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11. Административным правонарушением 
(проступком) признается противоправное, 
виновное действие (бездействие) физического или 
юридического лица, за которым установлена 
административная ответственность.
Административное наказание — установленная 
государством мера ответственности за 
совершение административного правонарушения, 
применяемая в целях предупреждения 
совершения новых правонарушений, как самим 
правонарушителем, так и другими лицами. Оно 
назначается во всех случаях от имени государства, 
а лицо, совершившее правонарушение, обязано 
претерпеть неблагоприятные ограничения и 
лишения.



Признаки административной ответственности
— Основанием для ее возникновения является 
административное правонарушение.
— Применение к субъектам административных 
правонарушений взысканий менее суровых, чем уголовные 
наказания.
— К административной ответственности привлекают органы, 
которым такое право предоставлено законом (суды, судьи, 
многие органы административной власти: комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; органы внутренних 
дел; налоговые органы; таможенные органы; военные 
комиссары; органы рыбоохраны; органы, осуществляющие 
государственный пожарный надзор и др.).
— К административной ответственности могут привлекаться 
индивидуальные субъекты (граждане, должностные лица, 
индивидуальные предприниматели) и юридические лица.
— Существует особый порядок привлечения к 
административной ответственности, который отличается 
сравнительной простотой, а поэтому он оперативен и 
экономичен. 



 

Административная ответственность
•Предупреждение
• Административный штраф
• Возмездное изъятие орудия совершения или предмета 
административного правонарушения
• Конфискация орудия совершения или предмета 
административного правонарушения
• Лишение специального права, предоставленного 
физическому лицу
• Административный арест
• Административное выдворение за пределы РФ иностранного 
гражданина или лица без гражданства.  Назначается судьей, 
а при въезде в РФ — должностными лицами
•Дисквалификация
 Устанавливается на срок от 6 месяцев до 3-х лет. 
Назначается судьей



12. Право на благоприятную окружающую среду 
корреспондирует обязанность всех физических и 
юридических лиц, а также гос. органов принимать 
все возможные меры для сохранения 
окружающей среды. 
Конституция РФ, закрепляя в ст. 42 Право на 
благоприятную окружающую среду, подкрепляет и 
дополняет его другими экологическими правами: 
правом на достоверную информацию о состоянии 
окружающей среды и правом на возмещение 
ущерба, причиненного здоровью или имуществу 
лица экологическим правонарушением.



Право граждан на благоприятную среду 
обитания обеспечивается планированием и 
нормированием качества окружающей среды, 
мерами по предотвращению экологически 
вредной деятельности и оздоровлению 
окружающей среды, предупреждению и 
ликвидации последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий, социальным и 
государственным страхованием граждан, 
образованием государственных и 
общественных, резервных и иных фондов 
помощи, организацией медицинского 
обслуживания населения, государственным 
контролем за состоянием окружающей среды и 
соблюдением природоохранного 
законодательства.  



 полномочиями для реализации  экологических прав,
  - возможность создавать общественные объединения по 
охране окружающей среды, вступать в такие объединения 
и фонды, делать взносы; 
-принимать участие в собраниях, митингах, пикетах, 
шествиях, референдумах по охране окружающей среды;
 -обращаться с письмами, петициями, требовать их 
рассмотрения; 
-требовать в административном и судебном порядке 
отмены решений о размещении, проектировании, 
строительстве, реконструкции, эксплуатации экологически 
вредных объектов,  
-ставить вопрос о привлечении к ответственности 
виновных юридических лиц и граждан. 
За экологические правонарушения,   должностные лица и 
граждане несут дисциплинарную, административную, 
гражданско-правовую либо уголовную ответственность, а 
предприятия, учреждения, организации - 
административную и гражданско-правовую 
ответственность.



•13. Международное гуманитарное право 
— совокупность норм, определяющих 
единые для международного сообщества 
права и свободы человека, 
устанавливающих обязательства 
государств по закреплению, обеспечению и 
охране этих прав и свобод и 
предоставляющих индивидам юридические 
возможности для их реализации и защиты.
• международные нормы защиты мирного 
населения, военнопленных и раненых во 
время военных конфликтов.



   Важным шагом в урегулировании правил ведения военных 
действий стало принятие Женевской конвенции (1867 г.), 
Петербургской декларации (1868 г.), Гаагских конвенций 
(1899 и 1907 гг.), которые закрепляли следующие положения:
— устанавливалась система мирных средств для 
разрешения споров между государствами;
— военные действия должны направляться только против 
сражающихся армий;
— мирное население не должно являться объектом 
военных нападений, военных действий;
— вводилась обязанность заботиться о попавших в плен 
больных и раненых, проявляя гуманное отношение к 
военнопленным;
— запрещалось применение отравляющего оружия и 
средств, причиняющих страдания;
— оккупация считалась временным занятием территории 
неприятеля, во время которой нельзя отменять местные 
порядки и обычаи.



24 октября 1945 г. была создана Организация 
Объединенных наций (ООН). 
Принципы и нормы, выработанные ООН, 
которые составляют фундамент современного 
международного права, были следующие:

✔Принцип равноправия и самоопределения 
народов.

✔Принцип уважения прав человека.
✔Принцип ответственности государств за агрессию 
и другие международные преступления (геноцид, 
расовую дискриминацию, апартеид и др.).

✔Принцип международной уголовной 
ответственности индивидов.



Источники современного международного 
гуманитарного права  относятся:

· Всеобщая Декларация прав человека 1948 г.,
· Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах 1966 г.,
· Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин 1979 г.,
· Международная конвенция о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации 1965 г.,
· Конвенция Содружества Независимых государств 
о правах и основных свободах человека 1995 г.,
· четыре Женевские конвенции о защите жертв 
войны 1949 г.



Механизмы по контролю за соблюдением прав 
человека:

•рассмотрение жалоб, которые представляются 
комитету или комиссии; затем контрольный орган 
выносит решение.  
•судебные дела.   
✔Европейский Суд по правам человека;
✔Межамериканский суд по правам человека;
✔Международный уголовный суд (рассматривает 
преступления против человечества)
•процедура представления докладов самими 
государствами, 



•В военное время роль в 
международной системе защиты прав 
человека возрастает у 
Международного Суда ООН.
• Помимо этого, возможно создание 
спецтрибуналов по отдельным 
«проблемным» странам (например, 
Руанда, бывшая Югославия), которые 
совмещают карательную и 
правозащитную функции.



Основные нормы международного гуманитарного права, применяемого в 
период вооруженных конфликтов:

—  гражданское население имеют право на уважение к их жизни, а также 
на физическую и психическую неприкосновенность.
— Взятые в плен участники боевых действий (так называемые 
комбатанты) и гражданские лица должны быть защищены от любых 
актов насилия. Стороны в конфликте обязаны всегда проводить 
различия между гражданским населением и комбатантами, с тем, чтобы 
щадить гражданское население и гражданские объекты. Нападение 
должно быть направлено только против военных объектов.
— Запрещается убивать или наносить увечья противнику, который 
сдался в плен или прекратил принимать участие в военных действиях.
— Раненых и больных следует подбирать, и им должна быть оказана 
медицинская помощь.
— Каждый имеет право на основные судебные гарантии. Никто не может 
подвергаться физическим или психологическим пыткам, телесным 
наказаниям, жестокому или унизительному обращению.
— Ограничивается право сторон в конфликте и их вооруженных сил 
выбирать средства и методы ведения войны.  



14.  Исковое производство определяется 
современными российскими юристами 
как урегулированная нормами 
гражданского процессуального права 
деятельность суда по рассмотрению и 
разрешению споров о субъективном 
праве или охраняемом законом интересе.



Иск - обращенная к суду просьба юридически 
заинтересованного лица о защите его материального 
права, когда речь идет о его спорности. 

При этом требование имеет гражданско-правовой 
характер. Таким образом, понятием "иск" охватывается как 
само спорное правовое требование истца к ответчику, так и 
обращение в суд с просьбой о защите интереса и 
возложении государственной обязанности на ответчика к 
принудительному исполнению им заявленного требования.

Для того чтобы исковое заявление получило дальнейшее 
движение, необходимо соблюдение ряда условий. К ним 
относятся: предъявление иска дееспособным лицом; 
соблюдение надлежащей формы искового заявления.



В любом иске могут быть выделены два элемента: 
основание и предмет. 

Основанием иска называются обстоятельства дела, 
обосновывающие требование истца к ответчику, т.е. факты, 
свидетельствующие о наличии права истца и о его 
нарушении. Юридические факты, подтверждающие 
существование правоотношений между сторонами 
(например, наличие договора найма жилого помещения), 
носят название активного основания, а удостоверяющие 
наступление срока выполнения обязанности ответчиком, 
вытекающей из договора, или отсутствие исполнения - 
пассивного основания иска (например, неуплата суммы 
аренды к обозначенному сроку).

Предметом иска называют само материально-правовое 
требование истца к ответчику (уплата долга при договоре 
займа, выселение ответчика из жилого помещения при 
нарушении им своих обязанностей и др.).





15. Основные правила и принципы 
гражданского процесса

•Принцип законности
•Принцип осуществления правосудия только судом
•Принцип назначаемости судей на должность
• Принцип сочетания единоличного и коллегиального 
состава суда при рассмотрении гражданских дел
•Принцип независимости судей
•Принцип равенства граждан и организаций перед законом 
и судом
•Принцип государственного языка
•Принцип гласности
•Принцип состязательности
•Принцип сочетания устности и письменности
•Принцип непосредственности
•Принцип непрерывности

 



Виды преступлений  Объекты совершения  преступления 

Преступления против 
личности

Жизнь и здоровье человека
 Свобода, честь и достоинство личности
Половая неприкосновенность и половая свобода личности
Конституционные права и свободы человека и гражданина
Семья и несовершеннолетние 

Преступления в 
сфере экономики

Собственность
 Экономическая деятельность
 Интересы службы в коммерческих и иных организациях

Преступления против 
общественной 
безопасности и 
общественного 
порядка

Общественная безопасность
 Здоровье населения и общественная нравственность
Экология
 Безопасность движения и эксплуатация транспорта
 Компьютерная информация

Преступления против 
государственной 
власти
Преступления против 
военной службы
Преступления против 
мира и безопасности 
человечества



•Преступления небольшой тяжести  - До 
двух лет лишения свободы
•Преступления средней тяжести - от 2-5 
лет
• Тяжкие преступления  - Не превышает 
десяти лет лишения свободы
•Особо тяжкие преступления  - На срок 
свыше десяти лет или более строгое 
наказание



Уголовная ответственность является самым тяжелым и сложным видом 
юридической ответственности.
Признаки уголовной ответственности
— Наличие исчерпывающего перечня преступлений, за совершение которых возможна 
уголовная ответственность.
— Причисление видов деяний к преступлениям только на основе закона.
— Строжайшее соблюдение процессуальных норм при привлечении к уголовной 
ответственности.
— Наличие особой совокупности документов, на основании которых выносится 
приговор суда по уголовному делу.
— Особый порядок расследования преступлений.
— Возможность применения мер пресечения (подписка о невыезде, арест, заключение 
под стражу), принудительных мер медицинского характера.
— Наличие права у обвиняемого на защиту.
— Рассмотрение уголовного дела только судом.
— Состязательность судебного процесса.
— Возможность пересмотра приговора.
— Разнообразие и особая строгость уголовного наказания, крайне неблагоприятные 
последствия для осужденного (лишение свободы, пожизненное заключение, смертная 
казнь).
— Наличие особого состояния после отбытия наказания, ограничивающего правовой 
статус человека,— судимости.



Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом РФ
— Штраф — денежное взыскание.
— Лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью.
— Лишение специального, воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград.
— Обязательные работы — выполнение осужденным в 
свободное от основной работы или учебы время бесплатных 
общественно полезных работ.
— Исправительные работы — отбываются по месту работы 
осужденного.
— Ограничение по военной службе — назначается 
осужденным военнослужащим, проходящим военную 
службу по контакту за совершение преступлений против 
военной службы.
— Конфискация имущества — принудительное 
безвозмездное изъятие в собственность государства всего 
или части имущества, являющегося собственностью 
осужденного.



Правоохранительные органы — это органы, 
осуществляющие правоохранительную 
деятельность, обладающие соответствующей 
компетенцией и необходимыми для этого 
материальными ресурсами.



 Классификация  правоохранительных органов РФ

• Конституционный Суд РФ; Конституционные суды 
республик РФ - конституционный контроль
•Суды общей юрисдикции  - Правосудие
•Министерство юстиции РФ  - организационное 
обеспечение деятельности судов
•Прокуратура РФ, прокурорский надзор; 
выявление и расследование преступлений
•Органы внутренних дел  - выявление и 
расследование преступлений
•Адвокатура - оказание юридической помощи и 
защита по уголовным делам
•Министерство внутренних дел РФ - 
непосредственное обеспечение правопорядка в 
стране



Гражданство - устойчивая правовая связь 
человека с государством, выражающаяся в 
совокупности их взаимных прав и 
обязанностей.
На  территории государства могут проживать различные 

категории физических лиц:
а) граждане государства — лица, имеющие документальное 
подтверждение их принадлежности к гражданству данного 
государства;
б) иностранные граждане — лица, не являющиеся 
гражданами данного государства и имеющие гражданство 
(подданство) иностранного государства;
в) лица без гражданства (апатриды) — лица, не 
являющиеся гражданами данного государства и не 
имеющие доказательства наличия гражданства 
иностранного государства.



Конституция Российской Федерации закрепляет 
общие принципы правового статуса личности. К ним 

относятся:
а) признание и гарантированность государством 
прав и свобод человека
б) равноправие и равенство граждан, запрещение 
дискриминации  
в) неотчуждаемость основных прав и свобод 
человека;
г) непосредственное действие прав и свобод 
человека;
д) возможность ограничения прав и свобод человека 
в условиях чрезвычайного положения в 
соответствии с законом,   
е) запрет на незаконное ограничение 
конституционных прав и свобод;
ж) государственная (в том числе и судебная) защита 
прав и свобод человека.



Общими принципами российского гражданства являются:
а) принцип единого гражданства на всей территории РФ;
б) принцип равного гражданства для всех граждан РФ 
независимо от оснований приобретения гражданства;
в) принцип постоянного гражданства, означающий 
сохранение гражданства лицами, находящимися за 
пределами РФ;
г) недопустимость лишения гражданства РФ односторонним 
решением государства;
д) защита и покровительство граждан РФ со стороны 
государства;
е) недопустимость выдачи граждан РФ другим государствам;
ж) разрешение гражданам РФ иметь гражданство 
иностранного государства (принцип двойного гражданства), 
но таких лиц государство рассматривает только как граждан 
РФ;
з) предоставление гражданам РФ возможности изменить 
собственное гражданство.



основания приобретения гражданства: 

1. по рождению:

2. Прием в гражданство
а) проживают на территории  в течение 5 лет 
непрерывно;
б) обязуются соблюдать Конституцию и 
законодательство РФ;
в) имеют законный источник средств к 
существованию;
 г) владеют русским языком.



Пятилетний срок проживания на территории РФ 
может быть сокращен до одного года в случае:

а) рождения лица на территории РСФСР и 
наличия у него в прошлом гражданства СССР;
б) состояния в браке с гражданином РФ не менее 
3 лет;
в) наличия у нетрудоспособного лица 
дееспособных детей, достигших возраста 18 лет и 
имеющих гражданство РФ;
г) наличия у лица высоких достижений в области 
науки, техники и культуры; обладания лицом 
профессией либо квалификацией, 
представляющими интерес для РФ;
д) предоставления лицу политического убежища 
на территории РФ;
е) признания лица беженцем.



Отклоняются заявления о приеме в гражданство РФ  
а) выступают за насильственное изменение основ 
конституционного строя РФ;
б) в течение 5 лет, предшествующих подаче заявления, 
законно выдворялись за пределы РФ;
в) использовали подложные документы или сообщили 
заведомо ложные сведения;
г) состоят на военной службе, на службе в органах 
безопасности или в правоохранительных органах 
иностранного государства;
д) имеют неснятую или непогашенную судимость за 
совершение умышленных преступлений на территории РФ или 
за ее пределами;
е) преследуются в уголовном порядке компетентными 
органами РФ или иностранных государств за совершения 
преступления;
ж) осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы 
за действия, преследуемые в соответствии с федеральным 
законом;
з) не имеют законного источника средств к существованию на 
день обращения с заявлением о приеме в гражданство или в 
течение 5 лет непрерывного проживания на территории РФ.



Выход из гражданства не допускается, если 
гражданин РФ:

а) имеет не выполненное перед РФ 
обязательство, установленное федеральным 
законом;
б) привлечен компетентными органами РФ в 
качестве обвиняемого по уголовному делу либо в 
отношении его имеется вступивший в законную 
силу и подлежащий исполнению обвинительный 
приговор суда;
в) не имеет иного гражданства и гарантий его 
приобретения.



Воинская обязанность, альтернативная 
гражданская служба

Граждане проходят военную службу по призыву, а 
также в добровольном порядке (по контракту). 
Воинская обязанность граждан Российской Федерации 
предусматривает: 

1. воинский учет;
2. 2. обязательную подготовку к военной службе;
3. призыв на военную службу;
4. прохождение военной службы по призыву;
5. пребывание в запасе;
6. призыв на военные сборы и прохождение военных 
сборов в период пребывания в запасе.
Кроме выше перечисленных 5 пунктов воинская 
обязанность предусматривает и призыв на военную 
службу в период мобилизации, военного положения и 
в военное время.


