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Аннотация: 

Пособие предназначено для учащихся 10-11 классов, изучающих дисциплину 

«Право», готовившихся к сдаче ГИА по обществознанию в форме ЕГЭ, а также для 

педагогов, осуществляющих образовательную деятельность  по подготовке 

обучающихся к государственной итоговой аттестации.  

Цель пособия –  тиражирование опыта учителя истории и обществознания 

МАОУ «Школа №17» по подготовке учащихся 10-11 классов к успешной сдаче 

государственной итоговой аттестации по предмету «Обществознание» (в части 

раздела «Право»).  

Пособие содержит перечень лекций, соответствующих, в том числе, 

Кодификатору ЕГЭ по обществознанию (раздел «Право»), тестовый материал, 

организованный в онлайн – формате, практические задания открытого типа 

формата ЕГЭ, ссылки на тематические видеоматериалы.  

Содержание пособия позволяет и учителю, и ученику самостоятельно и 

эффективно организовать учебно-познавательную деятельность и осуществить 

контроль знаний. 

Данное пособие позволит закрепить ряд умений, проверяемых на итоговой 

аттестации по обществознанию в форме ЕГЭ:  

- давать определения правовым понятиям; 

- приводить примеры; 

- составлять развернутые планы по темам; 

- устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками.  

Пособие было презентовано на заседании ГМО учителей истории и 

обществознания (22 декабря 2022 г) и получило высокую оценку со стороны коллег. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Предлагаемое учебно-методическое пособие предназначено для педагогов, 

заинтересованных в успешной подготовке учащихся 10-11 классов к 

государственной итоговой аттестации по предмету «Обществознание» (в части 

раздела «Право»).  

Цель пособия –  тиражирование опыта учителя истории и обществознания 

МАОУ «Школа №17» по подготовке учащихся 10-11 классов к успешной сдаче 

государственной итоговой аттестации по предмету «Обществознание» (в части 

раздела «Право»).  

Раздел «Право» школьного курса «Обществознание» традиционно считается 

одним из самых сложных для подготовки к итоговой аттестации.  

Требования, предъявляемые к сдаче экзамена, достаточно высоки. 

Школьникам необходима дополнительное сопровождение для успешного  освоения 

данного курса: не только получение базовых теоретических знаний из области 

Права, расширение кругозора и развитие гуманитарной эрудиции, но и опора на 

знания из истории, литературы и социальной практики. Данное пособие 

апробировано на уроках права в 10-11 классах. В 2019г. 15% учеников 11 класса 

выбрали предмет обществознание в качестве экзамена для итоговой аттестации и 

успешно его сдали в форме ЕГЭ. Средний балл выпускников составил 47%. В 2020г. 

50 % выбрали предмет обществознание в качестве экзамена для итоговой 

аттестации и успешно его сдали в форме ЕГЭ. По сравнению с 2019-2020 учебным 

годом средний балл выпускников составил 62%, наблюдается положительная 

динамика. Именно в этом и заключается актуальность нашего пособия 

Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с ФГОС среднего 

(полного) общего образования, в соответствии с примерной программой среднего 

(полного) общего образования по праву и учебником «Право. Базовый 

и углубленный уровни. 10–11 классы» А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной.  

Пособие может быть полезным для учащихся 10-11 классов, изучающих 

дисциплину «Право», готовившихся к сдаче ГИА по обществознанию в форме ЕГЭ, 
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а также для педагогов, осуществляющих образовательную деятельность  по 

подготовке обучающихся к государственной аттестации.  

Пособие содержит перечень лекций, соответствующих, в том числе, 

Кодификатору ЕГЭ по обществознанию (раздел «Право»), после каждой лекции 

размещен тестовый материал, организованный в онлайн – формате (рекомендации 

по работе с ними - ниже), практические задания открытого типа формата ЕГЭ, 

проверить которые ученик может как самостоятельно, сопоставив их с теорией из 

лекций, так и на консультации с учителем, ссылки на тематические видео, 

позволяющие систематизировать и обобщить изученный теоретический блок.  

Материалы разработаны авторитетными издательствами и авторами: «Школа 

обществознания», «Российская электронная школа», «Центр оценки качества 

образования Чеченской республики», «Авторский курс Алихана Динаева» 

(абсолютный победитель конкурса «Учитель года России-2018») и др. 

Раздел «Проверь себя» представляет собой авторские онлайн-тесты с 

автоматической проверкой результатов. Для успешного их прохождения 

необходимо сначала изучить соответствующую лекцию и, следуя рекомендациям, 

приступить непосредственно к тестам. Все задания составлены на основе банка 

данных ФИПИ. В тестах от 5 до 15 вопросов первой части ЕГЭ, ответить на которые 

нужно в среднем за 35 минут. 

Рекомендации к разделу «Проверь себя» 

1. Зайдите на свой аккаунт на сайте Решу.ЕГЭ (удобнее это сделать через 

социальную сеть Вконтакте) 

2. Найдите в конце пройденной темы 7-значный номер (например, 

9348413) 

3. В строке «Вариант учителя» на сайте введите эти цифры 

4. Нажмите ОК 

5. Откроется страница с тестом. Если вы все сделали все верно, то вы 

увидите слова «учитель Анна Богатикова» 

6. Пройдите тест – и вы сразу путем автоматической проверки узнаете свой 

результат 
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Содержание пособия позволяет и учителю, и ученику самостоятельно и 

эффективно организовать учебно-познавательную деятельность и осуществить 

контроль знаний. 

Данное пособие позволит закрепить ряд умений, проверяемых на итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ:  

- давать определения правовым понятиям; 

- приводить примеры; 

- составлять развернутые планы по темам; 

- устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками.  

Пособие было презентовано на заседании ГМО учителей истории и 

обществознания (22 декабря 2022 г) и получило высокую оценку со стороны коллег. 
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Конспекты лекций раздела «Право», онлайн-тесты, 

задания открытого типа, ссылки на тематические 

видеоматериалы 

 

1. Право в системе социальных норм 

 Право — совокупность общеобязательных правил (норм), 

охраняемых силой государства. 

 Право не является единственным регулятором общественных 

отношений. Действуя в системе социальных норм, оно выступает только 

одним из её элементов. 

 Основные признаки права 

Признак Содержание 

Социальность 

Право регламентирует организацию производства, 

распределение производимого продукта, распределение 

социальных ролей в обществе. 

Нормативность 
Система норм, которые закрепляют права и 

обязанности участников общественных отношений. 

Общеобязательный 

характер 
Исполнение подавляющей частью общества. 

Формализм 
Фиксирование права в письменном виде и в 

специальной форме. 

Процедурность 
Включает в себя чёткие процедуры дознания, 

применения права, защиты. 

Неперсонифицированность 
Право адресовано не к конкретному лицу, а ко 

всему обществу. 

Институциональность 
Формирование норм права осуществляют строго 

определённые органы государства. 

 Норма права (от лат. norma — мера, правило, образец, стандарт) 

— это общеобязательное формально-определённое правило поведения, 

установленное и обеспеченное обществом и государством, закреплённое и 

опубликованное в официальных актах, направленное на регулирование 

общественных прав и обязанностей участников общественных отношений. 

  

 Структура нормы права  

1. Гипотеза. Устанавливает, кто и при наличии каких условий должен 

исполнять норму права. 
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2. Диспозиция. Указывает на сами права и обязанности, в совокупности 

составляющие модель поведения. 

3. Санкция. Указывает на последствия, наступающие при нарушении 

нормы права. 

 Признаки правовой нормы 
1. Регулирование поведения. Нормы права регулируют поведение 

индивидов и организаций в отношениях между собой. 

2. Общий характер. Нормы права не имеют конкретного адресата. 

3. Общеобязательность. Нормы права обязательны для всех, кому они 

адресованы. 

4. Связь с государством. Нормы права устанавливаются или 

санкционируются государством, при необходимости обеспечиваются 

государственным принуждением. Единственная в ряду социальных норм, 

которая исходит от государства. 

5. Формальная определённость. Нормы права обычно фиксируются в 

правовых актах государства и закрепляют права, обязанности и запреты. 

Издаётся в письменной форме. 

6. Системность. 

 

 По функциям нормы права подразделяют на регулятивные и 

охранительные: 

Регулятивная норма определяет права и юридические обязанности 

субъекта права, условия их возникновения и действия. 

Охранительная норма определяет условия применения к субъекту 

права мер государственно-принудительного воздействия, характер и 

содержание этих мер. 

По характеру содержащихся в них правил поведения нормы права 

подразделяют на управомочивающие, обязывающие и запрещающие. 

Формы регулирования норм права — дозволение, предписание, запрет. 

Управомочивающая норма — это норма-разрешение, 

устанавливающая, что можно делать. 

Обязывающая норма — это норма-предписание, устанавливающая, что 

нужно делать. 

Запрещающая норма — это норма-запрет, устанавливающая, чего 

делать нельзя. 

 

 Проверь себя! (9348412) 
1. Ниже приведен ряд характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к 

понятию «правовая норма». 

1) установлена государством; 2) имеет письменную форму; 3) представление 

о добре; 4) содержит в нормативно-правовых актах; 5) внутреннее побуждение; 6) 

охраняется и защищается государством 

 

2. Источником (формой) права называют способ официального закрепления норм 

права. Укажите любые три источника (формы) права и проиллюстрируйте примером 

каждый из них. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто). 
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Это интересно! 

https://inlnk.ru/poK6XZ 

 

 

 

  

2. Правоотношения  

Правоотношения — это вид общественных отношений, которые 

урегулированы нормами права. 

     Структура правоотношений 

 Сами правоотношения достаточно сложны, у них 

четырёхэлементная структура, которая включает в себя: 

1. участников (субъектов) правоотношений; 

2. блага (объекты), из-за которых возникают правоотношения; 

3. основания возникновения правоотношений (юридические 

факты); 

4. содержание правоотношений (совокупность прав и 

обязанностей участников). 

 Субъектами правоотношений могут быть обычные люди 

(физические лица), организации и государство. О субъектах правоотношений 

ниже мы поговорим дальше. 

 Объектами правоотношений могут быть: 

1. материальные блага: вещи, деньги; 

2. нематериальные блага: идеи, формулы; 

3. личные неимущественные блага: здоровье, безопасность, 

личная тайна; 

4. действия лица: оказание услуг, участие в выборах. 

 

Собственно взаимные права и обязанности — это основное содержание 

правоотношений.   

Наша жизнь — это непрерывная цепь разнообразных фактов, действий, 

случаев, событий, явлений, часть из которых приобретают юридическое 

значение и становятся правоотношениями. Те жизненные обстоятельства, с 

которыми нормы права связывают возникновение, изменение или 

прекращение правовых отношений, получили название юридических 

фактов. 

https://inlnk.ru/poK6XZ
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Для того чтобы вступить в общественные отношения, не нужно никаких 

дополнительных условий, а вот правоотношения невозможны, если его 

участники не обладают правосубъектностью, то есть предусмотренной 

нормами права способностью (возможностью) быть участниками 

правоотношений.  

Правосубъектность 

обеспечивают правоспособность, дееспособность и деликтоспособность.  

 

Правоспособность — возможность иметь и реализовывать свои права. 

Правоспособностью обладают все физические лица от рождения и до 

смерти.  

 

Дееспособность — это возможность своими действиями приобретать и 

реализовывать права и обязанности. 

До 6 лет человек считается полностью недееспособным, затем его 

дееспособность расширяется, а полная гражданская дееспособность по 

общему правилу наступает с 18 лет.  

Деликтоспособность — это способность лица нести предусмотренную 

законом ответственность за совершённые правонарушения. 

Самый ранний возраст юридической ответственности — 14 лет. С этого 

возраста человек несёт уголовную ответственность за определённый круг 

преступлений.  

 

Проверь себя! 

1. Раскройте на трех примерах общественной жизни современной России любые три 

права, которые относятся к естественному праву. Сначала укажите право, затем пример. 

(Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто). 

2. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий 

раскрыть по существу тему «Политические права и свободы граждан». План должен 

содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

 

Это интересно! 

https://inlnk.ru/kXG6Jm 

https://inlnk.ru/kXG6Jm
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3.Система российского права. Законотворческий процесс 

 

Система права —  вся совокупность норм права данной страны. 

Система права включает в себя: институт права, подотрасль права, 

отрасль права. 
Институт права — это совокупность взаимосвязанных юридических 

норм, регулирующих определённый вид общественных отношений 

(например, институт собственности, институт гражданства и т. д.). Институты 

права объединяют нормативные правовые акты и правовые нормы. 

Подотрасль права — это совокупность родственных институтов какой-

либо отрасли права (например, избирательное право — это подотрасль 

конституционного права). 

Отрасль права — это совокупность взаимосвязанных юридических 

норм, регулирующих определённую сферу однородных общественных 

отношений. 

Система права Российской Федерации включает в себя Конституцию 

РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, 

постановления палат Федерального собрания РФ, указы Президента РФ и 

постановления Правительства РФ. 

Основные отрасли права в РФ 

В России система права охватывает около 30 отраслей, важнейшими из 

которых являются следующие: 

Основные отрасли права в РФ 

Отрасль права Содержание правовой отрасли 

I. Материальное право — отрасли права, которые регулируют юридическое содержание 

общественных отношений, устанавливая права и обязанности субъектов. 

1.Конституционное 

(государственное) право 

Отрасль права, закрепляющая форму правления, 

государственно-территориального устройства, права и 

обязанности граждан, избирательное право и 

избирательную систему, порядок формирования, функции 

и взаимоотношения высших органов государственной 

власти. 

2. Гражданское право 

Отрасль права, регулирующая имущественные отношения 

в обществе, а также связанные с ними личные 

неимущественные отношения: право собственности, 

обязательственные отношения, возникающие из договора, 

наследственное право и т. д. 

3.Административное право 

Отрасль права, регулирующая общественные отношения, 

возникающие в процессе организационной и 

исполнительно-распорядительной деятельности 

должностных лиц и органов государственного управления: 
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соблюдение правил дорожного движения, 

противопожарных и санитарных правил и т. д. 

4. Уголовное право 

Отрасль права, состоящая из юридических норм, 

определяющих, какие общественно опасные деяния 

считаются преступными и какие наказания могут за них 

назначаться. 

5. Семейное право 

Отрасль права, регулирующая брачно-семейные 

правоотношения: условия и порядок вступления в брак, 

прекращения брака, права и обязанности супругов, 

родителей и детей и т. д. 

6. Трудовое право 

Отрасль права, регулирующая трудовые правоотношения: 

заключение, изменение и расторжение трудовых 

договоров, рабочее время и время отдыха. 

7. Финансовое право 

Отрасль права, которая регулирует отношения, 

складывающиеся в процессе финансовой деятельности 

государства. 

II. Процессуальное право — отрасли права, регулирующие процедурные и 

организационные вопросы реализации нормы материального права, разрешения 

юридических споров, защиты прав и законных интересов участников правоотношений. 

1.Уголовно-

процессуальное право 

Отрасль права, включающая юридические нормы, которые 

регулируют основания и порядок производства по 

уголовным делам. 

2.Гражданско-

процессуальное право 

Отрасль права, состоящая из норм, регулирующих порядок 

судопроизводства по гражданским делам. 

3. Арбитражный процесс Процесс прохождения дел в арбитражных судах. 

4.Административное 

судопроизводство 
Судопроизводство по разрешению административных дел. 

5.Конституционное 

судопроизводство 
Судопроизводство в Конституционном суде. 

Международное право 
Отдельно выделяется международное право, которое не входит в 

систему права ни одного государства, поскольку представляет собой 

совокупность правовых норм, регулирующих отношения между 

государствами.  

Частное и публичное право 
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Существует и другое деление системы права — на частное и публичное. 

Публичное право — это отрасли права, которые закрепляют порядок 

деятельности органов государственной власти и управления. Предметом 

правового регулирования являются неимущественные отношения. 

Основные отрасли публичного права — международное публичное 

право, конституционное право, административное право, финансовое право, 

уголовное и уголовно-процессуальное право. 

Частное право — это отрасли права, которые охраняют и регулируют 

отношения частных дел. Предметом правового регулирования являются 

имущественные и неимущественные отношения. 

Основные отрасли частного права — гражданское право, 

предпринимательское право, трудовое право и семейное право. 

Источники права 

Источник права — это внешняя форма выражения и закрепления норм 

права. Формирование норм права, или правотворчество, осуществляется 

государством путём принятия нормативных правовых актов или придания 

правилу характера правовой нормы. 

Источники права 

Название Содержание 

Правовой обычай 

Правило поведения, которое сложилось в течение нескольких 

поколений и стало обязательным в связи с многократным 

повторением. Правовой обычай санкционирован государством; 

после установления юридической санкции за его несоблюдение 

простой обычай становится правовым. 

Судебный 

прецедент 

Решение суда по конкретному делу, которому придаётся 

обязательная сила. Суд является правотворческим органом, его 

решения становятся образцом для рассмотрения аналогичных 

дел в будущем, и такие дела, рассматриваемые впоследствии 

судами, должны решаться так же. 

Нормативный 

правовой акт 

Принимается уполномоченным государственным органом, 

который формирует, изменяет или отменяет нормы права. В 

России является основным источником права. Нормативные 

правовые акты, действующие в стране, образуют единую 

систему. 

Нормативный 

договор 

Самым распространённым видом нормативных договоров 

являются международные договоры. Кроме того, источниками 

права является Федеративный договор, а также договоры и 

соглашения о разграничении предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти РФ и органами 

государственной власти субъектов РФ. 
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Религиозно-

правовые 

доктрины 

Священные тексты, в которых изложены религиозные нормы и 

которым государства придают общеобязательный статус 

(например, Библия, Коран). 

Законотворческий процесс (законотворчество) — процесс принятия законов 

высшими органами государственной власти. 

Стадии законотворческого процесса в РФ 

Наименование стадии Её содержание 

Законодательная инициатива 

Выяснение потребности в принятии закона, 

изучение общественных отношений, для 

регламентации которых необходимо его 

принять. Субъекты права законодательной 

инициативы: Президент РФ, Совет Федерации, 

члены Совета Федерации, депутаты 

Государственной Думы, Правительство РФ, 

законодательные (представительные) органы 

субъектов РФ, Конституционный, Верховный суды 

РФ по вопросам их ведения. 

Обсуждение законопроекта 

Внесённый в порядке законодательной инициативы 

законопроект Советом Государственной Думы 

направляется в соответствующий профильный 

комитет, который после обсуждения выносит 

проект на заседание Государственной Думы  

Принятие законопроекта 

Закон принимается Государственной Думой 

большинством голосов от общего числа её 

депутатов. 

Утверждение законопроекта 

Принятый Государственной Думой закон должен 

быть передан на одобрение Совета Федерации. 

Принятый закон в течение 5 дней направляется 

Президенту РФ для подписания и обнародования.  

Промульгация (от 

лат. promulgation — публичное 

объявление) закона 

Закон подлежит обязательному опубликованию в 

течение 7 дней после подписания его Президентом 

РФ. Вступает же в силу закон по истечении 10 дней 

со дня его официального опубликования. 

 

Проверь себя!(9348413) 

1. Водитель дальних рейсов Петров, направленный в служебный рейс, на 

обратном пути решил навестить своих родственников, для чего отклонился от предписанного 

маршрута на 150 км. К месту постоянной работы Петров вернулся с опозданием на 5 часов. 

Директор автотранспортного предприятия издал приказ о взыскании с Петрова стоимости 

излишне потраченного топлива. 

Нормами какой отрасли права регулируется описанная ситуация? 
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К какому виду юридической ответственности, помимо материальной, может быть 

привлечён Петров? Какие взыскания, помимо возмещения причинённого вреда, могут быть 

применены к Петрову? 

 Это интересно! https://inlnk.ru/AK6kPG 
 

 

  

4. Виды юридической ответственности  

 

Юридическая ответственность — это применение мер 

государственного принуждения к нарушителю за совершение 

противоправного деяния. 

 

Юридическая ответственность подразумевает обязанность субъекта 

права: 

1) нести лишения имущественного характера: уплату штрафа, 

конфискацию, возмещение причинённого ущерба; 

2) нести лишения личного характера: лишение свободы, обязанность 

претерпевать лишения, связанные с ущербом социальному престижу. 

 

Задачи юридической ответственности — удержание от совершения 

правонарушений и стимулирование правомерного поведения людей. 

 

Основанием для возникновения юридической ответственности 

является правонарушение. 

Правонарушение — общественно опасное виновное деяние (действие 

или бездействие), противоречащее нормам права и наносящее вред обществу, 

государству или отдельным лицам, влекущее за собой юридическую 

ответственность. 

Признаки юридической ответственности: 
1) Обязательное наличие правонарушения как основание для её 

наступления. 

2) Официальный характер государственного осуждения 

(порицания) поведения правонарушителя. 

3) Всегда имеет неблагоприятные последствия для 

правонарушителя: имущественные (материальные), моральные, физические, 

политические и иные. 

4) Характер и объём лишений правонарушителя установлены в санкции 

правовой нормы. 

5) Использование механизмов государственного принуждения. 

6) Возложение лишений на правонарушителя, применение к нему 

государственно-принудительных мер осуществляется в ходе 

правоприменительной деятельности компетентными государственными 

органами в строго определённых законом порядке и формах. 

https://inlnk.ru/AK6kPG
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Данные признаки юридической ответственности являются 

обязательными: отсутствие хотя бы одного из них свидетельствует об 

отсутствии юридической ответственности. 

Принципы юридической ответственности: 

Наименование принципа Его сущность 

Законность 

Привлекать к юридической ответственности могут 

только компетентные органы в строго 

установленном законом порядке и на 

предусмотренных законом основаниях. 

Справедливость 

Ответственность несёт тот, кто совершил 

правонарушение. Вид и мера наказания зависят от 

тяжести правонарушения.  

Неотвратимость наступления 

Без законных оснований никто не может быть 

освобождён от ответственности и наказания ни под 

каким предлогом. 

Целесообразность 

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 учётом 

характера и степени общественной опасности 

совершённого 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 и вызванных 

им последствий. 

Недопустимость удвоения 

ответственности 

За одно преступление виновный может быть 

наказан только один раз. 

Основные виды юридической ответственности 

Наименование 

вида 
За что наступает Кто возлагает 

В каких формах 

реализуется 
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Материальная 

За ущерб, 

причинённый 

предприятию, 

учреждению, 

организации 

Администрация 

предприятия, 

учреждения, 

организации 

Штраф 

Дисциплинарная 

За 

дисциплинарные 

проступки 

(правонарушения) 

Уполномоченное 

на то лицо 

Замечание, 

выговор, 

увольнение + 

специальные 

формы 

(предупреждение и 

пр.), 

предусмотренные 

для отдельных 

категорий 

работников. 

Гражданско-

правовая 

За гражданские 

проступки 

(правонарушения) 

Суд, 

административный 

орган 

Полное 

возмещение вреда, 

штраф 

Административная 

За 

административные 

проступки 

(правонарушения) 

Административные 

комиссии, суды, 

органы внутренних 

дел, таможенные 

органы и т. д. 

Предупреждение, 

штраф, лишение 

специального 

права, 

конфискация, 

административный 

арест и т. п. 

Уголовная 

За преступления Суд Лишение свободы, 

исправительные 

работы, 

конфискация 

имущества и т. п. 

Функции юридической ответственности 

Наименование функции Её сущность 

Карательная 

Реакция общества в лице государства на вред, 

причинённый правонарушителем. Прежде всего 

это его наказание. 

Превентивная(от лат. praeventus — 

предупреждающий, 

предохранительный) 

(предупредительная) 

Наказание правонарушителя является средством 

предупреждения (превенции) совершения 

новых правонарушений. 
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Воспитательная 

Своевременное и неотвратимое наказание 

виновных → повышение ответственности и 

дисциплины граждан, активизация их трудовой 

деятельности → укрепление законности и 

правопорядка. 

Правовосстановительная 

(компенсационная) 

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. 

  

 

Проверь себя!(9348415) 

1. Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три вида юридической ответственности. 

(Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто). 

2. Законодательное собрание одной из республик РФ утвердило законопроект, предложенный 

правительством республики. Согласно этому закону в целях борьбы с утечкой капитала в 

республике вводилась своя денежная единица. Имеет ли право законодательный орган 

республики утвердить данный законопроект? Приведите два аргумента в обоснование своей 

позиции. 
 

Это интересно! 

https://inlnk.ru/574Xev 

 

 

5. Конституция РФ. Основы конституционного строя в РФ 

 

Конституция (в пер. с латинского constitutio — установление, 

устройство) Российской Федерации — это основной закон России, 

закрепляющий основы конституционного строя, организации государственной 

власти и взаимоотношений между гражданином, обществом и государством.  

Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 г. всенародным 

голосованием. 

Структура Конституции РФ: преамбула (вступительная часть) и два 

раздела. 

Отличие Конституции РФ от других нормативных правовых актов 

https://inlnk.ru/574Xev
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Имеет учредительный 

характер 

В Конституции РФ воплощена учредительная власть народа, 

который является носителем суверенитета и единственным 

источником власти. 

Обладает высшей 

юридической силой 

Законы и иные нормативные правовые акты, принимаемые в 

РФ, не должны противоречить основному закону. 

Имеет всеохватывающий 

характер 

Конституция РФ распространяется на все сферы жизни 

общества. 

Является основой для 

всех иных источников 

права 

Принципы и положения Конституции РФ играют 

направляющую роль для всей системы права и системы 

законодательства РФ. 

Отличает особый 

порядок охраны 

Ст. 80 (ч. 2) Конституции РФ устанавливает, что Президент 

России является её гарантом. Конституционный суд РФ — 

это орган, специальной задачей которого является правовая 

охрана Конституции РФ. 

 

Конституционный строй РФ — это система социальных, 

экономических и политико-правовых отношений, устанавливаемых и 

охраняемых Конституцией РФ и другими конституционно-правовыми актами 

государства. 

Принципы (основы) конституционного строя РФ 

Наименование 

принципа  
Его содержание 

Суверенитет народа 

Признание народа единственным источником власти, 

возможность осуществлять эту власть в соответствии 

с его суверенной волей и коренными интересами. 

Народ принимает реальное участие в управлении 

делами общества и государства. 

Признание человека, его прав 

высшей ценностью 

Соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина является главной обязанностью 

государства. 

Федерализм 

Децентрализация государственной власти, 

обеспеченная разграничением властных полномочий 

между РФ, её субъектами и органами местного 

самоуправления. 

Республиканская форма 

правления 

Избрание или назначение высших органов власти на 

определённый срок; сфера компетенции органов 

власти — разграничена. 
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Разделение властей 

Законодательство, исполнение законов и контроль за 

соблюдением законности осуществляются 

относительно независимыми друг от друга органами 

государственной власти при невмешательстве и 

строгом разграничении их полномочий. 

Правовое государство 

Установление верховенства закона в общественной 

жизни, существование системы социального 

контроля над властью и наличие эффективных 

механизмов, гарантирующих правовую 

защищённость личности и обеспечивающих ей 

активное и беспрепятственное использование 

конституционных прав и свобод. 

Демократическое государство 
Признание и обеспечение суверенитета народа, прав 

и свобод человека и гражданина. 

Социальное государство 

Создание экономических и юридических условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека, осуществление комплекса мер по 

поддержанию социально неимущих групп. 

Светское государство 

Отсутствие государственной религии; ни одно 

вероучение не признаётся обязательным или 

предпочтительным. 

Политический плюрализм 

Установление запрета на признание какой-либо 

идеологии в качестве официальной 

(главенствующей). 

Многообразие и равноправие 

форм собственности 

Признание различных форм собственности 

(государственной, частной, муниципальной и др.). 

Равная защита собственности любой формы. 

 

Проверь себя! (9348417) 
1. Статья 7 Конституции РФ указывает: «Россия — социальное государство». Укажите и 

проиллюстрируйте тремя примерами социальные права граждан РФ. (Каждый пример 

должен быть сформулирован развёрнуто). 

2. Конституцию Российской Федерации называют социально-ценностной конституцией. На 

основе положений Конституции Российской Федерации приведите три подтверждения этой 

характеристики. 

(Каждое подтверждение должно быть сформулировано как распространённое предложение 

с опорой на конкретное положение Конституции Российской Федерации. Обратите 

внимание на то, что правильное выполнение задания не требует указания в ответе номеров 

соответствующих статей Конституции и дословного воспроизведения их содержания.) 

 

Это интересно! 
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https://inlnk.ru/9PeVnY 

 

 

 6.Законодательство РФ о выборах 

 

Избирательное право — совокупность юридических норм, 

регулирующих порядок выборов представительных органов и выборных 

должностных лиц государства, а также органов местного самоуправления. 

 

Избирательное право бывает активным (право избирать, с 18 лет) 

и пассивным (право быть избранным, с 21 года для депутатов 

Государственной Думы, местных дум и глав города, с 35 лет для Президента 

РФ).  

 

Избирательное право является частью конституционного права. 

 

Особенности выборов в России 
1) Отсутствие минимального порога явки избирателей в день 

голосования для признания выборов состоявшимися. 

2) Смешанная избирательная система при выборах депутатов в 

Государственную Думу (2016), мажоритарная избирательная система при 

выборах Президента РФ. 

3) Процентный барьер для прохождения партий в Государственную 

Думу: 5% — барьер для формирования фракции. Партии, получившие на 

выборах не менее 3 % голосов, получат прямой допуск до следующих выборов 

в Госдуму и всех выборов в законодательные (представительные) органы 

государственной власти в субъектах РФ и возмещение всех расходов за 

прошедшие выборы и повышенное финансовое обеспечение на все время до 

следующих выборов. (2016). 

4) Высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) избирается 

гражданами РФ, проживающими на территории данного субъекта РФ и 

обладающими в соответствии с федеральным законом активным 

избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. Высшим должностным лицом 

субъекта РФ может быть избран гражданин РФ, достигший возраста 30 лет. 

Конституцией (уставом), законом субъекта РФ может быть 

предусмотрено, что высшее должностное лицо субъекта РФ  избирается 

депутатами законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта РФ. 

5) Депутатом представительного органа местного самоуправления 

может быть избран гражданин РФ, достигший 18 лет. Выборным 

должностным лицом местного самоуправления может быть избран гражданин 

РФ, достигший 21 года. 

https://inlnk.ru/9PeVnY
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Проверь себя! (9348418) 

1. Назовите любые три принципа избирательного права в РФ и раскройте 

сущность каждого из них на конкретном примере. (Каждый пример должен быть 

сформулирован развёрнуто). 

 

Это интересно! 

https://inlnk.ru/Qwpmn6 

 

 

7.Субъекты гражданского права 

 

Гражданское право — это совокупность норм, которые определяют 

основания возникновения и порядок осуществления права собственности, 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

регулируют договорные и иные обязательства, а также другие имущественные 

и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на 

равенстве и имущественной самостоятельности их участников. 

 

Субъектами гражданских правоотношений являются физические лица 

(граждане РФ; иностранные граждане; лица без гражданства), юридические 

лица и публично-правовые образования (Российская Федерация; её субъекты; 

муниципальные образования). 

Юридическое лицо – 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. 

Способность быть субъектом гражданского права определяется гражданской 

правоспособностью и гражданской дееспособностью. 

Гражданская правоспособность — это способность субъекта иметь 

гражданские права и нести обязанности. В Российской Федерации 

правоспособность признана в равной мере за любым гражданином, а из 

организаций — только за юридическими лицами. Государство, являясь 

особым субъектом гражданского права, также обладает правоспособностью. 

 

Правоспособность гражданина возникает с момента его рождения и 

прекращается со смертью. 

 

Содержание гражданской правоспособности составляют следующие права: 

— иметь имущество на праве собственности; 

— наследовать имущество; 

https://inlnk.ru/Qwpmn6
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— заниматься предпринимательской и иной, не запрещённой законом 

деятельностью; 

— создавать юридические лица как самостоятельно, так и совместно с 

другими лицами; 

— совершать любые не запрещённые 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 и создавать для 

себя гражданские обязанности и исполнять их. 

Уровни дееспособности граждан РФ 

• Полностью недееспособные (малолетние) — не могут приобретать 

права и обязанности; от их имени выступают их законные представители 

(родители, опекуны и т. д.). 

В порядке исключения малолетние в возрасте от 6 до 14 лет могут: 

а) совершать мелкие бытовые сделки; 

б) совершать безвозмездные сделки, направленные на получение выгоды (если 

сделки не требуют нотариального заверения или регистрации); 

в) распоряжаться средствами, полученными от законных представителей или 

других лиц с разрешения законных представителей. 

За причинённый ими вред ответственность возлагается на родителей или лиц, 

их заменяющих. 

• Полностью недееспособные лица по состоянию здоровья — не могут 

приобретать права и обязанности; им назначается опекун, который совершает 

все (в том числе и мелкие бытовые) сделки. 

Только по решению суда гражданин, страдающий психическим расстройством 

и не понимающий своих действий, может быть объявлен недееспособным. Если 

недееспособный причиняет своими действиями вред, то ответственность несёт 

его опекун. 

• Частично дееспособные (граждане от 14 до 18 лет) — участвуют в 

гражданском обороте самостоятельно и от своего имени, но с письменного 

согласия своих родителей либо лиц, их заменяющих. 

Они 

– обладают тем же объёмом прав, что и малолетние; 

– распоряжаются заработком, стипендией и иными доходами; 

– осуществляют авторские и изобретательские права; 

– отвечают за причинённый вред своим имуществом. 

В случае, если этого имущества не хватает, к ответственности привлекаются 

родители. 

• Ограниченно дееспособные граждане, злоупотребляющие спиртным или 

наркотическими веществами и тем самым ставящие семью в тяжёлое 
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материальное положение. Ограничение в дееспособности осуществляется по 

решению суда. Эти лица 

– совершают сделки с согласия назначенного попечителя; 

– самостоятельно совершают мелкие бытовые сделки; 

– несут ответственность за причинение вреда. 

• Полностью дееспособные граждане: 

– по достижении 18 лет; 

– при вступлении в брак до достижения 18-летнего возраста; 

– по эмансипации. 

Самостоятельно несут гражданско-правовую ответственность за свои деяния. 

 

Проверь себя! (9348421) 
1. Гражданин Н., 17 лет, обратился с исковым заявлением в суд с ходатайством о признании 

себя полностью дееспособным (эмансипации). Суд удовлетворил ходатайство. 

Укажите два обстоятельства, которые могли стать основанием для удовлетворения иска Н. 

В каком случае полная дееспособность несовершеннолетнего наступает автоматически без 

решения суда? 

2. Назовите и проиллюстрируйте примерами три основных правомочия собственника 

(права собственности). (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто). 

Это интересно! 

https://inlnk.ru/Mj5KLd 

 

 

8. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности 

Предпринимательская деятельность (предпринимательство) — 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными 

в этом качестве в установленном законом порядке. 

Субъекты предпринимательской деятельности 

Физические лица Юридические лица 

 Граждане РФ 

 Иностранные граждане 

Лица без гражданства 

Российские 

Иностранные 

  

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица с момента государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя (ИП). 

https://inlnk.ru/Mj5KLd


26 
 

Учредители 

Источники 

образования 

уставного капитала 

Ответственность по 

обязательствам 

Гражданин РФ Частное или приоб-

ретённое у государ-

ственных или муни-

ципальных предпри-

ятий имущество 

Всем принадлежащим ему 

имуществом, за исключением 

имущества, на которое в связи 

с гражданским процессу-

альным законодательством не 

может быть обращено 

взыскание 

Виды предприятий по Гражданскому кодексу РФ: 

Наименова

ние вида 

Учредители 

предприятия 

Источник

и 

образова

ния 

уставного 

капитала 

предприя

тия 

Ответстве

нность 

участнико

в по 

обязательс

твам 

предприят

ия 

Имуществ

енные 

источник

и 

выполнен

ия 

участника

ми 

обязатель

ств 

Полное 

товарищест

во 

Индивидуаль

ные 

предпринима

тели и (или) 

коммерчески

е организации 

Вклады 

участнико

в (полных 

товарище

й) 

Несут 

субсидиарн

ую 

ответствен

ность (т. е. 

дополнител

ьную 

ответствен

ность лица 

за 

обязательст

ва 

основного 

должника) 

Всем 

принадлеж

ащим 

участника

м 

имущество

м 

Товарищест

во на вере 

(коммандит

ное) (от 

фр. comman

dite — 

товарищест

во на вере) 

Полные 

товарищи — 

индивидуаль

ные 

предпринима

тели и (или) 

коммерчески

е организации 

и один или 

несколько 

Вклады 

участнико

в 

Несут 

ответствен

ность 

Полные 

товарищи 

— всем 

своим 

имущество

м, 

вкладчики 

(комманди

сты) — в 

пределах 
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вкладчиков 

(коммандисто

в) — 

гражданские 

и 

юридические 

лица, не 

принимающи

е участие в 

предпринима

тельской 

деятельности 

внесённых 

вкладов 

Общая характеристика хозяйственных товариществ: 

1) Предполагает объединение лиц и имущества. Отношения между 

участниками носят личный характер. Приём в товарищи допускается только 

с согласия всех участников. 

2) Требуется личное участие товарища в предпринимательской 

деятельности. В качестве товарища могут выступать коммерческие 

организации или индивидуальные предприниматели. Вкладчиком 

(коммандистом) в товариществе на вере может быть любое лицо. 

3) Участники товарищества отвечают по обязательствам всем своим личным 

имуществом. 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

(ООО) 

Один или 

несколько 

учредителей: 

граждане и 

юридические 

лица. 

Вклады 

участнико

в. 

Уставной 

капитал 

разделён 

на доли, 

определён

ные 

учредител

ьными 

документа

ми 

Не 

отвечают 

по 

обязательст

вам 

В пределах 

стоимости 

внесённых 

участника

ми 

вкладов. 

Участники 

не 

отвечают 

своим 

имущество

м 

Акционерн

ое 

общество 

(АО) 

Участники-

акционеры: 

граждане и 

юридические 

лица 

Уставной 

капитал 

разделён 

на 

определен

ное число 

акций. 

Свободно

е 

обращени

е акций на 

Не 

отвечают 

по 

обязательст

вам 

Все 

владельцы 

акций — в 

пределах 

своего 

вклада 

(пакет 

акций) 
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рынке 

характерн

о для 

публичног

о 

акционерн

ого 

общества 

(ПАО), до 

01.09.14 

г.— 

открытое 

акционерн

ое 

общество 

ОАО). В 

случае 

распредел

ения 

акций 

только 

среди 

заранее 

определен

ного круга 

лиц речь 

идёт о 

непублич

ном 

акционерн

ом 

обществе 

(при 

записи 

используе

тся просто 

АО или 

НАО), до 

01.09.14 

г.— 

закрытое 

акционерн

ое 

общество 

(ЗАО). 

Общая характеристика хозяйственных обществ: 
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1)Предполагает лишь объединение капиталов, а личного участия в 

хозяйственной деятельности не требуется. 

2)Участником может выступать любой субъект права (граждане и 

юридические лица). 

3)По общему правилу участники хозяйственного общества по его 

обязательствам личным имуществом не отвечают. 

Производст

венный 

кооператив 

(артель) 

Добровольно

е 

объединение 

граждан и 

(или) 

юридических 

лиц на основе 

членства (не 

менее 5 

человек) 

Вклады 

участнико

в: 

имуществ

енные 

паевые 

взносы, 

личное 

трудовое 

участие 

Субсидиар

ная 

ответствен

ность в 

размерах и 

в порядке, 

предусмотр

енных 

Законом о 

производст

венных 

кооператив

ах 

Всем 

принадлеж

ащим 

кооперати

ву на праве 

собственн

ости 

имущество

м 

Хозяйствен

ное 

партнёрств

о (с 2011 г.) 

От двух и до 

50 граждан и 

(или) 

юридических 

лиц  

Вклады 

участнико

в: деньги, 

вещи, 

имуществ

енные 

права, 

кроме 

ценных 

бумаг за 

исключен

ием 

облигаций 

хозяйстве

нных 

обществ 

Не 

отвечают 

по 

обязательст

вам 

Всем 

имущество

м. 

Участники 

несут 

ответствен

ность в 

пределах 

сумм 

внесённых 

ими 

вкладов 

Государств

енное и 

муниципал

ьное 

унитарное 

предприяти

е 

Органы 

государствен

ного 

управления 

или органы 

местного 

самоуправлен

ия 

Вклады 

других 

унитарны

х 

предприят

ий 

По 

обязательст

вам 

собственни

ка 

имущества 

не 

отвечает. 

Всем 

принадлеж

ащим 

унитарном

у 

предприят

ию 
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По своим 

обязательст

вам несёт 

ответствен

ность 

имущество

м 

Общая характеристика унитарного предприятия: 

 

1)Не становится собственником имущества, которое закрепляется за ним на 

праве хозяйственного ведения либо оперативного управления. Это 

имущество не подлежит распределению между участниками предприятия. 

2)Учредительным документом является устав, в котором должны быть 

отражены: 

1) сведения о предмете деятельности; 

2) размер уставного капитала, а также порядок и источники его 

финансирования. 

3)Органы управления унитарным предприятием назначаются собственником 

(Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования). 

 

Проверь себя! (9348422)  

1. Назовите любые три особенности хозяйственного товарищества на вере 

(коммандитного товарищества) как организационно-правовой формы предпринимательской 

деятельности и проиллюстрируйте примером каждую из них. (Каждый пример должен быть 

сформулирован развёрнуто). 

2.  Фирма «Иванов и К.» находится в собственности трех лиц. Владельцы предприятия 

несут ответственность по обязательствам своего предприятия в полном объёме 

принадлежащим им имуществом, имеют равные права в управлении своим предприятием. 

Какую организационно-правовую форму представляет данное предприятие? Приведите два 

обоснования своего ответа. Приведите дополнительный признак, отличающий предприятия 

данной организационно-правовой формы, не указанный в задаче. 

 

Это интересно! 

https://inlnk.ru/Kel7pP 

 

9.Имущественные и неимущественные права 

Имущественные права — это права, возникающие по поводу обла-

дания каким-либо имуществом или по поводу его передачи одним лицом 

другому лицу. 

 

Гражданские правоотношения подразделяются на имущест-

венные и неимущественные, на вещные и обязательственные. 

 

К имущественным гражданским правоотношениям относятся: 

1) отношения, связанные с правом собственности и оборотом 

движимого и недвижимого имущества; 

https://inlnk.ru/Kel7pP
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2) отношения, связанные с правом интеллектуальной собс-

твенности (имеет особое положение, также включает и личный 

неимущественный характер); 

3) личные неимущественные отношения, связанные с иму-

щественными. 

  

Виды гражданских прав: 

Наименование 

вида 
Его сущность Состав прав 

Имущественные права Вещные и 

обязатель-

ственные права 

на объекты 

гражданского 

оборота. 

Обладают эко-

номическим 

содержанием. 

1. Вещные права — субъективные 

гражданские права, объектом которых 

является вещь: 1) право 

собственности; 2) право пожизненного 

наследуемого владения земельным уча-

стком; 3) право постоянного 

(бессрочного) пользования земельным 

участком; 4) право ограниченного 

пользования чужим земельным участком 

(сервитут); 5) право хозяйственного 

ведения имуществом; 6) право 

оперативного управления 

имуществом; 7) ипотека — залог 

недвижимого имущества; 8) право членов 

семьи собственника жилого помещения 

пользоваться этим помещением. 

2. Обязательственные права — 

совокупность юридических норм, 

регулирующих разнообразные пра-

воотношения между субъектами 

гражданского права. Обязательство — 

это относительное правоотношение, 

опосредующее товарное перемещение 

материальных благ, в котором одно лицо 

(должник) по требованию другого лица 

(кредитора) обязано совершить действия 

по предоставлению последнему 

определённых материальных благ. 

Основания возникновения обяза-

тельств: 

1) Сделка — действие граждан и 

юридических лиц, направленное на 

установление, изменение или пре-

кращение гражданских прав и обя-

занностей. 

2) Договор — соглашение двух или 

нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских 

прав и обязанностей. 
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3) Административные акты, кото-

рые предусмотрены законом в качестве 

основания возникновения обязательств. 

4) Неправомерные действия: дейст-

вия по получению неосновательного 

обогащения, причинение вреда другому 

лицу или его имуществу в результате 

обязательства по возмещению вреда. 

5) Иные действия гражданских и 

юридических лиц (например, находка). 

Неимущественные 

(личные) права 

Принадлежат 

гражданину от 

рождения или в 

силу закона, 

неотчуждаемы и 

непередаваемы 

иным способом. 

Не обладают 

экономическим 

содержанием 

1) Право на жизнь и здоровье.  

2) Право на достоинство личности.  

3) Право на личную 

неприкосновенность.  

4) Право на честь и доброе имя.  

5) Право на деловую репутацию.  

6) Право на неприкосновенность 

частной жизни.  

7) Право на личную и семейную 

тайну.  

8) Право на свободное передвиже-

ние, выбор места пребывания и 

жительства.  

9) Право на имя. 

10) Право на авторство и иные лич-

ные неимущественные права и другие 

нематериальные блага. 

  
Право на интеллектуальную собственность — это исключительные 

права как личного неимущественного, так и имущественного характера на 

результаты интеллектуальной, в первую очередь творческой, деятельности. 

Право на интеллектуальную собственность сочетает в себе и имущественные, 

и неимущественные права. 

Понятие интеллектуальной собственности обобщает отношения, 

возникающие в связи с авторскими правами, правами на изобретения и иные 

объекты патентной охраны, правами на фирменное наименование, товарный 

знак, знак обслуживания и т. п. 

 

Проверь себя! (9348424) 

1. Укажите и проиллюстрируйте примерами любые три основания 

приобретения права собственности, предусмотренные Гражданским Кодексом РФ. 

(Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто) 

2. Гражданин Г. скончался, оставив завещание. Все принадлежавшее ему 

имущество он оставил своей второй жене. От первого брака у него осталось двое детей, 
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один из сыновей несовершеннолетний. Также у него осталась 76-летняя мать. Завещание 

было оспорено родственниками умершего в суде. Какое решение может принять суд? 

Приведите не менее трех позиций. 

 

Это интересно! 

https://inlnk.ru/707del 

 

 

10. Порядок приема на работу.  Порядок заключения и 

расторжения трудового договора 

 

Трудовые отношения — отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 

трудовой функции (работы по определённой 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 и работодатель. 

Работодатель — физическое либо юридическое лицо (организация), 

вступившее в трудовые отношения с работником. 

Работник — физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем. 

  

Трудовой договор 
Трудовой договор (контракт) — это соглашение между работодателем 

и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется: 

1) предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции 

(специальности, 

    квалификации, должности); 

2) обеспечить условия труда, предусмотренные законодательством; 

3) своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную 

плату. 

Работник обязуется: 

1) лично выполнять определённую этим соглашением трудовую 

функцию; 

2) соблюдать действующие в организации правила внутреннего 

трудового распорядка. 

  

В трудовом договоре указываются необходимые условия: 
  1) фамилия, имя, отчество работника; 

  2) наименование работодателя (фамилия, имя, отчество работодателя 

— физического              лица); 

  3) конкретное место работы; 

  4) дата начала работы; 

https://inlnk.ru/707del
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 5) наименование должности, специальности, профессии, квалификации 

работника; 

  6) права и обязанности работодателя; 

  7) характеристика условий труда; 

  8) режим труда и отдыха работника; 

  9) условия оплаты труда работника; 

10) виды и условия социального страхования работника. 

  
Дополнительные условия (могут быть или не быть): 

1) оплата проезда до места работы; 

2) испытательный срок; 

3) предоставление места в дошкольном образовательном учреж-

дении для ребёнка 

    работника; 

4) о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, 

служебной, коммерческой и др.) и т. п. 

  
При оформлении трудового договора учитываются: 

Профессия — вид трудовой деятельности, определяемый характером и 

целью трудовых функций. 

Специальность — более дробное деление профессии, одна из её 

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. 

  

Трудовой договор: 
1) заключается в письменной форме; 

2) составляется в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами: один его экземпляр передаётся работнику, второй 

— работодателю; 

3) вступает в силу со дня его подписания работником и рабо-

тодателем. Работник обязан приступить к исполнению трудовых 

обязанностей со дня, определённого трудовым договором. Если в трудовом 

договоре не оговорен день начала работы, то   работник должен приступить 

к работе на следующий день после вступления договора в  силу. Если 

работник не приступил к работе установленный срок без 

уважительных   причин в течение недели, то трудовой договор аннулируется; 

4) не оформленный надлежащим образом считается заключенным, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя 

или его представителя. В таком случае работодатель обязан оформить с ним 

трудовой договор в письменной форме не позднее трёх дней со дня 

фактического допущения работника к работе; 
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5) может быть изменён только по соглашению сторон и в письменной 

форме. 

  

Работодателю запрещается требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором. 

  

  

Порядок заключения трудового договора: 
1. В соответствии с Трудовым кодексом РФ заключение трудового 

договора допускается  лицами, достигшими возраста: 
1) 16 лет; 

2) 15 лет, в случаях получения основного общего образования либо 

оставления 

    общеобразовательного учреждения; 

3) 14 лет с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и 

органа опеки и попечительства для выполнения в свободное от учёбы время 

легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и не нарушающего 

процесса обучения; 

2. Не достигшими возраста 14 лет — в организациях кинематографии, 

театрах, театральных и концертных организациях, цирках с согласия одного 

из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства, при 

условии, что данная работа не нанесёт ущерба здоровью и нравственному 

развитию. 

  

Документы, предъявляемые работодателю при приёме на работу: 
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

2. Трудовая книжка — основной документ о трудовой деятельности 

и трудовом стаже работника. 

3. Страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования. 
4. Документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу. 

5. Документ об образовании, о квалификации или наличии 

специальных знаний (диплом, сертификат, свидетельство и др.), если 

работа требует специальной подготовки. 

  

Общие основания прекращения трудового договора: 
1. Соглашение сторон (работодателя и работника). 

2. Истечение срока трудового договора, за исключением случаев, 

когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон 

не потребовала их прекращения. 

3. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 
Он имеет право расторгнуть договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за две недели. По соглашению между 
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работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до 

истечения этого срока. Предупреждения работодателя за две недели не 

требуется в случаях, когда прекращение трудовых отношений обусловлено 

невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное 

учреждение, выход на пенсию и др.), а также в случаях установленного 

нарушения работодателем законодательства о труде. До истечения 

двухнедельного срока работник имеет право в любое время отозвать своё 

заявление, увольнение в этом случае не производится, если на его место не 

приглашён в письменной форме другой работник. 

В последний день работы по письменному заявлению работника 

работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие 

документы, связанные с работой, и произвести с ним окончательный расчет. 

4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя: 

1) ликвидация организации либо прекращение деятельности 

работодателем — физическим лицом; 

2) сокращение численности или штата работников организации; 

3) несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе; 

4) неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

5) однократное грубое нарушение работником трудовых 

обязанностей; 

6) совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия 

дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя, и др. 

5. Перевод работника по его просьбе или с его согласия к другому 

работодателю или переход  на выборную работу. 

6. Отказ работника от продолжения работы в связи: 

1) со сменой собственника имущества организации либо её 

реорганизацией; 

2) с изменением существенных условий трудового договора. 

7. Отказ работника от перевода на другую работу: 

1) вследствие состояния здоровья в соответствии с медицинским 

заключением; 

2) в связи с перемещением работодателя в другую местность. 

8. Обстоятельства, не зависящие от воли сторон: 

1) призыв работника на военную службу или направление на 

альтернативную гражданскую службу; 

2) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту 

работу; 

3) неизбрание на должность; 

4) осуждение работника к наказанию в соответствии с приговором 

суда, вступившим в законную силу; 
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5) признание работника полностью нетрудоспособным в 

соответствии с медицинским заключением; 

6) смерть работника либо работодателя — физического лица, а 

также признание судом 

    работника либо работодателя — физического лица умершим или 

безвестно отсутствующим; 

7) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 

продолжению трудовых отношений (военных действий, катастроф, 

стихийных бедствий). 

9. Нарушение установленных законодательством правил заключения 

трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы. 

  

Во всех случаях днём увольнения работника является последний день 

его работы. 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации организации либо прекращения 

деятельности работодателем — физическим лицом) в период временной 

нетрудоспособности работника, а также в период его пребывания в отпуске. 

Под прекращением трудового договора подразумевается прекращение 

трудовых отношений. 

  

 

Проверь себя! (9348426) 

1. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 

позволяющий раскрыть по существу тему «Трудовой договор». План должен содержать не 

менее трех пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

2. Владелец интернет-магазина заключил срочный трудовой договор с тремя 15-

летними учащимися профессионального лицея. В соответствии с условиями договора 

каждый из них должен выполнять работы по упаковке покупок клиентов магазина в течение 

учебного года 4 раза в неделю, с 12:00 до 23:00 с часовым перерывом на обед. Какие 

нарушения были допущены при заключении договора? (Укажите три нарушения.) 

Это интересно! 

https://inlnk.ru/yOR0AG 

 

11.Правовое регулирование отношений супругов. Семейное 

право 

  

Брак — это юридически оформленный, свободный, добровольный союз 

мужчины и женщины, направленный на создание семьи и порождающий для 

них взаимные права и обязанности. 

Семейное право — отрасль права, которая содержит нормы, 

регулирующие отношения, возникающие в связи со вступлением в брак, 

созданием семьи, воспитанием детей, определяющие права и обязанности 

супругов, родителей, детей. 

https://inlnk.ru/yOR0AG
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Основной источник семейного права: Семейный кодекс Российской 

Федерации (СК РФ), введённый в действие в 1996 г. 

Основные принципы правового регулирования семейно-брачных 

отношений в РФ: 

1) добровольность брачного союза; 

2) равенство прав супругов в семье; 

3) разрешение внутрисемейных споров по взаимному согласию; 

4) приоритет семейного воспитания детей, забота об их благосостоянии 

и развитии; 

5) обеспечение приоритетной защиты прав и интересов 

несовершеннолетних (лиц до 18 лет) и нетрудоспособных членов семьи. 

Брак заключается путём регистрации в органах записи актов 

гражданского состояния (ЗАГС). Законным супругам выдаётся свидетельство 

о браке. 

  

Условия заключения брака в РФ: 
1. Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины на 

вступление в брачные отношения. 

2. Достижение брачного возраста вступающих в брак — 18 лет. При 

наличии исключительных обстоятельств органы местного самоуправления 

в порядке, предусмотренном законодательством, могут разрешить 

вступление в брак до достижения возраста 16 лет. 

3. Отсутствие обстоятельств, препятствующих его заключению: 

1) одна из сторон состоит в другом зарегистрированном браке; 

2) брак между близкими родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии, а также между полнородными (общие мать и отец) и 

неполнородными (общий один из родителей) братьями и сёстрами; 

3) брак с лицами, страдающими душевной болезнью или слабоумием, 

признанными судом недееспособными, т. е. неспособными по своему 

умственному состоянию в полной мере осуществлять свои права. 

Нормы Семейного кодекса РФ стоят на страже интересов вступающих в 

брак, общественных интересов и имеют медико-биологическую и социальную 

основы. 

Права и обязанности супругов 
Официальная регистрация союза между мужчиной и женщиной 

порождает супружеские права и обязанности, которые можно разделить 

на личные (неимущественные) и имущественные. 

Личные (неимущественные) и имущественные права и обязанности 

супругов  

Личные права и 

обязанности супругов — не 

имеют экономического 

содержания 

1) свобода каждого из супругов в выборе рода 

занятий, профессии, мест пребывания и жительства; 
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2) равенство супругов в вопросах материнства 

и отцовства, воспитания и образования детей, других 

вопросов жизни семьи; 

3) право каждого из супругов по своему 

желанию выбирать при заключении брака фамилию 

одного из них в качестве общей фамилии, или 

сохранить свою добрачную фамилию, либо 

присоединить к своей фамилии фамилию другого 

супруга; 

4) обязанность строить взаимоотношения в 

семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи; 

5) обязанность каждого из супругов 

содействовать благополучию и укреплению семьи, 

заботиться о благосостоянии и развитии своих детей.  

Имущественные права и 

обязанности супругов — 

возникают по поводу 

нажитого в браке 

имущества, т. е. 

супружеской собственности 

Имущество супругов: 

1) общее (нажитое во время брака); 

1) общие доходы, т. е. доходы каждого из 

супругов (заработная плата, доходы от 

предпринимательской деятельности, гонорары за 

создание произведений науки, искусства и др., 

пенсии, пособия и иные денежные выплаты); 

2) вещи (движимые и недвижимые), 

приобретённые за счёт общих доходов супругов; 

3) ценные бумаги (акции, облигации и др.), 

паи, доли в капитале, внесённые в кредитные 

учреждения или коммерческие организации; 

4) любое иное имущество, нажитое супругами 

в браке. 

Общее имущество признаётся законом 

совместной собственностью супругов и именуется 

законным режимом их имущества. В соответствии с 

ним и муж, и жена имеют право собственности на всё 

имущество, а не на какую-либо его долю. При этом 

каждый из супругов пользуется равными правами на 

имущество независимо от того, каков был его 

заработок (доход), в чём заключалось участие в 

приобретении того или иного имущества, работал ли 

он или был занят ведением домашнего хозяйства. 

  

2) личное, т. е. раздельное: 

5) нажитое каждым из супругов до вступления 

в брак; 

6) полученное одним из супругов в порядке 

наследования; 

7) полученное одним из супругов в дар; 

8) вещи индивидуального пользования (обувь, 

одежда и т. п.), за исключением драгоценностей и 

других предметов роскоши; 
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9) награды, денежные призы, ценные подарки, 

полученные одним из супругов за спортивные 

достижения, заслуги в научной деятельности, за 

деятельность в области искусства и т. д. 

Личное имущество является частной 

собственностью каждого из супругов и при разделе 

собственности между ними не учитывается. 

  

Брачный договор 
Законный режим имущества супруги могут изменить путём заключения 

добровольного соглашения — 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. 

На основании брачного договора возникает договорный режим 

супружеской собственности. 

Брачный договор 

Устанавливает Не может 

1) режим совместной, долевой или 

раздельной собственности на всё 

имущество супругов, на отдельные 

его виды или на имущество каждого 

из супругов; 

2) права и обязанности супругов по 

взаимному содержанию; 

3) способы участия в доходах друг 

друга и порядок несения каждым из 

супругов семейных расходов; 

4) какое имущество и в каких долях 

должно быть передано каждому из 

супругов в случае расторжения брака. 

1)содержать условия, противоречащие 

принципам семейного законодательства; 

2) ограничивать личные права супругов, 

ставить одного из них в крайне 

неблагоприятное положение: например, 

предусматривать отказ одного из супругов 

от имущества, нажитого в браке, и тем 

самым лишить его средств к 

существованию; 

3) ограничивать право супругов на 

обращение в суд за защитой своих прав. 

  

Брачный договор можно изменить или расторгнуть в любое время по 

соглашению супругов. 

 Расторжение брака 
При расторжении брака ставится вопрос о разделе только совместного 

имущества. Собственность каждого из супругов разделу не подлежит. Также 

не подлежат разделу вещи, приобретённые для удовлетворения потребностей 

несовершеннолетних детей. Эти вещи должны быть переданы супругу, с 



41 
 

которым будут проживать дети. Не учитываются при разделе имущества 

денежные вклады на имя общих несовершеннолетних детей. 

При расторжении брака совместное имущество делится в равных долях. 

В интересах несовершеннолетних детей суд вправе отступить от принципа 

равенства долей при разделе совместного имущества супругов и принять 

решение о распределении большей его доли тому супругу, с которым будут 

проживать дети. 

Причины расторжения брака: 
1) эгоизм, игнорирование интересов другого; 

2) алкоголизм и наркомания; 

3) супружеская неверность; 

4) безразличное отношение к детям, их воспитанию; 

5) безответственность, грубость, расточительство и др. 

Как осуществляется расторжение брака: 

В органах ЗАГС В судебном порядке 

1) при взаимном согласии супругов, не 

имеющих общих несовершеннолетних 

детей; 

2) по заявлению одного из супругов, если 

другой признан судом недееспособным 

или безвестно отсутствующим. 

1) при взаимном согласии супругов, 

имеющих общих несовершеннолетних 

детей; 

2) при отсутствии согласия одного из 

супругов на расторжение брака; 

3) при уклонении одного из супругов от 

расторжения брака в органах ЗАГС, 

несмотря на отсутствие возражений. 

 

Проверь себя! (9348439) 

1. В семье Н. нет чёткого разделения домашних обязанностей на мужские и 

женские. Если муж приходит домой раньше жены, то он готовит ужин, кормит детей, 

укладывает их спать. Каждый вечер все члены семьи собираются вместе, рассказывают о 

событиях дня, обсуждают возникшие проблемы. К какому типу можно отнести семью Н.? 

Укажите два признака, по которым Вы это определили, и назовите любой признак семьи 

этого типа, не указанный в условии задания. 

2. Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три основания расторжения 

брака в судебном порядке. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто). 

Это интересно! 

https://inlnk.ru/G6yMjg 
 

 

12.Особенности административной юрисдикции 

Административное право — это отрасль, которая призвана 

регулировать права и обязанности юридических и физических лиц, их 

отношения с органами местного управления и с органами исполнительной 

власти.  

https://inlnk.ru/G6yMjg
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К основным источникам административного права относятся 

Конституция РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, указы 

и распоряжения Президента РФ, акты субъектов РФ и др.  

Административное правонарушение (проступок) — противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое Кодексом РФ об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. 

  

 Наименование 

вида 

Основные правонарушения данного 

вида 

Административные 

правонарушения против 

личности 

Нарушения законодательства о труде и правил 

охраны труда; нарушения санитарно-

гигиенических норм; проведение агитации в 

период ее запрещения; распространение ложных 

сведений о кандидате и др. 

Административные 

правонарушения, посягающие 

на собственность 

Нарушения прав государственной собственности 

на недра, воды, леса, животный мир; мелкие 

хищения государственной собственности и 

общественного имущества; уничтожение или 

повреждение чужого имущества и др. 

Административные 

правонарушения, посягающие 

на общественный порядок 

Незаконное приобретение и хранение 

наркотических средств в небольших размерах; 

мелкое хулиганство; азартные игры; распитие 

спиртных напитков в общественных местах, не 

предназначенных для этих целей; появление в 

общественных местах в пьяном виде, 

оскорбляющем человеческое достоинство и 

общественную нравственность; доведение 

несовершеннолетнего до состояния опьянения; 

безбилетный проезд на транспорте; действия, 

угрожающие безопасности движения на 

транспорте; превышение установленной скорости 

движения; незаконная продажа товаров; обман 

потребителей; нарушение таможенных правил и 

др. 

Административные 

правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

памятников истории и 

культуры 

Незаконная порубка и повреждение деревьев; 

самовольный сбор дикорастущих плодов, орехов, 

ягод, грибов в запрещенных местах; засорение 

лесов бытовыми отходами и отбросами; 

нарушение правил пожарной безопасности в лесах 

и др. 
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Административная ответственность — вид юридической 

ответственности, наступающей за совершение административного проступка 

(правонарушения). 

Признаки административной ответственности: 

1. Основанием для ее возникновения является административное 

правонарушение. 

2. Применение к субъектам административных 

правонарушений взысканий менее суровых, чем уголовные наказания. 

3. К административной ответственности привлекают органы, 

которым такое право предоставлено законом (суды, многие органы 

административной власти: комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав; органы внутренних дел; налоговые органы; таможенные органы; 

военные комиссары; органы рыбоохраны; органы, осуществляющие 

государственный пожарный надзор, и др.). 

4. К административной ответственности могут привлекаться 

индивидуальные субъекты (граждане с 16 лет: граждане РФ, иностранцы, лица 

без гражданства, должностные лица, индивидуальные предприниматели, 

военнослужащие, беженцы, вынужденные переселенцы, инвалиды) 

и коллективные субъекты (организации, предприятия, учреждения, трудовые 

коллективы). 

5. Существует особый порядок привлечения к административной 

ответственности, который отличается сравнительной простотой, а поэтому он 

оперативен и экономичен. 

6. Урегулирована нормами административного права, которое 

содержит исчерпывающий перечень административных нарушений, 

взысканий и органов, уполномоченных их применять, собранных в Кодексе об 

административных правонарушениях (КоАП) РФ. 

Стадии производства по делу об административном нарушении: 

1.Административное расследование — возбуждение дела; установление его 

фактических обстоятельств; процессуальное оформление результатов 

расследования; направление материалов для рассмотрения по 

подведомственности. 

2.Рассмотрение дела (сбор и анализ информации) — подготовка дела к 

рассмотрению и слушанию: должностное лицо обязано проверить законность 

и достаточность материалов. 

Прежде всего проверяется законность протокола, и если он незаконен, 

составлен с существенными изъянами, то возвращается составителю. 
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Назначается время и место рассмотрения дела, запрашиваются 

дополнительные материалы, вызываются свидетели и т. д. 

Анализ собранных материалов, обстоятельств дела. Рассмотрение происходит, 

как правило, в том районе, где совершено правонарушение, а иногда — по 

просьбе нарушителя — по месту его жительства. На заседании объявляется, 

какое дело рассматривается, кто и на основании какого закона привлекается, 

проверяется явка, разъясняются права участникам, оглашается 

административный протокол, заслушиваются предполагаемый нарушитель, 

потерпевший, свидетели, исследуются доказательства и пр. Обязательно 

ведется протокол заседания. 

3.Принятие постановления, которое может быть двух видов: 

 о назначении административного наказания; 

 о прекращении производства по делу. 

2. Доведение постановления до сведения. 

4. Пересмотр постановления — обжалование, опротестование решения: 

может быть обжаловано в течение 10 дней вышестоящему должностному 

лицу либо в суд. Решение (постановление) по жалобе также можно обжаловать 

вышестоящему должностному лицу либо в вышестоящий суд; проверка 

законности постановления; вынесение решения; его реализация. 

5.Исполнение постановления (материалам дела дается ход) — обращение 

постановления к исполнению; фактическое исполнение; окончание 

исполнения (дела). 

При ускоренных производствах все стадии сливаются в один процесс. 

Административное наказание — установленная государством мера 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

применяемая в целях предупреждения совершения новых правонарушений, 

как самим правонарушителем, так и другими лицами. 

Виды административного наказания 

Наименование вида Его сущность 

Предупреждение 

Мера административного наказания, 

выраженная в официальном порицании 

физического или юридического лица. 

Выносится в письменной форме. 
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Административный штраф 

Мера денежного взыскания, которая 

выражается в рублях и устанавливается для 

граждан в размере, не превышающем 5 тысяч 

рублей, либо до 300 тысяч рублей в 

зависимости от статьи КоАП РФ; для 

должностных лиц — не превышающем 50 

тысяч рублей, либо до 600 тысяч рублей в 

зависимости от статьи КоАП РФ; для 

юридических лиц — не превышающем 1 

миллиона рублей, либо до 60 миллионов 

рублей. В то же время согласно ст. 3.5 КоАП 

РФ размер административного штрафа не 

может быть менее 100 рублей, а за совершение 

административного правонарушения в области 

дорожного движения — менее 500 рублей. 

Конфискация орудия совершения 

или предмета административного 

правонарушения 

Принудительное безвозмездное обращение в 

федеральную собственность или в 

собственность субъекта РФ не изъятых из 

оборота вещей. Назначается судьей. 

Лишение специального права, 

предоставленного физическому 

лицу (например, права управления 

транспортным средством, права 

охоты и др.) 

Устанавливается за грубое или 

систематическое нарушение порядка 

пользования этим правом. Срок лишения не 

может быть менее 1 месяца и более 3 лет. 

Назначается судьей. 

Административный арест 

Содержание нарушителя в условиях изоляции 

от общества; устанавливается на срок до 15 

суток, а за нарушение требований режима 

чрезвычайного положения или режима в зоне 

проведения контртеррористической операции 

до 30 суток. Назначается судьёй. 

Административное выдворение за 

пределы РФ иностранного 

гражданина или лица без 

гражданства 

Принудительное и контролируемое 

перемещение указанных лиц за пределы РФ, а в 

случаях, предусмотренных законодательством 

РФ, в контролируемом самостоятельном 

выезде иностранного гражданина и лица без 

гражданства из РФ. Назначается судьей, а при 

въезде в РФ — должностными лицами. 

Дисквалификация 

Лишение физического лица права занимать 

руководящие должности в исполнительном 

органе управления юридического лица, 

входить в совет директоров (наблюдательный 

совет), осуществлять предпринимательскую 

деятельность по управлению юридическим 
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лицом. Устанавливается на срок от 6 месяцев до 

3 лет. Назначается судьей. 

 

 

Проверь себя! (9348440) 
1. Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, согласно 

Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях относятся к видам 

административных наказаний. 

  

1) предупреждение; 2) выговор; 3) дисквалификация; 4) лишение свободы; 5) 

лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 6) обязательные 

работы. 

 

Это интересно! 

https://usnd.to/00wi 
 

 

13.Право на благоприятную окружающую среду и способы ее 

защиты 

. Основные идеи по охране окружающей среды зафиксированы в 

главном законе нашего государства — Конституции РФ: 

 Статья 42. Каждый имеет право на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, 

причинённого его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

 Статья 58. Каждый обязан охранять природу и окружающую 

среду, бережно относиться к природным богатствам. 

Дополняет и расширяет положения Конституции федеральный закон 

«Об охране окружающей среды», в нём прописаны основные принципы, права 

и обязанности граждан в области охраны окружающей среды: 

 Статья 3. Основные принципы: соблюдение права человека на 

благоприятную окружающую среду, обеспечение благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, ответственности за нарушение законов в 

области охраны природной среды и др. 

 Статья 11. Права и обязанности граждан в области охраны 

окружающей среды. 

Природозащитные организации 

Кроме государства, охраной природы занимаются международные и 

российские общественные организации.  

Перечислим самые известные природозащитные организации, с 

деятельностью которых вы, возможно, знакомы: 

https://usnd.to/00wi
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 Международный союз охраны природы (IUCN) издаёт 

Красную книгу, борется за сохранение целостности и разнообразия природы, 

влияет на правительства, бизнес, предоставляя им информацию и 

консультируя их. 

 Международная общественная организация «Гринпис» 

(Greenpeace) борется против ядерных испытаний, загрязнения радиацией, 

промышленными отходами, защищает животный мир. 

 Благотворительная организация «Всемирный фонд 

природы» (WWF) выступает за сохранение биологического разнообразия. 

 Всероссийское общество охраны природы (ВООП) 

выступает за поддержку благоприятной экологической ситуации в стране, 

укрепление здоровья жителей и разработку мер экологической безопасности.  

 Создавать и участвовать в работе общественных 

объединений в области охраны окружающей среды; 

 Обращаться в органы власти для получения полной и 

правдивой информации о состоянии окружающей среды в местах своего 

проживания и о том, какие меры по её охране предпринимаются. Например, 

можно заполнить электронную форму на сайте Росприроднадзора или 

обратиться на горячую линию 8 800 550-80-45; 

 Принимать участие в не противоречащих законам РФ 

акциях, собраниях, митингах, демонстрациях, сборе подписей под петициями 

по вопросам охраны окружающей среды; 

 Предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей 

среде и др. 

Проверь себя! (9348441) 

3. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 

позволяющий раскрыть по существу тему «Экологические права граждан и способы их 

защиты». План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более 

детализированы в подпунктах. 

4. Используя обществоведческие знания: 

1) раскройте смысл понятия «экологическое право»; 

2) составьте два предложения: 

— одно предложение, содержащее информацию об источниках экологического 

права; 

— одно предложение, раскрывающее сущность экологических правонарушений. 

(Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную 

информацию о соответствующих аспектах понятия.) 

Это интересно! 

https://usnd.to/00X9 

 

https://usnd.to/00X9
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14.Международное право 

Принципы международного права, воплощаясь в жизнь, 

конкретизируются в договорных и обычных нормах международного права. 

Основополагающим документом является Всеобщая декларация прав 

человека — выдающийся правовой документ современности, впервые в 

истории международных отношений определивший и провозгласивший круг 

основных прав и свобод человека, подлежащих всеобщему соблюдению. 

Основная мысль: У каждого человека на Земле есть его неотъемлемые 

права, они являются основой свободы, справедливости и всеобщего мира. 

Элементарные права: право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность 

и др. 

Гражданские и политические права: право на свободу мысли, совести, 

религии; свободу убеждений и свободное их выражение; право на свободу 

мирных собраний, право участия в управлении делами своего государства и 

др. 

Социально-экономические и культурные права: право на свободный труд, 

справедливое вознаграждение за труд, социальное обеспечение; право на 

образование и участие в культурной жизни и др. 

Принцип равенства: все люди рождаются свободными и равными в своем 

достоинстве и правах, все равны перед законом и т. д. 

Система международной защиты прав человека 

Название 

международной 

организации 

Организация 

Объединённых 

Наций (ООН) 

Совет Европы 

Организация по 

безопасности и 

сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ) 

Год образования 1945 1950 1994 

Основной 

правозащитный 

документ 

Всеобщая 

декларация прав 

человека 1948 г. 

Европейская 

конвенция о 

защите прав 

человека и 

основных 

свобод 1950 г. 

Заключительный 

акт Совещания по 

безопасности и 

сотрудничеству в 

Европе 1975 г. 

Органы, 

уполномоченные 

рассматривать 

вопросы о 

нарушении прав 

человека 

Генеральная 

Ассамблея ООН 

Третий комитет 

ООН (готовит 

проекты 

Европейский 

суд по правам 

человека 

Наблюдатели 

ОБСЕ 
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резолюций по 

гуманитарным 

вопросам) 

Комиссия по 

правам человека 

при 

Экономическом и 

Социальном 

Совете ООН 

(ЭКОСОС) 

Комитет по 

конвенциям и 

рекомендациям 

ЮНЕСКО 

Комитет по 

правам человека 

Комитет по 

ликвидации 

расовой 

дискриминации 

Комитет против 

пыток 

Комитет по 

правам ребёнка 

Верховный 

комиссар ООН по 

правам человека 

Комитет 

министров 

Совета Европы 

Комиссар 

Совета Европы 

по правам 

человека 

Основные механизмы, осуществляющие контроль за соблюдением 

прав человека 

 

 

В Европейский суд по правам человека может обратиться любой 

человек, находящийся под юрисдикцией страны, являющейся членом Совета 

Европы. 

Существуют определенные правила обращения в этот суд: 

 следует жаловаться лишь на нарушение прав, охваченных 

Конвенцией о защите прав человека и основных свобод; 

 жаловаться может только сам потерпевший и лишь на 

нарушения, произошедшие после ратификации его страной документов 
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о вступлении в Совет Европы, при этом все меры и виды 

внутригосударственной защиты должны быть им исчерпаны и др. 

Неисполнение решения данного суда может привести к 

приостановлению членства страны в Совете Европы, а затем, возможно, и 

исключению из него. 

В условиях мирного времени Европейский суд по правам человека есть 

основной орган по защите этих прав. 

В военное время роль в международной системе защиты прав человека 

возрастает у Международного суда ООН. Помимо этого, возможно 

создание спецтрибуналов по отдельным «проблемным» странам (например, 

Руанда, бывшая Югославия), которые совмещают карательную и 

правозащитную функции. 

  

Международное гуманитарное право 
Международное гуманитарное право — совокупность 

международных норм, составляющих так называемые правила ведения войны 

(или законы и обычаи войны), регулирующие отношения между воюющими 

государствами, а также между ними с одной стороны и нейтральными 

государствами — с другой. 

Нормы международного гуманитарного права 
На современном этапе основными нормами международного 

гуманитарного права, применяемого в период вооружённых конфликтов, 

являются: 

1. Лица, вышедшие из строя, а также лица, которые 

непосредственно не принимают участия в военных действиях (гражданское 

население), имеют право на уважение к их жизни, а также на физическую и 

психическую неприкосновенность. 

2. Взятые в плен участники боевых действий (так называемые 

комбатанты) и гражданские лица должны быть защищены от любых актов 

насилия. Стороны в конфликте обязаны всегда проводить различия между 

гражданским населением и комбатантами, с тем чтобы щадить гражданское 

население и гражданские объекты. Нападение должно быть направлено только 

против военных объектов. 

3. Запрещается убивать или наносить увечья противнику, 

который сдался в плен или прекратил принимать участие в военных действиях. 

4. Раненых и больных следует подбирать, и им должна быть 

оказана медицинская помощь. 

5. Каждый имеет право на основные судебные гарантии. Никто 

не может подвергаться физическим или психологическим пыткам, телесным 

наказаниям, жестокому или унизительному обращению. 
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6. Ограничивается право сторон в конфликте и их 

вооружённых сил выбирать средства и методы ведения войны. Запрещается 

применять оружие и методы ведения военных действий, способные причинить 

излишние разрушения или чрезмерные страдания. 

Функции международного гуманитарного права 

Наименование 

функции 
Её сущность 

Организационно-

управленческая 

Основывается на интересах, согласованных между 

государствами, для достижения цели, связанной с защитой от 

последствий войны. В условиях неэффективности внутренней 

правовой системы стимулирует решение этой задачи. 

Превентивная 

Ограничивает суверенитет государств — участников 

вооружённых конфликтов в отношении применения ими 

определенных средств, способов и методов ведения военных 

действий. 

Правовая 

Регулирует международные гуманитарные отношения, 

разрабатывает новые нормы, разъясняет положения, которые 

действуют. 

Защитная 

Предоставляет покровительство различным категориям 

людей и объектов, претендует на то, чтобы стать первым 

сводом международно-правовых норм, которые 

предназначены для защиты человека в период вооружённого 

конфликта. 

 

Проверь себя! (9348443) 

1. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий 

раскрыть по существу тему «Международное гуманитарное право». План должен содержать 

не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

Это интересно! 

https://usnd.to/00XW 

 

15.Споры, порядок их рассмотрения. Процессуальное право 

 

Спор — формально признанное неурегулированное разногласие 

между субъектами права по вопросам применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов, прав и обязанностей сторон, действий и 

решений органов власти, должностных лиц (в том числе негосударственных 

служащих). Спор возникает из гражданских, семейных, трудовых и других 

правоотношений 
 

https://usnd.to/00XW
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Гражданско-правовой спор — спор, возникающий между субъектами 

гражданского права по вопросам имущественных и личных 

(неимущественных) отношений. 

 

Виды гражданских правовых споров: 

 имущественные споры; 

 семейные споры; 

 трудовые споры; 

 жилищные споры; 

 конституционные споры; 

 административные споры; 

 налоговые споры; 

 экономические споры. 

 

 

Способы разрешения споров. 

 

Можно выделить следующие способы разрешения споров:  

1) Судебный порядок: разрешение споров в арбитражных судах, судах 

общей юрисдикции, третейских судах.  

2) Внесудебный порядок: разрешение споров в претензионном порядке, 

альтернативные способы разрешения споров.  

 

Порядок разрешения спора - комплекс внутренне согласованных 

предусмотренных законом мер по защите субъективных прав и законных 

интересов. 

 

Форма разрешения спора: 

1. Самозащита (например, необходимая оборона, крайняя 

необходимость) 

2. Административный порядок, при котором рассмотрение спора 

осуществляется вышестоящими органами или должностными лицами 

3. Урегулирование спора, то есть его завершение сторонами путем 

взаимных уступок, например, мировое соглашение 

4. Судебный порядок – основной способ защиты нарушенных и 

оспоренных прав. 

Юридический процесс – комплексная система разбирательства 

(разрешения) всевозможных юридических дел уполномоченными на то 

органами государства, должностными лицами и иными субъектами.  

 

В зависимости от предмета правового регулирования (отраслевого 

признака) юридический процесс подразделяется на  
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 гражданский 

 уголовный 

 административный 

 конституционный 

 

Деятельность судов по рассмотрению дел 

называется судопроизводством (производством по конкретному делу).  

 

В юридическом процессе выделяют следующие стадии: 

 возбуждение дела; 

 подготовка дела к судебному разбирательству; 

 судебное разбирательство;  

 вынесение судебного решения. 

Споры между людьми рассматриваются в гражданском процессе. 

 

Проверь себя! (9348445) 

1. В период брака Олег создал свою фирму. Во время бракоразводного процесса его 

супруга Ирина предъявила исковое требование о разделе долей в капитале фирмы, 

принадлежащей Олегу. Олег возражал, ссылаясь на то, что Ирина во время брака не 

работала и занималась только ведением домашнего хозяйства. В рамках какого процесса 

будет рассматриваться данное дело? 

Нормы какого права должны быть применены для разрешения данного спора? 

Должен ли суд удовлетворить исковое заявление Ирины? Поясните свой ответ. 

 

Это интересно! 

https://usnd.to/00Xa 

 

 

16. Основные правила и принципы гражданского процесса 

Стадии (этапы) гражданского процесса: 

1.Возбуждение гражданского судопроизводства. 

- Заинтересованное лицо в соответствии с установленными правилами 

обращается в суд с исковым заявлением  

- Судья решает вопрос о принятии либо отказе в принятии заявления: для этого 

проверяется подсудность дела, дееспособность истца и т. д. Судья, если 

принимает заявление, выносит определение о возбуждении гражданского дела 

в суде первой инстанции. 

2.Судебное разбирательство. 

https://usnd.to/00Xa
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- Проводится исключительно в форме судебного заседания, которое включает 

следующие части: 

подготовительная — судья открывает заседание и объявляет, какое дело 

подлежит рассмотрению (слушанию). Проверяется явка сторон и других 

вызванных лиц, личность явившихся. Судья разъясняет сторонам их права и 

обязанности, спрашивает, есть ли ходатайства, и, если есть, рассматривает их, 

совершает другие процессуальные действия; 

рассмотрение дела по существу  

судебные прения — выступления лиц, участвующих в деле, и их 

представителей, в которых они подводят итог исследованию доказательств и 

рассмотрению дела в целом; 

3.Постановление и оглашение решения  

4.Исполнительное производство. 

Вступившее в законную силу судебное решение должно быть исполнено 

обязанным лицом — должником.  

Исполнительными документами, которые выдают суды общей юрисдикции, 

являются исполнительный лист и судебный приказ. 

Исполнительный лист — распоряжение об исполнении решения. 

Судебный приказ — судебное постановление, вынесенное судьей 

единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм или об 

истребовании движимого имущества от должника. 

Обжаловать решение судьи можно в течение месяца. Если апелляционной 

жалобы за этот срок не поступило, то решение суда вступает в законную силу.   

Основные принципы гражданского процесса 

Наименование 

принципа 
Его сущность 

Конституционные принципы, т. е. закрепленные в Конституции РФ:  

1) Осуществление 

правосудия только судом 

Никакая другая ветвь государственной власти не имеет 

правомочия на осуществление правосудия.  

2) Независимость судей 
Судья в своих действиях подчиняется только 

требованиям Конституции РФ и федеральному закону. 
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3) Несменяемость судей 

После наделения судьи в установленном законом 

порядке полномочиями они не могут быть ограничены 

определённым сроком. 

4) Неприкосновенность 

судей 

Судья не может быть привлечён к уголовной 

ответственности иначе как в порядке, определяемом 

законом.  

5) Состязательность и 

равноправие сторон 

Суд обязан сохранять объективность и 

беспристрастность, руководить процессом, а стороны 

обладают равными правами участвовать в процессе, 

доказывать свою правоту, т. е. состязаться, в ходе 

судебного разбирательства. 

6) Равноправие перед 

законом и судом 

Равенство прав и свобод человека и гражданина, 

равенство юридических обязанностей граждан и других 

лиц, равные основания юридической ответственности, 

равенство перед судом. 

7) Гласность судебного 

разбирательства 
Разбирательство дел во всех судах открытое. 

8)Обязательность 

судебных постановлений 

Постановления суда обязательны для всех органов 

власти, должностных лиц, организаций и граждан. 

Основные дела, рассматриваемые гражданским судопроизводством 

Основные дела Их сущность 

Исковые дела по 

спорам 

Возникают из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, 

земельных, экологических и иных правоотношений (это дела, 

наиболее характерные для гражданского судопроизводства). 

Дела, по которым 

судьи выдают 

судебные приказы 

Судебный приказ выносится без судебного разбирательства и 

вызова сторон по так называемым бесспорным делам 

(например, по взысканию алиментов на несовершеннолетних 

детей). 

Дела особого 

производства 

Дела, рассматриваемые в основном по общим правилам 

гражданского производства, но с отдельными, 

предусмотренными законом особенностями: например, дела об 

установлении юридических фактов (установление 

родственных отношений, факта признания отцовства, смерти и 

т. д.), об усыновлении, о признании гражданина 

недееспособным, безвестно отсутствующим, об объявлении 

умершим и др. (в этих делах также отсутствует гражданско-

правовой спор). 
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Большинство дел рассматривают районные суды, и лишь некоторые 

дела — другие суды. 

Мировой судья разбирает несложные дела, в частности о выдаче 

судебного приказа по имущественным спорам до 50000 р. и др. 

Участники гражданского процесса: 

Суд, без которого невозможен гражданский процесс. 

Лица, участвующие в деле, — это прежде всего стороны в споре, т. е. истец, 

предъявляющий требования, и ответчик, к которому требования 

предъявляются, а также лица, по чьей инициативе возбуждаются дела, 

возникающие из публичных правоотношений, и дела особого производства. 

Стороны гражданского процесса 

Активная Пассивная 

Истец — лицо, чьи интересы 

предположительно были нарушены 

(оспорены) и в защиту интересов которого 

возникает процесс. 

Ответчик — лицо, которое 

предположительно нарушило права 

истца и которое по указанию 

последнего привлекается судом в 

процесс. 

Права сторон Обязанности сторон 

1.знакомиться с материалами дела, 

заявлять отводы, представлять 

доказательства, участвовать в их 

исследовании, задавать вопросы другим 

лицам, участвующим в деле; 

2.заявлять ходатайства, в том числе об 

истребованности доказательств; 

3.давать объяснения суду в устной и 

письменной форме; 

4.приводить свои доводы по всем 

возникающим в ходе судебного 

разбирательства вопросам, возражать 

относительно ходатайств и доводов других 

лиц, участвующих в деле; 

5.обжаловать судебные постановления. 

1.надлежащим образом пользоваться 

принадлежащими сторонам правами; 

2.нести судебные расходы по делу; 

3.доказывать свои утверждения и 

возражения по делу; 

4.соблюдать порядок в зале судебного 

заседания; 

5.извещать суд о перемене своего 

места жительства. 

Лица, способствующие (помогающие) осуществлению правосудия по 

гражданским делам (свидетели, эксперты, переводчики, специалисты). 
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Третьи лица (т. е. лица, имеющие собственный интерес в деле), прокурор и 

лица, которые вправе выступать в защиту других лиц либо в защиту 

государственных или общественных интересов, например, представитель 

органа опеки и попечительства в споре о детях. 

 

Проверь себя! (9348447) 
1. Назовите две стороны в гражданском судопроизводстве и проиллюстрируйте 

примером возможные процессуальные действия каждой из них в судебном 

разбирательстве. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто). 

 

Это интересно! 

https://usnd.to/00Xo 

 

  

17.Особенности уголовного процесса 

Уголовный процесс — это производство по уголовному делу, 

урегулированное федеральным уголовно-процессуальным 

законодательством. 

Этапы уголовного процесса: 

1. Досудебное производство: 
1-я стадия — возбуждение уголовного дела — стадия, на которой 

устанавливается наличие оснований для начала производства по уголовному 

делу. 

Поводом служат заявление о преступлении, явка с повинной, иное 

сообщение о совершённом или готовящемся преступлении в органы 

внутренних дел, прокуратуру. 

2-я стадия — предварительное расследование — стадия, на которой 

собираются, проверяются и закрепляются доказательства, 

свидетельствующие о виновности или невиновности лица и других 

обстоятельств совершения преступления 

Законом установлены две формы предварительного расследования — 

предварительное следствие и дознание. 

Меры пресечения, применяемые к подозреваемому (обвиняемому): 

1) подписка о невыезде; 

2) залог; 

3) заключение под стражу; 

4) присмотр за несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым); 

5) личное поручительство; 

6) домашний арест; 

7) наблюдение командования воинской части. 

   

2.Судебное производство (прохождение дела в суде): 
1-я стадия — подготовительная — стадия, на которой осуществляется 

предварительная проверка материалов дела 

https://usnd.to/00Xo
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2-я стадия — судебное разбирательство — является основной стадией 

судебного производства, да и уголовного процесса в целом. 

Стадия, на которой осуществляется рассмотрение и разрешение 

уголовного дела по существу, т. е. в судебном порядке устанавливается 

виновность или невиновность лица, определяется мера наказания или иные 

правовые последствия. 

1) Подготовка к судебному заседанию 

2) Судебное следствие 

3) Прения сторон 
4) Последнее слово подсудимого  

5) Вынесение приговора 
3-я стадия — производство в суде второй инстанции (т. е. в 

вышестоящем суде) — стадия, которая наступает, если кто-либо из 

участников процесса воспользовался своим правом на обжалование. 

4-я стадия — исполнение приговора  

5-я стадия — производство в надзорной инстанции — стадия, на 

которой вступившие в законную силу судебные решения могут быть 

пересмотрены в ходе производства в надзорной инстанции. 

  

Основные принципы уголовного процесса (такие же, как в 

гражданском процессе)  

Презумпция (от лат. praesumptio — предположение, основанное на 

вероятности) невиновности — является одним из важнейших принципов 

демократического правового государства, нашедшего своё отражение во 

Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод и в Международном пакте о гражданских и политических 

правах. 

Лицо считается невиновным в совершении конкретного преступления, 

пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном УПК РФ, и 

установлена вступившим в законную силу приговором суда. При этом 

обвиняемый освобождается от обязанности доказывать свою невиновность. 

Неустранимые сомнения (собранные по делу доказательства не позволяют 

сделать однозначный вывод о виновности или невиновности обвиняемого) в 

виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. 

Участники уголовного процесса 
Суд – единственный орган, осуществляющий правосудие 

Сторона обвинения (потерпевшие, прокурор, гражданский истец) 

Сторона защиты (подозреваемый (обвиняемый, подсудимый) и адвокат) 

Иные участник уголовного процесса : понятые, секретарь судебного 

заседания, специалисты, эксперты, переводчики и  др. 

 

Уголовная ответственность 
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Уголовная ответственность — это обязанность лица, совершившего 

преступление, понести наказание, установленное уголовным 

законодательством. 

Виды наказаний: 
 штраф; 

 лишение специального звания; 

 обязательные работы (в свободное от учёбы и работы время 

общественно полезные работы); 

 исправительные работы (по месту работы или в месте, 

определённом органами местного самоуправления); 

 ограничение свободы (ограничения, установленные судом: 

не уходить из дома в определённое время; не покидать город или страну; 

не посещать массовые мероприятия и другие); 

 принудительные работы (отбывание наказания в 

специальных учреждениях (исправительных центрах)); 

 арест (от 1 до 6 месяцев); 

 лишение свободы на определённый срок; 

 пожизненное лишение свободы; 

 смертная казнь  

Смертная казнь относится к видам наказаний в РФ как исключительная 

мера наказания только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. 

Однако в настоящий момент в России мораторий на смертную казнь, то есть 

эта мера наказания не применяется.  

Для наступления уголовной ответственности, помимо вины, играют 

также роль обстоятельства, которые отягчают или наоборот смягчают 

наказание. 

Отягчающие обстоятельства Смягчающие обстоятельства 

рецидив преступлений — совершение 

умышленного преступления человеком, 

который ранее был осуждён за совершённое 

умышленное преступление (не обязательно по 

одной и той же статье); 

преступление, совершённое группой (по 

предварительному сговору); 

привлечение к совершению преступления 

несовершеннолетних, недееспособных; 

совершение преступления в отношении 

беременной женщины; 

совершение преступления в условиях 

чрезвычайных ситуаций и другие 

обстоятельства.  

несовершеннолетие 

совершившего преступление; 

совершение преступления 

небольшой или средней тяжести 

впервые, в связи со случайными 

обстоятельствами; 

беременность; 

наличие малолетних детей (до 14 

лет) у человека, совершившего 

преступление; 

преступление, совершённое в 

результате принуждения 

(физического или психического), 

и другие обстоятельства. 
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Помимо отягчающих и смягчающих обстоятельств, 

есть обстоятельства, исключающие уголовную ответственность: 

- необходимая оборона (возможна только, если существует реальная угроза от 

посягательства, которое началось и ещё не закончилось или существует 

реальная угроза причинения вреда в следующий момент); 

- крайняя необходимость (для устранения опасности, непосредственно 

угрожающей личности, интересам общества или государства); 

- исполнение приказа или распоряжения; 

- причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (для 

доставления его в органы власти); 

- обоснованный риск (вынужденный риск, когда не было другого, более 

безопасного способа). 

 

Уголовная ответственность несовершеннолетних 
По общему правилу, уголовная ответственность наступает с 16 

лет. Однако, за совершение некоторых преступлений уголовная 

ответственность наступает с 14 лет. 

  

Преступления, за которые уголовная ответственность наступает с 

14 лет: 

- убийство; 

- умышленное причинение вреда здоровью (тяжкого или средней тяжести); 

- похищение человека; 

- изнасилование или насильственные действия сексуального характера; 

- кража, грабёж, разбой; 

- вымогательство; 

- угон автомобиля без желания присвоить его себе (например, подросток угнал 

чужой автомобиль с целью прокатиться до ближайшего города); 

- террористический акт; 

- захват заложника. 

При назначении наказания несовершеннолетним учитываются: условия 

жизни и воспитания, уровень психического развития, особенности личности и 

влияние на него старших. 

Если будет признано, что исправление несовершеннолетнего, 

совершившего преступление небольшой или средней тяжести, возможно с 

помощью применения принудительных мер воспитания, то он может быть 

освобождён от уголовной ответственности. 

Принудительные меры воспитания (сроком от одного месяца до трёх 

лет): 

- предупреждение; 

- передача под надзор родителей (или лиц, заменяющих, родителей) или 

специализированного государственного органа; 

- возложение обязанности исправить причинённый вред (или загладить вину); 

- ограничение досуга, установление требований к поведению. 
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Если несовершеннолетний систематически не исполняет данные меры, 

то он привлекается к уголовной ответственности.  

 

Проверь себя! (9348450) 
1. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

Меры пресечения, личное поручительство, залог, домашний арест, подписка о 

невыезде и надлежащем поведении. 

2. Назовите любых трех участников уголовного судопроизводства со стороны 

защиты и проиллюстрируйте примером возможные процессуальные действия каждого из 

них. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто). 

Это интересно! 

https://usnd.to/00Xh 

 

18.Гражданство РФ 

Право на гражданство рассматривается как одно из прав человека. 

Гражданство следует отличать от подданства. 

Гражданство — устойчивая правовая связь лица с государством, 

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., имеются 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.  

Принципы гражданства РФ: 

1. Принцип единого гражданства: граждане РФ, постоянно 

проживающие на территории республик в составе РФ, являются 

одновременно гражданами этих республик. 

2. Принцип равного гражданства: все лица, имеющие 

гражданство РФ, обладают одинаковым конституционно-правовым 

статусом. 

3. Принципы недопустимости лишения гражданства или права 

изменить его односторонним решением государства. 

4. Принцип существования постоянного гражданства: 

сохранение гражданства РФ лицами, проживающими за пределами 

России, при заключении и расторжении брака, изменении гражданства 

другим супругом. 

5. Принцип защиты и покровительства граждан РФ со стороны 

Российского государства. 

https://usnd.to/00Xh
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Гражданство подтверждается документами: паспортом, 

удостоверением личности, до их получения — свидетельством о рождении. 

Основания приобретения и прекращения гражданства РФ 
Гражданство РФ может быть приобретено по ряду оснований: 

Основания Их сущность 

По рождению 

Ребёнок, родители которого на момент его рождения 

состоят в гражданстве РФ, есть ее гражданин, причем 

независимо от места рождения. 

При различном же гражданстве родителей, один из 

которых состоит в гражданстве РФ, а другой имеет 

иное гражданство, ребёнок приобретает гражданство 

РФ при условии рождения на территории России. 

Ребёнок, находящийся на территории РФ и родители 

которого неизвестны, становится гражданином РФ в 

случае, если родители не объявятся в течение 6 

месяцев со дня рождения. 

Приём в гражданство 

Решение этого вопроса — прерогатива Президента 

РФ. Об этом может ходатайствовать достигшее 18-

летнего возраста дееспособное лицо при условии 

проживания на территории РФ в течение 5 лет 

непрерывно (при определённых условиях не менее 3 

лет),  наличия законного источника средств к 

существованию, обязательств соблюдать 

Конституцию РФ и законодательство РФ, владения 

русским языком. 

Восстановление 

в гражданстве 

Иностранные граждане и лица без гражданства, ранее 

имевшие гражданство РФ, могут быть восстановлены 

в нём в соответствии с вышеперечисленными 

условиями, однако при этом срок их проживания на 

территории РФ сокращается до трёх лет. 

Приобретение 

гражданства в результате 

оптации (от лат. optatio — 

желание, избрание), т. е. 

выбора 

При изменении Государственной границы РФ в 

соответствии с международным договором РФ лица, 

проживающие на территории, государственная 

принадлежность которой изменена, имеют право на 

выбор гражданства — оптацию в порядке и в сроки, 

которые установлены международным договором РФ. 

Заявления о приёме в гражданство РФ или восстановлении в нём могут 

быть отклонены, если лицо: 

1. выступает за насильственное изменение основ конс-

титуционного строя РФ; 

2. имеет неснятую или непогашенную судимость за со-

вершённые умышленные преступления; 
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3. в течение пяти лет, предшествующих дню обращения с 

заявлениями о приёме в гражданство или о восстановлении в 

гражданстве РФ, выдворялось за пределы РФ; 

4. использовало подложные документы или сообщало 

заведомо ложные сведения; 

5. состоит на военной службе, на службе в органах безо-

пасности или правоохранительных органах иностранного государства; 

6. преследуется в уголовном порядке компетентными 

органами РФ или иностранных государств за совершённые 

преступления; 

7. не имеет законного источника средств к существованию. 

Прекращается гражданство РФ путём выхода из него. Разрешение на это 

даёт Президент РФ. 

Случаи, когда выход из гражданства РФ не допускается: 

1. после получения лицом повестки о призыве на срочную 

военную или альтернативную гражданскую службу и до ее окончания; 

2. если гражданин, ходатайствующий о выходе из гражданства, 

привлечен в качестве обвиняемого к уголовной ответственности либо в 

отношении него уже имеется вступивший в силу приговор суда; 

3. если лицо не имеет иного гражданства и гарантий его 

приобретения. 

Правовой статус человека и гражданина 
Каждый человек обладает правовым статусом. 

Правовой статус человека и гражданина — это совокупность его 

прав, свобод и обязанностей. 

Права человека — это социальные возможности, обеспечивающие 

человеку определённый стандарт жизни. 

Существует разница между правами человека и правами гражданина. 

Права человека Права гражданина 

Принадлежат всем людям от рождения, 

независимо от того, являются ли они 

гражданами государства, в котором живут. 

Принадлежат только гражданам 

государства, т. е. лицам, обладающим 

гражданством. 

Существуют независимо от их 

государственного признания и 

законодательного закрепления, вне связи 

человека с конкретной страной. 

Признаются государством и 

законодательно закреплены в 

нормативных правовых актах 

конкретной страны. 
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Являются моральными и социальными 

категориями, не всегда выступают как 

категории юридические. 

Являются юридическими категориями. 

Система прав человека и гражданина, закрепленная в Конституции РФ: 

Наименование группы прав Её состав 

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, на 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; 

создавать союзы и объединения; направлять 

личные и коллективные обращения в органы 

власти и др. 

Экономические права — 

обеспечивают возможность 

свободного распоряжения 

средствами производства, рабочей 

силой, предметами потребления (ст. 

34−37). 

Право быть собственником; право 

наследования; право на труд; на 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; на свободу 

творчества; на культурную самобытность 

(пользование родным языком, 

национальными обычаями, традициями и т. 

д.) 

Необходимым условием реализации прав и свобод человека является 

исполнение им юридических обязанностей. 

Юридические обязанности — это установленные и гарантированные 

государством требования к поведению человека, официальная мера его 

должного поведения. 
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Основные обязанности человека и гражданина РФ: 

Наименование 

обязанности 
Её сущность 

Соблюдение Конституции и 

законов РФ, прав и свобод 

других людей 

Распространяется на всех лиц, находящихся в РФ. 

Она не может иметь исключений и лежит в основе 

законности и правопорядка. 

Защита Отечества Каждый военнообязанный гражданин РФ в случае 

войны против России обязан принять участие в 

боевых либо иных действиях, направленных на 

отражение нападения.  

Уплата законно 

установленных налогов и 

сборов 

Представляет собой одну из основ нормального 

развития экономики страны. Производство по 

уплате налогов, их перечню и видам 

регламентирует налоговое законодательство. 

Бережное отношение к 

природе и окружающей среде 

Включает конкретные обязанности, установленные 

законодательством: соблюдение правил охоты, 

пользования лесами, водными ресурсами, запрет на 

разрушение или ухудшение среды обитания 

животных и др. 

Забота о памятниках истории 

и культуры 

Каждый в РФ обязан сохранять историческое и 

культурное наследие, беречь памятники истории и 

культуры. 

Забота о детях и 

нетрудоспособных родителях 

В соответствии с законодательством родители 

обязаны воспитывать и содержать своих детей до 

18-летнего возраста. Совершеннолетние дети в 

свою очередь обязаны содержать 

нетрудоспособных родителей. 

Получение основного общего 

образования 

Каждый в РФ обязан получить основное общее 

образование (в пределах программы 9 классов 

школы). Ответственность за исполнение этой 

обязанности возлагается на родителей учащихся. 

 

 

Проверь себя! (9348451) 

1. В семье гражданки РФ и гражданина Франции, проживающих на территории РФ, 

родился сын. Используя обществоведческие знания, объясните, как может быть решён 

вопрос о гражданстве сына. Какие существуют способы обретения гражданства России 

помимо по праву рождения? Укажите еще два способа (основания). 
 

Это интересно! 
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19.Воинская обязанность. Альтернативная гражданская 

служба 

Воинская обязанность — обязанность граждан России проходить 

военную подготовку в рядах Вооруженных сил РФ. 

Порядок выполнения гражданами РФ воинской обязанности определён 

в законах РФ «О воинской обязанности и военной службе» (1998 г.) и «О 

статусе военнослужащих» (1993 г.). 

Этапы осуществления воинской обязанности 

Наименование этапа Его основное содержание 

1. Воинский учёт 

Это государственная система учета и анализа 

имеющихся в стране призывных и 

мобилизационных людских ресурсов. 

Осуществляется по месту жительства граждан 

военными комиссариатами. 

Первоначальная постановка на воинский учет 

граждан мужского пола осуществляется в год 

достижения ими возраста 17 лет  

2.Обязательная и добровольная 

подготовка граждан к военной 

службе 

Это комплекс обязательных мероприятий, 

проводимых с гражданами допризывных и 

призывных возрастов в целях их обучения 

основам военной службы.  

3.Призыв на военную службу 

Это комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение комплектования личным составом 

Вооружённых сил РФ и воинских формирований 

на обязательной основе. 

4.Прохождение военной 

службы по призыву 

Военная служба — особый вид федеральной 

государственной службы, исполняемой 

гражданами в Вооруженных силах РФ, а также в 

иных войсках и формированиях.  

5.Пребывание в запасе (резерве) 

Заключается в прохождении военных сборов, 

выполнении правил призыва на военную службу 

и в соблюдении обязанностей по воинскому 

учёту. 

 

https://usnd.to/00Xu
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6. Призыв на военные сборы 

в период пребывания 

в запасе 

Цель призыва — подготовка к военной службе 

граждан, пребывающих в запасе.  

7.Призыв 

в период мобилизации, 

военного положения и в военное 

время 

Воинская обязанность в этот период определяется 

федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами РФ. 

От воинской обязанности освобождаются: 

-граждане мужского пола моложе 16 лет и старше 60 лет; 

-женского пола моложе 18 лет и старше 50 лет; 

-не годные к военной службе по состоянию здоровья. 

Кто подлежит призыву? 

Призыв на военную службу организует глава органа местного 

самоуправления совместно с военным комиссаром, и осуществляет призывная 

комиссия, которая создаётся в каждом районе, городе без районного деления, 

ином муниципальном образовании решением главы органа местного 

самоуправления. 

Гражданин обязан явиться по первому вызову военного комиссариата 

района или города, на территории которого он постоянно или временно 

проживает. Неявка без уважительной причины влечёт за собой 

административную ответственность. 

Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в 

возрасте от 18 до 27 лет: 

 состоящие или обязанные состоять на воинском учёте и не 

пребывающие в запасе; 

 окончившие государственные, муниципальные или 

имеющие государственную аккредитацию по соответствующим 

направлениям подготовки (специальностям) негосударственные 

образовательные учреждения высшего профессионального образования 

и зачисленные в запас с присвоением воинского звания офицера. 

 Решение о призыве граждан на военную службу может быть 

принято только после достижения ими возраста 18 лет. 

От призыва на военную службу освобождаются граждане: 

 признанные не годными или ограниченно годными к 

военной службе по состоянию здоровья; 
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 проходящие или прошедшие военную службу в РФ; 

 проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую 

службу; 

 прошедшие военную службу в другом государстве; 

 имеющие ученую степень кандидата или доктора наук; 

 являющиеся сыновьями (родными братьями) 

военнослужащих, погибших (умерших) в связи 

 с исполнением ими обязанностей военной службы; 

 отбывающие наказание в виде обязательных, 

исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения 

свободы; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за 

совершение преступления; 

 в отношении которых ведется дознание либо 

предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых 

передано в суд. 

Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам: 

 признанным временно не годными к военной службе по 

состоянию здоровья (на срок до одного года); 

 являющимся опекуном или попечителем 

несовершеннолетнего родного брата (родной сестры) при отсутствии 

других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан; 

 занятым постоянным уходом за близкими родственниками 

(инвалидами первой и второй группы, а также пожилыми людьми) 

отсрочка будет предоставляться после медико-социальной экспертизы; 

 имеющим ребенка, воспитываемого без матери; имеющим 

двух и более детей; 

 обучающимся по очной форме обучения в образовательных 

учреждениях начального, среднего или высшего профессионального 

образования — на время обучения; 

 получающим послевузовское профессиональное 

образование по очной форме обучения 

 в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования и научных учреждениях, — на время 

обучения и защиты квалификационной работы. 

Альтернативная гражданская служба 
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Граждане имеют право на замену военной службы альтернативной 

гражданской службой в соответствии с Конституцией РФ и федеральным 

законом. 

Закон устанавливает общее правило: граждане проходят 

альтернативную гражданскую службу за пределами территории субъектов РФ, 

где они постоянно проживают (т. е. по экстерриториальному принципу). В то 

же время закон допускает возможность исключения: при невозможности 

направления граждан за пределы территории субъектов РФ, в которых они 

постоянно проживают, граждане в соответствии с решением специально 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти могут быть 

направлены для прохождения альтернативной гражданской службы в 

организации, находящиеся на территории субъектов РФ, в которых они 

постоянно проживают. 

Работодатель (командир воинской части, руководитель военной 

организации и др.), к которому гражданин прибыл из военного комиссариата 

для прохождения альтернативной гражданской службы, обязан заключить с 

ним трудовой договор на период её прохождения в этой организации. 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник, которому 

военная служба по призыву заменена альтернативной гражданской службой. 

Срок альтернативной гражданской службы в 1,75 раза превышает 

установленный Законом РФ «О воинской обязанности и военной службе» срок 

военной службы по призыву и составляет 21 месяц. 

Условия, при которых может быть реализовано право гражданина на 

замену военной службы альтернативной гражданской службой: 

 несение военной службы противоречит убеждениям 

гражданина; 

 несение военной службы противоречит вероисповеданию 

гражданина; 

 гражданин относится к коренному малочисленному народу 

РФ, ведет традиционный образ жизни, осуществляет традиционное 

хозяйствование и занимается традиционными промыслами. 

Проверь себя! (9348453) 

1. Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три основания замены 

военной службы альтернативной гражданской. (Каждый пример должен быть 

сформулирован развёрнуто). 

2. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «альтернативная гражданская служба (АГС)»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о сроках АГС; 

− одно предложение, раскрывающее сущность конституционного права гражданина 

РФ на АГС. 
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Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную 

информацию о соответствующих аспектах понятия. 

 

Это интересно! 

https://usnd.to/00Xt 

 

 

20.Права и обязанности налогоплательщика 

Налогоплательщик — организация (российская или иностранная) и 

физическое лицо (гражданин РФ, иностранный гражданин, лицо без 

гражданства), на которое законом возложена обязанность платить налоги и 

сборы. 

  

Права  налогоплательщика 
Обязанности 

налогоплательщика 

1) получать от налоговых органов 

бесплатную информацию о действующих 

налогах и сборах, законодательстве о 

налогах и сборах, полномочиях налоговых 

органов и их должностных лиц; 

2) использовать налоговые льготы при 

наличии оснований; 

3) на своевременный зачёт или возврат 

сумм излишне уплаченных либо излишне 

взысканных налогов; 

4) обжаловать в установленном порядке 

решения налоговых органов; 

5) представлять свои интересы в 

налоговых правоотношениях лично либо 

через своего представителя; 

6) представлять налоговым органам 

пояснения по исчислению и уплате 

налогов, а также по актам проведённых 

налоговых проверок; 

7) присутствовать при проведении 

выездной налоговой проверки; 

8) получать копии акта налоговой 

проверки и решений налоговых органов; 

9) требовать от должностных лиц 

налоговых органов соблюдения 

законодательства о налогах и сборах; 

10) не выполнять неправомерные акты и 

требования налоговых органов, не 

соответствующие Налоговому кодексу 

(НК) РФ или иным федеральным законам; 

1) своевременно и в полном 

размере уплачивать налоги; 

2) вести бухгалтерский учёт, со-

ставлять отчёты о финансово-

хозяйственной деятельности (если 

она осуществляется); 

3) представлять налоговым 

органам необходимые для 

исчисления и уплаты налогов 

информацию, документы и 

сведения; 

4) выполнять требования на-

логового органа об устранении 

выявленных нарушений 

законодательства о налогах и др.; 

5) в течение четырёх лет обес-

печивать сохранность данных 

бухгалтерского учёта и других 

документов, необходимых для 

исчисления и уплаты налогов; 

6) налогоплательщики — ор-

ганизации и индивидуальные 

предприниматели — кроме 

вышеназванных обязанностей, 

должны письменно сообщать: 

об открытии или закрытии счетов; 

обо всех случаях участия в российских 

и иностранных организациях (кроме ХТ 

и ООО), если доля прямого участия 

превышает 10 процентов; 

https://usnd.to/00Xt
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11) обжаловать в установленном порядке 

акты налоговых органов и действия 

(бездействие) их должностных лиц; 

12) требовать соблюдения налоговой 

тайны — право налогоплательщика на 

неразглашение информации, 

предоставленной налоговым органам; 

13) требовать в установленном порядке 

возмещения в полном объёме убытков, 

причинённых незаконными решениями 

налоговых органов или действиями 

(бездействием) их должностных лиц. 

обо всех обособленных подразделениях 

российской организации, созданных на 

территории РФ (за исключением 

филиалов и представительств), и 

изменениях в ранее сообщенные в 

налоговый орган сведения о таких 

обособленных подразделениях; 

об объявлении несостоятельности 

(банкротства), ликвидации или реорга-

низации; 

об изменении своего места нахождения 

или места жительства. 

  

  

  

Виды доходов физических лиц, подлежащих налогообложению: 
1) дивиденды и проценты; 

2) страховые выплаты при наступлении страхового случая; 

3) доходы, полученные от использования авторских или иных смежных 

прав; 

4) доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования 

имущества; 

5) доходы от реализации недвижимого имущества, акций или иных 

ценных бумаг, прав требования к организации, иного имущества; 

6) вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, 

выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия; 

7) доходы, полученные от использования любых транспортных средств, 

и др. 

  

Виды доходов физических лиц, не подлежащих налогообложению: 
1) государственные пособия (за исключением пособия по временной 

нетрудоспособности по уходу за больным ребёнком); 

2) государственные пенсии; 

3) все виды установленных действующим законодательством 

компенсационных выплат, связанных с возмещением вреда, оплатой 

стоимости полагающегося натурального довольствия, питания, спортивного 

снаряжения и т. д. для спортсменов, увольнением работников, гибелью 

военнослужащих и др. 

  

Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности: 
1) Пеня — денежная сумма, которую налогоплательщик должен выплатить в 

случае уплаты налогов в более поздние сроки по сравнению с установленными 
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налоговым законодательством. Начисляется за каждый календарный день 

просрочки исполнения налоговой обязанности. 

2) Залог имущества — соглашение между залогодателем и налоговым 

органом, в силу которого последний имеет право в случае неисполнения 

налогоплательщиком обязанности по уплате причитающихся сумм налога и 

начисленных пеней осуществить исполнение этой обязанности за счёт 

стоимости заложенного имущества. 

3) Поручительство — обязательство третьего лица перед налоговыми 

органами исполнить в полном объёме обязанность налогоплательщика по 

уплате налогов, если последний не уплатит в установленный срок 

причитающиеся суммы налога и соответствующих пеней. Оформляется 

договором между налоговым органом и поручителем (может быть физическое 

или юридическое лицо). 

4) Приостановление операций по счетам в банке — прекращение банком всех 

расходных операций по счёту налогоплательщика. Применяется для 

обеспечения решения о принудительном взыскании налога. 

5) Арест имущества налогоплательщика — действие налогового или 

таможенного органа с санкции прокурора по временному ограничению права 

собственности налогоплательщика в отношении его имущества для 

обеспечения исполнения решения о взыскании налога. Применяется только к 

организациям. 

  

Разновидности ответственности за неуплату налогов 
По российскому законодательству граждане, виновные в нарушении 

налогового законодательства, привлекаются в установленном законом 

порядке не только к финансовой (налоговой), дисциплинарной, но и к 

административной и уголовной ответственности. 

В Налоговом кодексе РФ предусмотрены различные меры 

административной ответственности налогоплательщиков, совершающих 

отдельные налоговые правонарушения: 

1) уклонение от постановки на учёт в налоговом органе — 

предусмотрен штраф в размере 10% от доходов, полученных за период, 

в который осуществлялась предпринимательская деятельность без 

постановки на учёт; 

2) нарушение срока представления налоговой декларации или иных 

документов — штраф в размере 5% от суммы налога, подлежащей 

уплате на основе этой декларации; 

3) нарушение правил составления налоговой декларации, т. е. 

неотражение или неполное отражение доходов — штраф в размере 

5000 рублей; 

4) неумышленная неуплата или неполная уплата сумм налога — 

штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога; 

5) те же действия, совершённые умышленно, влекут взыскание 

штрафа в размере 40% от неуплаченных сумм налога и т. д. 
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К налоговым преступлениям, за которые предусматривается уголовная 

ответственность (ст. 199 УК РФ), относятся следующие: 

1. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате 

организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией 

— плательщиком страховых взносов, путём непредставления налоговой 

декларации (расчета) или иных документов, представление которых в 

соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах является 

обязательным, либо путём включения в налоговую декларацию или такие 

документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трёхсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного 

года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового, либо 

арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух 

лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься 

определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в особо крупном размере, — наказывается штрафом в размере от 

двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осуждённого за период от одного года до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определённой деятельностью на 

срок до трёх лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести 

лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься 

определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового. 

*Крупным размером в настоящей статье признаётся сумма налогов, 

сборов, страховых взносов, составляющая за период в пределах трех 

финансовых лет подряд более пяти миллионов рублей, при условии, что доля 

неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 25 процентов 

подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, 

либо превышающая пятнадцать миллионов рублей, а особо крупным размером 

— сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд 

более пятнадцати миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных 

налогов, сборов, страховых взносов превышает 50 процентов подлежащих 

уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо 

превышающая сорок пять миллионов рублей. 

2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное 

настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если этим 

лицом либо организацией, уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых 

взносов которой вменяется этому лицу, полностью уплачены суммы недоимки 
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и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в 

соответствии с НК РФ. 
 

Проверь себя! (9348457) 

1. Пётр Петрович решил организовать фирму по пошиву свадебных платьев. Он 

обратился за консультацией в налоговые органы по месту своего учёта, чтобы узнать, какие 

налоги и в каком размере он должен будет уплачивать. Обязаны ли налоговые органы 

предоставлять ему такую информацию? Свой ответ обоснуйте. Назовите любые две 

обязанности налогоплательщика. 

2. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 

позволяющий раскрыть по существу тему «Налоги и налоговая система РФ». План должен 

содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

 

Это интересно!  

https://usnd.to/00Xl 

 

 

21.Правоохранительные органы. Судебная система 

Органы правоохранительной системы и их функции:  

Наименование органа Основные функции 

Суд (федеральные суды, 

конституционные (уставные) 

суды и мировые судьи субъектов 

РФ) 

Осуществление конституционного, 

гражданского, административного, 

арбитражного и уголовного судопроизводства: 

1) осуществление конституционного 

контроля — проверки соответствия нормам 

Конституции РФ законов и иных нормативных 

правовых актов, а также решений и действий 

органов государственной власти; 

2) разрешение конфликтов и споров на 

основании закона; 

3) защита и восстановление нарушенных прав и 

свобод; 

4) применение меры юридической 

ответственности в виде наказания за виновные 

противоправные деяния. 

Прокуратура (Генеральная 

прокуратура РФ, прокуратуры 

субъектов РФ, военные и иные 

специализированные 

(транспортная, природоохранная 

и др.) прокуратуры, прокуратуры 

городов и районов) 

Осуществление прокурорского надзора: 

1) надзор за исполнением законов органами 

исполнительной власти РФ, 

представительными (законодательными) и 

исполнительными органами власти субъектов 

РФ, органами местного самоуправления, 

должностными лицами; 

2) надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина; 

3) надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную 

https://usnd.to/00Xl
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деятельность, дознание и предварительное 

следствие; 

4) надзор за исполнением законов 

администрацией органов и учреждений, 

исполняющих наказание; 

5) осуществление уголовного преследования; 

6) возбуждение уголовного дела; 

7) производство предварительного следствия 

следователями прокуратуры; 

8) действия прокурора, направленные на 

обеспечение неотвратимости ответственности 

лиц, виновных в совершении преступления 

(дача указаний о возбуждении уголовного дела; 

применение меры пресечения, направление 

дела с обвинительным заключением в суд, 

поддержание государственного обвинения в 

суде); 

9) координация деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью; 

10) участие в рассмотрении дел судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами; 

11) участие в правотворческой деятельности — 

специальном виде деятельности компетентных 

органов государства, в ходе которой они 

устанавливают нормы права путем издания, 

изменения или отмены нормативных правовых 

актов; 

12) международное сотрудничество по 

вопросам правовой помощи и борьбы с 

преступностью. 

Органы юстиции (включают 

также ФССП (службу судебных 

приставов), ФСИН (службу 

исполнения наказания). 

1) участие в правовом обеспечении 

нормотворческой деятельности Президента РФ 

и Правительства РФ; 

2) проведение экспертизы нормативных 

правовых актов, принимаемых органами 

государственной власти субъектов РФ; 

3) организационно-правовое обеспечение 

судебной реформы; 

4) государственная регистрация юридических 

лиц, актов гражданского состояния, прав на 

недвижимость (земельные участки, участки 

недр, обособленные водные объекты, здания, 

сооружения, многолетние насаждения, леса, 

воздушные и морские суда и др.) и сделок с ней; 

5) регулирование сферы правового 

обслуживания; 

6) осуществление контроля за исполнением 

законодательства. 
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Органы внутренних дел (полиция, 

система следственных органов, 

внутренние войска) 

Разработка и принятие в пределах своей 

компетенции мер: 

1) по защите прав и свобод человека и 

гражданина; 

2) по защите объектов, независимо от форм 

собственности; 

3) по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности. 

Организация и осуществление мер: 

1) по предупреждению и пресечению 

преступлений и административных 

правонарушений; 

2) по выявлению, раскрытию и расследованию 

преступлений. 

Органы безопасности 

(Федеральная служба 

безопасности (ФСБ) РФ, 

Федеральная пограничная служба 

(ФПС) РФ 

1) осуществление контрразведывательной 

деятельности: выявление, предупреждение и 

пресечение разведывательной и иной 

деятельности специальных служб и 

организаций иностранных государств, а также 

отдельных лиц, направленной на нанесение 

ущерба безопасности РФ;  

2) осуществление борьбы с преступностью: 

оперативно-розыскные и уголовно-

процессуальные меры по выявлению и 

раскрытию таких преступлений, как шпионаж, 

террористическая деятельность, незаконный 

оборот наркотиков и оружия, коррупция, 

контрабанда и других, а также по выявлению и 

пресечению деятельности преступных групп, 

ставящих перед собой цель насильственного 

изменения конституционного строя РФ;  

3) осуществление разведывательной 

деятельности в целях получения информации 

об угрозах безопасности РФ. Обеспечение 

защиты государственной границы на суше, 

море, реках, иных водоемах, в пунктах пропуска 

через государственную границу; 

4) обеспечение высших органов 

государственной власти достоверной и 

независимой информацией, необходимой для 

принятия решений в области безопасности, 

обороны, экономики, международных 

отношений. 

Органы государственной охраны 

(Федеральная служба охраны 

(ФСО) РФ) 

Выявление угрозы жизненно важным 

интересам, объектам государственной охраны 

(Президент РФ, лица, занимающие 

государственные должности РФ, федеральные 

государственные служащие, главы 
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иностранных государств и правительств и др.), 

осуществление мер по её предотвращению, 

обеспечение безопасности объектов 

государственной охраны. 

Таможенные органы (таможни, 

таможенные посты) 

1) обеспечение безопасности государства, 

жизни и здоровья людей, окружающей среды; 

2) пополнение доходной части 

государственного бюджета за счёт взимания 

таможенных платежей; 

3) стимулирование отечественной экономики: 

защита интересов национальных 

производителей путём установления квот, 

ограничений, таможенных тарифов. 

Нотариат (от лат. notarius — 

писец) (нотариусы, 

занимающиеся частной 

практикой, государственные 

нотариальные конторы) 

Охрана прав и законных интересов граждан, 

государственных и негосударственных 

учреждений, организаций, общественных 

объединений.  

Охрана всех форм собственности. 

Предупреждение правонарушений 

посредством: 

1) удостоверения сделок, для которых 

законодательством установлена обязательная 

нотариальная форма (договоры, завещания, 

доверенности); 

2) выдача свидетельств на право собственности, 

доли в общем имуществе; 

3) свидетельства верности копии документа, 

подписи и перевода; 

4) удостоверения разного рода фактов. 

Адвокатура (от лат. advocatus — 

призывать на помощь) 

(адвокатский кабинет — адвокат 

осуществляет деятельность 

индивидуально; коллегия 

адвокатов; адвокатское бюро — 

работают два и более адвоката на 

основе партнёрского договора, 

юридическая консультация) 

Оказание юридической помощи гражданам и 

организациям. 

Содействие охране прав и законных интересов 

граждан и организаций, соблюдению 

законности посредством: 

1) предоставления консультаций и справок по 

правовым вопросам как в устной, так и в 

письменной форме; 

2) составление заявлений, жалоб, ходатайств и 

других документов правового характера; 

3) представление интересов доверителя в 

конституционном, гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, в третейском суде и иных 

органах разрешения конфликтов; 
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4) представление интересов доверителя в 

органах государственной власти, органах 

местного самоуправления; 

5) выступление в качестве представителя 

доверителя в налоговых правоотношениях. 

Налоговые органы (налоговые 

инспекции, Налоговая полиция) 

1) осуществление учета налогоплательщиков; 

2) осуществление проверки соблюдения 

налогового законодательства; 

3) применение налоговых санкций за 

нарушение налогового законодательства. 

Функции правоохранительных органов 
Правоохранительные органы выполняют в государстве важнейшие 

функции. Основные функции правоохранительных органов: 

1) охрана государственного и общественного строя; 

2) укрепление законности и правопорядка; 

3) защита прав и свобод человека и гражданина; 

4) охрана законных прав и интересов организаций, предприятий и 

учреждений; 

5) борьба с преступностью. 

Судебная система РФ 

Судебная система РФ — это совокупность всех судов, действующих на 

территории РФ. 

  

Федеральные суды — органы государственной власти, которые 

создаются и упраздняются только Конституцией РФ (высшие судебные 

инстанции) или федеральным законом (другие федеральные суды) 

Высшая 

инстанция 

(надзор) 

Конституционны

й суд РФ 

Верховный суд РФ  

(президиум) 

    

Суды общей юрисдикции 

(уголовные, гражданские, 

административные дела + 

военные суды) 

Арбитражные 

суды 

Четвёртая 

инстанция 

(вторая 

кассация) 

  

Судебные коллегии 

Верховного суда РФ (по 

уголовным, гражданским, 

административным 

делам, по делам 

военнослужащих) 

Судебная 

коллегия по 

экономическим 

спорам 

Верховного Суда 

РФ 
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Третья 

инстанция 

(первая 

кассация) 

  
Кассационные суды общей 

юрисдикции; Кассационн

ый военный суд 

Арбитражные 

суды округов (10 

судов); Суд по 

интеллектуальны

м правам 

Вторая 

инстанция 

(апелляция

) 

  

Апелляционные суды 

общей юрисдикции (в 

наст. вр. 5 

судов); Апелляционная 

коллегия Верховного Суда 

РФ; Судебные коллегии по 

уголовным, гражданским и 

административным делам 

верховных судов 

республик, краевых, 

областных судов, судов 

городов федерального 

значения, суда автономной 

области, судов 

автономных округов (в 1 

инстанции по ряду 

дел); Окружной 

(флотский) военный 

суд; Апелляционный 

военный суд. 

Арбитражные 

апелляционные 

суды (21 суд) 

Первая 

инстанция 
  

Районные, городские 

суды, гарнизонные 

военные суды 

Арбитражные 

суды субъектов 

Российской 

Федерации 

Мировые судьи в России являются судьями общей юрисдикции 

субъектов РФ. Они назначаются (избираются) на должность 

законодательным (представительным) органом государственной власти 

субъекта РФ либо избираются на должность населением соответствующего 

судебного участка в порядке, установленном законом субъекта РФ, на срок не 

более чем 5 лет. 

Согласно ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» мировой 

судья рассматривает в первой инстанции: 

1) уголовные дела о преступлениях, за совершение которых 

максимальное наказание не превышает 3 лет лишения свободы, подсудные 

ему в соответствии с ч. 1. ст. 31 УПК РФ; 

2) дела о выдаче судебного приказа; 

3) дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о 

детях; 

4) дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при 

цене иска, не превышающей 50000 р.; 
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5) иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, за 

исключением дел об оспаривании отцовства (материнства), об установлении 

отцовства, о лишении родительских прав, об ограничении родительских прав, 

об усыновлении (удочерении) ребенка, других дел по спорам о детях и дел о 

признании брака недействительным; 

6) дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании 

имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию 

результатов интеллектуальной деятельности, при цене иска, не превышающей 

50000 р.; 

7) дела об определении порядка пользования имуществом; 

8) дела об административных правонарушениях, отнесенные к 

компетенции мирового судьи КоАП и законами субъектов РФ. 

Мировой судья рассматривает дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам в отношении решений, принятых им в первой инстанции и 

вступивших в силу. 

Вступившие в силу постановления мировых судей, а также их законные 

распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения являются 

обязательными для всех без исключения органов государственной власти РФ 

и её субъектов, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и 

подлежат неукоснительному исполнению на всей территории РФ. 

Также к судебным органам субъектов РФ относятся Конституционные 

(Уставные, если эти субъекты РФ не является республиками) суды субъектов 

РФ. Они существуют не во всех субъектах РФ, создаются/ликвидируются 

законодательными органами субъектов РФ. 

Указанный перечень судов в России является исчерпывающим. 

Создание чрезвычайных судов не допускается. В то же время не исключена 

возможность создания специализированных судов (судов специальной 

юрисдикции), для которых характерно либо рассмотрение дел, 

судопроизводство по которым имеет свою специфику, либо наличие 

особенностей в организации (например, ювенальные суды — суды по делам 

несовершеннолетних). 

 

Проверь себя! (9348459) 
1. Раскройте на трех примерах деятельность прокуратуры по защите прав граждан. 

Сначала укажите способ защиты, затем конкретный пример. (Каждый пример должен быть 

сформулирован развёрнуто). 

2. В обществе существуют различные мнения об эффективности суда присяжных. 

Используя знания обществоведческого курса и факты общественной жизни, приведите три 

обоснования необходимости такого суда в демократическом правовом государстве. 

 

Это интересно! 

https://usnd.to/00X6 

 

 

https://usnd.to/00X6
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