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Предмет, цели и задачи курса 
«Правоведение»

� Цель курса состоит в овладении студентами знаниями в 
области права, выработке позитивного отношения к нему, в 
рассмотрении права как социальной реальности, 
выработанной человеческой цивилизацией и наполненной 
идеями гуманизма, добра и справедливости. 

� Задачи курса состоят в выработке умения понимать 
законы и другие нормативные правовые акты; 
обеспечивать соблюдение законодательства, принимать 
решения и совершать иные юридические действия в 
точном соответствии с законом; анализировать 
законодательство и практику его применения, 
ориентироваться в специальной литературе.



Понятие, признаки и функции государства.

� Государство – это политическая организация общества, которая 
распространяет свою власть на всю территорию страны и ее население, 
обладает аппаратом управления и принуждения.

Признаки государства:
o организация населения по территориальному признаку
o публичная власть
o налоги
o суверенитет 
o право 

Внутренние и внешние функции гос-ва:
� охрана прав и свобод человека и гражданина, обеспечения правопорядка
� экономическая
� налогообложения
� социальной защиты
� экологическая
� культурная
� оборона страны
� обеспечение международного мира и безопасности
� сотрудничество с другими государствами



Понятие, признаки и функции права

� Право – система общеобязательных формально определенных норм, которые 
выражают государственную волю общества, ее общечеловеческий и классовый 
характер; издаются или санкционируются государством и охраняются от 
нарушений; являются властным официальным регулятором общественных 
отношений и охраняются от нарушений возможностью государственного 
принуждения. 

Признаки права:
� - нормативность
� - общеобязательность
� - системность
� - санкционирование государством – властность
� - формальная определенность
В структуре права выделяют публичное, частное и процессуальное право.
Функции права:
� Регулятивная
� Охранительная
� Оценочная
� воспитательную



Понятие высшей юридической силы Конституции РФ. 
Классификация нормативных правовых актов по их 

юридической силе

� Нормативно-правовой акт – это правовой акт, принятый 
уполномоченным органом и содержащий нормы права.

По юридической силе правовые акты делятся на законы и подзаконные 
акты. 
Виды законов по юридической силе:
� Конституция
� ФКЗ (федеральный конституционный закон)-это закон который 

принимается по вопросам  связанным с Конституцией
� Федеральный закон (принимается по всем основным вопросам, 

регулирует наиболее важные общественные отношения)
� Законы субъектов РФ
Виды подзаконных актов:
� Указы президента
� Постановления правительства
� Приказы,  инструкции,  распоряжения, постановления федеральных 

министерств и ведомств
� Подзаконные акты субъектов РФ
� Подзаконные акты местного самоуправления
� Локальные нормативно-правовые акты



Норма права, ее структура.

� Норма права - это закрепленное в законе правило 
поведения, исполнение которого обеспечивается 
силой государства.

Структура права
� Гипотеза  описывает условия, при наступлении 

которых норма подлежит применению (если).
� Диспозиция  устанавливает правила правоверного 

поведения участников правоотношения (то).
� Санкция –определяет ответственность, в случае 

нарушения гипотезы (иначе).
Нормы права бываю дозволяющие и обязывающие.



Понятие, признаки и структура 
правоотношений

� Правоотношение – это урегулированные правом и защищаемое 
государством общественные отношения, участники которых 
обладают взаимными правами и обязанностями.

Признаки правоотношения:
� Урегулированы нормой права
� Имеют волевой характер:

o - норма права-выражение воли государства 
o - необходимо волеизъявление участников

� Субъекты связаны взаимными правами и обязанностями
�  Охраняются государством
Любое правоотношение представляет собой сложное правовое 
явление. Оно состоит из трёх необходимых элементов:
� субъект правоотношения;
� объект правоотношения;
� содержание правоотношения.



Правоспособность и дееспособность 
субъектов права

� Правоспособность – способность иметь права и нести 
обязанности

� Дееспособность – способность своими действиями 
приобретать и осуществлять права и нести обязанности.

� Условия дееспособности:
� - возраст
� - вменяемость
� Дееспособность:
� - полная  (с 18 лет)
� - частичная (с 14 лет)
� - ограниченная
Правосубъектность = правоспособность+дееспособность



Понятие, признаки и виды юридических лиц

Юриди́ческое лицо́ — созданная и зарегистрированная в 
установленном законом порядке организация, которая может 
владеть собственнсотью и осуществлять личные имущественные 
и неимущественные отношения.
Признаки Юридических лиц:
� ограничение функций
� контроль за деятельностью
� организационное единство
� имущественная обособленность
� самостоятельная гражданско-правовая ответственност
� выступление в гражданском обороте и судебных органах от 

своего имени 
�  государственная регистрация
По видам юридические лица бывают государственные и частные, 
коммерческие и некоммерческие и другие.



Понятие, признаки и виды правонарушений

Правонарушение – противоправное, виновное, наказуемое деяние вменяемого 
лица, причиняющие вред интересам личности, общества и государства.
Признаки правонарушения:
� - противоправность, проявляемая в форме прямого нарушения запрета и 

неисполнения возложенных обязанностей
� - виновность
� - общественная опасность
� - наказуемость
Виды правонарушений:
� - преступления
� - проступки:
� - административные
� - гражданско-правовые
� - материальные
� - дисциплинарные
� - процессуальные



Юридическая ответственность: понятие, 
виды, принципы.

Признаки:
� - всегда устанавливается законодателем
� - связана с государственным принуждением
� - наступает за совершенное правонарушение
� - осуществляется специально-уполномоченными субъектами в особой 

процессуальной форме
� - состоит  в лишении некоторых социальных благ
Виды юридической ответственности:
� - уголовная
� - административная
� - гражданско-правовая
� - дисциплинарная
� - материальная
� - конституционная
Принципы юридической ответственности:
� - законность
� - справедливость
� - неотвратимость наказания
� - обоснованность
� - презумпция невиновности



Конституционное право РФ. Основы 
конституционного строя РФ.

� Конституция – особый нормативный правовой акт, 
принимаемый от имени народа, обладающий высшей 
юридической силой и регулирующей важнейшие отношения во 
всех сферах жизни общества и являющийся ядром правовой 
системы государства.

� Конституция РФ была принята на всенародном референдуме 12 
декабря 1993 г.

� Основы конституционного строя РФ – устои государства, 
которые призваны обеспечить России характер 
конституционного государства, а также свободное 
осуществление народом этой власти.
o Человек, его права и свободы – высшая ценность.
o Правовое государство
o Федеративное устройство
o Республиканская форма правления
o  Суверенное государство
o Российская Федерация – светское государство



Государственная власть в РФ. Общая 
характеристика.

� Российская Федерация - Россия есть 
демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления.

� Носителем суверенитета и единственным источником 
власти в Российской Федерации является ее 
многонациональный народ

� Высшим непосредственным выражением власти 
народа являются референдум и свободные выборы.

� Конституционный строй России, включающий в себя 
государственный и политический строй, определяется 
Конституцией, принятой на референдуме 12 декабря 
1993 года.



Президент РФ. Статус и полномочия. 

� Главой государства является Президент России, избираемый всенародным 
голосованием сроком на 6 лет (до 31 декабря 2008 года[65] — на 4 года). 
Согласно действующей Конституции, он обладает рядом важнейших 
полномочий: руководит внешней политикой, является Верховным 
главнокомандующим Вооружёнными силами, назначает с согласия 
Государственной думы Председателя правительства, принимает решение об 
отставке Правительства. По предложению Председателя правительства 
назначает на должности заместителей Председателя правительства и 
федеральных министров, а также освобождает их от должности. Президент 
возглавляет Совет безопасности, назначает и освобождает от должности 
командование Вооружёнными силами. Обладает правом предлагать на 
рассмотрение Государственной думы кандидатуры на должность 
председателя Центрального банка (не входящего в состав Правительства). В 
случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии Президент имеет 
право объявить военное положение на всей территории страны или на 
отдельных территориях, но при этом обязан незамедлительно известить о 
своём решении Федеральное собрание. Обладает правом издания указов, 
обязательных для исполнения на всей территории России (указы не должны 
противоречить федеральным законам). Обладает также целым рядом других 
полномочий.



Законодательная власть в РФ.

� Законодательную власть осуществляет Федеральное 
собрание — парламент, состоящий из верхней (Совета 
Федерации) и нижней (Государственной думы) палат. В 
Совет Федерации входят по два представителя от каждого 
субъекта федерации. В 1993 году члены Совета 
федерации были избраны населением, в 1995 году их 
место заняли непосредственно губернаторы (президенты) 
и спикеры региональных законодательных собраний, а с 
2000 года — назначаемые и избираемые представители 
соответственно исполнительного и законодательного 
органов власти субъектов федерации. Государственная 
дума состоит из 450 депутатов, избираемых всенародным 
голосованием по партийным спискам сроком на 5 лет (до 
31 декабря 2008 года[65] — на 4 года).



Исполнительная власть в РФ. 
Взаимодействие законодательной и 

исполнительной  властей.
� Исполнительную власть осуществляет 

Правительство. Система федеральных органов 
исполнительной власти включает федеральные 
министерства, федеральные службы и федеральные 
агентства.



Судебная власть в РФ

� Судебную власть осуществляют суды: 
Конституционный суд, суды общей юрисдикции во 
главе с Верховным судом и арбитражные суды во 
главе с Высшим арбитражным судом. В субъектах 
Российской Федерации действуют конституционные 
(уставные) суды. В судебную систему субъектов 
федерации входят также мировые судьи.



Предмет и принципы трудового права

� Трудово́е пра́во — самостоятельная отрасль права, 
представляющая собой систему правовых норм, 
регулирующих трудовые отношения работников и 
работодателей, а также тесно связанные с ними иные 
отношения.

Принципы:
� Свобода труда 
� Запрещение принудительного труда и дискриминации в 

сфере труда З
� ащита от безработицы и содействие в трудоустройстве 

Равенство прав и возможностей работников 
� Обеспечение права каждого работника на справедливые 

условия труда
� И другие



Субъекты трудового права. Их 
характеристика.

� Субъекты   трудового   права  - это участники общественных 
отношений, регулируемых трудовым законодательством, 
которые обладают трудовыми правами и обязанностями и могут 
реализовывать  их .

В зависимости от вида указанных общественных отношений  
субъекты  следует классифицировать так:

- работники и работодатели (в собственно трудовых правоотношениях);
- представители работников и работодателей (в отношениях по 
социальному партнерству);
- профсоюзные органы или иные уполномоченные работниками органы и 
работодатели (в отношениях по организации труда и управлению трудом);
- органы по рассмотрению трудовых споров (в отношениях по рассмотрению 
трудовых споров);
- органы надзора и контроля за соблюдением  трудового  законодательства 
(в отношениях по надзору).



Трудовой договор, его стороны и 
существенные условия

Трудово́й догово́р — в трудовом праве договор между работником и работодателем, 
устанавливающий их взаимные права и обязанности.
Существенные условия:
� место работы (с указанием структурного подразделения); 
� дата начала работы; 
� наименование должности, специальности, профессии с указанием 

квалификации в соответствии со штатным расписанием организации или 
конкретная  трудовая  функция; 

� права  и  обязанности работника; 
� права  и  обязанности работодателя; 
� характеристики  условий  труда, компенсации  и  льготы работникам за работу в 

тяжелых, вредных  и  (или) опасных  условиях ; 
� режим труда  и  отдыха (если  он  в отношении данного работника отличается от 

общих правил, установленных в организации); 
�  условия  оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или должностного 

оклада работника, доплаты, надбавки  и  поощрительные выплаты); 
� виды  и   условия  социального страхования, непосредственно связанные с  

трудовой  деятельностью



Трудовой договор. Испытание при приеме на 
работу

� При заключении  трудового   договора  в нем по соглашению сторон 
может быть предусмотрено условие об  испытании  работника в целях 
проверки его соответствия поручаемой  работе .

� В период  испытания  на работника распространяются положения  
трудового  законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы  трудового  права, коллективного  договора , 
соглашений, локальных нормативных актов.

� Для отдельной категории лиц, таких как несовершеннолетние или 
беременные женщины,или для лиц впервые работающих по данной 
специальности и окончивших и закончивших ВУЗ с гос. Акредитацией,
испытательный срок не устанавливаеться.

� Срок  испытания  не может превышать трех месяцев, а для 
руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и 
их заместителей, руководителей филиалов, представительств или 
иных обособленных структурных подразделений организаций - шести 
месяцев, если иное не установлено федеральным законом.



Рабочее время, оплата труда, дисциплина 
труда.

� Рабочее время – время, в течении которого работник, в соответствии с 
правилами внутреннего трудового договора, должен исполнять трудовые 
обязательства. 

� Нормальная продолжительность рабочей недели составляет 40 часов.
� Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определяемое в соответствии коллективными трудовыми 
договорами и локальными трудовыми актами.

� Заработная плата является основным источником дохода трудящихся, 
поэтому ее величина обусловливает уровень благосостояния всех членов 
общества.

� Под  оплатой   труда  (заработной платой) принято понимать вознаграждение, 
установленное работнику за выполнение трудовых обязанностей. 

�  Оплата   труда  каждого работника определяется работодателем в 
зависимости от количества и качества выполняемой работы и максимальным 
пределом не ограничивается. Дифференциация размеров  оплаты   труда  
осуществляется в зависимости от сложности, содержания и результатов  
труда  работника.



Предмет, принципы и субъекты 
гражданского права

Гражданское право – это самостоятельная отрасль права, регулирующая 
имущественные и личные неимущественные отношения. Предмет гражданского 
права:
� - имущественные отношения
� - личные неимущественные отношения, связанные с имущественными
� - личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными
Принципы ГП:
� - равенство участников гражданских отношений
� - неприкосновенность собственности
� - свобода договора
� - недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела
� - необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав
� - обеспечение восстановления нарушенных прав
� - судебная защита нарушенного права
� - многообразие и равная защита форм собственности
� - дозволительная направленность гражданско-правового регулирования



Право собственности и иные вещественные 
права

� Объекты гражданских прав:
� - вещи, включая деньги и ценные бумаги
� - иное имущество
� - имущественные права
� - работы и услуги
� - интеллектуальная собственность
� - нематериальные блага



Гражданско-правовой договор: понятие и 
принципы

� Гражданско-правовой договор – это соглашение между физическим лицом 
(физическими лицами) и другим физическим лицом (физическими лицами) либо с 
юридическим лицом (юридическими лицами), определяющее порядок возникновения, 
изменения, прекращения обязательств между ними.

Принципы:
� принцип  недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела;
�  принцип  юридического равенства участников  гражданско-правовых  отношений;
�  принцип  неприкосновенности собственности;
� принцип свободы  договора ;
� принцип самостоятельности и инициативы (диспозитивности) в приобретении, 

осуществлении и защите гражданских прав;
� принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав, в том числе свободы 

имущественного оборота (перемещения товаров, услуг и финансовых средств);
� принцип запрета злоупотребления правом и иного ненадлежащего осуществления 

гражданских прав;
� принцип всемерной охраны гражданских прав, включая возможность восстановления 

нарушенных прав и обеспечение их независимой от влияния сторон судебной защиты.



Понятие и формы сделки

� Сделка – действия граждан и юридических лиц, направленные на 
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей

� Форма сделки:
� -устная
� -письменная (простая или нотариально удостоверенная):
Виды сделок:
� 1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами
� 2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в 10 

раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случаях, 
предусмотренных законом, – независимо от суммы сделки.

� 3) Представительство. Доверенность.- сделка, совершенная одним лицом от 
имени другого лица в силу полномочия, основанного на доверенности, 
указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа 
или органа местного самоуправления, непосредственно создает,  изменяет и 
прекращает гражданские права и обязанности представляемого.



Последствия несоблюдения простой 
письменной формы сделки

� Общим  последствием   несоблюдения   простой   
письменной   формы   сделки  является лишение 
сторон в случае спора права ссылаться в 
подтверждение  сделки  и ее условий на 
свидетельские показания, В этих случаях субъекты 
сохраняют право приводить  письменные  (письма, 
расписки, квитанции и т.п.) и другие доказательства. Из 
приведенного общего правила в некоторых случаях 
закон делает исключения и разрешает использовать 
свидетельские показания для доказывания факта 
совершения отдельных видов  сделок  даже при  
несоблюдении   простой   письменной   формы .



Обязательство в гражданском праве

� Обязательством  признается такое  гражданское  
правоотношение, в котором одно лицо - должник - 
обязано совершить в пользу другого лица - кредитора 
- определенное действие: продать имущество, 
выполнить работу и т.п. При этом кредитор имеет  
право  требовать от должника исполнения его 
обязанности.  Гражданско-правовые   обязательства  
всегда носят относительный характер, т.е. всегда 
возникают между конкретными, поименно 
определенными лицами. Содержание  обязательства  
составляют  права  и обязанности его субъектов.



Предмет и принципы семейного права

� Семейное право — это отрасль права, которая регулирует 
семейные отношения, возникающие из факта брака и 
принадлежности к семье.

Основные принципы:
� признание брака, заключенного только в органах загса
� добровольность брачного союза мужчины и женщины
� равенство супругов в семье.
� разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию
�  приоритет семейного воспитания детей, заботы об их 

благосостоянии и развитии
� обеспечение приоритетной защиты прав и интересов 

нетрудоспособных членов семьи равноправие граждан 
независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения



 Понятие брака, условия и порядок его 
заключения и прекращение

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

Условия заключения брака
� Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины на вступление в 

брачные отношения
� Достижение брачного возраста вступающих в брак — восемнадцать лет. При 

наличии исключительных обстоятельств органы местного самоуправления в 
порядке, предусмотренным законодательством, могут разрешить вступление в 
брак до достижения возраста 16 лет

� Отсутствие обстоятельств, препятствующих заключению брака
Основаниями для прекращения брака являются следующие:
�  смерть одного из супругов или объявление любого из них умершим
� признание брака недействительным (только в судебном порядке)
� расторжение брака:в органах ЗАГСа
� — при взаимном согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних 

детей;
� — по заявлению одного из супругов, если другой признан судом недееспособным 

или безвестно отсутствующим



Личные и имущественные отношения между 
супругами

� В соответствии с Семейным кодексом РФ с момента 
регистрации брака в органах загса лица, заключившие брак, 
становятся супругами, и с этого момента между ними 
возникают личные и имущественные права и обязанности.

� Так, согласно ст. 31 Семейного кодекса РФ супруги 
пользуются полной свободой выбора рода занятий, 
профессии, места пребывания и жительства. Каждый из них 
независимо от воли другого может получить профессию по 
своему желанию, выбрать место работы или учебы, решить 
для себя вопрос, где жить и жить ли ему совместно с другим 
супругом или отдельно от него. 

� Что касается имущественных правоотношений супругов, то 
они возникают по поводу нажитого в браке имущества, а 
также в связи с предоставлением средств на содержание 
друг друга. Имущество супругов делится на общее и личное 
(раздельное) имущество супругов(совместное)



Брачный договор.

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

� В соответствии со с т. 40,42 Семейного кодекса Российской Федерации, 
брачным договором супруги могут изменить установленный законом режим 
совместной собственности, установить режим долевой или раздельной 
собственности как на всё имущество, так и на его отдельные виды или 
имущество каждого из супругов. Они могут включить в брачный договор 
любые иные положения, касающиеся имущественных отношений. В том 
числе, может быть предусмотрен порядок несения семейных расходов, могут 
быть определены размер, сроки, основания и порядок предоставления 
содержания друг другу как в период брака, так и после его расторжения. 
Неимущественные отношения (например, право общения с ребёнком в 
случае развода) в России не могут быть предметом брачного договора.

� Брачный договор составляется в письменной форме и подлежит 
обязательному нотариальному удостоверению.



Права и обязанности родителей и детей. 
Ответственность родителей за неисполнение 

родительских обязанностей.
� Родительские права — гражданские права человека, обретаемые им одновременно со 

взятием на себя обязанностей по воспитанию и содержанию ребёнка.
� В России к родительским правам относятся:

o Право на воспитание ребёнка (преимущественное перед всеми другими лицами), на выбор формы 
его образования и конкретного образовательного учреждения;

o Право представлять интересы ребёнка в отношениях с любыми физическими и юридическими 
лицами;

o Право родителя, проживающего отдельно, на общение с ребёнком, на получение информации о 
нём из образовательных, медицинских и других учреждений;

o Право несовершеннолетних родителей проживать совместно с ребёнком и участвовать в его 
воспитании

o Право нетрудоспособных родителей получать содержание от трудоспособных детей

� По достижении ребёнком 18 лет родительские права прекращаются (за исключением 
права нетрудоспособных родителей на содержание). Прекращение родительских прав 
происходит и в случае приобретения детьми полной дееспособности до этого возраста.

� Лишение родительских прав осуществляется по решению суда и не означает 
освобождения от родительских обязанностей.



Правоспособность юридических лиц.

� равоспособность юридического лица возникает в момент его создания и 
прекращается в момент внесения записи о его исключении из единого 
государственного реестра юридических лиц.

� Содержание правоспособности юридического лица определяется целям 
деятельности, предусмотренными в его учредительных документах[5].

� Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных 
видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские 
права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления 
любых видов деятельности, не запрещенных законом. Отдельными видами 
деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо 
может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

� Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в 
порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может 
быть оспорено юридическим лицом в суде.



Образование и прекращение юридических 
лиц

� Создание юридического лица:
� - выбор организационно-правовой формы, принятие 

решения о создании юридического лица
� - утверждаются учредительных документов
� - уплата государственной пошлины
� - подача документов в ИФНС на регистрацию 

юридического лица
� - получение свидетельства о внесении записи в единый 

государственный реестр юридических лиц
Реорганизация(прекращение существования юридического 
лица) осуществляется по решению учредителей (участников) 
либо органа юридического лица, уполномоченного на то 
учредительными документами.



Исковая давность

� Исковая давность — установленный законодательством срок в суде или ином 
юрисдикционном органе для защиты права по иску лица, право которого нарушено. 
Данное определение соответствует понятию исковой давности, закрепленному в ст. 
195 Гражданского Кодекса РФ.

� Виды:
� общий (3 года, например, для исков по ничтожным сделкам)
� специальные — устанавливаются для особых случаев (например, 1 год для 

оспаривания недействительности оспоримых сделок)
Сроки по исковой давности не распространяется на (ст. 208 ГК):
� требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных 

благ, кроме случаев, предусмотренных законом;
� требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;
� требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 

Однако требования, предъявленные по истечении трех лет с момента 
возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое 
время не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска;

� требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений 
его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения (статья 
304)



Основные права потребителей по Закону РФ 
«О защите прав потребителей»

� Закон о защите прав потребителей — закон Российской 
Федерации, регулирующий отношения, возникающие 
между потребителями и изготовителями, исполнителями, 
продавцами при продаже товаров (выполнении работ, 
оказании услуг), устанавливающий права потребителей на 
приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего 
качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества 
потребителей и окружающей среды, получение 
информации о товарах (работах, услугах) и об их 
изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, 
государственную и общественную защиту их интересов, а 
также определяющий механизм реализации этих прав.



Интеллектуальная собственность: ее объекты 
и субъекты.

� Интеллектуальная собственность - Совокупность 
исключительных прав личного и имущественного 
характера на результаты интеллектуальной (творческой) 
деятельности и некоторые приравненные к ним объекты.

� Объекты интеллектуальной собственности - это 
результаты  творческой и интеллектуальной деятельности, 
которым предоставляется правовая охрана.

� Субъекты авторского права:
� Автор (соавторы), наследники автора, правопреемники 

автора (работодатель), юридические лица, организации, 
управляющие правами.

� Объектами авторского права признаются произведения, 
которые созданы творческим трудом и выражены в 
объективной форме.



Понятие и задачи уголовного права. 
Уголовная ответственность и ее основание.

� Уголовное право — это отрасль права, регулирующая общественные 
отношения, связанные с совершением преступных деяний, назначением 
наказания и применением иных мер уголовно-правового характера

Задачи:
� Охранительная
� Предупредительная 
� Воспитательная 
Уголовная ответственность является формой негативной реакции общества на 
противоправное поведение и заключается в применении к лицу, совершившему 
преступление, физических, имущественных и моральных лишений, призванных 
предотвратить совершение новых преступлений
С точки зрения социальной философии, основанием уголовной ответственности 
(как и вообще юридической ответственности) является свобода воли лица, его 
способность самостоятельно выбирать способ поведения: ответственность 
наступает потому, что лицо, хотя и могло выбрать путь, одобряемый обществом и 
государством, дозволенный законами, всё же выбрало путь правонарушения, 
приносящий вред правам и законным интересам других индивидов и общества в 
целом Там, где нет свободы выбора поведения, не может быть и уголовной 
ответственности.



Уголовное наказание: цели и виды.

� Наказание в уголовном праве — это меры государственного 
воздействия, применяемые к лицу, совершившему 
преступление.

Цели:
o Восстановление социальной справедливости.
o Исправление осуждённого.
o Предупреждение совершения новых преступлений.

Виды:
� 7.1 Штраф
� 7.2 Поражение в правах
� 7.3 Принудительный труд
� 7.4 Лишение свободы
� 7.5 Телесные наказания
� 7.6 Принудительное перемещение
� 7.7 Смертная казнь



Обстоятельства, исключающие 
наступление уголовной ответственности

� Обстоятельства, исключающие преступность деяния — это 
признаваемые уголовным правом условия, при которых 
деяния, формально содержащие в себе признаки 
объективной стороны предусмотренного уголовным 
законом преступления, не влекут за собой уголовной 
ответственности.

� необходимая оборона, 
� причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление, 
� крайняя необходимость, 
� физическое или психическое принуждение, 
� обоснованный риск, 
� исполнение приказа или распоряжения



Понятие и система административного права. 
Административный проступок,

 административное правонарушение.
� Администрати́вное пра́во — отрасль права, регулирующая 

общественные отношения в сфере управленческой 
деятельности государственных органов и должностных 
лиц по исполнению публичных функций государства и 
муниципальных образований

� Административное правонарушение — противоправное, 
виновное действие или бездействие физического или 
юридического лица, за которое законодательством об 
административных правонарушениях установлена 
административная ответственность.

� Административный проступок — противоправное, 
виновное (умышленное или неосторожное) действие либо 
бездействие должностного лица, посягающее на личность, 
права и свободы человека и гражданина, за которое 
законодательством предусмотрена административная 
ответственность.



Основания привлечения к административной 
ответственности и ее виды.

� Установление административной ответственности является 
правотворческой, точнее — законодательной деятельностью 
государства. Административная ответственность в соответствии со ст. 
1.1 КоАП РФ может устанавливаться на двух уровнях: федеральном и 
региональном. Субъектом административной ответственности может 
быть вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, и 
организация.

Виды
� Административная ответственность физических лиц
� Административная ответственность граждан РФ
� Административная ответственность иностранных граждан, 

иностранных юрид. лиц и лиц без гражданства
� Административная ответственность собственников транспортных 

средств
� Административная ответственность должностных лиц
� Административная ответственность военнослужащих
� Административная ответственность юридических лиц


