

■ определять место жительства
■ защищать права и интересы детей
■ обеспечить получение образования
■ воспитывать
■ заботиться о здоровье и нравственном 

развитии
■ содержать детей



Происхождение детей может быть 
установлено:

■ -       родители могут подать в загс 
совместное заявление о признании их 
родителями;

■ -       мать может обратиться в суд с иском 
об установлении отцовства ( во внимание 
принимаются совместное проживание и 
ведение общего хозяйства, совместное 
воспитание, доказательства, 
подтверждающие признание ответчиком 
отцовства)



Лишение родительских прав:
■ -       уклоняются от выполнения 

обязанностей по воспитанию детей
■ -       жестоко обращаются
■ -       аморальное поведение
■ -       алкоголики, наркоманы

Не освобождаются от содержания детей, 
платят алименты.



Формы семейного воспитания детей, 
оставшихся без попечения родителей:

■ - усыновление ( удочерение)
■ -опека
■ -попечительство
■ -приёмная семья



Усыновление, опека, 
попечительство…

■ Усыновление (удочерение): между 
усыновленным и усыновителем 
устанавливаются правовые отношения, 
существующие между детьми и родителями

■ Опекуны: опекают детей, не достигших 14 
лет, они подотчетны и подконтрольны 
органам опеки и попечительства

■ Попечители: воспитывают детей от 14 до 18 
лет, они подотчетны и подконтрольны 
органам опеки и попечительства

Воспитание в приемной семье:
опекуны (попечители) за воспитание чужих детей 

получают зарплату



■ в загсе - при наличии совершеннолетних детей, 
взаимном согласии, отсутствии имущественных 
споров

■ в суде - при наличии несовершеннолетних детей, при 
отсутствии согласия одного из супругов на развод, 
при наличии имущественных споров. Суд может 
назначить супругам срок примирения до 3 месяцев.

Основания для расторжения брака:

1) Смерть одного из супругов или объявление любого из них 
умершим;

2) Признание брака недействительным (только в судебном 
порядке);

3) Расторжение брака:
      а) в органах ЗАГСа,
      б) в судебном порядке.



Может быть заключён до брака и во время брака, заверяется 
нотариально.

Отношения, регулируемые брачным договором:
■ режим совместной собственности на имущество
■ права и обязанности супругов по взаимному содержанию
■ способы участия в доходах друг друга и порядок несения 

расходов
■ раздел имущества в случае расторжения брака.

Брачный договор – соглашение лиц, 
вступающих в брак, или соглашение 

супругов, определяющее имущественные 
права супругов в браке и (или) в случае его 

расторжения



Брачный договор не может:
■ - ограничивать правоспособность и 

дееспособность супруга
■ -регулировать личные 

неимущественные правоотношения
■ -включать положения, которые ставят 

одного из супругов в крайне 
неблагоприятное положение.



Административное право – это отрасль права, 
регулирующая общественные отношения, 

возникающие в сфере управления, в 
процессе исполнительной деятельности 
органов государственного управления

Нормы административного 

права регулируют
1) правила создания, реорганизации, 

ликвидации государственных органов

2) обязанности и права этих органов и их 
служащих

3) соблюдение, поддержание и охрану 
общественного порядка

и другие вопросы.



Основные черты 
административного права

■ Непременное участие какого-либо 
органа государственной власти

■ Отсутствие юридического равенства 
сторон: один участник имеет права, а 

другой - обязанности

Административная ответственность 
наступает с 16 лет



Административное 
правонарушение, признаки

Деяние (действие или 
бездействие)

Противоправность

Виновность

Общественная опасность

Наказуемость



Виды административных правонарушений:
■ в области охраны труда и здоровья населения (сброс 

предприятием отходов в реку)
■ посягательства на гос. собственность (счетчик 

электроэнергии)
■ в области охраны природы, памятников истории и 

культуры
■ на транспорте ( бесплатный проезд)
■ нарушение  ПДД
■ в области торговли и финансов ( грубость продавца, 

обвес...)
■ посягающие на общественный порядок ( мелкое 

хулиганство)
■ посягающие на установленный порядок управления ( 

неповиновение милиционеру)



Виды административных наказаний

Предупреждение

Административный штраф

Возмездное изъятие орудия 
совершения или предмета 

административного 
правонарушения

Конфискация орудия 
совершения или предмета 

административного 
правонарушения Дисквалификация

Административное 
выдворение за пределы РФ 
иностранного гражданина 
или лица без гражданства

Административный арест

Лишение специального 
права, предоставленного 

физическому лицу



Виды административных взысканий:
■ предупреждение, в письменной форме
■ штраф ( для граждан- не больше 5000 руб., для должностных 

лиц-50000,для юридических лиц-1 млн.)
■ возмездное изъятие имущества
■ конфискация имущества
■ лишение спец права ( водители, не меньше 1 мес., не больше 2 

лет)
■ исправительные работы- до 2 месяцев, удержание из зарплаты 

до 20 %
■ административный арест- до 15 суток с выполнением физических 

работ, нельзя применять к имеющим детей до 12 лет, 
беременным, инвалидам 1 и 2 группы, несовершеннолетним

■ дискалификация  - лишение права  занимать руководящую 
должность в исполнительном органе от 6 мес. до 3 лет

■ административное приостановление деятельности-до 90 суток
■ административное выдворение за пределы РФ



■ Применение административного взыскания 
не влечет судимости и увольнения с работы.

 
■ Граждане, совершившие административное 

правонарушение, могут быть задержаны на 
срок не более 3 часов, 

■ в состоянии опьянения- до вытрезвления,
■  за некоторые виды- до 48 часов. 

Постановление о назначении 
административного взыскания может быть 
обжаловано в течении 10 суток.



Уголовное право – отрасль права 
представляющая собой совокупность 

юридических норм, которые определяют 
преступность и устанавливают 

наказуемость деяний, имеющих 
общественную опасность

Принципы 
уголовного 

права

Принцип законности

Принцип равенства граждан 
перед законом

Принцип справедливости

Принцип гуманизма

Принцип вины



Преступление – виновно совершённое 
общественно опасное деяние, запрещённое 

Уголовным кодексом РФ под угрозой 
наказания

Признаки преступления

Общественная опасность

Противоправность 

Виновность 

Наказуемость 



Вина –  психическое отношение лица к 
совершенному им преступлению, 
выражающееся в форме умысла или 
неосторожности. 

Предпосылкой вины является вменяемость 
лица и достижение им установленного 
законом возраста ответственности 
уголовной.

В зависимости от формы вины преступления 
подразделяются на умышленные и 
совершенные по неосторожности.
Формы вины:

1) умышленная с прямым умыслом;
2) умышленная с косвенным умыслом;
3) неосторожная по легкомыслию;
4) неосторожная по небрежности.



Уголовное наказание – это мера 
государственного принуждения, 
назначаемая по приговору суда

Цели:
1) восстановление социальной 

справедливости

2) исправление осуждённого

3) предупреждение совершения новых 
преступлений

Назначается  по приговору суда и предусмотренная УК 
РФ.



Виды уголовных наказаний.
1) Штраф – денежное взыскание.
2) Лишение права занимать определённые должности или 

заниматься определённой деятельностью.
3) Обязательные работы – выполнение осуждённым в свободное 

от работы время бесплатных общественно полезных работ.
4) Исправительные работы – отбываются по месту работы 

осуждённого.
5) Конфискация имущества – принудительное безвозмездное 

изъятие в собственность государства всего или части 
имущества, являющегося собственностью осуждённого.

6) Ограничение свободы – содержание осуждённого в 
специальном учреждении без изоляции от общества в 
условиях осуществления за ним надзора.

7) Арест – содержание осуждённого в условиях строгой изоляции 
от общества.

8) Лишение свободы на определённый срок.
9) Пожизненное лишение свободы.
10) Смертная казнь. 
В РФ на смертную казнь наложен мораторий. 





■ а) предупреждение;
■ б) передача под надзор родителей, лиц, их 

заменяющих, либо специализированного 
государственного органа;

■ в) возложение обязанности загладить 
причиненный вред ;

■ г) ограничение досуга и установление особых 
требований к поведению. 

Несовершеннолетнему могут быть 
назначены следующие принудительные 

меры воспитательного воздействия:



Особенности уголовной 
ответственности 

несовершеннолетних
  Лишению свободы несовершеннолетние 

осужденные подвергаются на срок не свыше 10 
лет; наказание  отбывается: 

■      несовершеннолетними мужского пола , 
приговоренными впервые к лишению свободы , а 
также несовершеннолетними женского пола – в 
воспитательных  колониях общего режима;

■     несовершеннолетними мужского пола , ранее 
отбывающими наказание в виде лишения свободы, 
- в воспитательных колониях усиленного режима.



Исключают уголовную 
ответственность

■ Необходимая оборона.
■ Крайняя необходимость (спасая людей 

в экстренных ситуациях).
■ Физическое и психическое принуждение 

(связанный сторож).
■ Причинение вреда при задержании 

лица, совершившего преступление.
■ Исполнение приказа или распоряжения.



Экологическое право – совокупность 
юридических норм, предназначенных для 

регулирования хозяйственной деятельности 
людей по отношению к окружающей 

природной среде

Административная 
ответственность

1) нарушение правил охраны 
водных ресурсов                         

2) бесхозяйственное 
использование и порча 
земель 

3) незаконная порубка и 
повреждение деревьев, 
кустарников и др.

Уголовная ответственность

1) нарушение правил охраны 
окружающей среды при 
производстве работ, 
загрязнении вод или 
атмосферы                                  

2) незаконная добыча водных 
животных и растений                  

3) незаконная охота и др.



Экологические права человека
1) на благоприятную экологическую среду 

2) экологически чистые продукты питания

3) безвредные предметы повседневного спроса

4) на возмещение ущерба, причинённого                    
экологическим правонарушением нашему                      
здоровью и имуществу

5) на получение                                                                                           

     достоверной                                                                                            

     информации о                                                                                          

     состоянии 

     окружающей

     природной

     среды и др.



Способы защиты экологических прав:
     1) создание общественных объединений;

     2) обращение в органы власти с жалобами, заявлениями и 
предложениями;

     3) участие в собраниях, митингах по охране окружающей среды;

     4) судебный иск о возмещении вреда окружающей среде. 

     Экологические обязанности.  «Каждый обязан сохранять природу и 
окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам».

     Экологическое правонарушение – общественно опасное вредное виновное 
деяние (действие=незаконная порубка леса или бездействие=невыполнение 
правил охраны недр), нарушающее нормы экологического законодательства об 
охране окружающей среды.
     Экологический проступок и преступление 

Эколого-правовая ответственность.

1) имущественная (гражданско-правовая ответственность) 
     2) дисциплинарная 
     3) административная 
     4) уголовная = за незаконную добычу рыбы – штрафы (от 200 до 500 

минимальных размеров оплаты труда), либо исправительные работы 
(сроком до 2 лет), либо арест (от 4 до 6 лет).



Международное право (международная защита прав человека в 
условиях мирного и военного времени)

Международное право – совокупность 
юридических принципов и норм, 
регулирующих отношения между 

государствами и другими участниками 
международных отношений

Правовые документы:
1948 – Всеобщая декларация прав 
человека 
1966- Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных 
правах
1966- Международный пакт о 
гражданских и политических правах и 
факультативный Протокол

1989 – Конвенция  о правах ребёнка
1989-второй доп. Протокол -на отмену 
смертной казни 

Правозащитные 
организации:

Совет по правам человека ООН

Верховный комиссар по правам 
человека

Европейский суд по правам 
человека в Страсбурге

Уполномоченный по правам 
человека РФ и др.



 Международное гуманитарное право – свод норм как договорного, 
так и обычного характера, которые предназначены для решения 

гуманитарных проблем, являющихся прямым следствием 
вооружённых конфликтов – международных или внутренних, и 
ограничивают по гуманитарным соображениям право сторон в 

конфликте выбирать по своему усмотрению методы и средство 
ведения боевых действий, а также предоставляют защиту лицам и 
имуществу, которые пострадали или могут пострадать в результате 

конфликта.
  Международное гуманитарное право является отраслью международного 

права, действующей в условиях войны.

Субъекты международного гуманитарного права:
1) государства; 2) комбатанты; 3) лица, находящиеся под защитой.  

     
Комбатанты– все организованные вооружённые силы, группы и 

подразделения, находящиеся под командованием лица, ответственного 
за поведение своих подчинённых. Комбатантам разрешено применять 
силу, брать противника в плен, убивать вооружённого противника.

     Лица, находящиеся под защитой – раненые, больные, лица, 
потерпевшие кораблекрушение, как из состава вооружённых сил, так и 
гражданских, военнопленные, гражданские лица на территории 
противника, гражданские лица на оккупированных территориях.



Международное гуманитарное право – 
нормы международного права, 

регулирующие сотрудничество по 
гуманитарным вопросам

Принципы международного гуманитарного права:
1)павший на поле боя неприкосновенен, противник, сдающийся в 

плен, имеет право на сохранение жизни                                             

2) пытки, унизительные или бесчеловечные наказания 
запрещены 

3) каждый имеет право на признание прав человека                                              
перед законом                                                                                             
4) каждому, кто страдает, должен быть предоставлен кров и 
обеспечен уход                                                                                           
5) никто не может быть лишён собственности                                                                      
незаконным путём
 Под защитой находятся также медперсонал, санитарные учреждения, 
транспорт и оборудование. Знаками этой защиты являются:

🞦 ☽ ◇



Международные преступления и 
правонарушения

Виды международных преступлений:
 1) действия, направленные на развязывание или 

ведение агрессивной войны;
 2) военные преступления (убийства и истязания 

мирного населения оккупированных территорий, 
заложников, военнопленных, бессмысленное 
разрушение населённых пунктов);

3) преступления против человечности.

 Международный уголовный трибунал (Гаага) 
был создан в 1993 г. решением Совета 
Безопасности ООН для судебного преследования 
лиц, виновных в преступных нарушениях прав 
человека на территории бывшей Югославии.



Споры, порядок их 
рассмотрения

Исковое производство – урегулированная 
нормами гражданского процессуального 

права деятельность суда по рассмотрению и 
решению споров о субъективном праве или 

охраняемом законом интересе

Иск – письменный документ, который лицо 
направляет в суд с целью защиты своих 

прав и интересов

Ответчик Истец



Споры, порядок их 
рассмотрения

Судебное 
разбирательство

Подготовительная 
часть

Рассмотрение дела 
по существу

Судебные прения и 
заключение 
прокурора

Постановление и 
оглашение 
судебного 
решения

Принципы
судопроизводства

Гласность

Открытость 

Состязательность 
сторон 

Равенство всех
перед законом

Национальный язык



Участники гражданского процесса.
1)Лица, участвующие в деле.

Истец, предъявляющий требования
Ответчик, к которому требования предъявляются.

Могут участвовать третьи лица (т.е. лица, имеющие 
собственный интерес в деле), прокурор, лица, 
которые вправе выступать в защиту других лиц либо 
в защиту государственных или общественных 
интересов.

Участвовать в процессе вправе только лица, 
обладающие процессуальной дееспособностью (для 
граждан наступает с 18 лет). 

2) Лица, способствующие (помогающие) делу: свидетели, 
эксперты, переводчики, специалисты.



Средства установления 
истины.

Виды доказательств: 
объяснения сторон и третьих лиц,
 свидетельские показания, письменные доказательства 

(документы, корреспонденция),
 вещественные доказательства (предметы), аудио- и 

видеозаписи, заключение эксперта.

Процессуальные сроки :

2 месяца – общий срок для рассмотрения судом иска,

 10 дней – для обжалования решения и т.д. 



Дела, рассматриваемые судом в 
гражданском процессе.

1.) Исковые дела по спорам, возникающим из 
гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, 
экологических и иных правоотношений.

2) Дела, по которым судьи выдают судебные 
приказы, подлежащие немедленному исполнению без 
судебного разбирательства и вызова сторон (взыскание 
алиментов на несовершеннолетних детей).

3) Дела, возникающие из публичных 
правоотношений (об оспаривании решений, действий или 
бездействия органов власти и должностных лиц, о защите 
избирательных прав). 

4) Дела особого производства (установление отцовства, 
смерти, усыновление, признание гражданина недееспособным).



Основные правила и принципы гражданского 
процесса

Организационно-
функциональные 

принципы гражданского 
процесса

1) принцип законности

2) принцип осуществления                                                                    
правосудия только судом

3) принцип равенства граждан и организаций перед законом и 
судом

4) принцип сочетания единоличного и коллегиального 
рассмотрения гражданских дел

5) принцип независимости судей

6) принцип несменяемости судей

7) принцип государственного языка судопроизводства

8) принцип гласности



Стадии гражданского процесса.
1. Возбуждение производства по делу 

Исковое заявление – письменное обращение в суд с требованием 
защиты своего права путём разрешения спора в суде. 

2. Подготовка дела к судебному разбирательству.
Судья уточняет требования истца и возражения ответчика, определяет и 

запрашивает недостающие документы. 
3. Разбирательство дела.  
1) Подготовительный этап.

Судья открывает заседание и объявляет, какое дело подлежит 
рассмотрению (слушанию). Проверяется явка сторон . Судья 

разъясняет сторонам их права и обязанности. 
2) Рассмотрение дела по существу: доклад судьи о сути спора; 

выступления истца и ответчика; ответы на вопросы суда и друг друга; 
допрос свидетелей;

3) Судебные прения: выступления истца, потом ответчика и других лиц
4) Объявление решения суда: судья зачитывает текст решения и 

разъясняет порядок и сроки его обжалования.
Решение вступает в законную силу только через 10 

дней



4. Производство в суде второй инстанции.

жалоба подаётся в кассационную инстанцию, каковой является судебная 
коллегия по гражданским делам вышестоящего суда.

Суд кассационной инстанции (в составе трёх судей) вправе:
1) оставить решение без изменения;
2) изменить или отменить решение и а) направить дело на новое 

рассмотрение, б) принять новое решение, в) прекратить производство 
по делу. 

5. Производство в суде надзорной (третьей) инстанции. 
Надзорные инстанции: судебная коллегия по гражданским делам и 

Президиум Верховного суда РФ.
По результатам рассмотрения выносится постановление.

6.Пересмотр дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам проводится в том же суде, который 
рассматривал дело по первой инстанции, по заявлению 
заинтересованной стороны или прокурора.

7.  Исполнительное производство –принудительно 
осуществляются права, подтвержденные решением суда.



Арбитражный процесс – это процесс прохождения дел в арбитражных 
судах.

Арбитражные суды рассматривают главным образом экономические споры, 
а также некоторые иные дела, аналогичные рассматриваемым общими 
судами, но по отношению к юридическим лицам и гражданам со 
статусом предпринимателя без образования юридического лица.

Правила арбитражного процесса собраны в Арбитражном процессуальном 
кодексе РФ (АПК).

Особенности арбитражного процесса.
1) Арбитражный судья обязан принять меры к примирению сторон.

2) Решение первой инстанции в течение месяца может быть обжаловано 
во вторую –   апелляционную (от лат. appellatio – обращение, жалоба), 
где дело рассматривается повторно. Раньше эта инстанция находилась 
в том же суде, что и первая. Теперь создаются специальные 
апелляционные суды. 

3) Постановление апелляционного суда может быть обжаловано в 
кассационную инстанцию (окружной федеральный арбитражный суд) в 
двухмесячный срок.

4) Постановление кассационной инстанции может быть обжаловано в 
порядке надзора в Высший Верховный  Суд (ВАС).





Стадии уголовного процесса.  
1. Досудебное производство.
1) Возбуждение уголовного дела:  (заявление о 

преступлении, явка с повинной); основание (наличие 
достаточных данных указывающих на преступление); 
оформление (постановление о возбуждении уголовного дела).

2) Предварительное расследование (дознание, 
следствие):

* следственные действия производятся по постановлению 
следователя (допрос, очная ставка, опознание, выемка 
документов) или на основании судебного решения 
(заключение под стражу, домашний арест, обыск, 
установление контроля и запись телефонных и иных 
переговоров);   

* привлечение лица в качестве обвиняемого (постановление о 
привлечении в качестве обвиняемого, предъявление 
предсудебного обвинения, ознакомление обвиняемого с 
делом);

* обвинительное заключение (составляется следователем и 
направляется в прокуратуру);

* проверка следственных материалов прокурором. 



2. Судебное производство. 
1) Подготовка к судебному заседанию (предварительное 

слушание).
Судья должен решить, назначить ли предварительное 

слушание, возвратить, приостановить или прекратить дело 
либо рассматривать его с участием присяжных или 
назначить судебное заседание.

2) Судебное разбирательство:  
* подготовительная стадия (судья проверяет явку, разрешает 

ходатайства);
* судебное следствие (изложение прокурором обвинительного 

заключения, допрос подсудимого, допрос свидетелей);
* прения сторон, реплики сторон;
* последнее слово подсудимого;
* провозглашение приговора.
3) Производство в суде второй инстанции происходит в 

порядке апелляционного и кассационного обжалования 
судебных решений, не вступивших в законную силу.

4) Исполнение приговора.



Суд не выступает на стороне обвинения или 
стороне защиты. 
Суд создает необходимые условия для исполнения 
сторонами их процессуальных обязанностей и
 осуществления предоставленных им прав.

Уголовный процесс – деятельность по 
расследованию и разрешению уголовных дел. 



Гражданство 
РФ

Гражданство – устойчивая правовая связь 
человека с государством, выражающаяся в 

совокупности их взаимных прав и 
обязанностей

На территории государства могут проживать 
следующие категории физических лиц:

1) граждане государства – лица, имеющие документальное 
подтверждение их принадлежности к гражданству данного 
государства

2) иностранные граждане – лица, не                                                        
являющиеся гражданами данного                                                        
государства и имеющие                                                                         
гражданство другого государства

3) апатриды – лица без                                                                              
гражданства



Принципы гражданства РФ:
     1) принципы Российского гражданства не могут содержать положений, ограничивающих 

права граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности;

     2) гражданство РФ является единым и равным независимо от оснований его 
приобретения;

     3) проживание российского гражданина за пределами РФ не прекращает его гражданства;

     4) гражданин России не может быть лишён гражданства РФ или права изменить его;

     5) гражданин РФ не может быть выслан за пределы РФ или выдан иностранному 
государству;

     6) РФ поощряет приобретение Российского гражданства лицами без гражданства, 
проживающими на территории РФ. 

     Основания приобретения гражданства.

     1) принцип права крови (ребёнок приобретает гражданство родителей 
независимо от места рождения);

     2) принцип права почвы (ребёнок приобретает гражданство того 
государства, на территории которого он родился, независимо от гражданства 
своих родителей). 



Закон «О гражданстве 
РФ»

Приобретение гражданства РФ

1) по рождению

2) в результате приёма в 
гражданство России               
а) в общем порядке                
б) в упрощенном порядке

3) при восстановлении в 
гражданстве России

4) при выборе гражданства в 
результате изменения 
государственной границы РФ

5) приобретение гражданства 
ребёнком при выборе его 
родителями гражданства РФ

Прекращение гражданства РФ

1) выход из гражданства РФ

2) выбор иного гражданства 
при изменении 
государственной границы 
РФ

3) иные основания, 
предусмотренные 
международными 
договорами РФ



 Приобретение гражданства по рождению (статья 12 
Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации»).

Ребёнок является гражданином РФ, если на день его рождения:

     1) один или оба родителя имеют гражданство РФ (место рождения 
ребёнка значения не имеет);  

     2) один из родителей имеет гражданство РФ, а другой является 
лицом без гражданства, или признан безвестно отсутствующим, 
или место его нахождения неизвестно (место рождения ребёнка 
значения не имеет); 

 3) один из его родителей – гражданин России, а другой – 
иностранный гражданин, при условии, что ребёнок родился на 
территории РФ либо, если в ином случае, он станет лицом без 
гражданства; 

     4) оба его родителя (или единственный родитель), проживающие 
на территории РФ, являются иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, при условии, что ребёнок родился на 
территории РФ, а государство, гражданами которого являются его 
родители или единственный родитель, не предоставляют ребёнку 
своё гражданство. 



Приём в гражданство или 
натурализация.

     Натурализация – принятие иностранца в гражданство данного 
государства.
     

Обращаться с заявлениями о приёме в гражданство РФ могут иностранцы или 
лица без гражданства

1) достигшие 18 лет и  являющиеся дееспособными.
     Они должны:
     2) проживать на территории страны в течение 5 лет непрерывно;
     3) владеть русским языком;
     4) иметь законный источник существования;
     5) дать обязательство соблюдать Конституцию и законы РФ;
     6) обратиться в орган иностранного государства с заявлением об отказе 
от имеющегося у них гражданства.  

Оптация – добровольный выбор государства гражданской принадлежности.
     Жители той или иной территории осуществляют оптацию, когда часть 
территории одного государства переходит к другому государству. 

     Усыновление (удочерение) ребёнка. 
     Гражданином РФ может стать имеющий иностранное гражданство 
ребёнок, усыновлённый (удочерённой) гражданами России в соответствии с 
законодательством России и соответствующего государства. 



 По упрощённой процедуре могут 
быть приняты в гражданство РФ:  

1) выдающиеся деятели науки, техники и культуры;
2)  высококвалифицированные специалисты;

     3) лица, которым предоставляется политическое убежище на 
территории РФ;
     4) признанные в установленным порядке беженцами;
     5) ветераны Великой Отечественной войны, имевшие гражданство 
бывшего СССР и проживающие на территории РФ;
     6) лица, состоящие в браке с гражданами России;
     7) те, кто имеет хотя бы одного родителя – российского гражданина, 
проживающего на территории РФ;
     8) те, кто родились на территории РСФСР и имели гражданство бывшего 
СССР.
    

     Гражданин России не может быть лишён своего гражданства или права 
изменить своё гражданство (статья 6 Конституции РФ).
     Выход из гражданства России осуществляется добровольно на 
основании заявления заинтересованного лица.
    

 Утрата российского гражданства без волеизъявления заинтересованного лица 
допускается только в случае отмены решения о приёме в гражданство в 
связи в предоставлением подложных документов или заведомо ложных 
сведений.   



 Обстоятельства, которые 
являются основанием для отказа в 

выходе из гражданства
     1) невыполнение обязательств перед страной, 

предусмотренных федеральным законом;

     2) привлечение в качестве обвиняемого по 
уголовному делу;

     3) вступление в силу приговора суда, подлежащего 
исполнению, в отношении данного лица;

     4) отсутствие иного гражданства и гарантий его 
приобретения.Апатриды – лица, лишенные родины, не являющиеся гражданами какого-

либо государства.
     Иностранцы – лица, обладающие гражданством определённого 
государства, но не являющиеся гражданами страны пребывания.



Налогоплательщики – субъекты налоговых 
отношений, на которых законом возложена 

обязанность уплачивать налоги за счёт 
собственных средств

Обязанности:
• встать на учёт в органах ФНС

•  уплачивать налоги в определённых размерах 
и в заранее установленные сроки

• вести бухгалтерский учёт, составлять отчёты 
о финансово-хозяйственной деятельности

• представлять налоговым органам 
необходимые для исчисления и уплаты 
налогов документы и сведения и др.

• не препятствовать деятельности налоговых 
органов;



Права налогоплательщиков:
     1) получать бесплатную информацию о действующих налогах и 

сборах, законодательстве о налогах и сборах, правах и 
обязанностях налогоплательщиков

     2) пользоваться льготами по уплате налогов на основаниях и в 
порядке, установленном законодательством;

     3) получать отсрочку, рассрочку или налоговый кредит;

     4) не выполнять неправомерные акты и требования налоговых 
органов;

     5) обжаловать в установленном порядке решения налоговых 
органов и действия (бездействие) их должностных лиц;

     6) требовать соблюдения налоговой тайны; 

     7) требовать возмещения в полном объёме убытков, 
причинённых незаконными решениями налоговых органов или 
незаконными действиям (бездействием) их должностных лиц.  



Воинская обязанность – конституционный 
долг и обязанность граждан России 

проходить военную подготовку в рядах 
Вооружённых сил РФ и защищать Отечество

Призываются: 
• граждане мужского пола

• в возрасте от 18 до 27 лет

• не имеющие права на 
освобождение или отсрочку 
от призыва

Освобождаются:
• моложе 16 и старше 60 лет

• по состоянию здоровья



 Воинская обязанность. 

■ Воинская обязанность – долг и обязанность граждан с оружием в руках 
защищать государство и нести воинскую службу в рядах вооружённых 
сил. 
    

■  Граждане РФ несут военную службу в соответствии с Федеральным законом «О 
воинской обязанности и военной службе» (1998).
     

     Воинская обязанность гражданина РФ:
     1) воинский учёт;

     2) обязательная подготовка к военной службе;

     3) призыв на военную службу;

     4) прохождение военной службы;

     5) пребывание в запасе;

     6) призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в 
запасе.

     В год достижения 17-летнего возраста молодой человек обязан встать на воинский 
учёт в райвоенкомате по месту жительства.



Кто призывается на военную службу?
На военную службу призываются все граждане мужского пола в возрасте 

от 18 до 27 лет, не имеющие права на 1) освобождение или 2) отсрочку 
от призыва.
     За уклонение от призыва на военную службу установлена 
уголовная ответственность. 

Закон предусматривает возможность поступления мужчин и женщин на 
военную службу по контракту.

     Срок военной службы составляет – 12 месяцев. 

     Кто освобождён от призыва на военную службу?  

     1) Граждане, признанные по состоянию здоровья негодными или 
ограниченно годными к военной службе.

     2) Граждане, имеющие учёную степень кандидата наук или доктора 
наук.

     3) Граждане, чьи отец, мать, родной брат, родная сестра погибли при 
исполнении ими обязанностей военной службы. 



Основания для отсрочки от военной 
службы:

1) временные проблемы со здоровьем;
2) необходимость ухода за родственником или 

близким человеком, который не может 
обходиться без посторонней помощи;

3) воспитание ребёнка без матери;
4) наличие двух и более детей или одного 

ребёнка в возрасте до 3 лет;
5) обучение по очной форме в образовательных 

учреждениях СПО или ВПО (на время 
обучения), обучение в общеобразовательных 
учреждениях для лиц, достигших 18-летнего 
возраста до окончания школы.  



Альтернативная гражданская служба – 
особый вид трудовой деятельности в 

интересах общества и государства, которая 
осуществляется гражданами взамен 

военной службы по призыву

Воинская обязанность, альтернативная гражданская 
служба

Граждане, имеющие право на замену военной службы 
АГС:

1) призывники, убеждениям которых                                                
противоречит несение военной                                   
службы

2) призывники, вероисповеданию                                                     
которых противоречит несение                                            
военной службы

3) призывники, принадлежащие к                                            
коренному малочисленному                                                  
народу



     Срок АГС – 21 месяц (включая два отпуска), 
 Для проходящих её на гражданских должностях в организациях 

военной сферы (строительные управления Спецстроя, заводы) – 18 
месяцев, также с двумя отпусками. 

     Граждане направляются на АГС, как правило, по экстерриториальному 
принципу. Многие проходят АГС по месту постоянного проживания. 

При прохождении службы в другой местности альтернативнослужащему 
бесплатно предоставляется общежитие. 

Место прохождения АГС определяет Федеральная служба по труду и 
занятости (Роструд), руководствуясь ежегодно утверждаемыми 
перечнями профессий, должностей и организаций. 

В перечень включаются только государственные организации, 
федеральной или региональной подчиненности. 

В настоящее время альтернативнослужащие работают санитарами в 
больницах и домах престарелых, строителями, рабочими на заводах, 
лесниками, библиотекарями, архивистами, рабочими в цирках и 
театрах, разносят почту, дежурят на метеостанциях.

     Особенности АГС:
     1) альтернативнослужащий не вправе по собственной инициативе 
расторгнуть трудовой договор, участвовать в забастовках, 
подрабатывать по совместительству в других организациях;
     2) альтернативнослужащий, в отличие от солдата, имеет право на 
образование – по заочной или вечерней форме. 



Правоохранительные органы. Судебная 
система

Правоохранительная деятельность – это 
деятельность, осуществляемая специально 

уполномоченными органами с целью 
охраны и защиты права путём применения 

юридических мер воздействия

Основные правоохранительные 
органы РФ

Прокуратура РФ

Министерство внутренних дел РФ

Министерство юстиции РФ



Правоохранительные органы
Прокуратура

(Генеральная п., 
п. субъектов РФ, 

п. городов, районов)
осуществляет надзор 

за исполнением
законов

Генеральный прокурор 
назначается и 

освобождается Советом 
Федерации по 

представлению президента 
на 5 лет

Адвокатура
добровольное объединение 

юристов, созданное для 
правовой помощи

физическим и юридическим 
лицам

МВД
Министерство юстиции

ГИБДД



Правоохранительные органы. Судебная 
система

Судебная 
система РФ

Конституционный
Суд РФ

Верховный
Суд РФ

Конституционные
суды субъектов 

РФ

Верховные суды
субъектов РФ

Районные
городские суды

Мировые суды

Федеральные 
суды

арбитр-х округов

Арбитражные 
суды

субъектов РФ



Основные принципы 
судопроизводства

Коллегиальность рассмотрения дел
Судьи-профессионалы + присяжные заседатели

12 человек
от 25 до 70 лет

Не могут быть
судьи, священники

 и военные

Решают вопрос
о виновности или

невиновности

Присяжные заседатели принимают участие
в заседаниях суда лишь по некоторым делам



Основные принципы 
судопроизводства

Гласность – присутствие на заседаниях 
любого заинтересованного в этом деле 

человека (родственников, друзей, 
представителей СМИ)

В отдельных случаях слушание дела может
проходить при закрытых делах

(государственная, коммерческая тайна,
особо тяжкие преступления)



Основные принципы 
судопроизводства

Равноправие и состязательность сторон

Все участники равны между собой и перед законом,
а происшедшее исследуется с разных сторон

Ведение судопроизводства на 
национальном языке

Разрешается пользоваться услугами переводчика



Основные принципы 
судопроизводства

Презумпция невиновности

Обвиняемы не обязан доказывать свою виновность

Подсудимого, по делу которого еще не вынесен 
приговор,

нельзя называть преступником


