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Адвокатура

• Адвокатура- добровольная 
самоуправляющаяся организация 
адвокатов, которые оказывают 
квалифицированную юридическую 
помощь на профессиональной основе 
физическим и юридическим лицам в целях 
защиты их прав, свобод, интересов, а 
также обеспечения доступа к правосудию



Административная ответственность

• Административная 
ответственность –                    вид 
юридической ответственности, 
наступающей за совершение 
административного проступка



Административная юрисдикция

• Административная юрисдикция  – 
урегулированная законом деятельность 
судов, органов государственной власти 
должностных лиц по разрешению 
административных дел (споров, 
правонарушений), связанных с 
административно- правовыми отношениями 
граждан или негосударственных 
организаций - с одной стороны и 
государственных органов (должностных 
лиц) – с другой.

Административную юрисдикцию. В РФ осуществляют:                        
а) руководители органов исполнительной власти и их 
структурные подразделения путем рассмотрения жалоб 
на действия подчиненных им организаций и 
должностных лиц;            б) суды (общей юрисдикции, 
арбитражные), рассматривая жалобы граждан на 
нарушение их прав и свобод действиями в решении 
органов государственной власти и органов местного 
самоуправления



Административное наказание

• Административное наказание – 
установленная государством мера 
ответственности за совершение 
административного правонарушения, 
применяемая в целях предупреждения 
совершения новых правонарушений как 
самим правонарушителем, так и другими 
лицами



Административное право
• Административное право  – отрасль права, 
регулирующая общественные отношения, возникающие в 
процессе организованной и исполнительно-
распорядительной деятельности лиц и органов 
государственного управления.

• Общественнее отношения, которые складываются в сфере государственного 
управления и регулируются нормами административного права, называются 
административно-правовыми отношениями.

Выделяют следующие виды административно-правовых отношений: А) внутри 
аппаратные (служебные); между соподчиненными и не соподчинёнными 
органами государственного управления; в) взаимоотношения исполнительных 
органов с органами местного самоуправления; г) взаимоотношения 
исполнительных органов с государственными и негосударственными 
хозяйственными, социально-культурными объединениями, предприятиями, 
учреждениями; д) взаимоотношения исполнительных органов с 
общественными организациями; е) взаимоотношения исполнительных органов 
с гражданами.
Особенностями административно-правовых отношений являются: 1) 
непременной участие в них органа исполнительной власти; 2) отсутствие 
юридического равенства сторон (одна из сторон обладает определенными 
властными полномочиями по отношению к другой).
Основные источники административного права: Конституция РФ, Кодекс об 
административных правонарушениях (в нем определена ответственность за 
административные поступки), Гражданский и Трудовые кодексы.



Альтернативная гражданская служба

• Альтернативная гражданская служба -  
особый вид трудовой деятельности, 
осуществляемый взамен военной службы в 
интересах государства и общества. Срок 
альтернативной гражданской службы, по общему 
правилу, в 1,75 раза превышает срок военной 
службы по призыву и составляет 21 месяц.

 Условием реализации конституционного пава по замене 
военной службы альтернативной гражданской является, 
если несение военной службы противоречит убеждениям 
или вероисповеданиям гражданина, а также если 
гражданин относится к коренному малочисленному 
населению РФ, ведет традиционный образ жизни, 
осуществляет традиционное хозяйствование и 
занимается традиционными промыслами.



Административное правонарушение/проступок

• Административное правонарушение (проступок) -  
противоправное, виновное действие (бездействие) 
физического (с 16 лет), должностного или юридического 
лица, за которое устанавливается административная 
ответственность.

• Это правонарушение посягающие на государственный 
или общественный порядок, за которое 
законодательством предусмотрена административная 
ответственность

Примерами административных проступков являются: нарушение 
правил дорожного движения; мелкое хищение;  стрельба из 
огнестрельного оружия в населенных пунктах (без последствий); 
распитие спиртных напитков в общественных местах, специально 
для этого не предназначенных, мелкое хулиганство;  несоблюдение 
правил проведения уличных шествий, митингов и демонстраций, 
правил пожарной безопасности, торговли и др.

Смотри также: проступки



Благоприятная окружающая природная среда

• Благоприятная окружающая 
природная среда – это состояние 
окружающей природной среды, 
которая не оказывает негативного 
воздействия на здоровье и 
жизнедеятельность человека, 
животных, растений и других живых 
организмов



Брак

• Брак-  это юридически оформленный, 
свободный, добровольный союз 
мужчины и женщины, направленный 
на создание семьи и порождающий 
взаимные права и обязанности.

Люди, состоящие в браке, называются супругами 
или супружеской парой. Как правило, брак 
подразумевает ведение супругами совместного 
хозяйства и наличие общего имущества, 
предаваемого по наследству, а также воспитание 
ими детей. 
Среди форм брака различают моногамию (брак 
одного мужчины и одной женщины) и полигамию 
(брак мужчины с несколькими женщинами – 
полигиния или брак одной женщины с несколькими 
мужчинами – полиандрия)



Брачный договор

• Брачный договор – соглашение лиц, 
вступивших в брак, или соглашение 
супругов, определяющее имущественные 
права и обязанности супругов в браке и 
(или) в случае его расторжения. В России 
брачный договор заключается в 
письменной форме и обязательно 
подлежит нотариальному удостоверению



Верховный суд РФ

• Верховный суд РФ – высший 
судебный орган по гражданским, 
уголовным, административным и 
иным делам, подсудным судам 
общей юрисдикции. Возглавляет 
систему судов общей юрисдикции



Вещные права

• Вещные права  – субъективные 
гражданские права, объектом 
которых является вещь (право 
хозяйственного ведения имущества и 
др.). Вещи могут быть делимые и 
неделимые, движимые и 
недвижимые.



Вина

• Вина – это психическое отношение 
лица к своему противоправному 
поведению и его результату,  
основанное на возможности 
предвидения и предотвращения 
последствий преступлений.

Сущность вины определяется неправильным 
(отрицательным) отношением правонарушителя к 
охраняемым законом социальным ценностям, 
которым причинен вред. 
Вина – необходимое условие юридической 
ответственности. В различных отраслях права 
(административном, гражданском, уголовном) 
предусмотрены разные формы вины и меры 
ответственности за них.



Военная служба

• Военная служба -  особый вид 
федеральной государственной 
службы, исполняемой гражданами в 
вооруженных силах РФ, а также в 
иных войсках и формированиях. 
Граждане проходят военную службу 
по призыву (12 месяцев) и в 
добровольном порядке (по контракту)



Воинская обязанность

• Военная служба -  обязанность 
граждан России проходить 
военную подготовку в рядах 
Вооруженных сил РФ.



Время отдыха

• Время отдыха -  время, в течении 
которого работник свободен от 
исполнения трудовых обязанностей 
и которое он может использовать по 
своему усмотрению



Гражданские правоотношения

• Гражданские правоотношения  – 

имущественные и лично неимущественные 
отношения, регулируемые нормами гражданского 
права.

Имущественные отношения складываются по поводу материальных 
благ, между гражданами, между организациями и гражданами, они 
затрагивают отношения собственности, отношения по поводу продажи, 
обмена, дарения и пр.
Личные неимущественные отношения возникают, например, в процессе 
прав авторства, защиты чести, достоинства, деловой репутации граждан 
и пр.
Участниками гражданско-правовых отношений является государство, 
юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации), 
физические лица (граждане).
Гражданские правоотношения возникают на основе определенных  
действий: сделок, договоров. Существуют также внедоговорные 
обязательства, вытекающие из противоправных действий:  причинение 
вреда (ущерба) имуществу либо личности, неосновательное обогащение. 
Неисполнение или ненадлежащие исполнение лицом своих обязанностей 
влечет за собой гражданско-правовую ответственность, связанную с 
необходимостью компенсировать причиненный  материальный и 
моральный ущерб, восстановить нарушенные права.
Основные источники гражданского права: Конституции РФ, Гражданский 
кодекс, федеральные законы, иные нормативно-правовые акты (указы 
Президента РФ, постановления Правительства и т.д.) и др.



Гражданский процесс (гражданское судопроизводство)

• Гражданский процесс   (гражданское 
судопроизводство)  -  процессуальная 
деятельность и связанные с ней процессуальные 
правоотношения, возникающие при рассмотрении 
и разрешении гражданских дел в суде, 
урегулированная нормами гражданского 
процессуального права.

Гражданский процесс состоит из последовательных 
стадий:                               1) производство в суде первой 
инстанции;                                                                   2) производство в 
суде второй инстанции в том случае, если на решение суда 
первой инстанции, не вступившее в законную силу, подана 
жалоба;                                                                                                                     
3) производство по пересмотру решения, если возникли 
новые обстоятельства дела;                                                                                                            
4) исполнительное производство- исполнение судебного 
решения.
Процесс может быть завершен на любой стадии. Если 
решение суда не было обжаловано, то процесс 
заканчивается на первой стадии и далее идет 
исполнительное производство



Гражданское право

• Гражданское право  -  отрасль права на 
началах юридического равенства сторон 
имущественные и связанные с ними 
неимущественные отношения. 

Имущественные отношения складываются по поводу материальных благ, 
между гражданами, между организациями и гражданами, они затрагивают 
отношения собственности, отношения по поводу продажи, обмена, 
дарения и пр.

Личные неимущественные отношения возникают, например, в процессе 
прав авторства, защиты чести, достоинства, деловой репутации граждан и 
пр.

Участниками гражданско-правовых отношений является государство, 
юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации), 
физические лица (граждане).



Гражданское процессуальное право

• Гражданское процессуальное 
право  - отрасль права, 
регулирующая рассмотрение и 
разрешение гражданских дел в суде.



Гражданство/Гражданин

• Гражданство -  устойчивая правовая 
связь лица  с  государством, 
выражающаяся в совокупности их 
взаимных прав, обязанностей и 
ответственности.

• Гражданин   -   лицо, обладающие 
правом гражданства.

Быть гражданином, значит иметь определенную 
правоспособность,               т.е обладать всей полнотой прав и 
свобод, но вместе с тем быть обремененным теми 
обязанностями, которые определены законодательством 
страны, прежде всего конституцией, а также другими 
правовыми документами.
Понятие «гражданин» вкладывается и особый 
нравственный смысл: быть гражданином – значит 
занимать определенную моральную позицию, связанную 
с чувством долга и ответственностью по отношению к 
своему Отечеству, народу, национальным ценностям, 
культуре



Дееспособность (гражданская)

• Дееспособность (гражданская) – 
предусмотренная законом способность своими 
действиям приобретать и осуществлять 
гражданские права, создавать для себя 
гражданские обязанности и исполнять их.

Такое правовое свойство зависит от умственного 
состояния человека.
В РФ лица, не достигшие 14 лет, считаются 
недееспособными. Несовершеннолетние граждане 
(лица 14-18 лет) наделены частичной дееспособностью. 
В полном объеме дееспособность возникает с 
наступлением совершеннолетия (18 лет). Гражданин 
может быть ограничен в дееспособности или признан 
судом недееспособным в случаях и в порядке, 
установленных законодательством РФ (например, 
вследствие психического расстройства)



Деликтоспособность

• Деликтоспособность  - 

способность лица 
самостоятельно нести 
ответственность за вред его 
противоправным деянием 
(действием либо бездействием)



Дискриминация

• Дискриминация – ограничение, ущемление или 
полное лишение прав отдельных физических лиц, 
групп либо целых сообществ по причине этнического 
происхождения, пола, вероисповедания, возраста или 
других социальных факторов.

 В области международных отношений под дискриминацией понимают 
предоставление гражданам и организациям одного государства меньших прав и 
привилегий, чем гражданам и организациям другого государства.
Дискриминация осуществляется  в двух основных формах: а) неофициальная, 
появляющаяся в обыденной жизни, например,  в шутках, анекдотах, каких-то 
действиях, наносящих материальный или моральный  вред жертвам; Б) 
правовая дискриминация, закрепленная в нормативно-правовых актах (чаще 
всего это законы, определяющие преимущество одной группы людей по 
отношению к другой).
Дискриминация может быть как открытой, так и скрытой. В отличие от правовой 
дискриминации, которая уничтожается властью путем изменения законов, 
неофициальную дискриминацию изменить непросто, поскольку она часто имеет 
длительную историю и прочно закреплена в обычаях, традициях, 
предрассудках, психологии людей. Дискриминация любой формы является 
основной причиной социальных конфликтов



Дисциплина труда (трудовая дисциплина)

• Дисциплина труда (трудовая 
дисциплина)  - 

это обязательное для всех работников 
подчинение правилам поведения, 
определенным в соответствии с 
законодательством о труде, коллективным 
договором, соглашениями трудовым 
договором, локальными нормативными 
актами.
Видами дисциплинарных взысканий по трудовому 
кодексу являются замечание, выговор и увольнение 
по соответствующим основаниям



Договор

• Договор  -  соглашение двух и 
более лиц об установлении, 
изменении и прекращении 
гражданских прав и 
обязанностей



Забастовка

• Забастовка  - временный 
добровольный отказ работников 
от исполнения трудовых 
обязанностей (полностью или 
частично)  в целях разрешения 
коллективного трудового спора



Закон

• Закон -  это нормативно - правовой 
акт, принятый в особом порядке 
органом законодательной власти или 
референдумом, выражающий волю 
народа, обладающий высший 
юридической силой и регулирующий 
наиболее важные общественные 
отношения.



Законотворческий процесс (законотворчество)

• Законотворческий процесс  -  
(законотворчество)  -  процесс принятия 
законов высшими органами государственной 
власти.

Представляет собой четко разработанную юридическую 
процедуру. Созданию закона предшествует предзаконодательный 
этап – появление предложений по необходимости разработки 
нового закона. Он поступает в государственные органы, 
обладающие правом законодательной инициативы, то есть правом 
внесения проектов в законодательную думу.
Собственно законотворческий процесс в РФ включает стадии:                                    
1) внесение законопроекта в Государственную думу;                                                            
2) рассмотрение законопроекта в Государственной думе (обычно 
осуществляется в три этапа – в трех чтениях);                                                                                  
3) принятие закона в Государственной думе;                                                                             
4) утверждение принятого закона в Совете Федерации;                                                                    
5) подписание и обнародование закона Президентом РФ



Защита судебная

• Защита судебная  -  совокупность 
процессуальных действий, 
направленных на защиту чести, 
достоинства, жизни и здоровья, 
личной свободы, опровержения 
обвинения или смягчение 
ответственности обвиняемого. 
Судебная защита осуществляется в 
форме правосудия.



Защитник

• Защитник -  лицо, осуществляющее 
защиту прав и законных интересов 
подозреваемого, обвиняемого или 
подсудимого и оказывающее им 
юридическую помощь при 
производстве  по уголовному делу. 
Обычно он имеет примерно такие же 
процессуальные права, как и его 
клиент



Имущественные права

• Имущественные права – гражданские 
права, связанные с владением, 
пользованием и распоряжением 
имуществом. К ним относят правомочия 
собственника(правомочие -  
обусловленное нормами права мера 
возможного поведения лица 
позволяющая ему осуществлять 
определённые действия), право 
хозяйственного владения или 
оперативного управления, 
обязательственные права, права 
авторов на вознаграждение за 
созданные ими  произведения, 
наследственные права



Институт права
• Институт права -  один из составных 
элементов системы права, 
представляющий собой группу 
взаимосвязанных правовых норм внутри 
какой-либо отрасли права.

• Будучи лишь частью отрасли права, институт права 
регулирует не всю сферу однородных общественных 
отношений, а только ее отдельные стороны. Внутри 
каждой отрасли действует множество различных 
правовых институтов. Так, например, в трудовом праве 
существует, в частности, институт трудового договора, 
т.е. группа правовых норм, регулирующих отношения 
между работником и работодателем; институт приема 
на работу и увольнения, т.е. группа правовых норм, 
регулирующих отношения по обеспечению трудовой 
занятости, и др. В уголовное право входят, в частности, 
институт против жизни, здоровья, достоинства 
личности, институт преступлений против 
собственности и др.



Истец

• Истец  -  лицо, чьи интересы 
предположительно были нарушены и 
в защиту интересов которого 
возникает гражданский процесс.



Источники права
• Источники права – официальные (то есть исходящие 
от государства) способы выражения и закрепления 
правовых норм с целью придания им 
общеобязательного, юридического характера. 
Существует три основных источника (формы) права: 
правовой обычай, судебный прецедент, нормативно-
правовой акт.

Правовой обычай (или обычное право) наиболее древний источник 
права, представляющий собой правило, которое вошло в привычку и 
одобрялось населением. С течением времен оно было принято 
государством и закреплено в виде закона. Первые законы Древнего 
мира и Средневековья фактически были сводами обычного права 
(русская Правда, Саксонская Правда и др.). По ходу истории обычай 
был постепенно вытеснен другими источниками - юридическими. В 
настоящее время правовой обычай применяется крайне редко, но не 
исчез (например, при рассмотрении дела о разводе супругов,  решая 
вопрос о том кому оставлять детей, склоняются в пользу матери; в 
этом случае явно видно влияние обычая).
Судебный прецедент –это решение по какому-либо делу, которое 
стало образцом (прецедентом) для других аналогичных дел. 
Прецедент применяется  в том случае, когда суду необходимо принять 
решение, а в законодательстве страны нет необходимой для данного 
дела правовой нормы. Прецедент встречался еще в древнем мире. 
Был распространен в средние века. В настоящее время часто 
применяется в Великобритании.



Коллективный договор

• Коллективный договор  - 
нормативный правовой акт, 
регулирующий социально- трудовые 
отношения в организации и 
заключаемый работником и 
работодателем в лице их 
представителей. 

Коллективный договор заключается на 
срок не более трех лет, и его действие 
распространяется на всех работников 
организации



Конституционное право

• Конституционное право -  отрасль права, 
регулирующая фундаментальные 
(основополагающие) общественные отношения. 
Конституционное право определяет конституционный 
строй, формы и способы осуществления государственной 
власти, основы правового положения личности, 
национально-территориальное государственное 
устройство, систему, порядок и принципы формирования, 
организация и деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления.

Основными принципами конституционного права является: 
республиканская форма правления, народный суверенитет и 
нерушимость прав и свобод человека, разделение властей, 
федерализм. 
Главный источник конституционного права в России- 
Конституция РФ. Другим источником являются федеральные 
конституционные законы (например, «О референдуме РФ»), 
федеральные закон (например, «О выборах Президента РФ» и 
пр).



Конституционный суд

• Конституционный суд   - высший 
судебный орган, осуществляющий 
контроль за соответствием законов и 
иных нормативных актов 
действующей Конституции. 

Только он имеет право давать 
толкование Конституции РФ. 
Существуют также конституционные 
суды республик в составе РФ, 
уставные суды субъектов Федерации



Конституционное судопроизводство

• Конституционное судопроизводство   – процессуальная 
деятельность Конституционного суда РФ по 
рассмотрению дел, отнесенных к его компетенции. 

К компетенции Конституционного суда РФ относятся дела о 
соответствии конституции и уставов субъектов федерации 
Конституции РФ, толкование Конституции РФ, решение вопроса о 
выступлении с законодательной инициативой.
Конституционный суд состоит из 19 судей, назначаемых на 
должность Советом Федерации по представлению Президента РФ. 
Полномочия Конституционного суда не ограничены определенным 
сроком. Поводом к началу рассмотрения дела в Конституционном 
суде является письменное обращение правомочного субъекта в 
форме запроса, ходатайства, жалобы. Конституционный  суд 
основывается на общих для всей судебной системы принципах 
судопроизводства: независимости судей, государственного языка, 
гласности, устности и непрерывности производства по делу, 
состязательности и равноправия сторон. Принципом 
конституционного судопроизводства является также презумпция 
истинности правовой позиции Конституционного суда. 
Процессуальное своеобразие системы конституционных процедур – 
это не применение правовых норм, а обеспечение их соответствия 
Конституции РФ.



Конституционный строй

• Конституционный строй  -  система социальных, 
экономических и политико-правовых 
отношений, устанавливаемых и охраняемых 
конституцией и другими конституционно- 
правовыми актами государства. В отличие от 
государственного строя конституционные строй 
всегда предполагает наличие в государстве 
конституции.

Ключевой характеристикой конституционного строя является 
верховенство права. Его необходимыми признаками являются: 
народный суверенитет, разделение властей, нерушимость и не 
отчуждаемость общепризнанных прав и свобод человека. 
Государственный строй может и не иметь этих признаков.

Основы конституционного строя провозглашает глава 1 
Конституции РФ



Конституция

• Конституционный строй -  закон (законы), 
обладающие высшей юридической силой по 
отношению ко всем остальным нормативно-
правовым актам государства.                 Это наивысшая 
правовая форма, в которой официально закрепляются 
ценности, институты и нормы конституционного строя, 
основа государственно - правового регулирования 
общественных связей и отношений государственной 
власти.

Конституция- политический, юридический и идеологический документ. 
Как политический документ, она отражает соотношение социальных и 
политических сил в обществе. Юридические свойства в конституции 
заключаются в том, что она является базой развития законодательства, 
существующего правопорядка. Идеологический характер конституции 
заключается в том, что в ней в той или иной степени отражается 
определенное мировоззрение.
Конституция РФ – основной закон Российского государства, 
закрепляющий его основы, права и свободы человека и гражданина, 
федеративное устройство высших органов государственной власти



Легитимность

• Легитимность – признание 
подавляющим большинством 
граждан законности существующей 
официальной власти, принимаемых 
ею законодательных актов и решений



Личные неимущественные права

• Личные неимущественные права -  
особая категория гражданских прав, которые 
с рождения принадлежат гражданину, 
неотделимы от него. Это права, не связанные 
с обладанием и распоряжением имуществом, 
не обладают экономическим содержанием 
(например, право на жизнь, честь, 
достоинство, деловую репутацию, 
неприкосновенность частной жизни пр.).



Лишение родительских прав

• Лишение родительских прав  -  мера 
защиты детей, которая приводит к утрате 
всех прав, основанных на факте родства с 
ребенком, в том числе права на воспитание, 
общение с ним, защиту его прав и интересов, 
льготы и государственные пособия, 
установленные для граждан, имеющих 
детей, на содержание в старости.

Лишение родительских прав производится 
только в судебном порядке.



Локальные нормативные акты

• Локальные нормативные акты – 
это нормативные правые акты, 
представляющие собой правовое 
предписания, принятые на уровне 
конкретного предприятия, 
учреждения и организации и 
регулирующие их внутреннюю жизнь 
(например, правила внутреннего 
трудового распорядка)



Материальное право

•Материальное право – 
совокупность отраслей права, в 
которых основной упор делается на 
установление  прав и обязанностей 
субъектов (конституционное право, 
семейное право, трудовое право, 
экологическое право)



Международное гуманитарное право

• Международное гуманитарное право – 

1) отрасль международного права, в которую 
входят совокупность норм, предусматривающих 
защиту жертв войны и вооруженных конфликтов. 

Международное гуманитарное право стремится смягчить последствия 
войны за счет ограничения выбора  средств и методов ведения военных 
действий  (например, запрещены применение удушающих ядовитых газов 
и бомбардировка жилищ, памятников культуры, храмов, госпиталей и т.п.), 
а также обязывая воюющие страны щадить лиц, не принимающих участие 
в военных действиях (например, запрещено любое посягательство на 
жизнь и физическую неприкосновенность раненых, военнопленных, и 
иного населения). Эти правовые нормы имеют целью оградить 
человеческую личность, материальные и духовные ценности народа и 
природную среду от разрушительных последствий военных действий.

• 2) юридические принципы и нормы, направленные на 
регулирование международного сотрудничества по 
вопросам науки, культуры, образования, обмена 
информацией, контактов между людьми



Министерство внутренних дел РФ 

• Министерство внутренних дел РФ  - 
правоохранительный орган  
(федеральный орган 
исполнительной власти), который 
осуществляет государственное 
управление в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражданина, 
охраны правопорядка, обеспечения 
общественной безопасности



Министерство юстиции

• Министерство юстиции   - 
правоохранительный орган 
(федеральный орган исполнительной 
власти), осуществляющий выработку 
государственной политики 
(государственное управление) и 
нормативно-правовое регулирование в 
сфере юстиции, а также 
координирующее деятельность в этой 
сфере иных федеральных органов 
исполнительной власти.



Наследование

• Наследование – это переход права 
собственности и обязанностей умершего 
лица к его наследникам в соответствии с 
нормами права. Наследники (их может быть 
несколько, ими могут быть как граждане, так 
и организации и государство) должны 
принять наследство или отказаться от него 
в течении 6 месяцев со дня смерти 
наследодателя. Наследование может быть 
по закону и по завещанию.



Неимущественные права

• Неимущественные права – вид гражданских прав, 
относящихся к категории нематериальных (не 
имеющих имущественного экономического 
содержания) благ. К ним относится право на жизнь, 
здоровье, достоинство, личную 
неприкосновенность, имя, честь, 
неприкосновенность частной жизни, личную 
семейную тайну и  др.

В зависимости от цели различают неимущественные права:                                       
а) направленные на обеспечение благополучия личности (право на 
жизнь, здоровье, благоприятную окружающую среду); б) 
способствующие формированию личности (право на имя, честь, 
достоинство, деловую репутацию); обеспечивающие автономию 
личности в обществе (право на тайну, неприкосновенность личной 
жизни). Субъект личных неимущественных прав реализует их по 
своему усмотрению (в переделах определенных законов), а все 
остальные лица обязаны воздерживаться от нарушения этих прав. 
Неимущественные права не могут отчуждаться, переходить к другим 
лицам.



Норма права
• Норма права  – общеобязательное право, 
установленное государством и обеспеченное 
его принудительной силой.

Нормы права регулируют взаимоотношения как 
отдельных лиц, так и организаций.
Они наделяют субъектов права юридическими (закрепленными в законе)  павами и 
обязанностями. Регулирующая роль нормы состоит в том, что субъект права действует в 
соответствии с её (нормы) предписаниями или требует от других лиц соответствующего 
поведения. Нарушение требования нормы права вызывает необходимость государственного 
принуждения (то есть необходимость заставить правонарушителя исполнять требования нормы) 
путем применения силы правоохранительных органов.

Норма права - это изначальная, «элементарная частица правовой системы государства. Нормы 
права различают в зависимости от отраслей права: нормы конституционного права, нормы 
гражданского права, нормы уголовного права.

Структура нормы права:

- Гипотеза (указывает на жизненные обстоятельства вступления нормы в 
действие);

- Диспозиция (содержит само правило поведения участников регулируемых 
отношений);

- Санкция (определяет неблагоприятные последствия для участников 
общественных отношений, наступающие в случае нарушения ими 
предписаний диспозиции).



Нормативно - правовой акт

• Нормативно - правовой акт – главной источник (или 
форма) права в правовой системе; официальный 
документ, который создается компетентными 
(обладающим соответствующим правом) 
государственными органами и содержит 
общеобязательные правовые нормы.                    
Нормативно-правовой акт может устанавливать,  изменить и 
отменять правила регулирования общественных отношений.

Различают два основных типа нормативных актов:                                               
1) конституция и иные законы (конституционные и 
обыкновенные); подзаконные акты (указы, постановления, 
приказы, инструкции и др.)
Нормативно-правовые акты обладают различной 
юридической силой. Юридическая сила правовых актов 
определяется тем, какой из компетентных государственных 
органов их создает



Нормативно-правовой договор

• Нормативно-правовой договор – 
источник права, представляющий 
собой юридический документ, 
выражающий взаимное принятие 
сторонами определенных 
юридических обязанностей 
(например, коллективный трудовой 
договор).



Нотариат

• Нотариат -  система органов, на 
которые возложено удостоверение 
сделок, оформление наследственных 
прав и придание юридической силы 
различным документам (завещаниям, 
доверенностям, копиям документов и т 
п.)



Обвиняемый

• Обвиняемый  - лицо, в отношении 
которого вынесено постановление о 
привлечении его в качестве 
обвиняемого либо вынесен 
обвинительный акт



Обязанности человека и гражданина в РФ

• Обязанности человека и гражданина в РФ – 
основные, установленные и гарантированные 
государством требования к поведению 
человека и гражданина в обществ; мера 
должного поведения.

Они входят в правовой статус человека и гражданина, 
необходимы для поддержания жизнеспособности 
государства и общества, обеспечения других прав и свобод.
Основные обязанности человека и гражданина в РФ:
1) соблюдение Конституции и законов; 2) уважение прав и 
свобод других лиц; 3) уплата налогов и сборов; 4) бережное 
отношение к природе и окружающей среде; 5) забота о 
памятниках истории и культуры; 6) получение основного 
общего образования; 7) забота о детях и нетрудоспособных 
родителях; 8) защита Отечества.
Обязанности, обозначенные в пп. 1-5, распространяются на 
всех без исключения лиц, находящихся на территории РФ



Обязательства

• Обязательства – один из видов 
гражданских правоотношений, в силу 
которых один участник обязан совершить 
в пользу другого определённо действие 
(выполнить работу, передать имущество и 
т.д. ) или воздержаться от такового и 
второй участник в праве требовать от 
первого исполнения этой обязанности.



Обязательственные права

• Обязательственные права – 
совокупность юридических норм, 
регулирующих разнообразные 
правоотношения между субъектами 
гражданского права, возникающие из 
договоренности сторон, принимающих на 
себя определенные обязательства и 
приобретающих в связи с эти 
определенные права.



Ответчик

• Ответчик -  лицо, которое 
предположительно нарушило права 
истца и которое по указанию 
последнего привлекается судом в 
гражданский процесс.



Отрасль права

• Отрасль права -  составная часть системы права, 
представляющая собой совокупность норм, 
регулирующих определенную сферу однородных 
общественных отношений. Так, например, сферу 
отношений, связанных с государственным устройством и 
правовым положением человека, регулирует 
конституционное право, сферу трудовых отношений – 
трудовое право, сферу семейных отношений- семейное 
право и т.д.

По характеру действия отрасли права подразделяются:                                          
1) на отрасли материального права (конституционное, 
гражданское, административное, семейное, трудовое и др.);                                                                   
2) на отрасли процессуального права, содержащие правила 
применения норм материального права (гражданско-
процессуальное, уголовно-процессуальное, 
административно-процессуальное и др.)



Переводчик

• Переводчик – лицо, свободно 
владеющее языком, знание которого 
необходимо для перевода, и 
привлекаемое к участию в 
судопроизводстве



Подданство

• Подданство – правовая связь лица 
и государства при монархии.



Подзаконные акты

• Подзаконные акты  - это нормативные 
правовые акты, изданные на основе и во 
исполнение законов. Они обладают 
меньшей юридической силой, чем законы, 
выполняют вспомогательную и 
детализирующую роль; не должны 
противоречить Конституции РФ и 
федеральным законам.

Виды подзаконных актов: Указы Президента 
РФ, постановления Правительства РФ, 
приказы, распоряжения, инструкции, 
положения министерств и других 
федеральных органов исполнительной 
власти.



Подозреваемый

• Подозреваемый – лицо 
подозреваемое в совершении 
преступления, в отношении которого 
применено одно из следующих 
действий: возбуждение уголовного 
дела; задержание по подозрению в 
совершении преступления; 
применение меры пресечения в виде 
заключения под стажу и пр.



Подотрасль  права

• Подотрасль  права – совокупность 
родственных институтов какой-либо 
отрасли права (например, в 
гражданском праве подотрасль 
«обязательственное право» 
объединяет ряд правовых 
институтов –институт поставки, 
мены, подряда и др.)



Подсудимый

• Подсудимый – обвиняемый 
после передачи дела в суд



Понятой

• Понятой – лицо, привлекаемое для 
удостоверения факта производства 
следственного действия, а также его 
содержания, хода и результатов.



Потерпевший

• Потерпевший – физическое лицо, 
которому  преступлением причинён 
физический, имущественный или 
моральные вред, либо юридическое лицо 
в случае причинения преступлением вреда 
его имуществу или деловой репутации



Права ребенка

• Права ребенка – понятие, характеризующие 
правовое положение (статус) детей в обществе. 
Они закреплены в ряде международных 
документов по правам человека (прежде всего во 
Всеобщей декларации прав человека) и 
документах, специально посвященных правам 
ребенка, - Декларация прав ребенка, Конвенция о 
правах ребенка и др. В РФ права ребенка 
закреплены прежде всего в Конституции и 
Семейном кодексе.

Права признаются за всеми детьми (то есть людьми, 
не достигшими 18- летнего возраста без всяких 
исключений).
Среди прав ребенка центральное место занимает 
право на жизнь и права на все то, что необходимо 
для полноценного развития личности: образования, 
социальное обеспечение, свободу масли, совести, 
религии, на свободу выражения своего мнения и др. 



Права человека

• Права человека – понятие, характеризующие 
правовой статус (положение) человека по 
отношению к государству, его возможности и 
притязания в экономической, социальной, 
политической и культурной сферах.

Свободное и эффективное осуществление прав человека является 
одним из признаков гражданского общества и правового 
государства.
Общепризнанным является деление прав человека на следующие 
группы:                   1) гражданские или личные права (право на жизнь, 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту своей чести доброго имени, свободу совести, владение 
имуществом и др.); 2) экономические права (право на труд, свободу 
предпринимательства и пр.) 3) социальные права (право на 
социальное обеспечение, охрану здоровья, медицинскую помощь и 
др.):                        4) политические права (право на объединение, 
мирные публичные мероприятия – собрания, митинги и др.; право на 
участие в государственных делах и пр.);  5) культурные права (право 
на образование, право доступа к культурным ценностям, право 
пользования учреждениями культуры и др.);                    6) 
экологические права (право на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии и др.).
Права человека закреплены в ряде основополагающих 
международных документов (Всеобщая декларация прав человека 
1948 г., международные пакты о правах человека 1966 г. и др.), а также 
в конституциях и законах государств



Право
• Право – 1) система общеобязательных социальных норм, 
охраняемых силой государства. С помощью права 
государственная власть регулирует поведение людей и их 
объединений, оказывает юридическое (то есть предусмотренное 
нормами права) воздействие на развитие общественных 
отношений в масштабах всего общества. 

Главное отличие права от других социальных регуляторов (обычая, морали 
и т.д.) состоит в том, что соблюдение его норм обеспечивается 
государственным принуждением, то есть возможностью заставить 
правонарушителя исполнить нормы права путем применения силы 
правоохранительных органов.
Единая система права внутренне дифференцирована (разделена) на ряд 
отраслей, каждая из которых имеет свою сферу регулирования. Кроме того, 
существует деление права на международное, которое создается совместно 
несколькими государствами, и национальное, целиком находящееся одного 
государства;

2) Наряду с точкой зрения, согласно которой право характеризуется как продукт 
деятельности государства (такое право принято называть позитивным, т.е. 
положительным, реально действующим правом), издревле известна также 
теория естественного права. В соответствии с этой  теорией право возникло 
объективно, из самой природы человека, общества, окружающего мира. В связи 
с этим право рассматривается как императив (безусловное, категорическое 
требование, повеление), стоящий выше закона и государства, являющийся по 
отношению к ним образцом, идеалом, одновременно критерием 
справедливости. В этом смысле (право представляет собой прежде всего 
совокупность неотчуждаемых (неотъемлемых) и принадлежащих каждому 
человеку от рождения прав и свобод (например, право на жизнь, личное 
достоинство, свободу и личную неприкосновенность и др.)



Право на интеллектуальную собственность

• Право на интеллектуальную 
собственность – это исключительные права как 
личного неимущественного, так и имущественного 
характера на результаты интеллектуальной, в 
первую очередь творческой, деятельности 
(связано с авторскими правами, патентной 
охраной, правами на фирменное наименование, 
товарные знак и др.) Оно включает в себя:

- авторское право (регулирует отношения, 
возникающие в связи с созданием и использованием 
произведений науки, литературы, искусства и т.д.);
- патентное право (регулирует имущественные и 
связанные с ними неимущественные отношения, 
возникающие в связи с созданием и использованием 
изобретений, полезных моделей и промышленных 
образцов)



Правонарушение

• Правонарушение – любое деяние (действие 
или бездействие), нарушающее какие-либо 
нормы права.

Признаки правонарушения:                                                                                                                          
а) это всегда деяние, то есть действие или бездействие; это деяние 
противоправное, нарушающее нормы права;                                                                                                                                
б) это деяние опасное для общества, наносящее ему вред;                                                                                   
в) это деяние виновное, т.е. совершенное лицом, способным 
осознать недопустимость (противоправность) своего поведения и 
связанных с ними последствий.
Следовательно, правонарушение являете противоправным, 
общественно опасным, виновными деянием. В силу этих причин оно 
влечет за собой юридическую ответственность.
Поскольку степень общественной вредности противоправного 
деяния может быть различной, на основании этого признака 
правонарушения подразделяют на две группы: проступки и 
преступления. Преступление - самый опасный вид правонарушения



Право на труд

• Право на труд  - право каждого человека на 
возможность зарабатывать себе на жизнь 
трудом, который он свободно выбирает, на 
который он свободно соглашается.

Конституция РФ закрепляет право на свободный труд 
для каждого гражданина. Это право включает свободу 
распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессию, а также 
запрет принудительного труда. В Конституции также 
зафиксировано право на защиту от безработицы. Это 
право регламентируется Трудовым кодексом  РФ и 
Федеральным законом  «О занятости населения РФ». 
Государство проводит политику содействия реализации 
прав граждан на полную,  продуктивную и свободно 
избранную занятость.



Правоотношения

• Правоотношения – урегулированное 
нормами права общественное отношение, 
участники которого имеют юридические права 
и обязанности, соблюдение которых 
обеспечивается силой государства.

Правоотношения –это всегда отношение между отдельными 
лицами (гражданами и организациями, государственными 
органами и гражданами и т.д.),  которые связаны между 
собой правами и обязанностями. Эти права и обязанности 
четко определяют меру (границу, рамки) возможного и 
должного поведения участников правоотношения. 
Например, правоотношения купли-продажи, 
урегулированные соответствующей статьёй (ст.454) 
Гражданского кодекса РФ, обязывает продавца передать 
покупателю купленную вещь и дают ему право требовать 
денег за нее, а покупателя – выплатить требуемую сумму и 
дают ему право получить купленную вещь.



Право собственности

•  Право собственности – 
• 1) совокупность правовых ном, регулирующих и 
охраняющих состояние принадлежности 
материальных благ конкретным лицам. Включает 
нормы: а) устанавливающие принадлежность вещей 
определенным лицам;                                         б) 
определяющие полномочия собственника;  в)
устанавливающие средства защиты прав 
собственника;

• 2) мера возможного поведения собственника. Право 
собственности складывается из трех компонентов: 
права владения; права пользования и права 
распоряжения имуществом



Правовая культура

• Правовая культура  -  социальное явление, отражающее 
правосознание и поведение личности и общества; 
разновидность социальной культуры. Выражается в 
достигнутом уровне развития правовой деятельности, 
юридических фактов, правосознания, субъекта права, в степени 
гарантированности государством и обществом прав и свобод 
человека.

Выделяют правовую культуру общества и правовую культуру 
личности. Правовая культура общества  – уровень 
правосознания и правовой активности общества, степень 
прогрессивности юридических норм и юридической деятельности.  
Она зависит: а) от уровня правового сознания населения; б) от 
эффективности деятельности правовых учреждений;                            в) 
от уровня совершенства законодательства и состояния законности в 
стране; г) от степени развитости юридической науки и юридического 
образования.

 Правовая культура личности – единство знаний, осознанного 
отношения к  правовым ценностям правомерного поведения. Она 
проявляется: а) в  знании действующего законодательства;                                                           
б) в законопослушном поведении, добровольном выполнении своих 
обязанностей;  в соблюдении  прав других людей. 
• Основу правовой культуры закладывает нравственное 

воспитание и самовоспитание



Правовая система

• Правовая система – вся 
правовая практика конкретного 
государства. Выделяют романо- 
германскую (континентальную), 
англо-саксонскую и религиозно –
традиционную правовые семьи



Правовой  обычай

• Правовой  обычай – (обычное право) 
–источник права, отражающий 
исторически сложившееся правило 
поведения, которое признано 
(санкционировано)  государством. 
Например, обычай кровной мести в 
«Русской Правде»; в современном 
гражданском праве –обычаи 
делового оборота



Правовой статус человека (гражданина)

• Правовой статус человека 
(гражданина) – совокупность прав, 
свобод и обязанностей человека 
(гражданина)



Правоохранительная деятельность

• Правоохранительная 
деятельность – это деятельность, 
осуществляемая специально 
уполномоченными органами с целью 
охраны и защиты права путем 
применения юридических мер 
воздействия



Правоохранительные органы

• Правоохранительные органы – совокупность 
органов функция которых –защищать 
правопорядок, права и свободы граждан, 
бороться с преступностью.

Различают государственные (Прокуратура, 
Министерство внутренних дел, Следственный 
комитет, Федеральная служба безопасности, 
Министерство юстиции и др.) и негосударственные 
(адвокатура, частный нотариат, частные 
детективные и охранные службы) 
правоохранительные органы.
Иногда к правоохранительным органам относят суд. 
Согласно принципу разделения властей судебная 
власть –одна из ветвей властей, основная задача 
которой –осуществлять правосудие.



Правоспособность (гражданская)

• Правоспособность (гражданская) 
– это способность иметь 
гражданские права и нести 
обязанности.

Правоспособность у физического лица возникает с 
момента рождения и прекращается со смертью.

Правоспособность у юридического лица возникает с 
момента регистрации (одновременно с 
дееспособностью)



Правосудие (юстиция)

• Правосудие (юстиция) – вид 
правоохранительной и 
правоприменительной  
государственной деятельности, в 
результате которой реализуется 
(проявляется) судебная власть



Презумпция невиновности

• Презумпция невиновности – 
принцип уголовного 
судопроизводства, заключающийся в 
том, что лицо считается невиновным, 
пока его вина не будет доказана в 
порядке предусмотренном  законом, и 
установлена вступившим в законную 
силу приговором суда



Преступление

• Преступление – общественно-опасное 
виновное деяние (действие или бездействие), 
запрещенное уголовным правом. Преступление 
–самый  опасный вид правонарушения

• Преступление имеет ряд признаков:                                                                         
а) это всегда деяние (действие или бездействие);                                                               
б) это всегда общественно опасное деяние;                                                                      
в) это всегда противоправное деяние, запрещённое 
уголовным правом (если в уголовном праве нет 
указания на какой –либо вид преступления, значит, нет и 
самого преступления);                                          г) это деяние, 
за которое в уголовном праве предусмотрено точно 
определенное наказание – мера государственного 
принуждения, назначаемая по суду (штраф, 
конфискация имущества, лишение свободы и т.д.)



Прокуратура

• Прокуратура – 
правоохранительный орган, 
осуществляющий надзор за точным и 
единообразным исполнением закона



Проступки
• Проступки  -   вид правонарушения, 
представляющие собой общественно-вредные 
виновные противоправные деяния, менее 
опасные, чем преступление. Подразделяются на:

- административные –наносят ущерб отношениям, 
складывающимся в сфере государственного 
управления (например нарушение правил дорожного 
движения, санитарных норм и др.)

-  дисциплинарные –нарушение трудовой, служебной, 
воинской, учебной дисциплины (например, 
неисполнение своих обязанностей, нарушение правил 
внутреннего распорядка и т.д.)

-  гражданские – совершаются в сфере имущественных и 
связанных с ними неимущественных отношений 
(например, имущественный ущерб, оскорбление чести и 
достоинства и пр.)

- Смотри  также: административное правонарушение



Процессуальное право

• Процессуальное право – это 
совокупность отраслей, которые 
определяют порядок и условия 
применения и защиты материального 
права (гражданское процессуальное 
право, уголовно-процессуальное 
право, административный процесс, 
конституционное судопроизводство 
и пр.).



Публичное право

• Публичное право – совокупность 
отраслей права, нормы которого направлены на 
обеспечение общего (публичного) или 
государственного интереса. К отраслям 
публичного права относятся конституционное, 
административное, уголовное, финансовое право, 
международное гуманитарное право и др.

Публичное право закрепляет и регулирует порядок 
деятельности органов государственной власти и 
управления, формирование и работу парламента, 
других представительных и правительственных 
учреждений, осуществление правосудия, борьбу с 
посягательством на существующий строй.
Для публично-правовых отношений в отличие от 
отношений частноправовых характерно неравноправие 
сторон: построены на началах власти и подчинения



Работник

• Работник- физическое лицо, 
вступившее в трудовые отношения с 
работодателем.



Работодатель

• Работодатель – физическое либо 
юридическое лицо (организация), 
вступившие в трудовые 
отношения с работником.



Ребенок

• Ребенок  - это каждое человеческое 
существо до достижения им 18 –
летнего возраста. Каждому ребенок В 
России гарантируется права и 
свобода, установленные 
Конституцией РФ, 
законодательством, 
общепризнанными принципами и 
нормами международного права, в 
частности Конвенцией о правах 
ребенка 1989 г.



Рецидив

• Рецидив – совершение умышленного 
преступления лицом, имеющим 
судимость за ранее совершенное 
умышленное преступление. Рецидив 
преступлений влечёт более строгое 
наказание на основании, 
предусмотренном Уголовным кодексом 
РФ



Сверхурочная работа

• Сверхурочная работа – это работа, 
производимая работником по 
инициативе работодателя за 
пределами установленной 
нормальной продолжительности 
рабочего времени.



Свидетель

• Свидетель – лицо, которому могут 
быть известны какие-либо 
обстоятельства, имеющие значение 
для расследования и разрешения 
дела, и которое вызвано для дачи 
показаний.



Сделка

• Сделка – действие граждан и 
юридических лиц, направленное на 
установление или прекращение 
гражданских прав и обязанностей. 
Сделки бывают односторонние 
(например, составление завещания 
или принятие наследства), 
двухсторонние и многосторонние



Семейное право

• Семейное право – отрасль российского 
права, нормы которого регулируют брачно –
семейные отношения.

 Семейное право регулирует: условия и порядок 
вступления в брак, прекращение брака, признание 
его недействительным; личные имущественные и 
неимущественные отношения в семье между 
супругами, родителями (включая усыновителей и 
усыновленных), а в некоторых случаях и между 
другими родственниками или иными лицами; 
порядок устройства в семье детей, оставшихся без 
попечительства.
Основными источником семейного права 
являются: Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, 
ряд федеральных  законов и законов субъектов РФ



Семейные правоотношения

• Семейные правоотношения – 
отношения регулируемые нормами 
семейного права. 

Возникают на основе брака, родства, материнства 
отцовства и т.п.,  но только при наличии: а) норм 
права, регулирующих данные вид отношений; б) 
субъектов семейных правоотношений, которые 
являются носителями прав и обязанностей, 
предусмотренных в правовых нормах.
Следует различать семейные отношения и брачно-семейные 
отношения. Семейные отношения – особый вид отношений, 
носящий личностно-доверительный характер, что 
обуславливает их подчинение не только (и не столько) 
закону, сколько нормам морали, для них имущественные 
отношения являются вторичными, производными от 
личностных. Правовому регулированию   подлежат не все 
семейные отношения (все семейные отношения 
урегулировать правом нельзя, например возложить на 
супругов юридическую обязанность непременно любить 
друг друга), а только определенная их часть, указанная в 
Семейном кодексе РФ



Система права

• Система права – внутренне строение права, 
обусловленное особенностями общественных 
отношений той или иной страны. Представляет 
собой совокупность правовых норм, 
разделенную на части (элементы), основные из 
которых –отрасли права и институты права.

Все структурные элементы права взаимосвязаны и в 
совокупности являются  целостными и устойчивым 
образованием, что и указывает на системность 
права.            Вместе с тем каждый элемент есть 
достаточно обособленная и самостоятельная 
функционирующая часть системы.
Система права складывается объективно и зависит 
от конкретно-исторических условий, формы 
государственного устройства



Собственность
• Собственность – принадлежность вещей, 
материальных и духовных ценностей, 
денежных средств определенным лицам; 
экономические отношения между людьми по 
поводу обладания ими.

Субъектами собственности могут выступать люди, 
предприятия, организации и государство. Собственнику 
принадлежат права владения, пользования и распоряжения.
Собственность определяет тип хозяйственного механизма 
системы: рыночная система предполагает многообразие форм 
собственности, а командно-административная существует при 
господстве государственной собственности.
Основными формами собственности в РФ являются: частная, 
государственная, муниципальная, общественных организаций.
Право собственности является естественным и 
неотчуждаемым правом человека, закрепленным в 
Конституции и других законах



Специалист

• Специалист – лицо, обладающие 
специальными знаниями, которые 
привлекаются к участию в процессуальных 
действиях для оказания содействия лицам, 
производящим расследование, и суду (поиск 
в обнаружение невидимых доказательств 
или слабо видимых следов и иных 
доказательств, изготовление слепков, 
оттисков, содействие в исследовании 
материалов уголовного дела и др.).



Субъект права

• Субъект права – лицо, обладающее 
способностью иметь и осуществлять 
установленные законом права и 
обязанности.

Лицо на юридическом языке – это отдельный 
гражданин или организация –государство, 
государственное учреждение, государственное 
или частное предприятие, муниципальная или 
общественная организация - словом, все те, кто 
способен иметь и осуществлять права и 
обязанности, установленные законом.



Судебная власть

• Судебная власть – вид 
государственных власти, связанный 
с осуществлением правосудия 
посредством конституционного, 
гражданского, административного и 
уголовного судопроизводства



Судебная защита

• Судебная защита – способ прав, 
свобод и законных интересов 
субъектов права (физических и 
юридических лиц), осуществляемый 
в форме правосудия и 
гарантированный удом.



Судебная система

• Судебная система – это 
совокупность всех судов, 
действующих на территории РФ.



Судебный  (юридический) прецедент

• Судебный  (юридический) 
прецедент – источник права, 
представляющий собой решение по 
конкретному делу, которое 
впоследствии принимается за общее 
обязательное правило при разрешении 
всех аналогичных дел.

 Был распространён в эпоху Средневековья, 
постепенно теряет свое значение в Новое 
время, играет в наши дни главную роль лишь 
в Великобритании и англоязычных странах



Трудовое право

• Трудовое право – отрасль права, 
регулирующая трудовые отношения работников 
и работодателей. 

Трудовое право регламентирует: порядок возникновения, 
действия и прекращения трудовых отношений; режим и 
меру труда и отдыха; правила по охраняет труда; порядок 
рассмотрения трудовых споров и др.

Основные источники трудового права в РФ – Конституция 
РФ, Трудовой кодекс, федеральные законы



 Трудовой договор

• Трудовой договор – юридический 
документ, отражающий соглашение 
между работником и работодателем, 
которое устанавливает их взаимные 
права и обязанности



Трудовые правоотношения
• Трудовые правоотношения – регулируемые 
правовыми нормами общественные 
отношения, складывающиеся в связи с 
реализацией гражданами своих 
способностей к труду. 

В первую очередь это отношения, основанные на 
соглашении между работником и работодателем о личном 
выполнении работником за плату трудовой функции, 
подчинении работника правилам внутреннего трудового 
распорядка при обеспечении работодателей условий труда, 
предусмотренных трудовым законодательством (см. 
Трудовое право), коллективным договором, трудовым 
договором.
Основные принципы регулирования трудовых правоотношений 
отношений: свобода труда, запрещение принудительного труда, 
недопущение дискриминации в сфере труда, равенство прав и 
возможностей работников и др.
Основание возникновение трудовых отношений – трудовой 
договор (контракт) – добровольное соглашение между работником 
и работодателем.



Уголовная ответственность

• Уголовная ответственность – вид 
юридической ответственности, 
установленный за совершение 
преступлений. К уголовной 
ответственности по общему правилу 
привлекают с 16 лет, за некоторые 
преступления  -  с  14 лет.



Уголовное право

• Уголовное право -  отрасль права, представляющая 
собой совокупность юридических норм, определяющих 
преступность и наказуемость деяний (действий или 
бездействий), опасных для данной системы 
общественных отношений.

Уголовно-правовые отношения регулируют уголовно-правовые 
отношения по поводу совершения преступления. Правовым 
последствием совершения преступления является уголовная 
ответственность. Она подразделяется на два вида: без назначения 
наказания и с назначением наказания. Уголовное наказание – мера 
государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Она 
применяется к лицу, признанному виновным в совершении 
преступлении, и заключается в предусмотренном законом лишении 
или ограничении прав и свобод этого лица.
Виды уголовных наказаний: штраф, лишение права занимать 
определенные должности, конфискация имущества, лишение 
свободы на определенный срок или пожизненно.
Целями уголовного наказания (как юридической ответственности) 
являются: восстановление социальной справедливости, исправление 
осужденного, предупреждение совершения новых преступлений.
Основной источник уголовного права в РФ –Уголовный кодекс РФ



Уголовно- процессуальное право

• Уголовно - процессуальное право 
– отрасль права, включающая 
юридические нормы, которые 
регулируют основания и порядок 
производства по уголовным делам



Уголовный процесс/ уголовное судопроизводство
• Уголовный процесс – осуществляемая в 
установленном законом порядке 
деятельность по рассмотрению дел о  
преступлениях. Осуществляется только на 
основе федерального закона и Уголовно- 
процессуального кодекса РФ.

Основные стадии уголовного процесса: 
1) возбуждение уголовного дела;
2) предварительное следствие;
3) судебное разбирательство;
4) кассация (обжалование решений суда, не 
вступивших в силу;
5) исполнение приговора;
6) надзорное производство (пересмотр судебных 
решений, вступивших в законную силу)



Уголовное наказание

• Уголовное наказание – мера 
государственного принуждения, 
назначаемая по приговору суда и 
предусмотренная УК РФ



Федеральное собрание РФ

•Федеральное собрание РФ – 
парламент России;  является высшим 
представительным органом в РФ. 
Состоит из двух палат – Совета 
Федерации Государственной Думы



Федеральные суды

• Федеральные суды – органы 
государственной (судебной) власти, 
которые создаются и упраздняются только 
Конституцией РФ (высшие судебные 
инстанции) или федеральным законом 
(другие федеральные суды)



Частное право

• Частное право -   собирательное понятие, обозначающие 
совокупность отраслей права, которые, регулируя 
отношения между гражданами, их объединениями, 
предприятиями, фирмами и  иными хозяйственными 
подразделениями, обеспечивают частный интерес 
отдельной личности и коллективов людей. 

Частноправовые отношения, в отличие от публично-правовых, 
основаны на свободе договоров и юридическом равенстве 
участников – частных лиц или объединений. Государство в 
сфере частного права действует лишь как частное лицо.
Ядром частного права является гражданское право; 
закрепленное в нем гражданские права приобретают характер 
исходных частноправовых норм (принципов): равенство 
субъектов,  неприкосновенность собственности, 
недопустимость произвольного вмешательства кого- либо в 
частные дела, обеспечение восстановления нарушенных прав 
и пр. В этой связи понятие «частное право» и «гражданское 
право нередко употребляются как синонимы.
• В настоящее время частное право, помимо гражданского 
права, включает: семейное, международное частное, 
торговое (в странах, где имеется отрасль права)



Экологическое нормирование

• Экологическое нормирование 
– закрепленные в правовых 
документах экологические критерии 
(нормативы) предельно допустимого 
химического, физического и 
биологического воздействия на 
природную среду



Экологические правонарушения

• Экологические правонарушения  
– общественно опасное виновное 
(вредное) деяние, нарушающие 
нормы законодательства об охране  
окружающей среды



Экологическое право

•  Экологическое право – отрасль права  в 
системе российского права регулирующая 
взаимодействия человека и общества с 
окружающей средой.

Включает в себя ряд самостоятельных отраслей права: 
земельное, водное, горное, лесное. 
Вместе с тем экологические отношения регулируют нормы 
не только экологического, но и конституционного, 
гражданского, административного, уголовного, аграрного, 
финансового, предпринимательского права, которые 
включают в себя специальные статьи, содержащие 
экологические требования.
Например, гл. 26 УК РФ предусматривает уголовную 
ответственность за экологические преступления, а гл. 8 
КоАП предусматривает административную 
ответственность за экологические правонарушения. 
Наличие экологических требований в различных (не 
экологических) отраслях права  делает данную отрасль 
комплексной.



Эксперт

• Эксперт-  лицо, обладающие 
специальными знаниями и 
назначенное для производства 
судебной экспертизы и дачи 
заключения 



Эмансипация несовершеннолетнего

• Эмансипация несовершеннолетнего – 
объявление несовершеннолетнего полностью 
дееспособным посредством решения органа 
опеки и попечительства либо суда по 
достижении 16 - летнего возраста, если он 
работает по трудовому договору или с 
согласия родителей, усыновителей или 
попечителя занимается 
предпринимательской деятельностью.

Другим основанием досрочного приобретения полной 
дееспособности является вступление в брак до 
достижения 18 лет.



Юридическая ответственность

• Юридическая ответственность -  одна 
из форм социальной ответственности, 
предусматривающая определенные меры 
государственного принуждения по 
отношению к правонарушителю.

Основные черты юридической ответственности:
а) она возлагается только за правонарушение;
б) она наступает лишь при наличии вины в действиях 
правонарушителя; 
в) она наступает лишь в случаях, предусмотренных нормами 
права; 
г) она неизбежно влечет за собой определенные негативные 
последствия (наказание) для правонарушителя (штраф, 
конфискация  имущества, лишение свободы и т. д):
д) она означает неотвратимость наказания (иначе говоря, 
правонарушение не должно оставаться безнаказанным).

Выделяют: административную, уголовную, дисциплинарную, 
гражданско- правовую и др. ответственности



Юридические обязанности

•Юридические обязанности 
– это установленные и 
гарантированные государством 
требования к поведению 
человека, официальная мера его 
должного поведения



Юридический спор

• Юридический спор – разногласия между субъектами 
права по вопросам применения законодательства и 
иных нормативных актов, прав и обязанностей сторон. 
Юридический спор возникает из гражданских, 
семейных, трудовых и других правоотношений.

• 1) трудовой спор – спор возникающий между работником и 
администрацией предприятия (работодателем), по вопросам 
применения законодательных и  иных нормативных актов о труде, 
условий коллективного и трудового договоров. Может быть 
коллективным или индивидуальным;

• 2) гражданско-правовой спор  - спор, возникающий между 
субъектами гражданского права по вопросам имущественных и 
личных (неимущественных)  отношений;

• 3) семейно-правовой спор, спор возникающий между супругами, 
родителями, детьми, родственниками по поводу личных 
взаимоотношений и имущественных отношений, сложившихся 
между ними;

• 4) международный спор – формально признанное разногласие 
субъектов международного права, возникающие по вопросу факта 
или права.



Юридический факт

• Юридический факт – предусмотренные 
нормами права обстоятельства, служащие 
основанием для возникновения (а также 
изменения или прекращения) конкретных 
правоотношений. Юридические факты делятся на:

1) события- юридически значимые факты, которые не 
зависят от воли человека (например, естественная смерть 
человека ведет к возникновению правоотношений 
связанных с наследством);
2) действия –юридические факты, наступление которых 
зависит от воли человека: правомерные (например, 
договор купли- продажи);
3) правовые состояния  - длительные существующие 
юридические свойства, выражающиеся в длящемся 
правоотношении (например, гражданство, брак, 
родственные отношения, судимость и т.д.)


