
§8. Роль права в жизни 
человека, общества и 

государства.

Глава II. Право.



В чём смысл понятия «право»?
1. «Править, управлять, регулировать». Осуществлять 
управление в государстве: устанавливается правильный, 
единый, равный для всех порядок, кто ему не следует, 

подвергается санациям.

2. « «Справедливость, правда». 

1. Право, которое никем не создаётся и не даруется — ни 
государством, ни монархом, ни церковью. Оно существует 
естественно, происходит из самой природы человека, 

общества, окружающего мира, а верующие люди считают, что 
оно даровано Богом. Так его и называют — естественное 

право. Оно принадлежит человеку от рождения уже потому, 
что он человек. И никто не может его отнять у человека — это 

неотъемлемое, прирождённое право людей.
(право человека на жизнь и на всё то, что помогает сохранению 
и развитию жизни, — право на личную неприкосновенность, 
право на свободу мысли, убеждений, совести и религии, право 

владеть имуществом и др.



Государство может включить нормы естественного права в 
свои законы. И этим подчеркнёт, что признаёт такие 

нормы, гарантирует их соблюдение и защиту.
Так встречаются позитивное (положительное, т. е. 

реально существующее, действующее, установленное 
государством) и естественное право.

Естественное право наиболее полно 
представлено в ряде документов ООН, главным из 
которых является Всеобщая декларация прав 

человека - библия современного права.



Право — это совокупность всех принятых 
государством общеобязательных норм, 
устанавливающих определённые права и 
обязанности отдельных лиц и организаций.



Мера свободы, 
справедливости и 
ответственности.Как право устанавливает 
порядок и справедливость в 
обществе? 
Путём чёткого определения меры 
свободы людей.



Немецкий философ 
И. Кант. 
Категорический 
императив права 
(абсолютно 
обязательное, 
повелительное 
требование).  Его 
смысл: поступай 
так, чтобы свобода 
твоих поступков 
была совместима 
со свободой 
каждого и со 
всеобщими 
законами.



Норма права. Закон.
Нормативно-правовыми могут быть:
— конституция (основной закон);
— законы;
— подзаконные акты (указы, постановления и т. д.).

Закон - это нормативный акт, который регулирует наиболее 
важные общественные отношения и обладает высшей 
юридической силой. 
Сила нормативного акта зависит от того, какой орган 
государства его принимает. Высшую юридическую силу 
имеют законы, принимаемые высшей законодательной 
властью - парламентом (Федеральным Собранием) или 
же непосредственно народом страны - путём 
референдума (прямого голосования избирателей).





Все подзаконные акты издаются только на основе законов 
и не могут им противоречить.







Расставьте нормативные акты в 
порядке возрастания их 
юридической силы.





Система законодательства.

Под законодательством понимают всю 
совокупность нормативных актов, 
действующих в стране. Оно подразделяется на 
отрасли права.
Каждая отрасль права - это группа правовых норм, 
которые регулируют отдельную сферу близких по 
своему характеру общественных отношений. 
В России система законодательства включает 
около 30 отраслей.



Конституционная отрасль права - регулирует сферу 
общественных отношений, связанных с устройством государства и 
правовым положением человека; 
Гражданское право - регулирует, главным образом, сферу 
имущественных отношений; 
Административное право - его нормы регулируют отношения 
между органами власти и гражданами.









Внутри отрасли выделяют небольшие группы 
взаимосвязанных норм - институты права, 

которые регулируют однородные 
общественные отношения. 



Отрасль права Институт права
1. Конституционное 1. Трудовой договор

2. Гражданское 2. Купля-продажа
3. Трудовое 3. Гражданство

4. Административное 4. Государственная 
служба

5. Международное 5. Дипломатический 
статус

Соотнесите отрасль права и правовые 
институты

1-4; 2-2; 3-1; 4-3; 5-5.





Право и закон.

Существует ли различие между 
правом и законом?

Государство может принять неправовой, несправедливый 
закон, не опирающийся на право. 
Право же - это мера свободы, оно выражает 
сложившиеся в обществе представления о 
справедливости. 
Закон может быть несправедливым (например, многие 
считают несправедливым действующий закон о едином 
подоходном налоге, когда людям с разными доходами — от 
самого маленького до многомиллионного — приходится 
платить один и тот же процент с дохода), а право бывает 
только справедливым, иначе оно перестаёт быть 
правом, превращается в свою противоположность — 
произвол.



Из Федерального закона «Об Общественной палате Российской 
Федерации» от 4 апреля 2005 г.: 
1) привлечения граждан и общественных объединений к реализации 
государственной политики;
2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, имеющих общероссийское 
значение и направленных на реализацию конституционных прав, свобод и 
законных интересов граждан и общественных объединений;
3) проведения общественной экспертизы проектов федеральных законов и 
проектов законов субъектов Российской Федерации, а также проектов 
нормативных правовых актов органов исполнительной власти Российской 
Федерации и проектов правовых актов органов местного самоуправления;
4) осуществления общественного контроля за деятельностью Правительства 
Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в соответствии с настоящим Федеральным законом;
5) выработки рекомендаций органам государственной власти Российской 
Федерации при определении приоритетов в области государственной поддержки 
общественных объединений и иных объединений граждан Российской Федерации, 
деятельность которых направлена на развитие гражданского общества в 
Российской Федерации;
6) оказания информационной, методической и иной поддержки общественным 
палатам, созданным в субъектах Российской Федерации».

Читаем статью:
https://www.ufa.kp.ru/daily/26169/3056380/
Отвечаем на вопросы:

1. Какой закон в Великобритании ты считаешь 
наиболее абсурдным? Почему?

2. Какой закон в США ты считаешь наиболее 
абсурдным? Почему?

3. Твое отношения к законам Китая. Обоснуй.
4. Чем отличается Конституция Японии от 

Конституций других стран? Считаешь ли ты это 
отличие выгодным для страны или нет? 
Обоснуй.

5. Какая страна последней признала 
избирательные права женщин? Как ты 
относишься к отсутствию в ней орденов и 
медалей? С чем это может быть связано 
(вспоминаем итоги Венского конгресса)? 
Обоснуй.

6. Твое отношение к праву португальцев право не 
являться на работу? Возможно ли это в нашей 
стране? Обоснуй.

Минимальный объем – 1 стр.



§9. Правоотношения и 
субъекты прав



Правоотношение — это социальное отношение, 
регулируемое нормами права; его участники имеют 
субъективные права и юридические обязанности, которые 
обеспечиваются силой государства.

Правоотношение возможно только при наличии трёх 
элементов:
а) субъектов правоотношения, т. е. участников 
правоотношения;
б) объекта правоотношения или того, из-за чего возникло 
правоотношение;
в) содержания правоотношения, под которым 
понимаются права и обязанности участников 
правоотношения, предусмотренные соответствующими 
правовыми нормами.

Сущность и особенности 
правоотношения



СИТУАЦИЯ
Гражданин Иванов сдал в аренду свою квартиру 
гражданину Петрову, что было заверено у 
нотариуса. Прожив три месяца, гражданин Петров 
съехал с квартиры, не заплатив за аренду.

1. Субъектами, или участниками, данного 
правоотношения будут... 
2. Объектом правоотношения, т. е. тем, из-за чего 
возник конфликт, будет... 
3. Содержанием же правоотношения будет 
юридическое право… и юридическая 
обязанность...

1. Субъектами, или участниками, данного 
правоотношения будут Иванов и Петров. 
2. Объектом правоотношения, т. е. тем, из-за чего 
возник конфликт, будет квартира. 
3. Содержанием же правоотношения будет 
юридическое право Иванова на получение 
арендной платы и юридическая обязанность 
Петрова оплатить аренду квартиры.



Обладатель какого-либо права свободен в выборе своего 
поведения, может им воспользоваться, а может и не 
воспользоваться.
Но его право не безгранично, оно ограничено мерой 
дозволенного. Так гражданин Иванов имеет право 
потребовать арендную плату, но не имеет права требовать 
того, что не было предусмотрено договором аренды.

Как ты понимаешь слова «честь», «достоинство», 
«деловая репутация»? 
Какие средства защиты чести, достоинства, деловой 
репутации предусмотрены законом?





Из Гражданского кодекса РФ:
«Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой 
репутации:
1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения 
порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию 
сведений, если распространяющий такие сведения не 
докажет, что они соответствуют действительности...
2. Если сведения, порочащие честь, достоинство или 
деловую репутацию гражданина, распространены в 
средствах массовой информации, они должны быть 
опровергнуты в тех же средствах массовой 
информации.
Если указанные сведения содержатся в документе, 
исходящем от организации, такой документ подлежит 
замене или отзыву...
5. Гражданин, в отношении которого распространены 
сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую 
репутацию, вправе наряду с опровержением таких 
сведений требовать возмещения убытков и морального 
вреда, причинённых их распространением...»



Субъекты правоотношения.

Согласно законам РФ, субъектами правоотношения могут 
быть физические лица: граждане РФ, иностранные 
граждане, лица без гражданства, беженцы, т.е. все те 
люди, которые так или иначе оказались на территории 
нашей страны. 

Субъектами правоотношения могут быть и юридические 
лица: коммерческие и некоммерческие организации, 
например фирма, производящая компьютеры, или 
общество охотников и рыболовов. 
В правоотношения могут вступать и органы 
государственной власти, и государство в целом. 
Однако, для того чтобы стать участником правоотношения, 
необходимо обладать правоспособностью и 
дееспособностью, которые у физических и юридических 
лиц возникают по-разному.



Правоспособность - способность иметь права и 
обязанности, у физических лиц появляется с рождения.
Дееспособность - способность своими осознанными 
действиями осуществлять субъективные права и 
юридические обязанности, приобретается постепенно.

Согласно законам РФ, малолетние дети в возрасте от б до 
14 лет имеют право самостоятельно купить хлеб, молоко, 
ластик, блокнот, книгу, мороженое, билеты в кино, оплатить 
проезд в метро и автобусе, а в 14 лет получить паспорт. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут 
распоряжаться своим заработком, вознаграждением, 
стипендией. 
Уже с 14 лет дети несут уголовную ответственность за 
некоторые преступления, например за кражу, убийство, 
разбой. Полная дееспособность возникает с наступлением 
совершеннолетия.





Юридическое лицо становится 
правоспособным и дееспособным в 
момент регистрации. То есть в отличие от 
физического лица юридическое лицо 
правоспособным и дееспособным 
становится одновременно.





Объясни, какие права и обязанности возникают 
у участников правоотношения в следующих 
ситуациях:

б) после открытия сезона охоты на уток друзья 
отправились пострелять дичь;

в) ураган сорвал крышу с застрахованного дома 
гражданина Н.;г) гражданка М. оплатила обучение на курсах иностранного 
языка;

д) во время игры в мяч школьники разбили оконное стекло.

а) на скользкой дороге гражданин Н. выехал на полосу 
встречного движения и повредил автомашину гражданина 
С.;



Разбери ситуацию и определи: а) субъектов 
правоотношения; б) объекты правоотношения; 
в) содержание правоотношений. 

1) После смерти гражданина Ю. его наследник, будучи 
инвалидом, отказался вернуть гражданину К. нотариально 
заверенный долг, так как сумма долга значительно 
превышала полученное им наследство. Гражданин К. подал 
в суд.
2) Находясь на территории природного заповедника, два 
молодых человека решили сообщить всем посетителям 
этого уникального уголка планеты о том, что они здесь 
были, и огромными буквами высекли на скале свои имена. 
Обнаружив содеянное, охрана заповедника задержала 
молодых людей.



3) Гражданин М. потерял кошелёк с деньгами, 
поэтому вынужден был ехать домой на электричке 
без билета. Вошедшие контролёры потребовали 
заплатить штраф.
4) Гражданин В. очень спешил на работу и решил 
перебежать дорогу на красный сигнал светофора, 
что привело к столкновению двух автомобилей..

5) Дедушка подарил внучке в связи с её 
вступлением в брак акции строительной компании.



Внутренний суверенитет - власть государства выше власти любой организации, 
существующей в данной стране (церкви, партии), её решения обязательны для всех 
граждан и не могут быть отменены кем-либо. 
Внешний суверенитет - независимость от других государств, недопустимость их 
вмешательства в дела данного государства.



§10. Правонарушения и юридическая 
ответственность.



Можно ли считать незнание закона 
оправданием противоправного 
действия?

В каких случаях бездействие бывает не 
лучше опасного действия? 

Далеко ли от проступка до 
преступления?



Правонарушение и его признаки
Правонарушение — это противоправное 
поведение (деяние) гражданина или должностного 
лица, злоупотребляющего властью, служебным 
положением и т.д. Правонарушение — это всегда 
деяние, связанное с антиобщественным 
поведением.
Деяние имеет двойной смысл: это есть действие, т.е. 
активное поведение, или бездействие - пассивное 
поведение, когда обязан был сделать, но не сделал: не 
уплатил налог, не купил билет, не оказал необходимой 
помощи больному (врач, медсестра), не выполнил своих 
обязанностей, не оказал помощи терпящему бедствие 
(капитан судна) и т. д.



Признаки правонарушения:
1. Противоправность (действие / бездействие).
2. Причинение вреда (материального / морального).
3. Наличие вины - психического отношения лица к своему 

деянию и его последствиям. Имеются в виду те цели, 
замыслы, которыми руководствовался человек, 
совершивший правонарушение.

Две формы вины: 
а) неосторожность
б) умысел, когда лицо действует сознательно, специально, 
намеренно.

Чтобы установить вину (виновность), необходимо ответить 
на вопросы: как лицо, совершившее деяние, относится к 
своему деянию? Каковы были его цели, замыслы, 
побуждения?



Нарушение 
обществен

ного 
порядкаНарушение 
трудовой, 
воинской, 
учебной 

дисциплин
ы

Согласно статье 14 Уголовного кодекса РФ (УК 
РФ), преступлением признаётся виновно совершённое 
общественно опасное деяние, запрещённое УК РФ под 
угрозой наказания.
УК РФ считает преступлением даже приготовление к нему 
(ст. 30). Преступниками могут быть признаны граждане, 
достигшие 16 лет, а по ряду преступлений — 14 лет. 



Согласно статье 14 Уголовного кодекса РФ (УК 
РФ), преступлением признаётся виновно совершённое 
общественно опасное деяние, запрещённое УК РФ под 
угрозой наказания.
УК РФ считает преступлением даже приготовление к 
нему (ст. 30). Преступниками могут быть признаны 
граждане, достигшие 16 лет, а по ряду преступлений — 14 
лет. 

Проступок - это тоже виновное, общественно опасное, 
противоправное деяние. От преступления проступок 
отличается меньшей степенью общественной опасности 
(вредности).



За такие преступления, как:
• убийство, 
• умышленное причинение вреда здоровью, 
• похищение человека, 
• кража, грабёж, вымогательство, хулиганство при 
отягчающих обстоятельствах, 

• угон автомобиля или другого транспортного средства, 
• умышленное уничтожение или повреждение имущества, 
• терроризм, захват заложника, ложное сообщение об акте 
терроризма, хищение либо вымогательство оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых 
устройств,

• приведение в негодность транспортных средств или 
путей сообщения, 

уголовная ответственность в соответствии со статьёй 
20 Уголовного кодекса Российской 
Федерации наступает с 14-летнего возраста.



Проступки:
• пьянство и дебоши в общественных местах, 
• безбилетный проезд, 
• мелкие хищения, 
• провоз неоплаченного багажа, 
• повреждение телефонов-автоматов, 
• причинение вреда чужому имуществу, 
• незаконные сделки, 
• невыполнение договора, нарушение авторских 
прав, 

• прогул, опоздание на работу и т.д.

Наказания неуголовного характера - в виде 
предупреждения, штрафов, возмещения 
причинённого имущественного вреда и даже 
исправительных работ.



Юридическая ответственность
Юридическая ответственность - это применение мер 
государственного принуждения за совершённое 
правонарушение.

Юридическая ответственность — это 
ответственность перед законом, перед судом. 
В отношении лица, вина которого доказана, применяются 
меры государственного принуждения, проще говоря, 
государство его наказывает: штрафует, обязывает 
возместить причинённый ущерб, лишает свободы и т. д.



Функции юридической ответственности.
1. Карательная.
2. Предупредительная (превентивная).
3. Воспитательная.
4. Компенсационная (восстанавливающая).
5. Регулятивная.

Виды юридической ответственности. Выделяют:
1. уголовную, 
2. гражданскую, 
3. административную, 
4. дисциплинарную
5. материальную ответственность.



Презумпция невиновности.

Презумпция невиновности — это принцип, 
согласно которому каждый обвиняемый считается 
(предполагается) невиновным, пока его вина не 
будет доказана судом. 





Уголовная. Убийство, кража, 
похищение 
человека.

Лишение свободы, конфискация 
имущества, исправительные 
работы, штраф и т.д.

С 16 лет, по 
ряду 
преступлений – 
с 14 лет.

По решению суда.



11. Правоохранительные органы.



Это органы, основной задачей 
которых является защита 

правопорядка, прав и свобод 
граждан, борьба с преступностью, 

другими правонарушениями. 



К правоохранительным органам Российской 
Федерации обычно относят: 
• суд, 
• прокуратуру, 
• полицию, 
• Федеральную службу безопасности (ФСБ) и др.
 
Различают государственные 
правоохранительные органы (прокуратура, МВД, 
ФСБ и некоторые другие) и негосударственные 
(адвокатура, частный нотариат, частные охранные 
службы и др.).



1. ПОЛИЦИЯ
Статья 12 Федерального закона «О полиции», 
обязанности:
1. Сотрудники полиции обязаны принимать и регистрировать (в том числе 
в электронной форме) заявления и сообщения о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происшествиях. При этом они 
обязательно должны проинформировать гражданина, сделавшего заявление о 
ходе рассмотрения таких заявлений и сообщений.
2. Сотрудники полиции обязаны незамедлительно прибывать на место 
совершения правонарушения и пресекать противоправные деяния. На них 
возложена обязанность устранять угрозы безопасности граждан и 
общественной безопасности.
3. Оказывать первую помощь пострадавшим и находящимся в 
беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для их жизни и здоровья, 
если специализированная помощь не может быть получена ими своевременно 
или отсутствует.
4. Вести работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, участвуют в пропаганде правовых знаний. 
5. Обеспечивают безопасность граждан и порядок в общественных местах.



Статья 13 Федерального закона «О полиции», 
права:

1. Требовать от граждан и должностных лиц прекращения противоправных 
действий;
проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются 
достаточные основания подозревать их в совершении преступления или полагать, 
что они находятся в розыске;
2. Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения посещать 
государственные и муниципальные органы, общественные объединения и 
организации, знакомиться с необходимыми документами и материалами, в том 
числе с персональными данными граждан, имеющими отношение к расследованию 
уголовных дел, производству по делам об административных правонарушениях, 
проверке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях;
3. Патрулировать населённые пункты и общественные места;
4. Доставлять граждан, находящихся в общественных местах в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших 
способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей 
обстановке, в медицинские организации;
5. Доставлять несовершеннолетних, совершивших правонарушения или 
антиобщественные действия, а также безнадзорных и беспризорных в центры 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 
внутренних дел, в специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, либо в служебное помещение 
территориального органа или подразделения полиции.



1. Причины задержания?
2. На что вы имеете право в 

случае задержания?
3. Если у Вас нет с собой 

паспорта, что делать в случае 
Вашего задержания?

4. Если нет дополнительных 
оснований, на какой срок Вас 
имеют право задержать?



2. СУД
Согласно Конституции РФ, судьёй может стать 
только профессиональный юрист, 
проработавший по своей специальности не менее 
пяти лет и достигший 25-летнего возраста.
• Судьи независимы и подчиняются только 
Конституции РФ.

• Судьи несменяемы. 
• Судьи неприкосновенны. Это значит, что судья 
не может быть привлечён к уголовной 
ответственности иначе как в особом порядке, 
определённом законом.



Согласно Конституции Российской Федерации, 
судебная система в нашей стране состоит из 

трёх видов судов: 

Российский закон предусматривает участие граждан в осуществлении 
правосудия в роли присяжных и арбитражных заседателей.

Конституционных судов. 
• Конституционный Суд 
РФ;

• Конституционные (или 
уставные) суды 
субъектов Федерации. 

Арбитражных судов.
• Высший арбитражный суд РФ;
• Арбитражные апелляционные 

суды;
• Арбитражные суды субъектов 

Федерации. 

Судов общей юрисдикции.
• Верховный Суд РФ, 
• Верховные суды субъектов 
Федерации, Районные 
(городские) суды, мировые 
суды;

• Военные суды.



(Споры между юр. лицами, 
предпринимателями, гос. 

органами в сфере 
экономики и управления).





ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации»:
«Статья 3. Компетенция мирового судьи.

Мировой судья рассматривает в первой инстанции:
1) уголовные дела о преступлениях, за совершение 
которых может быть назначено максимальное наказание, 
не превышающее трёх лет лишения свободы...
3) дела о расторжении брака, если между супругами 
отсутствует спор о детях;
4) дела о разделе между супругами совместно 
нажитого имущества...
7) дела, возникающие из трудовых отношений, за 
исключением дел о восстановлении на работе и дел о 
разрешении коллективных трудовых споров...
9) дела об административных правонарушениях, 
отнесённые к компетенции мирового судьи...»



Суд присяжных – это одна из форм судопроизводства по уголовным делам, при 
которой определенный круг вопросов относительно виновности или невиновности 
обвиняемого решают обычные граждане, не имеющие юридического образования.
Присяжные заседатели формируются методом случайной выборки компьютерной 
программы.
Для того, чтобы уголовное дело было рассмотрено судом присяжных, необходимо ходатайство со стороны 
подсудимого.



Российское законодательство предусматривает, что по ходатайству 
обвиняемого его дело может быть рассмотрено судом присяжных. 

Суд присяжных рассматривает уголовные дела о некоторых 
тяжких и особо тяжких преступлениях (например, государственная 
измена, умышленное убийство и др.).

В судебном разбирательстве принимают участие 12 присяжных 
заседателей. Присяжным заседателем может стать любой человек 
(за исключением священников, судей, военнослужащих и т. д.) не 
моложе 25 лет и не старше 70 лет. 

Присяжные заседают отдельно от судьи. Они должны установить 
факт совершения преступления, в котором обвиняется подсудимый, и 
доказано ли, что это преступление совершил подсудимый, а также 
решить вопрос о виновности подсудимого в этом преступлении. 

Выслушав вердикт суда присяжных, судья принимает решение о 
том, какое наказание понесёт человек. Если же присяжные признают 
обвиняемого невиновным, то его освобождают из-под стражи в зале 
суда и отпускают домой.



Кроме того, суды дают санкцию (разрешение) на: 
• арест подозреваемого, 
• проведение обыска в его доме или квартире, 
• прослушивание его телефонных разговоров. 

Закон предусматривает возможность задержания подозреваемого 
без решения суда не более чем на 48 часов. Если за это время 
человеку не будут предъявлены доказательства его вины, то его 
обязаны отпустить.

Правосудие осуществляется в установленном законом порядке, 
основанном на:
• принципе равенства граждан перед законом и судом, 
• уважении достоинства человека в открытом судебном 

разбирательстве,
• национальном языке судопроизводства. 

Правосудие является состязательным: стороны (участники) 
рассмотрения судебного дела могут активно и на равных спорить, 
доказывать свою правоту, собирать и представлять доказательства, 
связанные с рассматриваемым делом.



Решение суда, пока оно не вступило в силу, 
можно обжаловать в вышестоящем суде 
(городском, областном и т. д.). 

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

Если были нарушены права и свободы, 
гарантируемые Европейской конвенцией о 
защите прав человека и основных свобод, и 
возможности национального законодательства 
были исчерпаны, то гражданин РФ может подать в 
установленной форме заявление в Европейский 
суд по правам человека.



Согласно Конституции Российской Федерации, 
судебная система в нашей стране состоит из 

трёх видов судов: 

Российский закон предусматривает участие граждан в осуществлении 
правосудия в роли присяжных и арбитражных заседателей.

Конституционных судов. 
• Конституционный Суд 
РФ;

• Конституционные (или 
уставные) суды 
субъектов Федерации. 

Арбитражных судов.
• Высший арбитражный суд РФ;
• Арбитражные апелляционные 

суды;
• Арбитражные суды субъектов 

Федерации. 

Судов общей юрисдикции.
• Верховный Суд РФ, 
• Верховные суды субъектов 
Федерации, Районные 
(городские) суды, мировые 
суды;

• Военные суды.



Все гражданские и подавляющее большинство уголовных дел 
рассматриваются в районных (городских), областных судах 
профессиональными судьями в судах общей юрисдикции.



2. ПРОКУРАТУРА

Прокуратура - единая федеральная 
централизованная система органов, 
которая обеспечивает верховенство 
закона, поддержание законности, 
защиту прав и свобод человека и 
гражданина.



2. ПРОКУРАТУРА
Функции Прокуратуры РФ:

1. Прокурорский надзор за исполнением законов. 
Она следит за тем, как соблюдают закон различные 
учреждения, должностные лица, граждане.

2. Прокурор участвует в судебном процессе от 
имени государства, поддерживая государственное 
обвинение. Он рассматривает дело с точки зрения 
того, какой ущерб нанесли действия обвиняемого, кто 
и как пострадал из-за них: человек, общество или 
государство. Если человек оказался невиновен в 
совершённом преступлении, то прокурор должен 
отказаться от обвинения.

3. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина. 



2. ПРОКУРАТУРА
Функции Прокуратуры РФ:

1. Прокурорский надзор за исполнением законов. Она следит 
за тем, как соблюдают закон различные учреждения, 
должностные лица, граждане.

2. Прокурор участвует в судебном процессе от имени 
государства, поддерживая государственное обвинение. 
Он рассматривает уголовные, административные, уголовные 
дела с точки зрения того, какой ущерб нанесли действия 
обвиняемого, кто и как пострадал из-за них: человек, 
общество или государство. Если человек оказался 
невиновен в совершённом преступлении, то прокурор 
должен отказаться от обвинения.

3. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина.  Прокуратура рассматривает и проверяет 
заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении прав и 
свобод человека и гражданина, проводит проверку 
изложенных фактов и возбуждает уголовное дело. Это дело 
будут вести (расследовать) следователи прокуратуры.



Прокуратура занимается вопросами контроля работы и 
деятельности различных органов власти, государственных 
организаций и прочих коммерческих структур, в том числе 
осуществляет надзор за тем, как эти организации соблюдают 
закон:

• Превышение полномочий или бездействие должностных лиц 
судебных органов власти, следственных комитетов, 
медицинских учреждений и работников прочих организаций;

• Невыплата заработной платы или нарушение сроков по ее 
выплате;

• Несоблюдение обязанностей и другие правонарушения 
работников или служащих в сфере предоставления жилищно-
коммунальных услуг;

• Безосновательный отказ всевозможных государственных 
органов в предоставлении определенных услуг или 
необходимых документов;

• Нарушение закона и прав в отношении осужденных лиц, 
нарушения норм содержания правонарушителей и так далее.



3. АДВОКАТУРА
Адвокатура не входит в систему органов 
государственной власти. Она не является 
правоохранительным органом в полном смысле этого 
слова: адвокат не может применять властные полномочия к 
лицам, допустившим нарушение закона.
Функции адвокатуры:

1. Консультации и справки по правовым вопросам; 
2. Составление заявления, жалобы, ходатайства и другие 

документы правового характера.
3. Представление интересов физического или юридического 

лица, которое называют доверителем.
Адвокат и доверитель заключают письменный договор. За 
свою работу адвокат получает вознаграждение. Если такой 
договор не заключается и адвокат участвует в уголовном 
судопроизводстве в качестве защитника по назначению 
государственных органов, то его труд оплачивается за счёт 
средств федерального бюджета.



3. АДВОКАТУРА
Законодательство предусматривает оказание адвокатами в 
отдельных случаях бесплатной юридической помощи, 
например ветеранам Великой Отечественной войны, 
жертвам политических репрессий, лицам, чей 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного законом соответствующего 
субъекта РФ.

Несовершеннолетним, находящимся в учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, юридическая 
помощь в любом случае оказывается бесплатно.



4. НОТАРИАТ
Нотариат - это система органов, на которые возложено 
удостоверение сделок, оформление наследственных 
прав и совершение других действий, юридическое 
закрепление гражданских прав и предупреждение их 
возможного нарушения.

Функции нотариата:
1. Засвидетельствовать верность копий документов и 

выписок из них или подлинность подписей на документах, 
удостоверить сделку. 

2. Выдача свидетельства о праве собственности на долю в 
общем имуществе супругов, удостоверение факта 
нахождения гражданина в определённом месте или факт 
его нахождения в живых и т.д. 

Нотариусы могут работать в государственных нотариальных 
конторах или заниматься частной практикой. Нотариальные 
действия и иные услуги являются, как правило, платными.



Куда следует обратиться гражданам в 
следующих ситуациях?
1) Вернувшись с работы, Петров обнаружил, что 
его квартира ограблена.
2) Пенсионерка увидела в дверной глазок, что 
незнакомый мужчина пытается проникнуть в 
квартиру её соседей.
3) Юрий Иванович собирается оформить 
завещание в пользу своей соседки.
4) Наталье Ивановне предстоит бракоразводный 
процесс со сложным разделом совместно 
нажитого имущества и определением места 
жительства 5-летней дочки, размера алиментов на 
её содержание.
5) Петрову не выплатили з/п на заводе, где он 
официально трудоустроен.



Отвечаем на вопросы, а 
потом смотрим видео. 
Именно в таком порядке!!!

1. Как ты считаешь, существуют ли 
«чистые» или «почти чистые» нации в 
мире? Объясни свою точку зрения.

2. Что ты знаешь про своих предков, какой 
они были национальности? (Спроси у 
родителей, узнай про всех, о ком есть 
сведения).

3. К какой национальности ты относишь 
себя? Почему?

4. Есть ли национальности, к которым твое 
отношение отличается в лучшую или 
худшую сторону. Объясни свою позицию.

5. Посмотри видео и расскажи о том, какое 
оно произвело на тебя впечатление?

6. Изменило ли видео твои ответы на 
предыдущие вопросы, как?
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11-12. КОНСТИТУЦИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ЕЕ ПРИНЦИПЫ.



Конституция РФ - главный 
нормативный акт, обладающий 
высшей юридической силой на всей 
территории России. 

1.  Она провозглашает и гарантирует 
права, свободы и обязанности 
человека и гражданина; 

2.  Она определяет основы 
общественного и 
государственного строя, 
федеративное устройство 
государства, а также устройство 
государственной власти.



Общественный строй - это экономическое развитие 
страны (уровень производства, распределения и обмена 
продуктов), классовая структура общества, правовое 
положение классов и социальных групп населения.



Суверенитет народа – признание народа единственным источником власти.
Республиканская форма правления.

Демократическое правовое государство – государство, устройство и деятельность ко 
торого соответствует воле народа, общепризнанным правам и свободам человека 

и гражданина. 

Суверенитет 
народа Республиканская форма правления.

Демократическое правовое государство 



Идеологическое многообразие - конституционный принцип, 
устанавливающий запрет на признание какой-либо идеологии в качестве 
официальной. Этот принцип предполагает возможность свободного 
сосуществования в обществе различных политических взглядов, 
научных школ, концепций, идеологий, партий и организаций. Таким образом 
обеспечивается способность отдельного индивида, групп людей 
выражать свое мнение, проявлять толерантность к мнениям и убеждениям 
других лиц вне зависимости от их политической, религиозной или иной 
принадлежности.
Светское государство - государство, где религия отделена от власти, и 
которое регулируется на основе гражданских, не религиозных норм; в котором 
не существует официальной, государственной религии и ни одно из 
вероучений не признается обязательным или 
предпочтительным. Религиозные объединения не могут вмешиваться в 
дела государства (не участвуют в выборах органов власти, в деятельности 
политических партий и т. д.).Экономическая свобода – это форма ведения экономической деятельности, 
при которой предприниматель или хозяйствующий субъект может 
самостоятельно (полно или частично) выбирать форму собственности, 
направления деятельности и т.д.

Социа́льное госуда́рство - государство всеобщего благосостояния – 
политическая система, перераспределяющая материальные блага в 
соответствии с принципом социальной справедливости ради достижения 
каждым гражданином достойного уровня жизни, сглаживания 
социальных различий и помощи нуждающимся.



Народовластие. Часть 2 статьи 3: «Народ осуществляет 
свою власть непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы местного 
самоуправления». 
И далее часть 3 статьи 3: «Высшим непосредственным 
выражением власти народа является референдум и 
свободные выборы». 
Народ выбирает главу государства, народ выбирает 
депутатов парламента. Далее Президент и Федеральное 
Собрание формируют все остальные органы власти.
Референдум - форма непосредственного волеизъявления 
граждан, выражающаяся в голосовании по наиболее 
значимым вопросам общегосударственного, 
регионального или местного значения.





Управлять страной без учёта интересов субъектов федерации не 
эффективно (проживает около 140 народностей).





Принципы федеративного 
устройства (принципы федерализма).

1. Государственная целостность - Россия не союз государств, а единое, 
целостное государство.
Все органы власти субъектов, будучи совершенно самостоятельными на 
своей территории, подчинены федеральным органам власти — 
Президенту РФ, Федеральному Собранию РФ, Правительству РФ и высшей 
судебной власти РФ. Вместе они составляют единую систему власти.
У нас обеспечивается верховенство федеральных нормативных актов. 
Это значит, что все нормативные акты субъектов Федерации строго подчинены 
Конституции, всем законам, принятым Федеральным Собранием, а также 
нормативным актам Правительства РФ и высшей судебной власти РФ. 
У нас единый государственный язык — русский; единая денежная система, 
единое народное хозяйство (или единое экономическое пространство).

2. Принцип равноправия и самоопределения народов в РФ, равноправия 
субъектов РФ.
Иначе говоря, никто из субъектов Федерации не обладает никакими 
привилегиями.
Каждому народу предоставлено право на сохранение и развитие своих 
национальных ценностей.



3. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 
власти субъектов РФ, т.е. круга вопросов, по которым государственные 
органы компетентны принимать решения.
В нашей стране действует три вида предметов ведения: 
1) предметы исключительного ведения Российской Федерации, т.е. та 
группа вопросов, которые решают только органы государственной власти 
Федерации (ст. 71);  Пример: «Принятие в Российскую Федерацию и 
образования в её составе нового субъект….».
2) предметы совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
РФ (ст. 72);
Пример: защита прав и свобод человека и гражданина, общие вопросы 
воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта, 
координация вопросов здравоохранения, вопросы владения, пользования и 
распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами;
3) вне пределов указанных предметов ведения субъекты РФ обладают 
всей полнотой государственной власти (ст. 73) и реализуют свои права 
согласно Конституции РФ.
Пример: организации транспортного обслуживания населения 
автомобильным, железнодорожным, водным, воздушным транспортом; 
социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого 
возраста и инвалидов. 

4. Россия провозглашена социальным и светским государством.









Слово «конституция» в 
переводе с латыни означает 

«устройство», «утверждение».

В настоящее время конституцию 
имеют почти все страны мира 

(за исключением нескольких 
абсолютных монархий стран 

Персидского залива).





Суде́бный прецеде́нт - решение определённого суда по конкретному 
делу, имеющее силу источника права (то есть устанавливающее, 

изменяющее или отменяющее правовые нормы).

Примером неписаной конституции может служить английская конституция: она 
изначально состояла из ряда отдельных нормативных актов, не соединённых в один 

закон (это состояние сохраняется и сегодня). 
Первая писаная конституция была издана в 1787 г. в США. Американская 

конституция отличается завидным долголетием (ей более 200 лет), она действует 
поныне.

(кодифицированна
я)

(некодифицированна
я)





• Конституции смешанного типа включают парламентские 
законы, судебные прецеденты, обычаи и доктринальные 
толкования.





1. Конституции «первого поколения» 
появились в XVII-XVIII вв., в период буржуазно-
демократических революций как следствие 

ликвидации абсолютных монархий. Этот этап в 
развитии конституций продлился около 300 лет.

2. Вторая половина XX в. - было принято 
большинство конституций «второго 
поколения». Эти конституции писаные 

(кодифицированные). Конституция РФ, 
принятая всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г., относится к числу новейших. 
До этого в России было принято 4 Конституции 

(1918, 1925, 1937 и 1977 гг.).

История появления конституций.



Закон высшей юридической силы
Конституция РФ - состоит из:

1. Краткой вступительной части - преамбулы (предисловия) и двух разделов; 
2. В первом разделе 9 глав, 137 статей, 
3. Во втором - 9 положений. 
В преамбуле провозглашены основные цели Конституции: 
• сохранить исторически сложившееся государственное единство России, 
• воспитывать ответственность за свою Родину, 
• утвердить права и свободы человека, добро и справедливость, гражданский 
мир и согласие, демократические основы государства, 

• обеспечить благополучие и процветание страны. 

Т.е. главные цели - единство, мир, добро, справедливость и 
ответственность, права человека, демократия и благополучие.

Все статьи Конституции имеют прямое действие (ст. 15, ч. 1). Это значит, 
что нормы Конституции действуют непосредственно, независимо от каких-
либо других нормативных актов. 
Одно из самых важных положений: «Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина — обязанность государства».



Основные задачи Конституции.

Три главные задачи Конституции:
1) закрепить и гарантировать фундаментальные права 
человека;
2) упорядочить государственную власть;
3) утвердить правосудие.

Первая задача. 
Фундаментальным правам человека должна быть 
обеспечена полная и безусловная защита на всей 
территории России. 
Конституционные обязанности - это установленные 
государством требования к поведению человека, или, 
применяя уже знакомый вам оборот, это мера должного 
поведения. 

Важнейшие из них — соблюдать законы и защищать 
Отечество.



Вторая задача.
Необходимо полностью исключить бесконтрольное единовластие, 
возможность сосредоточения власти в одних руках (человека, партии). 
Для этого существует принцип разделения властей на три ветви: 
власть законодательную, власть исполнительную и власть 
судебную. 

Осуществляет государственную власть: 
1. Президент Российской Федерации (он глава государства, его 

задачи изложены в гл. 4),
2. Федеральное Собрание (задачи этой власти отражены в гл. 5), 
3. Правительство Российской Федерации (его задачи даны в гл. 6), 
4. Суды Российской Федерации (задачи прописаны в гл. 7).

Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации. Это и 
есть законодательная власть России. Согласно Конституции, парламент 
— представительный орган Российской Федерации. 
Исполнительную власть осуществляет Правительство Российской 
Федерации. На него возложено управление государственными делами.
Судебная власть осуществляет правосудие.



Третья задача - утвердить правосудие. 

Правосудие - это справедливое разрешение конфликтов и 
споров.
Судебная ветвь власти стала самостоятельной, т.е. 
действовала независимо от законодательной и 
исполнительной властей, и была способна утвердить 
правосудие, противостоять своеволию и беззаконию, от 
кого бы они ни исходили.



Смотрим два видео, 
отвечаем на вопросы.
https://vk.com/club161319913?z=video-161319913_456239056%2Fca64fdb14731adbeef%2Fpl_post_-161319913_222
https://vk.com/club161319913?z=video-161319913_456239057%2F4a6ea3cdb947749a14%2Fpl_post_-161319913_222

1. Виды банковских карт, их отличия.
2. Что такое овердрафт?
3. Что называют льготным периодом по 

кредитной карте?
4. С какого по какой возраст можно 

оформить дебетовую детскую 
банковскую карту?

5. На каких условиях выпускаются детские 
дебетовые карты после 14 лет?

6. С какого возраста выпускаются 
кредитные карты?

7. На что нужно обратить внимание при 
открытии карты? Что такое кэшбэк?

8. Какие существуют ограничения по 
детской дебетовой карте и чем она 
отличается от взрослой карты?

9. С какого возраста дети имеют право по 
закону совершать крупные покупки?
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Смотрим видео, отвечаем на 
вопросы.
https://www.youtube.com/watch?v=dt-xc6X9XZM

1. Выбираем банкомат: выпишите не менее двух 
советов, которые вы посчитаете наиболее 
важными.

2. Как пользоваться банкоматом: выпишите не 
менее двух советов, которые вы посчитаете 
наиболее важными. 

3. Какую информацию держать в памяти: 
выпишите не менее двух советов, которые вы 
посчитаете наиболее важными. 

4. Почему банкомат забирает карточку?
5. Пользование АТМ с минимальными 

неприятностями: выпишите не менее двух 
советов, которые вы посчитаете наиболее 
важными. 

6. Что делать, если банкомат не выдал деньги? 
7. Мошенничество с пластиковыми картами в 

банкоматах, какие приемы используют 
злоумышленники?
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§13-14. Права и свободы человека и 
гражданина.



С точки зрения прав человека можно 
судить о:

Правовом и 
неправовом 
государстве, 
правовом и 
неправовом 
законе и т.д. 

Как 
обеспечивается право 
человека на достойное 

существование - 
физическое, 

моральное, духовное, 
позволяющее 

чувствовать себя 
свободным. Защищён 
ли человек от нищеты, 
голода, бескультурья, 

дискриминации.



1. Что такое права 
человека.Это нормы (юридические правила), которые 

выражают меру свободы человека 
(возможность свободно действовать в 
соответствии со своими интересами, 

претендовать на достойные условия жизни). 

Всю совокупность норм принято называть каталогом 
(списком) прав человека. Он закреплён в ряде 
международно-правовых документов и конституциях 
правовых государств.

Особенности каталога (списка) 
прав человека. 



1. Главным в каталоге является право человека на 
жизнь и на всё то, что служит её сохранению и 
развитию: 
• право на личную неприкосновенность, 
• свободный выбор способов своей жизнедеятельности, 
• свободу мысли, совести и религии, убеждений и др.
2. Права человека принадлежат ему от рождения, их так и 
называют - естественные, неотъемлемые, 
неотчуждаемые. Никто не может посягать на права 
человека - ни государство, ни общество, ни отдельные 
люди.
3. Права человека носят всеобщий характер - они 
основаны на принципе равноправия, т.е. равного объёма 
прав для каждого человека. 
4. Все права человека защищены законом. Государство не 
дарует их людям, его задача - признать и защищать их.
5. Свобода одного человека заканчивается там, где 
начинается свобода другого человека. «Будь свободен 
сам и уважай свободу других». 





2. От идеи к юридическим 
нормам.

1. Мысль о естественном происхождении прав 
человека пришла из Древней Греции и Древнего Рима.
2. В Европе впервые в истории цивилизации зародилось 
учение о естественном праве и были сделаны первые 
шаги к его закреплению в государственных 
юридических документах.

3. В ходе антиколониальной революции 4 июля 1776 г. 
США провозглашают Декларацию независимости. 
Учёные считают её первой в истории декларацией 
(заявлением, объявлением) прав человека. А в 1787 г. 
была принята Конституция США, ставшая первой в 
истории писаной конституцией.



Декларация прав человека и гражданина 1789 г.

Выдающийся правовой документ времён Великой французской революции — 
Декларация прав человека и гражданина 1789 г. В этом небольшом по объёму 
документе (17 кратких статей) были гениально воплощены гуманистические идеи 
эпохи Просвещения - о свободе, равенстве, власти народа, роли закона и 
прав человека, о взаимоотношениях государства и гражданина. 

Декларация прочно основывалась на позициях учения о естественном 
происхождении прав человека. Это учение опрокидывало 
господствовавшие воззрения о государстве как верховной силе, 
наделённой правом распоряжаться судьбами людей по своему 
усмотрению и дарующей человеку некоторые права.
В связи с новым подходом к вопросу о правах человека Декларация ставила 
определённые цели перед государственной властью: обеспечить 
естественные и неотчуждаемые права человека — свободу, 
собственность, безопасность и сопротивление угнетению.
Декларация прав человека и гражданина объясняла что такое свобода: свобода 
состоит в возможности делать всё, что не вредит другому. 

В преамбуле Декларации утверждалось, что единственной причиной 
«общественных бедствий и порчи правительства» является «невежество, 
забвение прав человека или пренебрежение к ним».



3. Международные правовые 
документы.
1. Международный билль о правах человека 

(состоит из 5 документов)
2. Всеобщая декларация прав человека. Она 

была принята Генеральной Ассамблеей (общим 
собранием) Организации Объединённых Наций 
10 декабря 1948 г. Эта дата ежегодно 
отмечается как международный День защиты 
прав человека. В ней выделяют виды прав и 
свобод: гражданские (личные), культурные, 
политические, социальные, экономические. 
Определите, какие права можно условно отнести к гражданским 

(личным), политическим, экономическим, социальным и культурным 
из Всеобщей декларации прав человека.



Политические права и свободы тесно связаны с 
принадлежностью к гражданству данного государства.
Свобода слова (свобода информации)
Право на гражданство
Право на объединение (свобода союзов)
Свобода собраний (право собираться мирно и без оружия, проводить митинги, демонстрации, 
шествия)
Право на участие в управлении делами государства и на равный доступ к государственной службе
Право на участие в отправлении правосудия
Право обращений или петиций (то есть обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 
коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления)
Свобода средств массовой информации
Избирательные права 

Гражданские права (личные) не связаны напрямую с 
принадлежностью к гражданству государства, не вытекают из 
него.
Право на жизнь
Право на свободу и личную неприкосновенность
Право на достоинство личности
Право на неприкосновенность частной жизни
Право на неприкосновенность жилища
Право на национальную и культурную самоидентификацию
Свобода совести и свобода мысли
Свобода передвижения и выбора местожительства;
Свобода выбора национальности и языка общения
Право на судебную защиту
Свобода вероисповедания (каждый человек может придерживаться любой религии, или создать свою 
собственную)
Право собственности.

Социальные права – 
обязывают государство и 

общество создавать 
социальную защищенность 
человека, а экономические 

– экономическую.



Из Всеобщей декларации прав человека:
1. «Статья 3. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и 
на личную неприкосновенность.
2. Статья 7. Все люди равны перед законом...
3. Статья 10. Каждый... имеет право... чтобы его дело было 
рассмотрено... независимым и беспристрастным судом.
4. Статья 12. Никто не может подвергаться произвольному 
вмешательству в его личную и семейную жизнь...
5. Статья 15. Каждый... имеет право на гражданство.
6. Статья 17. Каждый... имеет право владеть имуществом.
7. Статья 18. Каждый... имеет право на свободу мысли, совести и 
религии...
8. Статья 21. Каждый... имеет право на участие в управлении своей 
страной...
9. Статья 22. Каждый... имеет право на социальное обеспечение...
10. Статья 23. Каждый... имеет право на труд...
11. Статья 26. Каждый... имеет право на образование...
12. Статья 27. Каждый... имеет право свободно участвовать в 
культурной жизни общества...
13. Статья 29. Каждый... имеет обязанности перед обществом... »

1 Г
2 П
3 П
4 Г
5 П
6 Г
7 Г
8 П
9 С
10 Э
11 С
12 К
13 П



К гражданским (личным) правам можно отнести:
1)      Ст.3 «Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную 
неприкосновенность»;
2)      Ст.12 «Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в 
его личную и семейную жизнь»;
3)      Ст.17 «Каждый имеет право владеть имуществом»;
4)      Ст.18 «Каждый имеет право на свободу мысли, совести, религии». 
К политическим правам можно отнести:
1)      Ст.7 «Все люди равны перед законом»;
2)      Ст.10 «Каждый имеет право, чтобы его дело было рассмотрено 
независимым и беспристрастным судом»;
3)      Ст. 15 «Каждый имеет право на гражданство»;
4)      Ст.21 «Каждый имеет право на участие в управлении своей страной»;
5)      Ст.29 «Каждый имеет обязанности перед обществом». 
К экономическим правам можно отнести:
1)      Ст.23 «Каждый имеет право на труд». 
К социальным правам можно отнести:
1)      Ст.22 «Каждый имеет право на социальное обеспечение»;
2)      Ст.26 «Каждый имеет право на образование». 
К культурным правам можно отнести:
1)      Ст.27 «Каждый имеет право свободно участвовать в культурной жизни 
общества».



Свобод
а 
совест
и

Право определять и указывать 
свою национальную 
принадлежность



В 1953 г. была создан международный договор - 
Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод.
В настоящее время участниками этой конвенции стали все 
члены Совета Европы (международной организации 
европейских государств) — их более 40, в том числе и 

Россия с 1996 г. 
Одним из главных механизмов защиты прав человека 
является Европейский суд по правам человека — 
постоянно действующий Суд, образованный 

участниками Конвенции. Его решения обязательны для 
всех государств, входящих в Совет Европы.



4. Права и свободы человека и 
гражданина РФ.

Каталог прав человека закреплён во 2 Главе в 
статьях Конституции:

— гражданские (личные) права — в статьях 19—28, 
45—54;
— политические права и свободы — в статьях 29—33;
— социальные и экономические — в статьях 36—42;
— культурные — в статьях 43—44 (см. схему на с. 118).



Существует классификация прав, в основе которой 
лежит выраженная в правах свобода человека: 
свобода от... свобода для... . На этой основе все права 
предлагается условно разделить на три группы:

1. Права ограждающие: 
• права на жизнь, 
• на неприкосновенность личности, жилища, 
• на защиту чести и репутации, 
• на тайну корреспонденции и др. 
Эта группа прав защищает от любого вмешательства 
в частную жизнь человека, в том числе со стороны 
государства и общества. Они обеспечивают человеку 
свободу от вмешательства других в его частную жизнь.



2. Группа прав, которая предполагает свободную 
активность самого человека: 
• право на свободу творчества, 
• право зарабатывать на жизнь свободно выбранным 
трудом, 

• право участвовать в управлении государством, 
• право на свободу собраний, 
• право свободно получать и распространять 
информацию и др.

 
Эта группа прав может быть реализована только в том 
случае, если человек сам активно действует, не 
нарушая законов. Эта группа прав обеспечивает 
человеку свободу для активных действий.



3. Группа прав, которая обязывает государство и 
общество заботиться о человеке, создавать ему 
социальную (общественную) защищённость: 
• право на охрану здоровья, 
• на жильё, 
• на достаточный жизненный уровень и другие права, 
которые принято называть социально-
экономическими. 

Эти права выражают защищённость человека от 
плохой, унизительной для человеческого 
достоинства жизни - от безработицы, бездомности, 
нищеты, беспомощности, немощности и т. д.



Обязанности гражданина России. 

Каталог основных обязанностей закреплён в Конституции и 
является официальным государственным 
требованием к поведению граждан.

Он включает следующие обязанности:
1. Соблюдать Конституцию РФ и законы (ст. 15, ч. 2);
2. Обязательно получить основное общее образование 

(ст. 43, ч. 4);
3. Заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия (ст. 44, ч. 3);
4. Платить налоги и сборы (ст. 57);
5. Сохранять природу и окружающую среду, бережно 

относиться к природным богатствам (ст. 58);
6. Защищать Отечество (ст. 59).



5. Юридические гарантии и 
система защиты прав человека.

Конституция даёт прямой ответ: «Государственная 
защита прав и свобод человека и гражданина в 
Российской Федерации гарантируется» (ст. 45).

• У вас есть гарантии защиты своих прав через 
суд (вплоть до обращения в Европейский суд по 
правам человека); 

• Вы можете получить 
квалифицированную юридическую помощь; 

• У вас есть право на возмещение государством 
вреда, причинённого незаконными деяниями органов 
государственной власти, должностными лицами.



1. Главным гарантом наших прав и свобод является Президент РФ (ст. 80, 
ч. 2). 

При Президенте создан Совет по содействию развитию институтов 
гражданского общества и правам человека, чтобы изучать реальное 
состояние нашего законодательства, а также правоприменительной практики в 
области прав человека. На этой основе Совет готовит свои рекомендации 
Президенту.
Одной из главных задач Правительства РФ также является осуществление 
мер по обеспечению прав и свобод граждан (ст. 114, пункт «е»).
2. Впервые в нашей истории введена должность Уполномоченного по 
правам человека (ст. 103, пункт «д», а также Федеральный закон «Об 
Уполномоченном по правам человека в РФ» (1997). Его главная задача — 
способствовать защите нарушенных прав человека, совершенствованию 
нашего законодательства в области прав человека.
3. Наиболее массовый вид защиты прав человека — судебная система. 
Судебная защита является одним из видов государственной защиты прав 
человека. При этом, если человек не удовлетворён решением районного суда 
(первого звена судебной системы), он может обратиться выше — вплоть до 
Верховного Суда РФ или Конституционного Суда РФ. А далее, если сочтёт 
необходимым, он может обратиться в Европейский Суд по правам человека. 
Это последнее звено в системе защиты.

Механизмы защиты 
прав 
человека:



Смотрим два видео, 
отвечаем на вопрос: по 
каким критериям нужно 
выбирать банк?

https://www.youtube.com/watch
?v=NHwQt24GpU0

https://www.youtube.com/watch
?v=aKVO8gTDAL4
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Смотрим видео, отвечаем на 
вопросы: 
https://www.youtube.com/watch?v=yyWWC
-OQjhg

1. Какая разница между дебетовой и кредитной 
картами.

2. Какие существуют виды дебетовых карт?
3. Что  такое овердрафт?
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§16. Гражданские 
правоотношения.



Отрасль права - это группа правовых норм, 
которые регулируют отдельную сферу близких по 
своему характеру общественных отношений. 
В России система законодательства включает 
около 30 отраслей.



1. Сущность гражданского права.

Гражданская отрасль права охватывает самый широкий круг 
отношений, в которые вступает гражданин.
Так, покупая продукты в магазине, сдавая пальто в 
гардероб или беседуя с другом по телефону, вы 
совершаете действия, которые регламентируются 
нормами гражданского права. 

Гражданское право - это отрасль права, юридические 
нормы которого регулируют на условиях равенства и 
автономии воли сторон имущественные и личные 
неимущественные отношения. 



Равенство сторон означает отсутствие между ними 
властного подчинения, зависимости. Так, налоговые и 
таможенные отношения не подпадают под действие 
гражданского права, потому что основаны на властном 
подчинении гражданина государству. 
Автономия воли сторон выражается в том, что каждая 
сторона, будучи независимой, принимает решение 
свободно, по доброй воле.
Нормы гражданского права содержатся в международных 
документах, Конституции РФ, федеральных законах, 
подзаконных актах и других источниках. 
Основным актом гражданского законодательства 
является Гражданский кодекс РФ (ГК РФ).



Имущественные отношения возникают по поводу имущества - 
материальных благ. К ним относятся вещи, работы, бытовые услуги - 
всё то, что имеет денежную оценку. Возмездные услуги, т.е. 
предоставленные в обмен на денежный эквивалент. Предпосылкой 
возникновения имущественных отношений является право 
собственности (владение, пользование и распоряжение 
имуществом).

Личные неимущественные отношения возникают по поводу 
нематериальных благ: изобретений, произведений науки, 
литературы, искусства, права на честь и достоинство личности, 
права на неприкосновенность частной жизни и пр. 
Эти отношения могут быть как связаны, так и не связаны с 
имущественными отношениями. 
Например, вы написали стихи, а издательство согласилось 
опубликовать их, вступив с вами в гражданские правоотношения. Вы как 
автор произведения имеете право на его обнародование под своим 
именем и получить гонорар, а издательство – выплатить его 
(имущественное правоотношение). 
Или в связи с нарушенным правом на честь и достоинство личности 
граждане могут по суду требовать от редакции СМИ опровержения 
ложных сведений (неимущественное правоотношение), а также 
денежной компенсации (имущественное правоотношение) за 
причинение морального вреда.



Согласно п. 1 ст. 209 ГК РФ собственник вправе своим 
имуществом: 
а) владеть, т.е. реально им обладать; осуществление физической власти 
над вещью, например проживание в жилом доме.
б) пользоваться, т. е. извлекать из него выгоду, для которой имущество 
предназначено; по общему правилу именно собственник получает от своего 
имущества плоды, продукцию и доходы ; 
в) распоряжаться, т. е. определять его юридическую судьбу: продавать, 
дарить, сдавать в аренду, отдавать в залог и т. п. 
Помимо названных собственник обладает правами, перечисленными в п. 2 ст. 
209. Он может использовать свое имущество в предпринимательских целях 
и даже уничтожить его, если этим не будут нарушены нормы закона или иных 
правовых актов, а также права и охраняемые законом интересы других лиц. 
Передавая отдельные полномочия (владения, пользования и даже 
распоряжения), лицо своего права собственности на имущество не теряет. 

Друг одолжил Вам ноутбук. Вы им пользуетесь и владеете (он 
находится у Вас дома), но подарить его (распорядиться) Вы не 
имеете права. Потому что Вы не собственник и ваши права 

ограничены в распоряжении ноутбуком. Распоряжаться - значит 
решать юридическую судьбу вещи.



Право собственности на жилое помещение – это 
право владения, пользования и распоряжения 
жилым помещением. Распоряжение включает:
1)    фактическое обладание жилым помещением;
2)    реальное обладание жилым помещением;
3)    извлечение дохода от принадлежащего ему 
жилого помещения;
4)    отчуждение жилого помещения в собственность 
другим лицам;  
5)    извлечение пользы собственником жилого 
помещения.







ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ
 - право иметь имущество на праве 
собственности;
- право наследовать и завещать 
имущество;
- право заниматься 
предпринимательской и любой иной 
не запрещенной законом 
деятельностью;
- создавать юридические лица 
самостоятельно или совместно с 
другими субъектами;
- совершать любые не 
противоречащие закону сделки и 
участвовать в обязательствах;
- избирать место жительства;
- иметь права авторов произведений 
науки, литературы и искусства, 
изобретений и иных результатов 
интеллектуальной деятельности;
- иметь иные имущественные и 
личные неимущественные права.

В отдельных случаях можно приобрести полную 
дееспособность раньше:
Первый - вступление в брак до достижения 
восемнадцати лет. 
Второй – работа по трудовому договору, дающая 
право получить дееспособность через органы опеки 
или в суде.
Процесс обретения этого вида дееспособности 
называется эмансипацией.
Эмансипация - объявление несовершеннолетнего 
полностью дееспособным.

Несовершеннолетние с частичной 
дееспособностью имеют право:
- совершать сделки с письменного согласия своих 
законных представителей - родителей, 
усыновителей или попечителя;
- распоряжаться своими заработком, стипендией 
и иными доходами;
- осуществлять права автора произведения науки, 
литературы или искусства, изобретения или иного 
охраняемого законом результата своей 
интеллектуальной деятельности;
-  вносить вклады в кредитные организации и 
распоряжаться ими;
- совершать мелкие бытовые сделки и иные 
сделки.
С 16 лет Вы вправе быть членами кооперативов в 
соответствии с законами о кооперативах.

То есть правоспособность позволяет человеку быть владельцем, к примеру, 
квартиры, перешедшей к человеку по наследству, хотя ему всего лишь, 
предположим, три года, и он еще даже не умеет говорить как следует. Тут важно 
обратить внимание, что лицо до 18-летнего возраста способно иметь имущество, но 
никак не способно этим имуществом распоряжаться – продать его, сдать в аренду 
или что-то другое. Возможность не просто иметь права, но и использовать их 
появляется у человека только вместе с обретением им дееспособности.



Частичная дееспособность малолетних (от 6 до 14 лет).
За несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних), сделки могут 
совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны. Но 
малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать:
• мелкие бытовые сделки;
• сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды (подарок), не 
требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации;

• сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 
представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной 
цели или для свободного распоряжения.

Частичная дееспособность подростков (от 14 до 18 лет).
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе сами совершать сделки. 
Однако на это требуется письменное согласие родителей, усыновителей или 
попечителей (ст. 26 ч. 1 ГК РФ). В противном случае сделка, совершенная 
несовершеннолетним в возрасте от 15 до 18 лет без согласия родителей, 
усыновителей или попечителей, может быть признана судом недействительной 
(ст. 175 ч. 1 ГК РФ). 
В то же время несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут совершать 
ряд сделок самостоятельно. Сюда относятся:
• мелкие бытовые сделки;
• сделки по распоряжению своим заработком, стипендией и иными доходами;
• осуществление прав автора произведения науки, литературы и искусства, 
изобретения и тому подобного объекта;

• внесение вкладов в кредитные учреждения и распоряжение ими.



Ограниченная дееспособность.
Ограничение судом дееспособности граждан, 
злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими 
средствами (ст. 30 ч. 1 ГК РФ).
В случае ограничения дееспособности гражданина над 
ним устанавливается попечительство , и он может 
совершать сделки по распоряжению имуществом, а также 
получать , пенсию или иные виды доходов и распоряжаться 
ими лишь с согласия попечителя, в противном случае может 
быть признана судом недействительной.
Однако такой гражданин самостоятельно несет 
имущественную ответственность по совершенным им сделкам 
и за причиненный им вред.



Деликтоспособность – это несение правовой ответственности лица за 
совершенные проступки.
Деликтоспособными признают только после совершеннолетия, т.е. в 18 лет. С 
этого возраста к нему применяется весь объем санкций за совершенные 
правонарушения. Это называется полная деликтоспособность. Но есть 
определенная ответственность несовершеннолетних лиц. К ней относится 
уголовная ответственность с 14–16 лет, имущественная с 14 лет, 
дисциплинарная с 15 лет.

Уголовная. Убийство, кража, 
похищение 
человека.

Лишение свободы, конфискация 
имущества, исправительные 
работы, штраф и т.д.

С 16 лет, по 
ряду 
преступлений – 
с 14 лет.

По решению суда.



Уставный капитал определяет минимальный 
размер имущества юридического лица, 

гарантирующего интересы его кредиторов.







2. Особенности гражданских 
правоотношений.
Гражданские правоотношения - урегулированное нормами гражданского 
права имущественное или личное неимущественное общественное 
отношение.

Особенности:
1. Участниками (субъектами) гражданских 

правоотношений являются физические лица (граждане) и 
юридические лица (предприятия, организации). 

К юридическим лицам приравниваются также Российская 
Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования, 
если они вступают в гражданско-правовые отношения.

2. Наличие у участников юридических прав и 
обязанностей.

3. Превалирование имущественных отношений над 
отношениями личными неимущественными.



Особенности:
4. Особые объекты (по поводу чего субъекты вступают в 

правоотношения): вещи, включая деньги, ценные бумаги, иное 
имущество, в том числе имущественные права, работы, услуги, 

информация, результаты интеллектуальной деятельности, а также 
здоровье, честь и достоинство личности, неприкосновенность 

частной жизни и пр.
5. Содержание гражданских правоотношений - права и обязанности. 
Например, услуги мастерской по ремонту обуви: вы имеете право на 
качественное и своевременное выполнение услуги работниками 

мастерской, а ваша обязанность оплатить её.
6. Возникают чаще всего на основе сделок - действия физических и 
юридических лиц, направленных на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей (получение по 
завещанию, сдача и обмен квартиры).

Сделки бывают односторонними и двух- или многосторонними. 
Для заключения односторонних сделок достаточно воли одной стороны 

(завещание; выдача доверенности и пр.). Сделки, в которых 
выражается согласованная воля двух и более сторон, 

называются договорами.
7. Подавляющее большинство гражданско-правовых отношений имеет 

договорный характер.



3. Виды договоров и гражданская 
дееспособность 
несовершеннолетних.В Гражданском кодексе РФ фиксируется десятки видов 
договоров (сделок): 
• купли-продажи, 
• хранения, 
• проката, 
• найма жилья, 
• мены (обмена), 
• перевозки пассажиров, 
• договор бытового подряда (ремонт квартиры),
• банковского вклада, 
• дарения, 
• возмездного оказания услуг: коммунальных, 
информационных и пр.



Договоры могут заключаться:

Устно (простая 
форма) 

Письменно (заверенная 
нотариусом форма) 

1. Договора купли-
продажи с выдачей 

покупателю кассового 
или товарного чека.
2. Договор дарения, 
который, в отличие от 

других видов договоров, 
является безвозмездным 

(даритель не вправе 
требовать денежной 

компенсации или возврата 
подарка).

1. Договор бытового подряда 
(ремонта квартиры). Он 
подтверждается письменным 
документом об условиях сделки. 
2. К письменным документам 
относятся также квитанции, 
которые вы оплачиваете по 
договорам коммунальных 
услуг. 
3. Договоры продажи 
недвижимости требуют не только 
письменного подтверждения, но и 
государственной регистрации - 
официальном, публично-
правовом признании сделки и 
сопровождается выдачей 
сторонам свидетельства о праве 
собственности.

Неисполнение условий договора влечёт за собой гражданско-правовую 
ответственность: штраф, пени и пр.



Дееспособность.

1. Полная дееспособность – с 18 лет. 

2. Полная недееспособность - до б лет. Все 
сделки осуществляют родители.

3. Частичная гражданская дееспособность - 
от 6 до 14 лет, от 14 до 18 лет.

4. Ограниченная гражданская 
дееспособность.



3. Частичная гражданская дееспособность - от 6 до 14 
лет. Дети вправе самостоятельно (без согласия 
родителей) совершать:

Мелкие бытовые 
сделки: покупку в 

магазине 
продуктов, книг, 
тетрадей и пр.;

Сделки, 
направленные на 
безвозмездное 

получение выгоды 
(принять в 
подарок 

велосипед или 
компьютер);

Получать от 
родителей 

средства для 
определённых 
целей или для 
свободного 

распоряжения 
(карманные 
деньги).



Самостоятельно 
распоряжаться 

своей стипендией, 
заработком, 

иными доходами.

Вносить вклады в 
банк и 

распоряжаться 
своими вкладами. 

Самостоятельно 
осуществлять 
права автора 
произведений 

своей 
интеллектуальной 
деятельности. 

(повести, стихи, 
музыка, 

живопись). 

4. Ограниченная гражданская дееспособность - от 14 до 
18 лет.

С 16 лет подростки 
вправе быть 
членами 

кооперативов. Все 
другие сделки 
совершаются 
подростками с 
письменного 
согласия 
родителей.

Самостоятельно несут 
имущественную 

ответственность по 
сделкам. За 

причинённый ими вред 
они несут 

ответственность, 
предусмотренную ГК 

РФ.



ДОКУМЕНТ
Из Гражданского кодекса Российской Федерации:
«Статья 27. Эмансипация

1. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати 
лет, может быть объявлен полностью 
дееспособным, если он работает по трудовому 
договору, в том числе по контракту, или с 
согласия родителей, усыновителей или 
попечителя занимается предпринимательской 
деятельностью.
Объявление несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипация) производится по 
решению органа опеки и попечительства — с 
согласия обоих родителей, усыновителей или 
попечителя либо при отсутствии такого согласия — 
по решению суда».



Ограничение дееспособности гражданина - гражданин, который 
вследствие пристрастия 
к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 
средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть 
ограничен судом в дееспособности.
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Уголовная. Убийство, кража, 
похищение 
человека.

Лишение свободы, конфискация 
имущества, исправительные 
работы, штраф и т.д.

С 16 лет, по 
ряду 
преступлений – 
с 14 лет.

По решению суда.

1. За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14 лет 
(малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не 
докажут, что вред возник не по их вине. 

2. Согласно ст. 1074 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 
самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих 
основаниях за исключением случаев отсутствия у них доходов или иного 
имущества, достаточного для возмещения вреда. При наличии таких 
исключений родители (усыновители), попечители и перечисленные учреждения 
привлекаются к возмещению вреда полностью, если не докажут, что вред возник 
не по их вине, и возмещают вред до достижения причинителем вреда 
совершеннолетия или появления у него доходов (имущества), достаточных для 
возмещения вреда.



4. Защита прав потребителя.
Потребитель согласно закону «О защите прав потребителей» - это гражданин, 
который приобретает и использует товары, заказывает услуги и работы 
либо имеет намерение приобрести, заказать или использовать их 
исключительно для личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением 
прибыли.

Права потребителя:
1. Право на необходимую и достоверную информацию о 

товаре (срок годности, срок службы, гарантийный срок и пр.), 
включая инструкцию на русском языке. 

2. Право на качество товара, т.е. на его соответствие 
требованиям стандарта или условиям договора. 

3. Право на безопасность товара (услуги) для жизни, здоровья, 
имущества потребителя, а также окружающей среды. Документ, 

удостоверяющий соответствие товара стандарту, 
называется сертификатом, вы вправе его потребовать у 

продавца.



Защита прав потребителя:
1. Самостоятельно добиться выполнения ваших законных 
требований (в кратчайший срок перевести инструкцию и доставить 
вам на дом).
2. Требовать замены одного товара на другой в случае 
ненадлежащего качества, уменьшения цены товара, возвращения 
денег, безвозмездного устранения недостатков или возмещения 
расходов на их исправление. Отсутствие у потребителя кассового 
или товарного чека либо иного документа, удостоверяющего 
факт и условия покупки товара, не является основанием для 
отказа в удовлетворении его требований. 
3. Право на возмещение вреда, причинённого некачественным 
товаром, услугой или работой. Речь идёт не только об 
имущественном вреде (например, о материальном ущербе после 
пожара в комнате из-за возгорания бытовой техники), но и о вреде 
неимущественном – моральном (физические или нравственные 
страдания гражданина: беспомощность, боль, страх, унижение, стыд 
и пр).
Размер компенсации морального вреда определяется судом на 
основании рассмотрения иска либо самого потребителя, либо 
общества по защите прав потребителей, либо органа местной 
власти (если потребитель вынужден был обратиться к ним за 
содействием в защите своих прав).



Какие из приведённых ниже сделок мог 
совершить 15-летний гражданин без 
согласия родителей (свои ответы 
поясни):
а) стать членом кооператива;
б) открыть свой счёт в банке;
в) купить земельный участок;
г) стать владельцем машины;
д) зарегистрировать авторское право на 
созданную им компьютерную программу;
е) получить патент на изобретение.



а) Стать членом кооператива; - Нет
По достижении 16 лет несовершеннолетние также вправе быть членами 
кооперативов в соответствии с законами о кооперативах.
б) Открыть свой счёт в банке; - Да
Согласно ГК РФ: Несовершеннолетнее лицо в возрасте от 14 до 18 лет 
может самостоятельно открыть и управлять банковским счетом, если 
банку представляется письменное согласие родителей или приемных 
родителей, или опекуна, в котором указано, что несовершеннолетнее 
лицо может самостоятельно открыть счет в банке.
в) Купить земельный участок; - Нет
Оформление возможно только с согласия законного представителя.
г) Стать владельцем машины; - Нет
Только с согласия законного  представителя.
д) Зарегистрировать авторское право на созданную им 
компьютерную программу; - Может, но ему нужен совершеннолетний 
представитель.
е) Получить патент на изобретение? – Может, т.к. патент на 
изобретение в Российской Федерации можно получить в любом 
возрасте. Но ему нужен совершеннолетний представитель.



2. Какому понятию соответствует следующее определение: 
«...вид сделки, выражающей согласованную волю двух и 
более сторон об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанностей»? Поясни 
свой ответ.

3. 13-летний В. явился в банк, чтобы заключить договор 
банковского счёта. Однако сотрудница банка отказала ему, 
предложив прийти с родителями. Права ли сотрудница 
банка? Аргументируй свой ответ.







№2















1. Должно ли право соответствовать нравственным принципам своего 
времени? Что может произойти, если оно будет опережать его? А что, если 
отставать?

2. Приведи примеры справедливых и несправедливых законов.

Почему в разные периоды 
человеческой истории так сильно 
отличались нормы права?




