
Раздел 7. Право

Тема 1. Право в системе 
социальных норм



Социальные нормы — правила поведения людей, установленные и 
одобряемые всем обществом.

Социальным нормам присущи следующие признаки:
—      Являются общими правилами, т. е. определяют, каким может 
или должно быть поведение субъекта с точки зрения интересов 
общества.
—          Возникают в связи с волевой и сознательной деятельностью 
людей.
—          Основным направлением их действия является 
регулирование общественных отношений.
—                Возникают в процессе исторического развития общества, в 
дальнейшем совершенствуются, изменяются и функционируют 
вместе с прогрессом общества.
—         Носят объективный характер, т. е. не зависят от воли и 
желания людей.
—      Имеют определенную иерархичность, занимают то или иное 
место в социальной регуляции, играют в ней конкретную роль 
(системность социальных норм).
—              Выступают мерой общественно значимого поведения, 
направленной на достижение определенного результата.



Социальные нормы бывают двух типов:
• Писаные — формально зафиксированные, например, в 
конституции, уголовном праве и других нормативных 
правовых актах, соблюдение которых гарантируется 
государством.

• Неписаные — неформальные нормы и правила поведения, 
соблюдение которых не гарантируется правовыми актами 
государства; они закреплены лишь традициями, обычаями, 
этикетом, манерами, т. е. некоторыми молчаливыми 
договоренностями между людьми о том, что считать 
должным, правильным поведением.
Существующие в обществе социальные нормы можно 

классифицировать 
по сферам действия: экономические, политические, 
религиозные, экологические и др. 
по механизму регулирования: обычаи, мораль, право, нормы 
общественных организаций.

Все социальные нормы являются правилами поведения 
общего характера, т. е. рассчитаны на многократное 
применение и действуют непрерывно во времени в 
отношении персонально неопределенного круга лиц.



Социальные нормы выполняют в обществе важные 
функции:
—         ориентирующую — обусловливает предстоящий 
поступок человека;
—           программную — позволяет выдвигать новые цели, 
корректировать уже поставленные; информирует об 
оптимальных способах их достижения;
— прогностическую — ставит в известность о 
предполагаемых последствиях различных действий человека 
и его возможной ответственности.

Право состоит из действующих в данном обществе 
юридических, или правовых норм.
• Норма права — это общеобязательное формально-
определенное правило поведения, установленное и 
обеспеченное обществом и государством, закрепленное и 
опубликованное в официальных актах, направленное на 
регулирование общественных прав и обязанностей их 
участников.



Признаки правовой нормы:

—      Единственная в ряду социальных норм, которая исходит от 
государства и является официальным выражением его воли.
—      Представляет собой меру свободы волеизъявления и 
поведения человека.
—       Издается в конкретной форме.
—      Является формой реализации и закрепления прав и 
обязанностей участников общественных отношений.
—       Поддерживается в своем осуществлении и охраняется силой 
государства.
—       Всегда представляет собой властное предписание государства.
—       Является единственным государственным регулятором 
общественных отношений.
—       Представляет собой правило поведения общеобязательного 
характера, т. е. указывает, каким образом, в каком направлении, в 
течение какого времени, на какой территории необходимо 
действовать тому или иному субъекту; предписывает правильный с 
точки зрения общества и потому обязательный для каждого 
индивида образ действий.



Структура нормы права — это внутреннее 
строение нормы, которое раскрывает ее основные 
элементы и способы их взаимосвязи.
Структура нормы права
—     Гипотеза — структурный элемент правовой нормы, 
который указывает на жизненные обстоятельства 
вступления нормы в действие.
—   Диспозиция (основной элемент правовой нормы) — 
структурный элемент правовой нормы, который 
содержит само правило поведения участников 
регулируемых отношений, указывает на его суть и 
содержание, права и обязанности субъектов.
—  Санкция — структурный элемент правовой нормы, 
определяющий   неблагоприятные   последствия   для   
участников общественных отношений, наступающие в 
случае нарушения последними предписаний 
диспозиции.



Виды правовых норм







Норма права — это первичная клеточка 
права, его исходный элемент. Поэтому норме 
права свойственны все те черты, которые 
характерны для права в целом. 

Однако это еще не означает, что понятия 
нормы права и права совпадают. Право и его 
норма соотносятся между собой как общее и 
частное. Отдельно взятая правовая норма — 
это еще не есть право. Право — это система, 
совокупность правовых норм.

Право регулирует общественные 
отношения во взаимодействии с другими 
социальными нормами как элемент системы 
социального нормативного регулирования.



Право в системе социальных норм: особенности взаимодействия



Таким образом, право не является единственным регулятором 
общественных отношений. Действуя в системе социальных норм, 
право выступает только одним из ее элементов.



Теории возникновения права





Термин «право» используется в нескольких значениях:
—       система правовых (юридических) норм;
—         официально признанные возможности, 
которыми располагают граждане и организации;
—        совокупность всех правовых явлений, т. е. 
правовая система;
—        совокупность высших, постоянно действующих, 
независимых от государства норм и принципов, 
олицетворяющих разум, справедливость, мудрость 
Бога.
-          под правом следует понимать совокупность 
общеобязательных, формально определенных правил 
поведения, установленных или санкционированных 
государством и обеспечиваемых его принудительной 
силой.



Признаки права





Функции права

•   Культурно-историческая — право аккумулирует в себе все 
духовные ценности и достижения народа, общества, передает 
их из одного поколения в другое.
•    Воспитательная — право оказывает стимулирующее 
воздействие на поведение субъектов общественных 
отношений посредством запретов, ограничений правовой 
защиты и наказания.
•      Социального контроля — право определяет меру 
возможного и должного поведения субъектов общественных 
отношений, используя при этом меры стимулирования и 
ограничения.
•    Регулятивная — право устанавливает в обществе правила 
поведения, которые направлены на координацию 
общественных отношений, упорядочение связей между 
людьми.
•       Охранительная — право защищает наиболее важные 
общественные отношения от негативного воздействия на них 
со стороны, которое может пагубно отразиться на всем ходе 
общественного развития.



А1.   Выберите правильный ответ. Верны ли 
следующие суждения о социальных нормах?
А. Социальные нормы отличаются друг от 
друга тем, что регулируют различные 
отношения в обществе. 
Б. Социальные нормы формализованы в 
законодательстве.
1)       верно только А
2)      верно только Б
3)     верны оба суждения
4)     оба суждения неверны 



• Ответ: 1.



Раздел 7. Право

Тема 2. Система права: 
основные отрасли, институты, 

отношения



Система права — это внутренняя структура права, которая 
выражается в единстве и согласованности составляющих его 
норм и одновременно в дифференциации на отрасли и 
институты.
Система права
—      Институт права — совокупность правовых норм, 
регулирующих какой- либо конкретный вид однородных 
общественных отношений, например, в трудовом праве — 
институт охраны труда; в конституционном — институт 
гражданства; в гражданском — институт купли-продажи и т. д.
—      Подотрасль права — совокупность родственных 
институтов какой-либо отрасли права, например, в гражданском 
праве подотрасль «обязательственное право» объединяет ряд 
правовых институтов — таких как институт поставки, мены, 
подряда и др.
—      Отрасль права — совокупность правовых норм и правовых 
институтов, регулирующих однородную сферу общественных 
отношений, составляющих предмет правового регулирования, 
например, конституционное право; уголовное право; 
финансовое право и др.
Система права — сложное иерархичное образование, 
характеризующееся внутренними процессами, в нем 
протекающими. Она показывает не только то, из чего состоит 
право, но и связь и зависимость компонентов права друг от 
друга.



Виды институтов права



Отрасль права характеризуется предметом 
правового регулирования — общественными 
отношениями, образующими в силу их специфики 
особые системы связи между юридическими 
нормами, и методом правового регулирования — 
различными способами правового воздействия 
государства на общественные отношения.

Особой отраслью является международное 
право, которое не входит в систему права ни 
одного государства, поскольку представляет собой 
совокупность правовых норм, регулирующих 
отношения между государствами. Оно занимает 
особое место во всей системе права — это своего 
рода наднациональная отрасль права.



Основные отрасли системы российского права

—       Конституционное (государственное) право закрепляет форму правления, 
государственно-территориального устройства, права и обязанности граждан, избирательное 
право и избирательную систему, порядок формирования, функции и взаимоотношения 
высших органов государственной власти.
—      Гражданское право — отрасль права, регулирующая имущественные отношения в 
обществе, а также связанные с ними личные неимущественные отношения. К гражданскому 
праву относятся право собственности, обязательственные отношения, возникающие из 
договоров, и наследственное право.
—      Административное право регулирует общественные отношения, возникающие в 
процессе организационной и исполнительно-распорядительной деятельности должностных 
лиц и органов государственного управления (соблюдение правил дорожного движения, 
противопожарных и санитарных правил и т. д.).
—       Семейное право регулирует брачно-семейные отношения: условия и порядок 
вступления в брак, прекращения брака, права и обязанности супругов, родителей и детей и т. 
д.
—       Трудовое право — отрасль права, которая регулирует трудовые отношения: заключение, 
изменение и расторжение трудовых договоров, рабочее время и время для отдыха.
—        Уголовное право — отрасль права, состоящая из юридических норм, определяющих, 
какие общественно опасные деяния считаются преступными и какие наказания могут за них 
назначаться.
—        Уголовно-процессуальное право — отрасль права, включающая юридические нормы, 
которые регулируют основания и порядок производства по уголовным делам.
—     Гражданское процессуальное право — отрасль права, состоящая из норм, которые 
регулируют порядок судопроизводства по гражданским делам.
—        Финансовое право — совокупность юридических норм, регулирующих отношения, 
которые складываются в процессе финансовой деятельности государства, т. е. 
формирование и исполнение государственного и местного бюджетов.



A1.1 Выберите правильный ответ. Отрасль 
права, регулирующая управленческие 
правоотношения
1)       государственное право       3) административное 
право
2)      гражданское право            4) трудовое право 



• Ответ: 4 



Раздел 7. Право

Тема 3. Источники права



Источник (форма) права — это внешние официально-документальные формы выражения и 
закрепления норм права, исходящие от государства.

Виды источников права
•        Правовой обычай (обычное право) — нормы, которые сложились в обществе 
независимо от государственной власти и приобрели в сознании людей обязательное 
значение. Правовым обычай становится после того, как получает официальное одобрение 
государства в качестве источника права, например: законы Ману, Русская Правда и 
Салическая правда.
•      Судебный (юридический) прецедент (от лат. praecedens — предшествующий) — правовой 
акт, представляющий собой решение по конкретному делу, которое впоследствии, например: 
принимается за общее обязательное правило при разрешении всех аналогичных дел. Был 
распространен в эпоху Средневековья, постепенно теряет свое значение в Новое время, 
играет в наши дни главную роль лишь в Великобритании и англоязычных странах.
•      Правовая доктрина (лат. doctrina — учение, теория) — изложение правовых принципов, 
правоположений представителями власти, юридической науки и практики, которым 
придается общеобязательное значение. В настоящее время это относится к мусульманскому 
праву, отраженному в законодательстве стран Арабского Востока.
•      Священные книги — сакральные (лат. sacer (sacri) — священный) тексты, излагающие 
религиозные нормы, которым государством придан общеобязательный статус, например: 
Библия, Коран и др.
•   Нормативный правовой акт — официальный письменный документ, который содержит 
нормы права, например: конституция государства, иные законы, система подзаконных актов 
(постановления правительства, приказы и инструкции министерств, ведомств, решения 
местных органов власти), содержащие нормы поведения, общие правила.
•    Нормативный правовой договор (договор нормативного содержания) — юридический 
документ, выражающий взаимное изъявление воли сторон, встречное принятие на себя 
каждой из них юридических обязанностей, например: Федеративный договор, подписанный 
31 марта 1992 г. субъектами РФ, договоры между органами государственной власти РФ и 
органами государственной власти ее субъектов, договоры между органами государственной 
власти субъектов РФ.
•   Международно-правовые акты — официальные письменные документы, заключенные 
государствами или иными субъектами международного права, например: международные 
договоры, международно-правовые обычаи, акты международных организаций и т. д.



В4 Найдите в приведенном ниже списке 
источники права и обведите цифры, под 
которыми они указаны.
1)      правовой прецедент
2)      норма морали
3)      отрасль права
4)    договор с нормативным содержанием
5)       законопроект
6)     правовой обычай



• Ответ: 146.



Раздел 7. Право

Тема 4. Правовые акты



Нормативный правовой акт — это 
правовой документ, изданный в особом 
процедурном порядке компетентным 
органом государственной власти, 
устанавливающий, изменяющий или 
отменяющий правила регулирования 
общественных отношений.



Основные признаки нормативного 
правового акта

• Издается компетентными органами 
государства.

•  Обладает юридической силой, охраняется и 
обеспечивается государством.

•  Имеет вид письменного документа.
•  Носит легитимный (от лат. legitimus — 
законный) характер.

•  Содержит нормы права.
•  Характеризуется неконкретностью адресата, т. 
е. отсутствием индивидуально-определенного 
адресата.



Иерархическая система 
нормативных правовых актов 

России 
• Конституция Российской Федерации
• Федеральные законы:
—     федеральные конституционные 
законы;
—     текущие (обычные) федеральные 
законы
• Указы Президента Российской 
Федерации

• Постановления Правительства 
Российской Федерации

• Нормативные акты министерств и 
ведомств



Особую группу в этой системе образуют:

• Международные договоры Российской 
Федерации

• Нормативные акты органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации



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



Виды законов
•      Конституция — основополагающий учредительный политико-
правовой акт, закрепляющий конституционный строй, права и 
свободы человека и гражданина, определяющий форму правления и 
государственное устройство, учреждающий органы государственной 
власти (Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 г., конституции 
республик в составе РФ).
•       Федеральные конституционные законы — принимаются по 
вопросам, предусмотренным и органически связанным с 
Конституцией  (федеральные  конституционные  законы  о 
Конституционном суде РФ, о судебной системе, о референдуме, о 
Правительстве РФ и т. п.).
•       Федеральные законы (текущие или обычные) — акты текущего 
законодательства, посвященные различным сторонам социально-
экономической, политической и духовной жизни общества 
(Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Семейный кодекс РФ 
и т. п.).
•       Законы субъектов Федерации — издаются представительными 
органами субъектов Федерации и распространяются только на 
соответствующую территорию (закон Саратовской области о 
муниципальной службе Саратовской области, о социальных 
гарантиях и т. п.).



• Подзаконные акты — это нормативные 
правовые акты, изданные на основе и во 
исполнение законов.

Они обладают меньшей юридической 
силой, чем законы, и базируются на них.

Подзаконные акты имеют важное 
значение в жизни любого общества, играя 
вспомогательную и детализирующую 
роль.



Виды подзаконных актов
•    Указы Президента РФ — обязательны для исполнения на всей территории РФ, не 
должны противоречить Конституции РФ и федеральным законам, подготавливаются в 
пределах президентских полномочий, предусмотренных конституционными и 
законодательными нормами. Президент, будучи главой государства, принимает акты, 
которые занимают следующее после законов место.
•       Постановления Правительства РФ — обязательны к исполнению на территории РФ. 
Могут быть приняты лишь на основании и во исполнение законов РФ, а также указов 
Президента РФ.
•     Приказы, инструкции, положения министерств, государственных комитетов и других 
федеральных органов исполнительной власти — принимаются на основе и в соответствии с 
законами РФ, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ; регулируют 
общественные отношения,  находящиеся, как правило, в пределах компетенции данной 
исполнительной структуры.
•      Решения и постановления местных органов государственной власти — принимаются, 
например, областными представительными, законодательными структурами.
•     Решения, распоряжения, постановления местных органов государственного управления 
— принимаются, например, главами областных администраций, губернаторами и др.
•     Нормативные акты муниципальных (негосударственных) органов — принимаются в 
пределах компетенции муниципальных органов власти и действуют на территории 
соответствующих городов, районов, сел, поселков, микрорайонов и т. п.
•    Локальные нормативные акты — нормативные предписания, принятые на уровне 
конкретного предприятия, учреждения и организации и регулирующие их внутреннюю жизнь 
(например, правила внутреннего трудового распорядка).



A1.  Выберите правильный ответ. Верны ли 
следующие суждения о нормативном правовом 
акте?

 А. Нормативный правовой акт — это система 
общеобязательных формально-определенных 
норм, которые выражают государственную волю 
общества, ее общечеловеческий и классовый 
характер.
Б. Нормативный правовой акт — это 
официальный документ компетентного 
правотворческого органа, который издан в особом 
порядке и содержит конкретные нормы права.

1)      верно только А              3) верны оба суждения
2)     верно только Б               4) оба суждения 
неверны 



• Ответ: 3.



Раздел 7. Право

Тема 5. Правоотношения



Правоотношения — это отношения между 
людьми, урегулированные нормами 

права.

Признаки:
— Их участники наделяются взаимными правами и обязанностями. 
Если один субъект правового отношения наделен правом, то на 
другой возлагается юридическая обязанность. Интересы одного 
участника могут быть реализованы лишь посредством другого.
— Отличаются индивидуализированностью субъектов, строгой 
определенностью их взаимного поведения, персонификацией их 
прав и обязанностей. Стороны, как правило, известны и могут быть 
названы поименно.
— Имеют сознательно-волевой характер, С одной стороны, они 
складываются на основе норм права, в которых закрепляется воля 
государства. С другой стороны, часть правовых отношений 
возникает, изменяется и прекращается по воле самих субъектов 
права.
— Гарантируются государством и охраняются в необходимых 
случаях его принудительной силой. Другие разновидности 
общественных отношений такой охраны не имеют.



Структура правоотношения

•           Субъект (сторона) правоотношения — это участники 
правового отношения, обладающие взаимными правами и 
обязанностями.
•           Объект правоотношения — это то, по поводу чего возникает 
правоотношение: вещи, включая ценные бумаги, иное имущество; 
работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной 
деятельности; нематериальные блага.
•   Содержание правоотношения включает:
—        конкретные действия по реализации субъективных прав и 
обязанностей участников правоотношения;
—         юридическую обязанность — предусмотренную законом 
необходимость должного поведения в интересах того лица, которое 
вправе этого требовать;
—         субъективное право — предусмотренная законом 
возможность субъекта по своему усмотрению совершать действия, 
закрепленные в нормативных актах,





• Юридический факт — предусмотренные нормой права 
обстоятельства, служащие основанием для 
возникновения (а также изменения или прекращения) 
конкретных правоотношений.

Юридические факты можно подразделить на две группы, с 
которыми закон связывает наступление юридических 
последствий:
•  События — юридически значимые факты, которые не 
зависят от воли человека (например, естественная смерть 
человека ведет к возникновению правоотношений, 
связанных с наследством).

•   Действия — юридические факты, наступление которых 
зависит от воли человека:

—         правомерные действия — не нарушают правовых норм 
и их предписаний (например, договор купли-продажи);
—            неправомерные действия — нарушают закон 
(например, уголовные преступления).



ВЗ.  Установите соответствие между отраслями права и 
правоотношениями: к каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите соответствующую позицию 
из второго столбца.
ОТРАСЛИ ПРАВА
1)        трудовое право
2) административное право

ПРАВООТНОШЕНИЯ
A) задержка выплаты заработной платы

 Б) участие в управлении производством
B)      нарушение производственной дисциплины
Г) объявление выговора за опоздание
 Д) нарушение правил перевозки грузов



Раздел 7. Право

Тема 6. Правонарушения



• Правонарушение — общественно опасное виновное деяние (действие или 
бездействие), противоречащее нормам права и наносящее вред обществу, государству 
или отдельным лицам, влекущее за собой юридическую ответственность.

 Основных признаков правонарушения в юридической науке принято выделять 
следующие:
—         Правонарушение — это всегда акт, конкретный вариант поведения человека. Оно 
характеризуется действием (например, хулиганство) или бездействием (например, 
умышленное неисполнение должностным лицом приговора, определения или 
постановления суда). Не могут считаться правонарушением мысли, чувства, политические и 
религиозные воззрения, не выраженные в действиях.
—        Правонарушение — это не просто поведение, а волевое поведение человека. Волевой 
характер поведения означает: действия, зависящие от воли и сознания участников, 
осуществляемые ими добровольно. Нельзя назвать правонарушением  поведение,  не  
контролируемое  сознанием,  или поведение, совершаемое в ситуации, лишающей человека 
выбора иного варианта поведения, кроме противоправного.
—    Правонарушение — это виновное деяние, т. е. деяние, совершая которое индивид 
сознает, что действует противоправно, виновно (с умыслом или по неосторожности), нанося 
своим поступком ущерб общественным интересам.
—  Правонарушение — это действие противоправное, нарушающее требование норм права. 
Это или нарушение запретов, или невыполнение обязанностей, или использование права 
вопреки его назначению (злоупотребление правом). Воздержание от активной реализации 
права правонарушения собой не представляет. Границу противоправности устанавливает 
государство. Любое правонарушение противоправно, однако не всякое противоправное 
поведение — правонарушение.
—    Правонарушение — это общественно опасное деяние, так как ставит под угрозу 
нормальное развитие и функционирование происходящих в рамках конкретного общества 
отношений. Общественная опасность — основной объективный признак, отграничивающий 
правомерное поведение от противоправного.
—    Правонарушение всегда порождает вредоносные последствия. Всякое правонарушение 
наносит вред интересам (имущественным, социальным, моральным, политическим и т. п.) 
личности, общества, государства.



 Не является правонарушением вариант 
поведения, хотя и нарушающий правовые 
предписания, но не наносящий ущерб. 
Действие, хотя и социально опасное, но 
осуществляемое в рамках правовых 
предписаний, также не считается 
правонарушением, как и не относится к 
таковым и противоправное деяние 
недееспособного лица.



• Юридический состав правонарушения — 
это система необходимых и вместе с тем 
достаточных с точки зрения действующего 
законодательства для возложения 
юридической ответственности признаков 
правонарушения.

• Без наличия хотя бы одного из них лицо не 
может быть привлечено к ответственности, 
поскольку данное деяние не будет 
считаться правонарушением.





Правонарушение

Преступление
— общественно 
опасные виновные 
деяния, 
предусмотренные 
уголовным 
законодательством
.

Проступок
— виновные противоправные деяния, имеющие 
меньшую степень опасности по сравнению с 
преступлением.

Проступки классифицируются применительно к 
отраслям права:
—        административные  проступки  (правонарушения), 
т. е. деяния, наносящие ущерб отношениям, 
складывающимся в сфере государственного 
управления (нарушение правил дорожного движения, 
санитарных правил и др.);
—      дисциплинарные проступки (правонарушения)9 т.е. 
нарушения трудовой, служебной, воинской, учебной 
дисциплины, противоправное виновное неисполнение 
своих трудовых обязанностей, нарушающее правила 
внутреннего распорядка;
—        гражданские проступки (правонарушения), т. е. 
правонарушения, совершенные в сфере 
имущественных и таких неимущественных отношений, 
которые представляют для человека ценность, 
например, достоинство.



 A1.  Выберите правильный ответ. 
Основанием для разграничения 
правонарушений на преступления и 
проступки является
1)      определение закона
2)       количество совершаемых 
правонарушений данного вида
3)     общественный вред правонарушения
4)      судебное решение



• Ответ: 3.



Раздел 7. Право

Тема 7. Конституция Российской 
Федерации



• Конституция— (от лат, constitutio — установление, устройство) — это единый, 
обладающий особыми юридическими свойствами нормативный правовой акт, 
посредством которого народ учреждает основные принципы устройства общества и 
государства, закрепляет правовой статус человека и гражданина.

• Конституция как Основной закон государства и общества имеет ряд отличий от 
других правовых актов:

—       Имеет учредительный, основополагающий характер. Регулирует широкую сферу 
общественных отношений, наиболее важные из которых затрагивают коренные интересы 
всех членов общества, всех граждан. Закрепляет основы общественно-экономического 
строя государства, его государственно-территориальное устройство, основные права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, организацию и систему государственной 
власти и управления, устанавливает правопорядок и законность. Конституционные нормы 
— основополагающие для деятельности государственных органов, политических партий, 
общественных организаций, должностных лиц и граждан. Нормы конституции первичны по 
отношению ко всем другим правовым нормам.
—        Обладает высшей юридической силой. Действие конституции распространяется на 
всю территорию государства. Все законы и иные акты государственных органов издаются 
на основе и в соответствии с конституцией. Строгое и точное ее соблюдение — это 
наивысшая норма поведения для всех граждан, всех общественных объединений.
—        Характеризуется стабильностью. Это определяется тем, что конституция закрепляет 
устои общественного и государственного строя и рассчитана на длительный срок 
действия, а также особым порядком ее принятия и изменения.
—         Содержит нормы, имеющие прямое действие. Конституционные нормы действуют 
без утверждения какими-либо органами государственной власти или должностными 
лицами.

 Первой писаной конституцией является Конституция США 1787 г., действующая до сих 
пор. В Европе первыми писаными конституциями были конституции Польши и Франции 
1791 г.



Конституция США 1787 
года, Конституция 
РСФСР 1918 г.

Конституция Японии 1889



Функции Конституции:

•   Политическая — определяет устройство государственной власти, 
закрепляет политическое многообразие.
•   Правовая — выступает ядром правовой системы, учреждает 
основополагающие правовые положения, являющиеся исходными и 
определяющими для различных отраслей права. Стягивает действующее 
законодательство в единую целостную систему, придавая ему согласованный 
характер. Обеспечивает упорядочение и надлежащее правовое 
регулирование общественных отношений с помощью системы 
взаимосвязанных и внутренне соподчиненных нормативных актов 
государства.
•   Гуманистическая — воплощает общечеловеческие ценности, закрепляет 
права и свободы, характерные для цивилизованного общества, объявляет 
составной частью правовой системы государства общепризнанные принципы 
и нормы международного права.
•       Учредительная — устанавливает определенный порядок в государстве, 
создает систему институтов и органов власти.
•   Мировоззренческая — способствует формированию правового сознания 
населения — совокупности знаний о праве, взглядов на право, отношений к 
праву и оценок права.



Причины принятия Конституции:
—        смены политического режима в 
государстве;
—         коренных изменений в социально-
экономической и политической жизни 
государства;
—       образования нового государства.
Конституция Российской Федерации — это 
Основной закон России, закрепляющий 
основы конституционного строя, организации 
государственной власти и взаимоотношений 
между гражданином, обществом и 
государством.



Этапы конституционного развития 
России

• I1906 Основные законы Российской империи 
(фактически первая российская конституция)

• II 1918 Первая Конституция Российской 
Советской Федеративной Социалистической 
Республики (РСФСР)

              1925Конституция РСФСР
              1937Конституция РСФСР
              1978Конституция РСФСР
              1989—1993 Дополнения и изменения, 
вносимые в Конституцию РСФСР 1978 г.
• III 1993 Конституция Российской Федерации 

(РФ)



Конституция РФ была принята 12 
декабря 1993 г, всенародным 
голосованием и вступила в силу с момента 
опубликования его результатов — 25 
декабря 1993 г. 
С ее принятием завершился советский 

период развития российской 
государственности.

Конституция РФ занимает центральное 
место в правовой системе общества.



Особенности Конституции РФ





Структура Конституции РФ
Конституция РФ состоит из

 преамбулы (вступительной части) и двух разделов.

• Преамбула
Провозглашается, что народ России 
принимает данную Конституцию; 
закрепляются демократические и 
гуманистические ценности; определяется 
место России в современном мире.



Первый раздел





Второй раздел
Заключительные и переходные положения: 
• о введении Конституции РФ в действие и, соответственно, 
прекращении действия прежней Конституции;

•  о соотношении Конституции и Федеративного договора; 
• о порядке применения законов и иных нормативных 
правовых актов, действовавших до вступления в силу 
настоящей Конституции; 

• об основаниях, на которых продолжают действовать ранее 
образованные органы.

Основные задачи Конституции РФ: преобразование 
России в демократическое правовое государство; признание 
и приведение института прав и свобод человека и 
гражданина в соответствие с международными стандартами.



(1) Конституция РФ, принятая на всенародном референдуме 
в 1993 году, сформировала новую систему государственной 
власти. (2) Конституция РФ, по мнению специалистов, 
выполнила основную задачу — способствовала 
стабилизации положения в российском обществе. (3) Между 
тем некоторые эксперты считают, что в нынешней 
Конституции РФ есть декларативные элементы: государство 
авансом названо правовым, слабо обозначен механизм 
защиты прав человека гражданина. (4) Однако 
могущественна не сама Конституция, а конституционная 
система, состоящая из отношения общества к Основному 
закону и из образцов поведения и институтов, взращенных 
вокруг Конституции. 
Определите, какие положения текста носят: 
А) фактический характер Б) характер оценочных суждений



Раздел 7. Право

Тема 8. Публичное и частное 
право







C5.  Какой смысл вкладывается в понятие «публичное 
право»? Привлекая знания обществоведческого курса, 
составьте два предложения, содержащих информацию о 
публичном праве. 

Ответ: Публичное право — совокупность отраслей права, 
которые регулируют отношения, обеспечивающие общий, 
совокупный (публичный) интерес.
Примеры предложений: К отраслям публичного права 
относятся международное публичное право, 
административное право, финансовое право, уголовное и 
уголовно-процессуальное и ряд других. Публичное право 
связано с публичной властью, носителем которой является 
государство. Предметом публичного права выступают 
общественные отношения в области государственного 
управления и др.



Раздел 7. Право

Тема 9. Юридическая 
ответственность и ее виды



Юридическая ответственность — это 
применение мер государственного 
принуждения к нарушителю за совершение 
противоправного деяния.
Юридическая ответственность:
• одна из форм социальной ответственности: 
это ответственность за действие 
(бездействие), которое уже имело место, 
произошло. Этим юридическая 
ответственность отличается от 
организационной, политической и других 
видов ответственности, обращенных в 
будущее. Юридическая ответственность 
устанавливается за нарушение правовых 
требований, а не за их выполнение.



Признаки юридической ответственности:
—       Обязательное наличие правонарушения как основание для ее 
наступления.
—        Официальный характер государственного осуждения (порицания) 
поведения правонарушителя.
—        Всегда имеет неблагоприятные последствия для правонарушителя: 
имущественные (материальные), моральные, физические, политические и 
иные.
—      Характер и объем лишений правонарушителя установлены в санкции 
юридической нормы.
—       Использование механизмов государственного принуждения. Это не 
принуждение «вообще», а его «мера», четко очерченный объем принуждения. 
Различают правовосстановительные меры, применяемые к 
правонарушителям, — это принудительное взыскание причиненных убытков, 
уплата неустоек, возложение обязанности восстановить нарушенные права 
других лиц и карательные меры, применяемые к правонарушителям, — это 
меры уголовного наказания (например, лишение свободы), административный 
штраф, дисциплинарное взыскание.
—         Возложение лишений на правонарушителя, применение к нему 
государственно-принудительных мер, которые указаны в правовых нормах, в 
их санкциях, осуществляется в ходе правоприменительной деятельности 
компетентными государственными органами в строго определенных законом 
порядке и формах.



Принципы юридической 
ответственности     

—           Законность — точная и строгая реализация правовых предписаний: привлекать к 
юридической ответственности могут только компетентные органы в строго установленном законом 
порядке и на предусмотренных законом основаниях.
—       Справедливость — нельзя назначать уголовное наказание за проступки. Закон, 
устанавливающий ответственность или усиливающий ее, не имеет обратной силы. Если вред, 
причиненный нарушителем, имеет обратимый характер, юридическая ответственность должна 
обеспечить его восполнение. За одно нарушение возможно лишь одно наказание.
Ответственность несет тот, кто совершил правонарушение. Вид и мера наказания зависят от 
тяжести правонарушения.
—       Неотвратимость наступления — если за то или иное деяние должны последовать меры 
государственного принуждения, то без законных оснований никто не может быть освобожден от 
ответственности и наказания ни под каким предлогом.
—     Целесообразность — ответственность наступает неотвратимо, потому что она целесообразна. 
Недопустимо освобождение нарушителя от ответственности без законных оснований под предлогом 
тяжести, целесообразности, эффективности, политических, идеологических и других неправовых 
мотивов.
—     Индивидуализация наказания — обеспечивается возможностью избрания различных средств 
правового воздействия с учетом характера и степени общественной опасности совершенного 
противоправного деяния, личности виновного, обстоятельств, предусмотренных законом в качестве 
смягчающих или отягчающих ответственность и др.
—      Ответственность за вину — ответственность может наступать только при наличии вины 
правонарушителя, которая означает осознание лицом недопустимости (противоправности) своего 
поведения вызванных им последствий. Если лицо невиновно, то, несмотря на тяжесть деяния, оно 
не может быть привлечено к ответственности. Вместе с тем в исключительных случаях нормы 
гражданского права допускают ответственность без вины, т. е. сам факт совершения 
противоправного, асоциального деяния (например, организация или гражданин — владелец 
источника повышенной опасности — обязаны возместить ущерб, причиненный этим источником).
—  Недопустимость удвоения ответственности — недопустимо сочетание двух и более видов 
юридической ответственности за одно правонарушение. Это не означает, что за преступление 
нельзя назначить и основное, и дополнительное наказание. Однако за одно преступление виновный 
может быть наказан только один раз.



Функции юридической 
ответственности

—        Карательная — реакция общества в лице государства на вред, 
причиненный правонарушителем. Прежде всего это его наказание.
—       Превентивная   (предупредительная)   — наказание 
правонарушителя является средством предупреждения (превенции) 
совершения новых правонарушений.
—      Воспитательная — эффективная борьба с нарушителями, 
своевременное и неотвратимое наказание виновных способствуют 
повышению ответственности и дисциплины граждан, активизации их 
трудовой деятельности, а в конечном счете — укреплению законности и 
правопорядка.
—      Правовосстановительная (компенсационная) — в значительном 
числе случаев меры юридической ответственности направлены не на 
формальное наказание виновного, а на то, чтобы обеспечить нарушенный 
интерес общества, пострадавшего от правонарушения субъекта, 
восстановить нарушенные противоправным поведением общественные 
отношения.
—         Организующая (регулятивная) — сам факт существования и 
неотвратимости наказания обеспечивает организующие начала в 
деятельности общества.



Виды юридической ответственности





Обстоятельства, освобождающие от 
юридической ответственности и наказания: 

• деятельное раскаяние виновного лица; 
• примирение лица, совершившего деяние, с 
потерпевшим; 

• изменение обстановки, вследствие которой лицо или 
совершенное им деяние перестали быть общественно 
опасными;

•  изменение сроков давности; 
• условно-досрочное освобождение виновного лица от 
отбывания наказания; 

• замена неотбытой части наказания более мягким видом;
• освобождение от наказания в связи с болезнью лица; 
• в связи с отсрочкой отбывания наказания беременным 
женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей; 

• в связи с истечением сроков давности обвинительного 
приговора.



Обстоятельства, исключающие 
юридическую ответственность: 

• возраст: к уголовной ответственности привлекаются лица с 16 
лет, а по ряду преступлений — с 14 лет, к административной и 
дисциплинарной ответственности — с 16 лет, к гражданской — с 
18 лет; 

• необходимая оборона; 
• причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление;
•  крайняя необходимость: устранение опасности, 

непосредственно угрожающей личности и правам данного лица, 
если эта опасность не может быть устранена другими 
средствами; 

• физическое и (или) психическое принуждение, когда лицо не 
могло руководить своими действиями (бездействием); 

• обоснованный риск для достижения общественно полезной цели;
• исполнение приказа или распоряжения; 
• невменяемость лица, совершившего деяние.



A1.1 Выберите правильный ответ. Цель юридической ответственности 
состоит в том, чтобы
1)       перевоспитать правонарушителя
2)       наказать правонарушителя
3)      предупредить совершение противоправных действий в будущем
4)      все вышеперечисленное



• Ответ 4



Раздел 7. Право

Тема 10. Основные понятия и нормы
государственного, административного,
гражданского, трудового и уголовного 

права
в Российской Федерации



Государственное (конституционное) право закрепляет 
основы государственного строя РФ, права, свободы и 
обязанности личности, государственно- территориальное 
устройство страны, порядок организации и компетенцию 
органов власти и местного самоуправления
• Источники: Конституция РФ; федеральные 
конституционные законы; федеральные законы; акты 
Конституционного суда РФ; международные и 
федеративные договоры; указы Президента РФ; 
конституции и уставы субъектов РФ; регламенты 
Государственной Думы и Совета Федерации

• Основные понятия: Конституция РФ; конституционный 
строй РФ, его основы; Россия — федеративное, 
демократическое, правовое, социальное, суверенное, 
светское государство; государственный аппарат; органы 
законодательной власти; органы исполнительной власти; 
органы судебной власти; Президент РФ; Прокуратура РФ; 
гражданство РФ; конституционные права и свободы 
человека и гражданина; конституционные обязанности 
человека и гражданина



Административное право регулирует 
общественные отношения, возникающие в сфере 

управления

Источники: Конституция РФ; федеральные конституционные 
законы; федеральные законы, законодательные акты 
субъектов РФ; указы Президента РФ; постановления 
Правительства РФ; приказы и инструкции министерств и 
ведомств; акты руководителей аппаратов Государственной 
Думы; акты Центрального банка России; акты 
муниципальных органов; акты право-судия; Кодекс РФ об 
административных правонарушениях; международные, 
федеративные, административные договоры; 
административные обыкновения, которые не закреплены 
актами власти
Основные понятия: Административное правонарушение; 
административная ответственность; ад-министративное 
наказание; административные взыскания



Гражданское право 

• представляет совокупность норм, регулирующих на 
началах юридического равенства сторон 
имущественные и личные неимущественные от-
ношения

• Источники: Конституция РФ; Гражданский кодекс 
РФ; федеральные конституционные за-коны; 
федеральные законы; указы Президента РФ; 
постановления Правительства РФ; приказы и 
инструкции министерств и ведомств; 
международные договоры;

• Понятия и нормы: Субъект и объект гражданских 
право-отношений; движимое и недвижимое 
имущество; право-способность и дееспособность; 
право собственности; сделка; договор; гражданско-
правовая ответственность



Трудовое право 

• регулирует отношения между работодателем и 
наемным работником, основанные на трудовом 
договоре

• Источники: Конституция РФ; Трудовой кодекс 
РФ; федеральные законы; указы Президента 
РФ; постановления Правительства РФ; 
распоряжения соответствующих министерств и 
ведомств; локальные нормативные акты

• Понятия и нормы: Трудовые отношения; 
работник; работодатель; трудовой договор; 
коллективный договор; трудоустройство; 
рабочее время; время отдыха; трудовая 
дисциплина



Уголовное право 

• представляет со вокупность юри 
дических норм, определяющих 
преступность и наказуемость деяний, 
опасных для системы об щественных от 
ношений

• Источники: Уголовный кодекс РФ
• Понятия и нормы: Преступление; нака 
зание; уголовная ответственность



• Государственное (конституционное) 
право является основной отраслью 
права каждой страны, поскольку 
представляет собой совокупность 
юридических норм, определяющих фор 
му правления и государственно-
территориального устройст ва, функции 
и взаимоотношения высших органов 
государст венной власти, права и 
обязанности граждан.



Государственное устройство 
РФ

Органы 
законодательной 

власти

Органы судебной 
власти Прокуратура РФ

- Верхняя палата: 
Федеральное 
собрание 
- Нижняя палата: 
Государственная 
Дума (450 
депатутов)

Правительств
о РФ, 

заместители, 
федеральные 
министры

- Конституционн
ый суд

- Верховный суд
- Арбитражный 
суд

Органы 
исполнительной 

власти



Основное право человека – право 
на гражданство

• Гражданство — устойчивая правовая 
связь лица с госу дарством, 
выражающаяся в совокупности их 
взаимных прав, обязанностей и 
ответственности.

• Подданство — правовая связь лица и 
государства при монархии — там, где 
император, царь, король и т. п., име ются 
и его подданные.



• В России вопросы гражданства регулируются 
соответствующими конституционными нормами, 
международными договорами и Федеральным законом «О 
гражданстве в Российской Федерации». Данные акты 
устанавливают демократические принципы гражданства:

— Принцип единого гражданства, граждане РФ, постоянно 
проживающие на территории республики в составе РФ, 
являются одновременно гражданами этих республик.
—  Принцип равного гражданства: все лица, имеющие 
гражданство РФ, обладают одинаковым конституционно-
правовым статусом.
—  Принципы недопустимости лишения гражданства или 
права изменить его односторонним решением государства.
—  Принцип существования постоянного гражданства: 
сохранение гражданства РФ лицами, проживающими за 
пределами России, при заключении и расторжении брака, 
изменении гражданства другим супругом.
—  Принцип защиты и покровительства граждан РФ со 
стороны Российского государства.





Причины отклонения заявления о 
приеме в гражданство РФ

—        выступает за насильственное 
изменение основ консти туционного строя 
РФ;

—        имеет неснятую или непогашенную 
судимость за совер шенные умышленные 
преступления.



• Прекращается гражданство РФ, в частности, 
путем выхода из него. Разрешение на это дает 
Президент РФ.

• Случаи, когда выход из гражданства РФ не 
допускается: после получения лицом повестки 
о призыве на срочную военную или 
альтернативную гражданскую службу и до ее 
окончания; когда гражданин, ходатайствующий 
о выходе из гражданства, привлечен в качестве 
обвиняемого к уголовной ответственности либо 
в отношении него уже имеется вступивший в 
силу приговор суда; если лицо не имеет иного 
гражданства и гарантий его приобретения.



Каждый человек обладает 
правовым статусом.

• Правовой статус человека и гражданина — это 
совокупность его прав, свобод и обязанностей.

• Права человека представляют собой вытекающие из 
человеческой природы возможности пользоваться 
элементарными, наиболее важными благами и условиями 
безопасного, свободного существования личности в 
обществе. 

• В современном мире права человека рассматриваются 
как общесоциальное понятие, отражающее 
наднациональные, общечеловеческие требования и 
образцы в области свободы личности.

• Права человека — это социальные возможности, 
обеспечивающие человеку определенный стандарт 
жизни. Как правило, под правами человека понимаются 
естественные, неотчуждаемые права, принадлежащие 
человеку от рождения.



Признаки прав человека

• —         Возникают и развиваются на основе природной и 
социальной сущности человека с учетом постоянно 
изменяющихся условий жизни общества.

• —        Складываются объективно и не зависят от государственного 
признания.

• —        Принадлежат человеку от рождения.
• —        Имеют неотчуждаемый,  неотъемлемый  характер, 

признаются как естественные.
• —        Являются непосредственно действующими.
• —        Признаются высшей социальной ценностью.
• —        Выступают необходимой частью права, выражая его 

главное содержание и дух.
• —        Представляют собой принципы и нормы взаимоотношений 

между людьми и государством, обеспечивающие индивиду 
возможность действовать по своему усмотрению или получать 
определенные блага.

• — Их признание, соблюдение и защита являются обязанностью 
государства.



Существует разница между 
правами человека и правами 

гражданина.
• Права человека принадлежат всем людям от 
рождения независимо от того, являются ли они 
гражданами государства, в котором живут; 
существуют независимо от их государственного 
признания и законодательного закрепления, вне 
связи человека с конкретной страной; являются 
моральными и социальными категориями, не всегда 
выступают как категории юридические.

• Права гражданина принадлежат только гражданам 
государства, т. е. лицам, обладающим 
гражданством; признаются государством и 
законодательно закреплены в нормативных 
правовых актах конкретной страны; являются 
юридическими категориями.



Система прав человека и гражданина, 
закрепленная в Конституции РФ

•      Гражданские (личные) права — принадлежат человеку как биосоциальному 
существу (ст. 19—25; 27—29; 45—54; 60; 62): право на жизнь; на свободу и личную 
неприкосновенность; на честь и достоинство; на гражданство; на равенство 
перед законом и судом; на свободу совести, свободу слова; на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений и др.
•     Политические   права — обеспечивают возможность участия граждан в 
политической жизни страны (ст. 30—33; 63): право избирать и быть избранным в 
органы государственной власти и местного самоуправления; мирных собраний; 
создания союзов и объединений; направлять личные и коллективные 
обращения в органы власти.
•      Экономические права — обеспечивают возможность свободного 
распоряжения средствами производства, рабочей силой, предметами 
потребления (ст. 34—37): право быть собственником; наследования; на труд; 
свободный выбор профессии и рода занятий; на отдых; на защиту от 
безработицы и др.
•       Социальные права — обеспечивают благосостояние и достойный уровень 
жизни (ст. 38—43): право на социальное обеспечение по возрасту, в случае 
болезни, инвалидности, потери кормильца; на жилище; на образование; на 
медицинскую помощь; на защиту материнства и детства; на благоприятную 
окружающую среду и др.
• Культурные права — обеспечивают духовное развитие и самореализацию 
личности (ст. 26; 44): право на участие в культурной жизни, на доступ к 
культурным ценностям, свободу творчества; на культурную самобытность 
(пользование родным языком, национальными обычаями, традициями и т. д.)



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

• Основные обязанности гражданина РФ
1. Соблюдение Конституции и законов РФ, прав и 

свобод других людей
2. Защита Отечества
3. Уплата законно установленных налогов и 

сборов
4. Бережное отноше ние к природе и окружающей 

среде
5. Забота о памят никах истории и культуры
6. Забота о детях и нетрудоспособ ных родителях
7. Получение основ ного общего обра зования



Административным правонарушением (проступком) признается 
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 
юридического лица, за которым установлена административная 

ответственность.







Основные понятия и нормы 
гражданского права

• Гражданское право - регулирует имущественные отношения.
• Субъектом гражданских правоотношений - физические лица 

(граждане РФ; иностранные граждане; лица без гражданства), 
юридические лица и публично-правовые образования 
(Российская Федерация; ее субъекты; муниципальные 
образования).

• Объект гражданских правоотношений - вещи, включая деньги 
и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные 
права; работы и услуги; информация; результаты 
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные 
права на них (интеллектуальная собственность); 
нематериальные блага.

• Юридическим лицом признается организация, которая имеет в 
собственности, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении имущество и отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

• Гражданская правоспособность — это способность субъекта 
иметь гражданские права и нести обязанности.
Правоспособность гражданина возникает с момента его 

рождения и прекращается со смертью.



• Содержание гражданской правоспособности составляют следующие 
права:

—       иметь имущество на праве собственности;
—       наследовать имущество;
—          заниматься предпринимательской и иной, не запрещенной законом 
деятельностью;
—      создавать юридические лица как самостоятельно, так и совместно с 
другими лицами;
—       совершать любые не запрещенные законом сделки;
—         выбирать место жительства;
—      иметь авторские права, иные охраняемые законом результаты 
интеллектуальной деятельности;
—      иметь иные имущественные и личные неимущественные права.

• Гражданская дееспособность — способность субъекта своими 
действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать 
для себя гражданские обязанности и исполнять их.







Одним из основных понятий гражданского 
права является понятие «собственность».

• Собственность — это отношение лица к 
принадлежащей ему вещи как к своей. 







• Сделка — действие граждан и 
юридических лиц, направленное на 
установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и 
обязанностей.







Основные понятия и нормы трудового права
Право на труд относится к основным правам и свободам 

человека и гражданина.





Трудовые отношения — отношения, основанные на соглашении 
между работником и работодателем о личном выполнении 
работником за плату трудовой функции (работы по определенной 
специальности, квалификации или должности), подчинении 
работника правилам внутреннего трудового распорядка при 
обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных 
трудовым законодательством, коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором.
Сторонами трудовых отношений являются работник — физическое 
лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем, и 
работодатель — физическое либо юридическое лицо (организация), 
вступившее в трудовые отношения с работником.
Трудовой договор — это соглашение между работодателем и 
работником, в соответствии с которым работник обязуется: лично 
выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию; 
соблюдать действующие в организации правила внутреннего 
трудового распорядка; работодатель обязуется: предоставить 
работнику работу по обусловленной трудовой функции 
(специальности, квалификации, должности); обеспечить условия 
труда, предусмотренные законодательством и своевременно и в 
полном размере вы-плачивать работнику заработную плату.



В трудовом договоре 
указываются:



При оформлении трудового договора учитываются: 
• профессия — вид трудовой деятельности, определяемый 

характером и целью трудовых функций (например, юрист, врач, 
строитель); специальность — более дробное деление профессии, 
одна из ее разновидностей (например, врач может быть хирургом, 
терапевтом, педиатром и т. д.) 

• квалификация — степень и вид профессиональной обученности, т, 
е. уровень подготовки, опыта, знаний по данной специальности.
По общему правилу заключение трудового договора допускается с 

лицами, достигшими возраста 16 лет. В отдельных случаях трудовой 
договор возможно заключить и с 15-летними подростками. Для 
выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и не 
нарушающего процесс обучения, в свободное от учебы время, 
трудовой договор может быть заключен с учащимися, достигшими 
возраста 14 лет, но только с согласия одного из родителей 
(опекуна, попечителя).

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется 
в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. 
Один его экземпляр передается работнику, второй — работодателю. 
Условия трудового договора могут быть изменены только по 
соглашению сторон и в письменной форме.

Под прекращением трудового договора подразумевается 
прекращение трудовых отношений.





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

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



• 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 организации.

• Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности, 
включающая в себя правовые, социально-экономические, 
организационно-технические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические и иные мероприятия.

• Забастовка — временный добровольный отказ 
работников от исполнения трудовых обязанностей 
(полностью или частично) в целях разрешения 
коллективного трудового спора. Решение о забастовке 
принимается на общем собрании трудового коллектива не 
менее чем двумя третями голосов.



Основные понятия и нормы 
уголовного права

• Преступление — виновно совершенное 
общественно опасное деяние, 
запрещенное Уголовным кодексом РФ 
под угрозой наказания.











Виды преступлений



Обязательным элементом каждого преступления 
является виновность лица, его совершившего.

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

• Рецидивом (лат. recidivus — возвращающийся) преступлений 
признается совершение умышленного преступления лицом, 
имеющим судимость за ранее совершенное умышленное 
преступление. Рецидив преступлений влечет более строгое 
наказание на основании, предусмотренном Уголовным кодексом 
(УК) РФ.

• Уголовная ответственность — один из видов юридической 
ответственности, правовое последствие совершения 
преступления, заключающееся в применении к виновному 
государственного принуждения в форме наказания. Уголовная 
ответственность является самым тяжелым и сложным видом 
юридической ответственности.

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



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 государственный 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 контракту за совершение преступлений против военной службы.
—     Конфискация имущества — принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства 
всего или части имущества, являющегося собственностью осужденного.
—         Ограничение свободы — содержание осужденного в специальном учреждении без изоляции от 
общества в условиях осуществления за ним надзора.
—                  Арест — содержание осужденного в условиях строгой изоляции от общества.
—               Содержание в дисциплинарной воинской части — назначается военнослужащим, проходящим 
военную службу по призыву или по контракту за совершение преступлений против военной службы.
—      Лишение свободы на определенный срок — изоляция осужденного от общества путем направления 
его в колонию-поселение, помещения в воспитательную колонию, лечебное исправительное 
учреждение, исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в тюрьму.
—      Пожизненное лишение свободы устанавливается только как альтернатива смертной казни за 
совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, и может назначаться в случаях, когда 
суд сочтет возможным не применять смертную казнь.
—               Смертная казнь — исключительная мера наказания может быть установлена только за особо 
тяжкие преступления, посягающие на жизнь
На основании постановления Конституционного суда РФ от 1999 г. вплоть до принятия федерального 
закона о введении суда присяжных за особо тяжкие преступления на всей территории России наказания 
в виде смертной казни назначаться не могут.



Раздел 7. Право

Тема 11. Правовые основы брака 
и семьи



• Семья — круг лиц, связанных личными 
неимущественными и имущественными 
правами и обязанностями, вытекающими из 
брака, родства, усыновления или иной 
формы принятия детей на воспитание.
Регулируются семейные правоотношения 

особой отраслью российского права — 
семейным правом.
• Семейное право — это система правовых 
норм, регулирующих личные и производные 
от них имущественные отношения, 
возникающие из брака, кровного родства, 
принятия детей в семью на воспитание.







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





• При наличии особых обстоятельств 
(беременность, рождение ребенка, 
призыв в армию, угроза жизни) – брак 
регистрируется в день подачи заявления



• Ныне действующий Семейный кодекс РФ ввел 
в семейные правоотношения новый правовой 
институт — институт брачного договора.

• Брачный договор — соглашение лиц, 
вступающих в брак, или соглашение супругов, 
определяющее имущественные права и 
обязанности супругов в браке и (или) в случае 
его расторжения.

• Брачный договор заключается в письменной 
форме и подлежит нотариальному 
удостоверению. Он может быть оформлен как 
до государственной регистрации заключения 
брака, так и в любое время в период брака.



• Ребенком признается лицо, не 
достигшее восемнадцатилетнего 
возраста.

• Ему гарантируются права и свободы, 
установленные Конституцией РФ, 
законодательством, общепризнанными 
принципами и нормами международного 
права, в частности Конвенцией о правах 
ребенка 1989 г.





• 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.
Случаи, ведущие к ограничению или полному лишению 

родительских прав, определенные российским 
законодательством
—      Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей, 
в том числе злостное уклонение от уплаты алиментов.
—        Отказ родителей без уважительных причин взять своего 
ребенка из родильного дома (отделения) либо из иного 
лечебного учреждения, воспитательного учреждения, 
учреждения социального обслуживания граждан или из других 
аналогичных учреждений.
—        Злоупотребление родителями своими правами.
—         Жестокое обращение родителей с детьми, в том числе 
осуществление физического и психического насилия над 
ними, покушение на их половую неприкосновенность.
—         Родители — хронические алкоголики или наркоманы.
—        Совершение родителями умышленного преступления 
против жизни или здоровья своих детей либо против жизни или 
здоровья супруга.



• Закон обязывает детей заботиться о своих 
родителях и оказывать им помощь, а если они 
нетрудоспособны и нуждаются, — содержать 
их. При отказе в материальном обеспечении 
родителей необходимые средства (алименты) 
взыскиваются с детей по суду, при злостном 
уклонении от уплаты алиментов они могут быть 
привлечены к уголовной ответственности. 
Размер участия каждого из детей в содержании 
родителей определяется судом исходя из 
материального и семейного положения 
родителей и детей в твердой денежной сумме, 
выплачиваемой помесячно.



1 Выберите правильный ответ. Верны ли 
следующие суждения о механизме расторжения 
брака в судебном порядке? 
А. Расторжение брака в судебном порядке 
происходит при наличии у супругов 
несовершеннолетних детей. Б. Расторжение 
брака в судебном порядке происходит при 
обоюдном согласии сторон.
• 1)    верно только А          3) верны оба суждения
• 2)     верно только Б                   4) оба суждения 
неверны



Раздел 7. Право

Тема 12. Международные 
документы по правам человека



• В международных правовых документах 
закреплены стандарты в области прав 
человека. 

• Организация объединенных наций 
(ООН) выразила эти стандарты в 
следующих положениях:



—        права народов на мир и развитие;
—        права лиц, принадлежащих к национальным или 
этническим, религиозным и языковым меньшинствам;
—       ликвидация всех форм нетерпимости и дискриминации 
на основе религии и убеждений, всех форм расовой 
дискриминации, пресечение преступлений апартеида 
(африканс. (бурск.) apartheid — раздельное проживание), 
дискриминации в области образования;
—         принципы медицинской этики врачей в отношении 
заключенных или задержанных лиц;
—         защита всех лиц от насильственных исчезновений;
—          принципы обращения с заключенными;
—        запрет пыток и других бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания;
—        право мужчин и женщин на равное вознаграждение за 
труд равной ценности;
—        социальные и правовые принципы защиты и 
благополучия детей;
—         права инвалидов и умственно отсталых лиц;
—         права беженцев и апатридов (гр. а (частица отрицания) 
patris — родина) — лиц без гражданства; и т. д.



«Хартия прав человека» (или «Международный 
билль о правах человека»). 

включает в себя следующие международные соглашения:

—             Всеобщую декларацию прав человека 1948 г.

—              Международный пакт о гражданских и политических 
правах 1966 г.

—              Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах 1966 г.

—              Факультативные протоколы к Международному пакту 
о гражданских и политических правах 1966 и 1989 гг.

Основополагающим документом среди указанных является 
Всеобщая декларация прав человека. Она сыграла важную 
роль в международной стандартизации прав, так как в ней 
впервые были перечислены права и свободы, которые 
относятся к категории прав человека.



Международные документы о 
защите прав

—   Коренных народов: Международная конвенция о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации 1965 г; Декларация о 
ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе 
религии или убеждений 1981 г.; Декларация прав лиц, 
принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и 
языковым меньшинствам 1992 г.
—    Женщин: Конвенция о политических правах женщин 1952 г.;  
Конвенция о гражданстве замужней женщины 1957 г.; Конвенция о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г.
—    Детей: Декларация прав ребенка 1959 г.; Конвенция о правах 
ребенка 1989 г.
 - Статья 17 Конституции РФ говорит о том, что в Российской 
Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 
и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией.



А1. [Выберите правильный ответ. К 
международным документам, 
защищающим права человека, не 
относится
1) Европейская Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод
2)       Конвенция ООН о правах ребенка
3)     Всеобщая декларация прав человека
4)    Декларация прав и свобод человека и 
гражданина 1991 г.



Раздел 7. Право

Тема 13. Система судебной 
защиты прав человека



• Судебная защита — один из важнейших 
государственных способов защиты прав, 
свобод и законных интересов субъектов 
права (физических и юридических лиц), 
осуществляемый в форме правосудия и 
гарантированный государством.

• Правосудие — это деятельность, 
проводимая судом в специальной 
процессуальной форме путем 
рассмотрения и разрешения в судебных 
заседаниях уголовных и гражданских дел и 
применения согласно нормам закона мер 
государственного принуждения к 
правонарушителям либо оправдания 
невиновных.



• Конституция РФ гарантирует судебную 
защиту прав и свобод каждому гражданину 
России, иностранному гражданину и лицу 
без гражданства в соответствии с 
положением статьи 8 Всеобщей декларации 
прав человека, устанавливающей право 
каждого человека «на эффективное 
восстановление в правах компетентными 
национальными судами в случае 
нарушения его основных прав, 
предоставленных ему Конституцией или 
законом».



Гарантией права на судебную защиту выступает право на получение 
каждым квалифицированной юридической помощи.

Организации, оказывающие квалифицированную юридическую помощь: 
суд; прокуратура; адвокатура; нотариат; частные детективные службы; 
общественные объединения потребителей, федеральные и территориальные 
антимонопольные органы и др.; юридические службы в учреждениях, 
организациях, на предприятиях.

Адвокатская деятельность — это квалифицированная юридическая 
помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими 
статус адвоката, физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, 
свобод, интересов, а также обеспечения доступа к правосудию..
Адвокат является независимым советником по правовым проблемам, 
осуществляющим юридическую помощь путем:
—      дачи консультаций и справок по правовым вопросам;
—         составления жалоб, заявлений, ходатайств и других документов;
—        представления интересов доверителя в конституционном, гражданском, 
административном судопроизводстве, третейском суде и иных органах;
—      участия в качестве представителя или защитника в уголовном 
судопроизводстве и по делам об административных правонарушениях и т. п.
В соответствии с Конституцией РФ при исчерпании внутригосударственных 
способов защиты своих прав каждый может, следуя международным 
договорам Российской Федерации, обращаться в межгосударственные органы 
по защите прав и свобод человека.



A1. [Выберите правильный ответ. Верны ли 
следующие суждения об адвакатуре?
А. Адвокатура оказывает юридическую 
помощь гражданам и организациям в 
судебном разбирательстве. Б. Адвокатура 
оказывает юридическую помощь гражданам и 
организациям, когда они вступают в какие-
либо правоотношения.
1)      верно только А           3) верны оба 
суждения
2)      верно только Б                  4) оба суждения 
неверны 



Раздел 7. Право

Тема 14. Основы 
конституционного строя 
Российской Федерации



• Конституционный строй — это 
система экономических, социальных и 
политико-правовых отношений, 
устанавливаемых и охраняемых 
конституцией и другими конституционно-
правовыми актами государства.

• Конституция РФ 1993 г. впервые 
применяет понятие «основы 
конституционного строя». 



Конституция как Основной закон Российской Федерации 
определяет основу политического и общественного устройства 

государства, его конституционный строй.

• Основы организации государственной власти:  
Суверенитет народа, принцип федерализма, 
республиканская форма правления

• Разделение властей
•  Правовое государство
• Приоритет международного права
• Признание человека, его прав высшей ценностью
•  Демократическое государство
• Гражданское общество
•  Социальное государство
•  Светское государство
•  Идеологический и политический плюрализм
• Многообразие и равноправие форм собственности



• Согласно основным принципам 
конституционного строя, закрепленным 
в Конституции РФ, Россия по форме 
правления является республикой, а по 
форме государственно-
территориального устройства — 
федерацией.



А1. Выберите правильный ответ. Принцип 
конституционного устройства России, 
реализующийся через признание народа 
единственным источником власти
1)     суверенитет народа
2)      признание человека и его прав 
высшей ценностью
3)      республиканская форма правления
4)      ни один из вышеперечисленных 



Раздел 7. Право

Тема 15. Федерация, ее 
субъекты



• В области государственно-территориального 
устройства Россия является федеративным 
государством.

• Федеративное государство, или федерация (лат. 
foederatio — союз, объединение) — это форма 
государственного устройства, представляющая 
объединение или союз территориальных 
образований, обладающих в определенных сферах 
государственной самостоятельностью. 

• При федеративном устройстве в государстве 
осуществлен раздел полномочий между 
общегосударственными (федеральными) органами 
власти и органами власти отдельных 
территорий — субъектов федерации.



Федерализм в России
Создание различных форм 
национальной 
государственности 
народов России

• Республика
• Автономная область
• Автономный округ

Национально-
территориальные начала

Субъектами РФ 
признаются
• Край
• Область
• Город федерального 
значения

Территориальные начала



В России существует несколько видов субъектов 

Федерации, что составляет ее особенность.



B2.1 Ниже приведен перечень терминов. 
Все они, за исключением одного, связаны 
с понятием «субъект РФ». Край; область; 
федеральный округ; автономный округ; 
город федерального значения.

Найдите и укажите термин, не связанный с 
понятием «субъект РФ». 


