
Отрасль права – это обособившаяся внутри 
данной системы совокупность однородных правовых 
норм, регулирующих качественно однородную сферу 
общественных отношений



Конституционное 
право России



Понятие конституционного права

• Конституционное право (КП)- 
ведущая отрасль российского права, 
нормы которой закрепляют и регулируют 
конституционные правоотношения в 
сферах конституционного строя, 
правового положения личности, 
устройства государства, а также 
организации и деятельности органов 
государства и МСУ



 Предмет  конституционного права

Предмет конституционного права -
общественные отношения, возникающие в связи 
с закреплением и регулированием:

1)основ конституционного строя РФ; 
2)взаимоотношений между государством и 

личностью, 
3)федеративного устройства России, состава и 

компетенции ее субъектов, 
4)организации и функционирования системы 

органов федеральной государственной власти РФ, 
органов судебной власти, а также местного 
самоуправления



Метод конституционного права

Метод конституционно-правового регулирования - 
совокупность способов, приемов и средств воздействия 
конституционного права на политические общественные 
отношения, составляющие предмет конституционного 
права

1)метод дозволения (равенство сторон), 
2)метод субординации:
• метод запрещения (запрета)  
• метод обязывания (властного связывания)
3)директивный метод (императивный)
4)диспозитивный метод
5) метод правового гарантирования (Авдеенкова М.П., 
Дмитриев Ю.А.)
6)учредительный метод (Червонюк В.И.)



■ КП регулирует отношения, складывающиеся во всех 
сферах жизнедеятельности человека и общества: 
политической, экономической, социальной, духовной. 

■ Особенность предмета КП – нормы регулируют 
определенный слой общественных отношений в данных 
сферах. 

К его предмету относятся – базовые, основополагающие 
отношения данных сфер. Данные отношения выступают как 
системообразующие, обеспечивающие целостность 
общества, его единство.



Понятие  конституционных правоотношений
• Конституционно-правовое отношение —  

общественное отношение, урегулированное 
нормой конституционного права

Особенности КПО:
• отличаются своеобразием объекта  (свобода, 

жизнь, достоинство, государственная власть…)
• особым субъектным составом
• разнообразием видов
• не все виды норм конституционного права 

порождают конкретные конституционно – 
правовые отношения

• обладают высоким политическим потенциалом



Структура конституционных правоотношений

Возникновение конституционного правоотношения

Юридический 
факт 

(событие или 
действие)

Структура конституционного правоотношения



Структура конституционных правоотношений

Субъекты КПО:

ко
Конституционная
 правоспособность

Народ, население 
субъектов РФ, жители 

муниципальных 
образований, 

коренные 
малочисленные 

народы

Индивиды
(физические лица)

Организации 

Общественные 
объединения

Государство

Органы 
государственной 
власти и местного 
самоуправления

Юридические 
лица

По характеру 
связи с 
государством

По видам 
должностных лиц

По возрастным                 
категориям



 Виды  конституционных правоотношений

Юридический факт:
- событие       - действие

• Материальные
• Процессуальные  

• Правоотношения в 
собственном смысле

•  Правовые состояния

• Правоустанавливающие
• Правоохранительные 

По основанию
 возникновения

По содержанию

По форме 

По целевому 
назначению



Источники конституционного права

Особенности:
1. Источниками КПР являются только 

действующие в данный момент времени 
источники;

2. Построение по принципам иерархии;
3. Тесная взаимосвязь и взаимозависимость;
4. Особый порядок принятия, изменения, 

отмены, признания утратившими силу.



 Источники конституционного права

Критерии разграничения  источников КПР:
• По форме акта…
• По уровню регулирования…
• По характеру регулирования…
 ▪ Нормативные (содержат общеобязательные правила 

поведения)

▪ Индивидуальные (указы главы государства о 
предоставлении гражданства, о награждении 
государственными наградами, о помиловании, об отрешении 
от должности главы региона и т. п.)

▪ Международно-правовые акты
▪ Федеральные акты
▪ Акты субъектов РФ
▪ Муниципальные акты 

▪ Конституции и уставы 
▪ Законы 
▪ Акты Президента РФ, глав субъектов 

РФ
▪ Регламенты палат Федерального 

Собрания, региональных 
парламентов 

▪ Акты высших органов 
исполнительной власти

▪ Решения Конституционного Суда РФ, 
▪ Декларации
▪ Договоры, соглашения 

(международные и внутренние)
▪ Хартии, пакты, Конвенции и др. 

международно-правовые акты 



Конституция как основной источник КПР

• Конституция – это единый, 
обладающий особыми юридическими 
свойствами правовой акт, посредством 
которого народ учреждает основные 
принципы устройства общества и 
государства, закрепляет правовой 
статус человека и гражданина



Конституция как основной источник КПР

К юридическим свойствам Конституции 
относятся:

•  Учредительный характер
• Легитимность
• Верховенство
• Стабильность
• Прямое действие
• База текущего законодательства
• Реальность
• Программность



 Конституция как основной источник КПР

По сроку действия:
• Постоянные 
• Временные
По способу 

выражения воли 
государства:
• Писанная

• Неписанная 

По форме правления:
• Монархическая
• Республиканская

По способу 
принятия:

• Октроированные
• Неоктроированн

ые По  способу 
изменения:
• Гибкая
• Жесткая
• смешанная

По форме политико-
территориального 

устройства:
• Унитарная

• федеративная

Виды конституций:



Основные положения 
российского 

гражданского права



Понятие гражданского права

•Гражданское право - это отрасль 
права, регулирующих имущественные и 
личные неимущественные отношения, 
возникающие между экономически 
обособленными участниками гражданского 
оборота и основанные на равенстве, 
автономии воли, диспозитивности и других 
принципах гражданского законодательства 



Предмет  гражданского права
Предмет ГП – общественные отношения, 

регулируемые гражданским правом



Метод гражданского права

• Метод правового регулирования ГП
Основные признаки:

1. юридическое равенство участников ГПО
2. автономия воли участников
3. имущественная самостоятельность участников ГПО
4. защита нарушенных гражданских прав

Гражданско-правовой метод  - способ воздействия на 
общественные отношения, который является дозволительным, 
характеризуется наделением субъектов на началах их 
юридического равенства способностью правообладания, 
диспозитивностью и инициативой, обеспечивает установление 
правоотношений на основе правовой и имущественной 
самостоятельности сторон



Гражданские правоотношения : структура

• Гражданские      правоотношения (ГПО) 
имущественные и личные 
неимущественные отношения, 
урегулированные нормами гражданского 
права



Гражданские правоотношения :  структура
Субъекты гражданского права:



Гражданские правоотношения : структура
Содержание правоотношений:

   права и обязанности, касающиеся                          
непосредственно участников этого  
гражданского  правоотношения

пр
оп

ис
ан

ы ■Конституция РФ;
■ГК РФ ;
■Законы РФ (о приватизации,  о защите прав 
потребителей, о несостоятельности (банкротстве) 
предприятий, об авторском праве…);

■Подзаконные акты;
■Международные договоры;
■Обычаи делового оборота (сложившиеся в практике 
и применяемые в предпринимательской 
деятельности правила поведения, движения 
товаров, предоставления услуг, которые не 
прописаны в законодательстве).



Гражданские правоотношения 

• самостоятельность , имущественная обособленность и 
юридическая равенство

•  основные юридические факты, ведущие к 
возникновению гражданского правоотношения – это 
сделки

•  возможность самостоятельного определения 
содержания правоотношения его участниками

•  имущественный характер правовых гарантий и мер 
ответственности за нарушение гражданских прав и не 
исполнение гражданских обязанностей

•  преимущественно судебный порядок защиты 
нарушенных гражданских прав

• множественность объектов



 

п. 1 ст. 
17 ГКРФ



Граждане как субъекты ГПО
Правоспособность физических лиц



 Граждане как субъекты ГПО
Виды дееспособности

А

Б

В

Полная недееспособность – малолетние 
дети в возрасте до 6 лет; недееспособные по 
решению суда

Частичная дееспособность - 6-14 лет (ст. 28 ГКРФ)

Неполная  дееспособность - 14-18 лет (ст.26 ГКРФ)

Ограниченная дееспособность - по решению 
суда

Полная дееспособность – совершеннолетние 
с 18 лет; признанные совершеннолетними по 
эмансипации с 16 лет (п. 1 ст. 21 ГКРФ)



Основные положения 
российского 

административного 
права



Понятие административного права 

Административное 
право – отрасль российского 

права,  которая регулирует 
отношения, возникающие в 

процессе государственного 
управления, осуществляемого  в 

рамках функционирования 
органов исполнительной власти



Понятие административного права
Управление –целенаправленное воздействие на 

сложную систему, имеющее целью обеспечение 
целостности систем, т.е. сохранение их структуры, 

поддержание оптимального режима функционирования 
(Ю.А. Тихомиров)Признаки (Д.Н. 

Бахрах):
1. Обратная связь
2. Информационное 
содержание
3.  

Целенаправленност
ь

Виды:
1. механическое, техническое 

(управление техникой, машинами, 
технологическими процессами);

2. естественное (управление 
процессами жизнедеятельности 
живых организмов);

3. социальное (управление 
общественными процессами, 
людьми и организациями).

•Государственное 
•Местное(муниципальное) 

самоуправление
•Общественное 
самоуправление



Понятие административного права

Признаки государственного 
управления:

• Территориальность
• Возможность применения принуждения
• Реализация  внутренних и внешних  

функции государства
• Имеет практически организующий 

характер
• Непрерывный и циклический характер

Государственное 
управление – властное воздействие 

на поведение людей, находящихся в 
юрисдикции государства, в целях 

воплощения основных направлений и целей 
государственной политики, осуществляемое 

в форме исполнительной и 
распорядительной деятельности 

специально образованных управляющих 
органов государства



Понятие административного права

Формы 
государственн
ого управленияПравовые

(порождают 
юридические 

последствия для 
субъекта права) 

принятие нормативных 
актов;
издание 

индивидуальных 
(административных) 

актов;
заключение договоров; 

Неправовые
(не порождают 
юридические 

последствия для 
субъекта права) 

проведение  совещаний, 
планирования, 

разработка программ , 
проведение проверок и т. 

п



Предмет  административного права

• Предмет правового регулирования 
АП -разнообразные по содержанию 
общественные отношения, складывающиеся в 
сфере государственного управления, 
осуществляемого органами исполнительной 
власти, иными государственными органами и 
должностными лицами. 



Методы административного права
Методы правового регулирования АП:
• Императивный метод
• Метод односторонних предписаний и 

запретов
• Метод рекомендаций
• Метод согласований
• Метод взаимной ответственности
• Административно-договорной метод 

(дискуссионный)



 АПО- общественные отношения, 
урегулированные нормами АП

Особенности :
• Властеотношения
• Обязательно один из субъектов орган 

исполнительной власти или его должностное 
лицо

• Складываются в сфере государственного 
управления

• Имеют многообразный и всеобъемлющий 
характер

• Возникают по инициативе одной из сторон
• Споры решаются с особом административном 

порядке
• Ответственность наступает перед государством



Виды АПО:

В зависимости от особенностей 
участников:

1. Между субъектами исполнительной 
власти (СИВ) различного 
организационного уровня

2. Между СИВ одного организационного 
уровня

3. Между СИВ и находящимися в их 
организационном  подчинении 
государственными объединениями, 
предприятиями, учреждениями



4. Между СИВ и не  находящимися в их 
организационном  подчинении 
государственными объединениями, 
предприятиями, учреждениями
5. Между СИВ и исполнительными 
органами системы МСУ
6. Между СИВ и коммерческими 
структурами
7. Между СИВ и физическими лицами



• Административное правонарушение - 
противоправное, виновное действие 
(бездействие) физического или юридического 
лица, за которое Кодексом или законами 
субъектов РФ об административных 
правонарушениях установлена 
административная ответственность (Ст. 2.1. 

КоАП РФ)



• Административная ответственность - 
это вид юридической ответственности, который 
выражается в назначении органом или 
должностным лицом, наделенным 
соответствующими полномочиями, 
административного наказания лицу, 
совершившему правонарушение



Основы 
российского 
семейного 
права



Семейное законодательство

Конституция РФ (ст.38,72) 

Семейный кодекс РФ

ФЗ и Законы 
субъектов РФ

Подзаконные 
НПА 



Семейное законодательство
Цель – обеспечение беспрепятственного 
осуществления членами семьи своих прав и их 
защита

Основные принципы (п.1 ст.1 СКРФ):
• добровольность брачного союза мужчины и 

женщины(ст.16-23 СКРФ), 

• равенство прав супругов в семье (ст.31,32,39,61 СКРФ), 

• разрешение внутрисемейных вопросов по 
взаимному согласию,

•  приоритет семейного воспитания детей (ст.54, 123 
СКРФ), 

• забота о благосостоянии и развитии детей , 
• обеспечения приоритетной защиты прав и 

интересов несовершеннолетних и 
нетрудоспособных членов семьи (ст. 87, 89,90,95).



Понятие, предмет и методы семейного права(СП) 

• Семейное право -  это отрасль 
российского права, регулирующая 
общественные отношения, воз 
никающие из брака, кровного родства, 
принятия детей на воспитание в се мью

• Предмет СП  - личные 
неимущественные и имущественные  
отношения, воз никающие из брака, 
кровного родства, принятия детей на 
воспитание в се мью

• Метод СП – дозволительно-
императивный



Понятие, предмет и методы семейного права
(СП)

    Функции СП:

Регулятивная                           
Воспитательная
                               Охранительная
Члены семьи - лица, связанные семейными 
правами и обязанностями:
• лица, проживающие одной семьей, 

• члены разных семей (братья, сестры, бабушки, дедушки),

• бывшие члены семьи (разведенные супруги).

Не входят в круг членов семьи дальние 
родственники и люди, связанные между собой 

свойством.



Особенности и виды семейных правоотношений 
(СПО)

• Семейные правоотношения - это общественные 
отношения, урегулированные нормами СП, возникающие из 
брака, родства, усыновления и иной формы устройства на 
воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.

Элементы семейного правоотношения:
• Субъекты СПО - это его участники как обладатели 

субъективных семейных прав и обязанностей.
• Объекты СПО  - действия и имущество. Действия 
в зависимости от их объективного проявления могут 
быть положительными (выбор супругами фамилии,
уплаты алиментов) и в форме воздержания 
(сохранения  тайны усыновления).
• Содержание СПО - это субъективные права и 
обязанности их участников.

Ю
Р
И
Д
И
Ч
Е
С
К
И
Й

фак
т



Особенности семейных правоотношений (СПО)

Особенности СПО: 
• субъектами  могут быть только граждане
• определенный законом субъектный состав СПО
• носят длящийся характер
• носят личностный характер - СПО строго 

индивидуализированы,  "внеоборотны", непередаваемы 
ни в порядке универсального правопреемства, ни по 
соглашению сторон

• строятся на безвозмездной основе (по своему 
содержанию СПО являются преимущественно личными и 
лишь затем имущественными)

• они возникают, изменяются или прекращаются на основе 
специфических юридических фактов(состояний)

• тесная связь СПО с административными: регистрация 
брака, рождения, усыновления.



 Особенности и виды семейных правоотношений (СПО)

Перечисленные в ст. 2 СК СПО условно можно подразделить на 
четыре основные группы в соответствии со структурой 
Кодекса.

1.Отношения, возникающие в связи со вступлением в брак, 
прекращением брака и признанием его недействительным 
(брачные отношения).

2.Личные неимущественные и имущественные отношения между 
членами семьи: супругами, родителями и детьми (усыновителями 
и усыновленными).

3. Личные неимущественные и имущественные отношения между 
другими родственниками и иными лицами (дедушка, бабушка, 
родные братья и сестры, фактические воспитатели и воспитанник и 
др.).

4. Отношения, возникающие в связи с устройством в семью 
детей, оставшихся без попечения родителей (усыновление детей, 
установление над ними опеки и попечительства, принятие детей на 
воспитание в приемную семью).



3. Особенности и виды семейных правоотношений 
(СПО)

Классификация СПО:
По содержанию: 
• Личные неимущественные 
• Имущественные

По специфике прав и обязанностей:
• брачные правоотношения (отношения между 

супругами);
• родительские правоотношения (между 

родителями и детьми);
• правоотношения по поводу воспитания и 

материального содержания;
• правоотношения только по воспитанию;
• правоотношения только по поводу 

материального содержания



Брак – это свободный

союз мужчины и женщины, 

равноправны
й 

заключенный с соблюдением 
порядка и условий, установленных 
законом, 
имеющий целью создание семьи и
порождающий между супругами 
взаимные личные и имущественные 
права и обязанности.



Основы российского 
трудового права



Понятие трудового права(ТП)  

• Трудовое право – отрасль 
права, которая регулирует 
трудовые отношения, а также 
общественные отношения, 
непосредственно связанные с 
трудовыми.



 Предмет  трудового права(ТП)  
Предмет трудового права включает:
1) собственно трудовые от ношения;
2) другие, тесно с ними связанные и производные от них общественные 
отношения (ст. 1ТК РФ):

• по организации труда и управлению трудом;
• по трудоустройству у данного работодателя;
• по профессиональной подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации работников непосредственно у 
данного работодателя;

• по социальному партнерству, ведению, заключению 
коллективных переговоров и соглашений;

• по участию работников и проф. союзов в установлении 
условий труда и применении трудового законодательства;

• по материальной ответственности работодателей и 
работников в сфере труда;

• по государственному контролю (надзору), профсоюзному 
контролю за соблюдением трудового законодательства и 
иных НПА, содержащих нормы ТП;

• по разрешению трудовых споров;
• по обязательному социальному страхованию в случаях.



• Метод ТП -   метод равенства сторон трудового 
договора (контракта) и властных полномочий 
администрации, указанных в правилах внутреннего 
трудового распорядка.

Особенности метода трудо вого права:
• сочетание централизованного и 

децентрализованного (в первую очередь, 
локального) регулирования;

• наличие норм общего характера и норм, 
учитывающих особенности труда различных 
категорий ра ботников; 

• договорный способ установления и изменения 
трудовых отно шений;

• социальное партнерство;
• механизм осуществления над зора и контроля за 

соблюдением законодательства о труде и охране 
труда, а также в механизм разрешения трудовых 
споров.

Методы трудового права(ТП)  



Структура  трудовых правоотношений (ТПО)

Трудовые правоотношения (ТПО) 
общественные отношения, 
урегулированные нормами трудового права, 
складывающееся между работником и 
работодателем

Элементы ТПО:

Основанием возникновения ТПО являются различные 
юридические факты, предусмотренные нормами трудового 

права. 
Наиболее распространенные юридические факты — это 

трудовые договоры.

Субъект
ы 

Объект 
Содержани

е 



 Структура и особенности трудовых правоотношений 
(ТПО)

• Субъекты  ТПО работники, с другой — предприятия и 
организации. Трудовые правоотношения могут возникать и 
непосредственно между физическими лицами.

• Трудовая дееспособность граждан возникает с 16 лет (как 
исключение с 14 лет). С этого момента они могут самостоятельно 
вступать в трудовые правоотношения. В качестве работодателей 
могут выступать различные субъекты права.

• Объект ТПО - выполнение работ по определенной специальности 
либо квалификации.

• Содержание ТПО - совокупность прав и обязанностей его 
участников. 

• Работник имеет право: на условия труда, отвечающие 
требованиям безопасности и гигиены; на равное вознаграждение 
за равный труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 
установленного законом минимального размера вознаграждения; 
на отдых, обеспечиваемый установлением предельной 
продолжительности рабочего времени, и оплачиваемые 
ежегодные отпуска;. 

• К обязанностям работника относятся: добросовестное 
выполнение трудовых обязанностей; соблюдение трудовой 
дисциплины; бережное отношение к имуществу предприятия, 
учреждения, организации; выполнение установленных норм труда 
и пр.



Особенности СПО: 

• Работник выполняет конкретную трудовую функцию 
(работа по определенной специальности, 
квалификации, должности)

• Свои функции работник выполняет всегда лично
• Работник подчиняется трудовому распорядку 

организации
• Оплачивается труд работника
• Условия труда обеспечивает работодатель
• Трудовой договор заключается по правилам 

трудового законодательства
• Всегда взаимные и двусторонние.



Юридические факты, определяющие возникновение, 
изменение и окончание ТПО:

• момент заключения, изменения и прекращения трудового 
договора (факт  увольнения, избрания на должность)

• события (смерть работника, чрезвычайные обстоятельства и др.)
• юридические факты, предоставляющие участникам 

альтернативный выбор (основания увольнения) 
• юридические факты со сложным составом (трудовому договору  

14-летних должно предшествовать согласие родителей)

Фактом возникновения трудового правоотношения может послужить 
фактический допуск к работе, даже если прием на работу не был 

надлежащим образом оформлен.

Изменение  ТПО  может происходить в силу правомерных действий. 
Изменениями будут считаться обстоятельства, указанные в главе 12 

ТК РФ.

Прекращается  ТПО фактом расторжения трудового договора по 
основаниям, предусмотренным законодательством (гл. 13 ТК РФ).



Трудовой договор
Трудовой договор - соглашение между работодателем и 
работником, в соответствии с которым работодатель 
обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить условия труда, 
предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами и данным соглашением, 
своевременно и в полном размере выплачивать работнику 
заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 
определенную этим соглашением трудовую функцию, 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
действующие у данного работодателя. (ст.56 ТК РФ)

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.



Основы российского 
уголовного права



Понятие уголовного права (УП)

Уголовное право – совокупность 
однородных норм высшего органа 
государственной власти, которые содержат 
описание признаков, позволяющих 
правоприменителю признавать деяние 
преступлением, и определяют основание и 
пределы уголовной ответственности, а также 
условия освобождения от уголовной 
ответственности и наказания
Уголовное право — система уголовно-
правовых норм, установленных государством 
(законодательной властью) в целях 
регулирования и охраны общественных 
отношений от преступных посягательств. 



Предмет уголовного права (УП)
 Предмет УП –  имеет «двуединый» предмет, который, включает в себя: 

предмет уголовно-правовой охраны и предмет уголовно-
правового регулирования.

Предмет уголовно-правовой охраны составляют позитивные 
общественные отношения — наиболее важные из них, связанные с 
обеспечением нормальных условий жизни личности, общества и 
государства (ч. 1 ст. 2 УК), которые регулируются нормами других 
отраслей права (конституционного, гражданского и т.д.). Нормы 
уголовного права обеспечивают охрану таких общественных 
отношений, устанавливая правовые последствия посягательств на них.

Предмет уголовно-правового регулирования образует совокупность 
двух основных разновидностей общественных отношений:
• отношения, возникающие в связи с совершением преступления 

между лицом, его совершившим, и государством в лице 
правоприменительных органов по поводу обеспечения 
справедливой и целесообразной реакции государства на 
совершение преступления;

• отношения, возникающие вследствие допускаемого уголовным 
законом причинения вреда правоохраняемым объектам при 
обстоятельствах, исключающих преступность деяния (необходимая 
оборона, крайняя необходимость и др.), при добровольном отказе от 
преступления и т.п.



Методы  уголовного права (УП)

Методы УП:

Методы уголовно-правовой охраны - это метод запрета 
совершения общественно опасных деяний. Запрет призван 
удерживать от совершения преступления угрозой применения 
уголовно-правовой санкции.

Методы уголовно-правового регулирования 

• применение в отношении лица, совершившего преступление, 
наказания или иной меры уголовно- правового воздействия; 

• исключение уголовной ответственности за причинение 
определенного вреда при добровольном отказе от совершения 
преступления, при обстоятельствах, исключающих преступность 
деяния;

• стимулирование позитивного поведения виновного лица после 
совершения им преступления (деятельного раскаяния, 
примирения с потерпевшим); 

• применение в предусмотренных законом случаях иных мер 
уголовно-правового характера (принудительных медицинских 
мер, конфискации имущества). 



Принципы уголовного права (УП)

Принципы УК : 

• законности (ст. 3), 

• равенства граждан перед законом(ст.4), 

• вины (ст.5), 

• справедливости(ст.6), 

• гуманизма (ст.7).



 Понятие, признаки  преступления

• Преступление – это совершенное 
виновно общественно – опасное деяние, 
характеризующиеся признаками, 
предусмотренные уголовным кодексом, 
и запрещенное им под угрозой 
наказания.

 Признаки преступления: 
• Общественная опасность 
• Противоправность 
• Виновность
• Уголовная наказуемость



Состав преступления
• Состав преступления — это система 

объективных и субъективных элементов 
(признаков) деяния, предусмотренных как в 
гипотезе, так и в диспозиции уголовно-правовых 
норм и характеризующих конкретное 
общественно опасное деяние в качестве 
преступления

Элементы состава преступления:
• объект преступления, 
• объективная сторона преступления, 
• субъект преступления, 
• субъективная сторон преступления 



 Определите, 
какова Конституция РФ
в соответствии с  
классификацией ??


