


Вы можете 
найти общие 
черты между 
библейской 
историей Моисея 
и сюжетом 
романа 
«Повелитель 
мух»?  



Регулирование 
поведения людей в 

обществе  



Что значит жить 
по правилам?



Табу — строгий запрет на совершение какого-либо действия, основанный 
на вере в то, что подобное действие является либо священным, либо 
несущим проклятие. 



1. Многообразие правил 

Социальные нормы — общепризнанные правила, 
образцы поведения людей в обществе, призванные 
обеспечивать порядок. 
Функции социальных норм 

 Служат эталоном поведения. 
 Способствуют контролю за 
поведением людей. 
 Обеспечивают стабильность 
общества.  

Правило – это то закон, постановление или указание, 
основанное для действия в данных случаях при известных 
обстоятельствах.



Виды социальных норм 



1) Нормы морали - представляют собой правила поведения, основанные на 
представлениях людей о добре и зле, справедливости и несправедливости. 
Реализация этих норм обеспечивается общественным мнением и внутренним 
убеждением людей.
2) Нормы обычаев - это правила поведения, вошедшие в привычку в результате 
их многократного повторения. Реализация обычных норм обеспечивается силой 
привычки. Разновидностью обычаев считаются традиции - то, что унаследовано 
от предков. Другая разновидность обычаев - это ритуалы, регламентирующие 
поведение людей в бытовой, семейной и религиозной сферах.
3) Религиозные нормы - правила поведения, содержащиеся в различных 
священных книгах либо установленные церковью. Реализация данного вида 
социальных норм обеспечивается внутренними убеждениями людей и 
деятельностью церкви.
4) Правовые нормы - правила поведения, установленные или 
санкционированные государством, а иногда непосредственно народом, реализация 
которых обеспечивается авторитетом и принудительной силой государства.
5) Политические нормы - регулируют политическую деятельность, отношения 
между личностью и властью, между социальными группами и отдельными 
государствами и находят свое отражение в законах, международных договорах, 
политических принципах.



Привычка - вторая натура, ведь привычки становятся частью 
характера человека. Многие из них формируются в детском 
возрасте. 

Обычаи - это правила поведения, исторически сложившиеся 
на протяжении жизни нескольких поколений(правила, 
одобряемые обществом и передающиеся по наследству). 

 Ритуал - обычаи, тесно переплетающиеся с особыми 
действиями, совершаемыми специальными людьми в строгой 
последовательности. 

Обряд - совокупность действий, установленных обычаем или 
ритуалом. В отличие от ритуалов, глубже проникают в 
психологию человека.

Церемония - установленный торжественный обряд, порядок 
совершения чего-нибудь.



2. Право и его роль в жизни общества 
Право – система обязательных норм и правил поведения, 
установленных государством, соблюдение которых 
гарантируется специальными органами власти. 

• Упорядоченная  система  
норм  (правил поведения).

• Устанавливаются или  
санкционируются           
государством.

• Выражают  
государственную  волю.

• Охраняются  и  
обеспечиваются  
государством.

• Имеют  общеобязательный  
характер.



Функции права

•  Регулятивная – 
установление 
определенных правил 
поведения в обществе. 

•  Охранительная – 
защита личности и 
государства от 
правонарушения. 

•  Воспитательная – 
формирование у граждан 
необходимой правовой 
культуры. 



Регулятивная функция 

Статья 29 КРФ
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие 
социальную, расовую, национальную или религиозную 
ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, 
расового, национального, религиозного или языкового 
превосходства. 

Статья 30 КРФ
1. Каждый имеет право на объединение, включая право 
создавать профессиональные союзы для защиты своих 
интересов. Свобода деятельности общественных объединений 
гарантируется.
2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо 
объединение или пребыванию в нем. 



Охранительная функция 

Статья 21 КРФ 
1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не 
может быть основанием для его умаления.
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому 
жестокому или унижающему человеческое достоинство 
обращению или наказанию. Никто не может быть без 
добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или 
иным опытам. 

Статья 22 КРФ 
1. Каждый имеет право на свободу и личную 
неприкосновенность.
2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей 
допускаются только по судебному решению. До судебного 
решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок 
более 48 часов. 



Воспитательная функция 

Обществознание — комплекс дисциплин, объектом 
исследования которых являются различные стороны 

жизни общества. Введен в РФ в начале 2000 гг. 



Система права 
Отрасль права - совокупность правовых норм и правовых 
институтов, регулирующих однородную сферу общественных 
отношений. 

Материальное право
Права и обязанности 

субъектов правоотношений
(конституционное право, 

гражданское право, 
административное право, 
семейное право, трудовое 
право, уголовное право, 
налоговое право и т.д.  

Процессуальное право
Порядок реализации и защиты 

прав и свобод 
человека 

(гражданско-процессуальное 
право, уголовно-

процессуальное право, 
административно-

процессуальное право)

Классификация отраслей права



Система права 
Классификация отраслей права

Частное
(затрагивает интересы 

частных лиц)

Публичное
(деятельность органов 

государственной власти и 
управления, защита 

общественного порядка)✔  Гражданское право. 
✔  Семейное право. 
✔  Трудовое право. 
✔  Предпринимательское 

право. 
✔ Земельное право. 

✔  Конституционное право
✔  Административное право 
✔  Уголовное право 
✔  Налоговое право 

Стороны публичного права не 
равны между собой

Стороны частного права 
равны между собой 



Виды отраслей права 



Институт права - совокупность правовых норм, 
регулирующих какой - либо конкретный вид однородных 
общественных отношений. 

Система права 



Система права 
Норма права — общеобязательное, формально определенное 
правило поведения, гарантируемое государством, отражающее 
уровень свободы граждан и организаций, выступающее 
регулятором общественных отношений.



Выделите структурные элементы норм 
права 

«В соответствии с российским избирательным 
законодательством граждане Российской 

Федерации, достигшие 18 лет, имеют право 
избирать; лица, препятствующие осуществлению 
этого права, привлекаются к административной 

или уголовной ответственности». 

Гипотеза СанкцияДиспозиция

«Если (гипотеза)..., то (диспозиция)..., иначе (санкция)...»



Источники права
Источники права - это внешние официально документальные 
формы выражения и закрепления норм права. 

✔ Правовой обычай
✔ Судебный прецедент 
✔ Нормативно-правовой акт
✔ Нормативно правовой 

договор
✔ Религиозная доктрина

«Обычаем делового оборота 
признается сложившееся и 

широко применяемое в какой-
либо области 

предпринимательской 
деятельности правило 

поведения, не 
предусмотренное 

законодательством, 
независимо оттого, 

зафиксировано ли оно в каком-
либо документе»

ГК РФ 

решение определённого суда по 
конкретному делу, имеющее силу 

источника права

Судебный прецедент 



«Правило Миранды» 

 История его появления началась в 1963 году в Аризоне. 
Там за совершение преступного деяния был взят под 
арест Эрнесто Миранда. Этот человек добровольно 
признался в совершенном преступлении. Но так как он 
не был проинформирован о своих процессуальных правах, 
Верховный суд США постановил, что в такой ситуации 
не является доказательством вины добровольное 
признание в совершенном деянии. Отсюда и родилась 
норма, в соответствии с которой подозреваемое лицо 
должно быть проинформировано о своих процессуальных 
правах. Только тогда его признание будет служить 
доказательством вины. 



Права и обязанность 
граждан 



Генеральный план «Ост» – план порабощения и 
уничтожения народов СССР, еврейского и славянского 

населения завоеванных территорий

«Одна из основных задач германского государственного правления 
заключается в том, чтобы навсегда предотвра тить всеми 
возможными средствами развитие славянских рас. Естественные 
инстинкты всех живых существ подсказывают нам не только 
необходимость побеждать своих врагов, но и уничтожать их».

Адольф Гитлер

Потери будут восстановлены в многократно превосходящем их 
объеме в поселениях для чистокровных немцев, которые я создам на 
Востоке... Право на землю со гласно вечному закону природы 
принадлежит тому, кто завоевал ее, исходя из того, что старые 
границы сдерживают рост численности народа. И то, что у нас 
есть дети, которые хотят жить, оправдывает наши притязания 
на вновь завоеванные восточные территории».



«Речь идёт не только о разгроме государства с центром в 
Москве. Достижение этой исторической цели никогда не 
означало бы полного решения проблемы. Дело заключается, 
скорее всего, в том, чтобы разгромить русских как народ, 
разобщить их».

Эрхард Ветцель

Непоколебимо решение фюрера сровнять Москву и Ленинград 
с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих 
городов, которое в противном случае мы потом будем 
вынуждены кормить в течение зимы. Задачу уничтожения 
этих городов должна выполнить авиация. Для этого не 
следует использовать танки. Это будет народное бедствие, 
которое лишит центров не только боль шевизм, но и 
московитов (русских) вообще».

Франц Гальдер 





По современным данным потери 
гражданского населения в зоне оккупации 

— 13 684 700 человек 





Всеобщая декларация прав человека 
Принята Генеральной Ассамблеи ООН от 10 

декабря 1948 года

Все люди рождаются свободными и равными в своем 
достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и 
должны поступать в отношении друг друга в духе братства. 

Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми 
свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, 
без какого бы то ни было различия, как-то в отношении 
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или 
иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного, сословного или иного 
положения.



1. Права человека 
Права человека - понятие, характеризующее меру свободы 
человека, его автономию по отношению к государству, 
возможности и притязания в экономической, социальной, 
политической и культурной сферах.

•  Принадлежат человеку от рождения.
•   Признаются важной социальной ценностью.
•   Носят неотчуждаемый и неотъемлемый характер, 

признаются как естественные.
•   Их признание, соблюдение и защита являются 

обязанностью государства.
Права и свободы человека сформулированы во Всеобщей 

декларации прав человека (10 декабря 1948 г. генеральной 
Ассамблеей ООН) 



Личные права 
• право на жизнь;
• право на защиту чести и достоинства;
• право на свободу и личную неприкосновенность 

граждан;
• право на неприкосновенность частной жизни, 

жилища;
• право определять и указывать свою 

национальность;
• право на свободу передвижения и выбор места 

жительства;
• право на свободу совести и вероисповедания;
• право на свободу мысли и слова. 



Политические права 
• право граждан участвовать в 

управлении делами 
государства;

• право на объединение, свобода 
союзов, партий и т.д.;

• право собираться мирно, без 
оружия, проводить митинги, 
собрания, шествия;

• право избирать и быть 
избранным;

• право работать в органах всех 
ветвей власти;

• право обращения в 
государственные органы;

• право на информацию. 



Социально-экономические права 
Экономические права:

•право на частную собственность;
•право граждан на занятие предпринимательской 
деятельностью;

•право на свободу труда;
•право на отдых.
Социальные права:

•право на защиту материнства и детства;
•право на социальное обеспечение по возрасту, в случае 
инвалидности, болезни, потери кормильца, на воспитание 
детей;

•право на жилище;
•право на охрану здоровья и медицинскую помощь;
•право на благоприятную окружающую среду. 



Культурные права 

• право на все виды 
бесплатного образования 
в государственных и 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях;

•  право широкого доступа 
к духовным ценностям;

•  свобода во всех видах 
творчества;

•  доступ к культурным 
ценностям. 



Какие права были нарушены? 
• Волк, проникнув в домик козлят, съел их. 
•  Лиса обхитрила Зайчика и выгнала его из 

собственной избушки.
• Девушку заставляли трудиться с утра до вечера. 

Она одна выполняла всю работу по дому.
• Царь-отец хотел сам найти для дочери жениха и 

не разрешал ей выходить замуж за того, кого 
она выбрала. 

•  Иван-царевич, узнав, что лягушка, сбросив 
кожу, превращается в прекрасную девушку, 
сжёг эту кожу.



2. Обязанности гражданина РФ 
•   гражданин РФ обязан соблюдать Конституцию РФ;
•   платить законно установленные налоги и сборы;
•   сохранять природу, окружающую среду, бережно 

относиться к природным богатствам;
•   заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия, беречь памятники истории и культуры;
•   родители обязаны заботиться о детях;
•   дети, достигшие 18 лет, обязаны заботиться о 

нетрудоспособных родителях;
•   нести военную службу (с правом замены её на 

альтернативную);
•   получать основное общее образование.



3. Способы защиты прав человека 
Защита прав человека — это действия лица, органа власти 
или общественной организации, направленные на 
восстановление положения, существовавшего до нарушения 
права или свободы конкретного человека.
Способы защиты прав личности — это совокупность тех 
действий, которые может совершить или потребовать от 
других лицо для восстановления своих нарушенных прав.

Статья 17 
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и 
свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права и в соответствии с настоящей 
Конституцией.
2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 
каждому от рождения.
3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц. 



Способы защиты прав личности 
• Самозащита прав человеком. 
• Обращения граждан в 

полицию, прокуратуру, суд 
и другие органы власти. 

•  Обращения в средства 
массовой информации и 
правозащитные 
организации, общественные 
объединения. 

•  Публичные выступления 
граждан в защиту своих прав. 

• Обращения в 
международные органы по 
защите прав человека. 



Омбудсмен — гражданское или должностное лицо, на которое 
возлагаются функции контроля за соблюдением прав и свобод 
человека. 

Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации — назначенное Государственной Думой Российской 
Федерации должностное лицо, призванное рассматривать 
жалобы граждан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства на решения или действия (бездействие) 
государственных и муниципальных органов власти.

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по 
правам ребёнка — должность федеральной государственной 
гражданской службы Российской Федерации

Должностные лица 



Международные органы по защите прав человека 

Европейский суд по правам 
человека — международный 
судебный орган, юрисдикция(право 
производить суд) которого 
распространяется на все государства 
— члены Совета Европы, 
ратифицировавшие Европейскую 
конвенцию о защите прав человека и 
основных свобод, включающий все 
вопросы, относящиеся к толкованию и 
применению конвенции, включая 
межгосударственные дела и жалобы 
отдельных лиц. 

Основан 20 апреля 
1959 года



Комитет по правам человека ООН — организация, 
занимающаяся надзором за исполнением Международного 
пакта о гражданских и политических правах в странах-
участницах пакта. Состоит из 18 экспертов, избираемых на 
срок в 4 года. 



Совет по правам человека — международный 
правозащитный орган в системе ООН, заменивший Комиссию 
по правам человека. Является вспомогательным органом 
Генеральной Ассамблеи ООН. Первое заседание Совета 
прошло 19 июня 2006 года.



Почему важно 
соблюдать закон? 



Прочитайте текст рубрики «путешествие в прошлое» на 
странице 23 



Закон — это нормативный акт, который регулирует наиболее 
важные общественные отношения и обладает высшей 
юридической силой. 

Все законы можно разделить на основной и обыкновенные. 

Отличительные особенности
Закона 

• Общеобязательность. 
•   Обеспечивается силой 

государства. 
•  Принимается в особо 

установленном порядке. 
•   Закреплен в особой 

форме. 



•  Конституция РФ – основной закон, определяющий 
правовую основу государства, характеризующий 
государственный строй, права и свободы человека.  

•   Конституции субъектов РФ – основной закон субъекта 
РФ. 

•   Федеральные конституционные законы – правовые 
акты, конкретизирующие, дополняющие или изменяющие 
Конституцию. 

•  Федеральные законы – правовой акт, регулирующий 
определенную сторону общественных отношений. 

•   Подзаконные акты – правовые акты, основанные на 
законе и действующие во исполнении его. К ним относятся 
указы президента, постановления правительства, 
нормативные акты министерств и  ведомств.  

Виды законов по юридической силе: 



Конституция РФ 
Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 года на 
референдуме — всенародном голосовании.

Отличие Конституции от других правовых актов
1) Имеет основополагающий характер, то есть учреждает 
государство. Она регулирует широкую наиболее важную сферу 
отношений в обществе, затрагивающих интересы всех членов 
общества.
2) Характеризуется верховенством, то есть распространяется 
на всю территорию государства. Граждане, государственные 
органы, общественные организации обязаны её соблюдать, 
подчиняться её требованиям.
3) Обладает высшей юридической силой — то есть все 
нормативно-правовые акты должны её соответствовать. 
Конституционные нормы первичны по отношению к другим 
правовым нормам.



Структура Конституции РФ

Преамбула — вступительная часть, в которой отмечена, что 
Конституция принята народом.
Раздел I
Главы (статьи):
1) Основы конституционного стоя( 1-16)
2) Права и свободы человека и гражданина (17-64)
3) Федеративное устройство ( 65-79)
4) Президент РФ (80-93)
5) Федеральное Собрание (94- 109)
6) Правительство РФ (110-117)
7) Судебная власть ( 118-129)
8) Местное самоуправление (130-133)
9) Конституционные поправки и пересмотр Конституции (134-137)
Раздел II
Заключительные и переходные положения



Основы конституционного стоя РФ
Основы организации государственной власти

•  Суверенитет народа — народ является единственным источником власти, 
осуществляя её непосредственно (путём выборов и референдумов) и через органы 
государственной власти и местного самоуправления (через своих 
представителей).(Статья 3)

•  Федерализм – разграничение властных полномочий между РФ, её субъектами и 
органами местного самоуправления.(Статьи 1,5, 11, 12)

•  Республиканская форма правления – высшие органы власти избираются или 
назначаются на определённый срок, существует разграничение полномочий между 
ними. (Статья 1)

•  Разделение властей – законодательную, исполнительную и судебную власть 
осуществляют относительно независимые друг от друга органы власти, строгое 
разграничение их полномочий, невмешательство. Все три ветви власти 
представлены разными людьми и органами власти.(Статья 10)

•  Правовое государство — верховенство закона, равенство всех перед законом, 
наличие системы контроля за его исполнением, гарантия защищённости личности, 
использование ею конституционных прав и свобод. (Статья 1)



Основным конституционным принципом организации органов 
государственной власти в РФ является принцип разделения 
властей.

Система высших органов гос. власти РФ
Президент РФ

Глава государства, гарант Конституции, руководитель Совета 
Безопасности РФ, Верховный Главнокомандующий ВС РФ

Законодательная 
власть

Федеральное 
Собрание РФ: 
Госдума, Совет 

федерации

Исполнительная власть
Правительство РФ:

Председатель 
правительства, его 

заместители, федеральные 
министры 

Судебная
 власть

Конституцион
ный Суд РФ
Верховный 

Суд РФ

В России действует система сдержек и противовесов между 
ветвями власти 



Основы взаимоотношений государства и человека, 
гражданина, правового статуса человека и 

гражданина

• Человек, его права и свободы — высшая ценность 
государства. Соблюдение и защита прав – главная 
обязанность государства.(Статья 2) 

• Единый характер российского гражданства. Все 
граждане РФ равноправны и равны перед законом, 
независимо от того, как они приобрели гражданство и 
где проживают.(Статья 6)

• Демократическое государство. В РФ признаётся и 
обеспечивается суверенитет народа, его права и 
свободы.(Статья 1)



Основы организации жизни гражданского 
общества

• РФ - социальное государство, то есть в нём создаются условия для 
обеспечения достойной жизни и свободного развития человека, 
осуществляется поддержка социально неимущих групп 
населения.(Статья 7)

• РФ - светское государство, то есть в нём отсутствует государственная 
религия, ни одна религия не является обязательной. Религиозные 
объединения отделены от государства и равны перед законом. (Статья 
14)

• Идеологический и политический плюрализм, многопартийность. Не 
существует официальная идеология, в стране- идеологическое 
многообразие, есть легальная возможность для создания партий. (Статья 
13)

•  Многообразие и равноправие форм собственности. В РФ равными 
признаются государственная, частная, муниципальная и другие виды 
собственности, все они имеют равную защиту со стороны 
государства.(Статья 8)



Плюрализм - это многообразие мнений, суждений и 
взглядов. Политический плюрализм - это принцип 
многообразия политических сил, конкуренции между ними. 
Политический плюрализм подразумевает идеологическую 
свободу и многопартийность. 

Политическая партия - это организованная группа людей, 
имеющая общую политическую программу и стремящаяся к 
власти. 



Прочитайте текст рубрики «жил на 
свете человек» на странице 26 и 

ответьте на вопросы 

Выполните задания 1 и 2 в рубрике 
«в классе и дома» на странице 29. 

«свобода вашего кулака кончается там, где начинается 
нос вашего соседа»

Прочитайте на странице 25 статьи 
из Конституции РФ. Можно ли 
сказать, что закон призван 
устанавливать справедливость?  

Прочитайте данное высказывание. Как вы его 
понимаете? 



Защита 
Отечества 



«Защита Отечества является долгом и 
обязанностью гражданина Российской 
Федерации»          
                                                  ст. 59 Конституция РФ

Почему защита Отечества – это и долг, и 
обязанность всех граждан России?



Долг – это внутреннее принимаемое  (добровольное) моральное 
обязательство.

Обязанность – это то, что подлежит обязательному, 
безусловному выполнению.

1. Долг и обязанность 



Регулярная армия – это войска постоянной армии, 
определенным образом организованные и упорядоченные, 
имеющие основательную подготовку. 

2. Регулярная армия 



Внешние угрозы 
 Глобальные – касаются  всего мира. Среди них – угроза 
ядерной войны.
 Региональные угрозы могут возникнуть на отдельных 
территориях вблизи границ России.
 Частные угрозы возникают в результате деятельности 
террористических организаций, нарушения государственных 
границ и т. п.



Внутренние угрозы
Создание незаконных 

вооруженных 
формирований

Нелегальное распространение 
на территории России оружия, 

боеприпасов, взрывчатых 
веществ



Вооруженные Силы РФ

Встать на воинский учет в год достижения 17 лет.
Состоять на воинском учете по месту жительства в военном 
комиссариате (военкомате).
Проходить обязательную подготовку к военной службе.
На военную службу призываются граждане РФ от 18 до 27 
лет, стоящие и обязанные состоять на военном учете. 
Получив повестку из военкомата, пройти медицинское 
освидетельствование, заседание призывной комиссии, 
явиться для оправки в воинскую часть.
Срок военной службы по призыву 12 месяцев.

Служба 

Всеобщая служба По контракту 



Виновен – 
отвечай 



Правоотношения - это отношения между людьми, 
урегулированные нормами права.

Признаки субъекта правоотношений 

• Правоспособность – способность лица иметь права и 
нести юридические обязанности. 

•  Дееспособность – способность субъекта своими 
действиями приобретать и осуществлять права, а также 
исполнять обязанности. 

•  Деликтоспособность – способность лица понимание 
значение своих действий, а также нести ответственность за 
допущенное правонарушение. 

1. Правоотношения 



Объем дееспособности
• полностью дееспособные - граждане, достигшие 18 лет;
• частично дееспособные - несовершеннолетние граждане 
14-18 лет (имеют право заключать мелкие бытовые сделки, а 
крупные договоры - только с согласия родителей и лиц, их 
заменяющих);
• незначительно дееспособные - дети от 6 до 14 лет (могут 
совершать мелкие бытовые сделки, которые не требуют 
нотариального заверения государственной регистратуры);
• недееспособные - малолетние дети в возрасте до 6 лет (все 
сделки от их имени совершают родители или иные законные 
представители - опекуны);
• ограниченно недееспособные - граждане, ограниченные 
судом в дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками или наркотическими средствами;
• абсолютно недееспособные - граждане, признанные судом 
недееспособными вследствие психического расстройства.



2. Правонарушение 
Правонарушение – это виновное поведение дееспособного 
лица, носящее общественно-опасный характер. 

Признаки правонарушения:
•  Противоправность деяния, т.е 

прямое нарушение существующих 
правил поведения. 

•   Виновность деяния, 
представляет собой умышленное 
или неосторожное неправомерное 
поведение. 

•   Способность субъекта нести 
юридическую ответственность за 
совершенное правонарушение. 



Виды правонарушений:

Проступок — правонарушение, которое характеризуется 
меньшей степенью социальной опасности.

основные виды проступков:
• дисциплинарные (связанные с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением возложенных на работника 
трудовых обязанностей или нарушающие порядок отношений 
подчиненности по службе и т. д.);

•  административные (посягающие на установленный законом 
общественный порядок, отношения в области осуществления 
государственной власти и др.);

•  гражданско-правовые (связанные с имущественными и 
такими неимущественными отношениями, которые 
представляют для человека духовную ценность).



Преступление – виновно совершенное общественно опасное 
деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания. 

Виды правонарушений:

классификация преступлений
• преступление небольшой тяжести - умышленное и 

неосторожное деяние, предусматривающее срок наказания до 
2 лет лишения он свободы; '

• преступление средней тяжести — неосторожное или 
умышленное деяние, наказание не превышает 5 лет лишения 
свободы;

•  тяжкое преступление - умышленное деяние, имеющее срок 
наказания до 10 лет лишения свободы;

•  особо тяжкое преступление - умышленное деяние, 
предусматривающее срок наказания свыше 10 лет.



Классификация преступлений

1) преступления против личности (основными 
объектами преступлений являются:  жизнь и 
здоровье человека). 
2) преступления в сфере экономики (объекты 
правоотношений: собственность, экономическая 
деятельность).  
3) преступления в сфере общественного порядка и 
общественной безопасности. 
4) преступления в отношении государственной 
власти. 
5) преступления в сфере военной службы. 



3. Понятие «юридическая ответственность»

Юридическая ответственность – мера государственного 
воздействия, применяемая к лицу, совершившему 
правонарушение.  

Цель юридической ответственности – восстановить 
социальную справедливость, наказать и перевоспитать 
правонарушителя. 

Признаки юридической ответственности 
•   наступает за совершение правонарушения. 
•   устанавливает государством в нормах права.
•   возлагается строго определенными органами или 

должностными лицами (суд). 
•   обеспечивается принудительной силой государства.  



Виды юридической ответственности 

Вид За что 
наступает 

Кто возлагает Возраст Формы 
реализации 

Материальная За ущерб, 
причиненный 
работодателю и 
организации. 

Администрация 
предприятия. 

С 18 лет. Штраф

Дисциплинарная Следует за 
нарушение 
служебных 
обязанностей

Уполномоченное 
на то лицо

С 14 лет Предупреждени
е, выговор, 
строгий 
выговор. 

Гражданская Причинение 
имущественного 
или морального 
вреда. 

Суд, 
административный 
орган. 

С 18 лет Полное 
возмещение 
вреда, штраф

Административная За совершение 
административных 
проступков. 

Административные 
комиссии, суды, 
органы внутренних 
дел. 

С 16 лет Предупреждени
е, штраф, 
лишение права. 

Уголовная За преступления Суд С 14, 16 и 18 
лет

Лишение 
свободы, штраф 
и т.д. 


