
Домашние задание

• П. 19, вопросы после параграфа, 
прочитать  конституцию. Письменно 
выполнить задание  № 3



Законотворческий 
процесс в Российской 

Федерации



• Законодательство- это вся совокупность   
законов, действующих в стране.

• Кодекс (кодифицированный акт) – это 
единый, сводный, юридически и логически 
цельный, внутренне согласованный закон, 
системно обобщающий и регулирующий 
определенную область общественных 
отношений.



Моя действительная слава заключается не в том, 
что я выиграл сорок сражений. Ватерлоо стерло в 
памяти все воспоминания об этих победах. Но 
что, несмотря ни на что, не сотрется в памяти, что 
будет жить вечно, так это мой кодекс.

Наполеон о Гражданском кодексе Франции,
 разработанном при его участии



• Законодательная инициатива – это предложение 
парламенту проекта закона.

• Законодательный процесс – это регламент 
разработки, обсуждения, принятия и введения в 
действие закона.

• Правотворчество (законотворчество) – это 
специальная деятельность компетентных органов, 
в результате которой приобретает юридическую 
силу м вступает в действие закон.



Правотворчество – 
это деятельность компетентных государственных 
органов, должностных лиц или непосредственно 
народа по разработке и изданию, изменению или 

отмене нормативно правового акта.

Виды правотворчества 

Непосредственное 
правотворчество народа 

(например, при проведении 
референдума)

Правотворчество 
государственных органов и 

должностных лиц 



Законотворчество – 
это вид государственной деятельности, 

посредством которого воля 
государства выражается в конкретном 

законе.

Процедура принятия законов 
обычно фиксируется в 

конституции государства.

!



Законотворческий 
процесс

Законотворческий 
(законодательный) 
процесс — процесс 
принятия и 
вступления в 
силу законов, 
начиная от 
внесения 
законопроекта и 
завершая 
опубликованием 
принятого закона



Стадии законодательного 
процесса

• Законодательная инициатива.
     Право законодательной 

инициативы (внесения 
законопроекта в 
Государственную Думу) 
принадлежит Президенту РФ, 
Совету Федерации, членам 
Совета Федерации, депутатам 
Государственной Думы, 
Правительству РФ, 
законодательным органам 
субъектов Федерации, а также 
Конституционному, Верховному 
и Высшему Арбитражному 
Судам по вопросам их ведения



Стадии законодательного 
процесса

• Подготовка законопроектов 
начинается с выявления социальных 
потребностей в создании правовых 
норм 

- изучается общественная практика, 
научные данные, предложения 
государственных органов, 
политических партий, общественных 
объединений, отдельных граждан. 

- Готовят проекты законов различные 
органы. Чаще применяется отраслевой 
принцип. Иногда специальные 
комиссии по подготовке 
законопроектов. Законопроекты могут 
подготавливаться и на альтернативной 
основе



Стадии законодательного 
процесса

• обсуждение законопроекта. 
Оно происходит на заседании 
законодательного органа и 
открывается докладом представителя 
субъекта, внесшего законопроект на 
обсуждение. Затем профильный 
комитет законодательного органа 
дает свое заключение. Далее 
депутаты обсуждают, оценивают 
законопроект, вносят в него 
поправки. Проект проходит, как 
правило, три чтения



Стадии законодательного 
процесса

• Принятие законов 
Государственной 
Думой. Федеральные законы 
принимаются простым 
большинством голосов, 
федеральные конституционные 
законы (о референдуме, 
чрезвычайном или военном 
положении, принятии в состав 
России нового субъекта и т.д.) 
принимаются двумя третями голосов 
(75%). Принятые законы в 
пятидневный срок передаются на 
рассмотрение Совета Федерации 



Стадии законодательного 
процесса

• Одобрение законов в Совете 
Федерации. Федеральные 
законы считаются 
одобренными, если за них 
проголосовали больше 
половины членов Совета 
Федерации. Федеральные 
конституционные законы 
одобряются, если за них 
проголосовали 
больше 3/4 членов. Законы 
должны быть одобрены или 
отклонены в двухнедельный 
срок



Стадии законодательного 
процесса

• Подписание законов Президентом 
РФ. Принятый и одобренный закон 
передается на подпись Президенту РФ. 
который должен подписать или 
отклонить закон (наложить вето) в 
двухнедельный срок. Отклоненный закон 
возвращается в Государственную Думу на 
повторное рассмотрение и внесение 
поправок. Вето Президента РФ может 
быть преодолено, если за закон в ранее 
принятой редакции проголосует 
более 2/з депутатов Государственной 
Думы и членов Совета Федерации. В этом 
случае Президент РФ обязан подписать 
закон в недельный срок



Стадии законодательного 
процесса

• Опубликование и вступление в 
силу. Подписанный Президентом РФ 
закон должен быть обнародован в 
недельный срок. Закон вступает в силу 
через 10 дней (если специально не 
указаны иные сроки) после 
официального опубликования 
полного текста закона в специальных 
изданиях (обычно в «Российской 
газете» и «Собрании законодательства 
Российской Федерации»).



Неофициальное 
обнародование законов

• Неофициальное 
обнародование законов

     и других нормативно- правовых 
актов осуществляется в виде 
сообщения об их издании или 
изложения их содержания в 
неофициальных печатных 
изданиях, радио- и 
телевизионных передачах и т. д. 
Ссылаться на неофициальные 
издания в актах применения 
права и официальных 
документах нельзя.



1. Установите правильную последовательность 
этапов законодательного процесса в Российской 
Федерации.
1)   обсуждение законопроекта в 
Государственной Думе РФ
2)   принятие закона в Государственной Думе 
РФ
3)   внесение законопроекта
4)   обнародование закона
5)   принятие закона в Совете Федерации

Ответ:  31254



2. Верны ли следующие суждения о законотворческом 
процессе в Российской Федерации.
А.   Обсуждение законопроекта в Государственной Думе 
РФ осуществляется поэтапно.
Б.   Официальное обсуждение в Государственной Думе 
РФ, согласно регламенту, проводится в двух чтениях.
1)   верно только А
2)   верно только Б
3)   верны оба суждения
4)   оба суждения неверны

Ответ: 1



3. Верны ли следующие суждения о 
законотворческом процессе в Российской 
Федерации?

А.   Принятый парламентом Федеральный закон 
направляется для утверждения в Правительство РФ.
Б.   Закон РФ вступает в действие только после 
опубликования по установленной процедуре.

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

Ответ:  2 



4. Ниже приведен ряд субъектов права. Все они, за 
исключением одного, являются субъектами 
законодательной инициативы.
1)   Президент РФ;
2)   Правительство РФ;
3)   члены Совета Федерации;
4)   депутаты Государственный Думы РФ;
5)   судьи Высшего Арбитражного Суда РФ;
6)   Генеральный прокурор РФ.
Найдите субъект права, «выпадающий» из общего 
ряда, и запишите цифру, под которой он указан.

Ответ:  6



5. Могут ли законы РФ противоречить 
Конституции РФ?
а) могут.
б) не могут.
в) могут, если необходимо

Ответ б



Правоотношения и 
правонарушения

Что такое правоотношение.
Что такое правонарушение.

Юридическая ответственность.
Система судебной защиты прав человека.

Развитие права в современной России.



Домашние задание
П.20 (27), вопросы. Задание 1 или 2 

письменно
Составить таблицу «Виды 

юридической ответственности» 



правоотношения;
правонарушение;
юридическая; 
ответственность,
судебная защита 

Понятия, термины



Актуализация проблемы

❑Может ли бездействие стать 
правонарушением?

❑Сколько шагов отделяет 
проступок от преступления?

❑Как защитить свои права?





ПОНЯТИЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ.
Правоотношения -  это часть общественных 
отношений, урегулированных правом.
Правоотношения -  это отношения между 
людьми и  организациями, урегулированные 
нормами права и выражающиеся во взаимной связи 
субъективных прав и юридических обязанностей 
участников правоотношений.



Что такое правоотношение
  Признаки 

правоотношений:
1. Общественное 

отношение
2. Охраняется 

государством
3. Регулируется 

нормами права
4. Предполагает 

наличие прав и  
обязанностей у его 
участников



Классификация правоотношений

по отраслям
конституционно-

правовые,
административные,
гражданско-правовые

отношения

по степени
определенности

прав и обязанностей
абсолютные и относительные

по количеству 
участвующих сторон

односторонние, 
многосторонние,
 двухсторонние

по характеру
 осуществляющих функций

регулятивные и охранительные



НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ

Юридические факты –конкретные жизненные обстоятельства, с 
наступлением которых нормы права связывают возникновение, 
изменение и прекращение правоотношения.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

События-обстоятельства,
наступление которых

 не зависит
от воли 

субъектов правоотношений

Действия - это акты волевого 
поведения 

субъектов правоотношения



СТРУКТУРА ПРАВООТНОШЕНИЙ

Субъекты 
правоотношений Объекты 

правоотношений

Содержание
правоотношений

Взаимные
субъективные 

юридические права 
субъектов правоотношений

Юридические обязанности 
субъектов правоотношений



СТРУКТУРА ПРАВООТНОШЕНИЙ
Субъектом правоотношения является участник, сторона какого-
либо правоотношения, обладающая определенными правами и 
несущая соответствующие юридические обязанности.

Субъекты правоотношений

Физическое лицо – 
человек, индивид. 

Граждане, 
иностранцы, 

лица без гражданства

Юридическое лицо – 
организация , 

которая обладает 
имуществом, может  от своего 

имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные 
неимущественные права, 

 быть истцом и ответчиком в суде.
нести обязанности. 

Могут быть коммерческими и 
некоммерческими.

Государство 
и его органы



ОБЪЕКТЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Материальные блага
Имущество, деньги, 

ценные бумаги, природа

Нематериальные блага
Честь и достоинство, 

авторство,
жизнь и здоровье,

личная неприкосновенность и 
др.

Действия и результаты:
услуги, 

поведение субъектов



ПРАВОСПОСОБНОСТЬ и ДЕЕСПОСОБНОСТЬ

Правоспособность  - это способность иметь права и обязанности 
(возникает с рождения и прекращается со смертью)
Дееспособность – это способность своими действиями приобретать 
права и обязанности.
6-14 – малая;     14-16-18- неполная;   с 18 лет – полная
Снижение возраста дееспособности в случаях:
-вступление в брак с 16 лет;
-привлечение к уголовной ответственности с 14-16 лет и др.
Увеличение возраста дееспособности в случаях:
-право быть избранным в Госдуму у граждан РФ с 21 года;
-Президентом РФ может быть избран гражданин не моложе 35 
лет.





План

1.Понятие и признаки правонарушения.
2.Состав  правонарушения.

3. Причины и условия правонарушений.
4.Понятие признаки и функции  юридической 

ответственности
5. Принципы юридической  ответственности
6. Виды юридической ответственности



1. Понятие и признаки

правонарушения.



ПОНЯТИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Правонарушение — это противоправное 
виновное общественно вредное деяние, за 
которое  установлена юридическая 
ответственность.



В самой общей форме правонарушение можно 
определить

как нарушение права и его норм.
Оно направлено против права и потому 
противоправно.

Противоправность — сущностный признак 
правонарушения.

Наряду с противоправностью правонарушение 
характеризуется и другими признаками, которые 
находятся в тесной взаимосвязи друг с другом.



Поскольку нормы права, в том числе диспозитивные,

выражают волю государства, т.е. не одного лица, 
правонарушитель посягает на общие интересы либо 
чужие права, дезорганизует жизнь общества, вносит в 
них элементы напряженности и конфликта.

Это придает его деянию такой 
признак, как общественная 
вредность.



Общественная вредность (иногда обычно 
применительно к преступлениям, 
употребляют более сильную характеристику -
общественная опасность) 

правонарушения имеет свои 
характер и степень.



Характер общественной вредности правонарушения — его 
качественная  характеристика, позволяющая 
отграничивать правонарушения друг от друга в зависимости от 
общественных отношений, на которые они посягают.

Степень общественной вредности — количественная
характеристика правонарушения, зависимая от ее характера

(нет характера — нет и степени). 



Степень общественной вредности также является

критерием для дифференциации 
правонарушений, но уже не в зависимости от 
объекта правонарушения, а от его интенсивности, 
размера вреда, активности правонарушителя. 



Вина является вторым признаком правонарушения

и выражается в осознании общественной вредности

противоправного деяния, либо в ее неосознании

в случаях, когда лицо могло и должно было

ее осознавать.

Обычно такое осознание исходит из знания норм 
права, запрещающих те или иные действия 
(бездействие). 



Наконец, признаком и одновременно следствием

правонарушения является также установление

законодательством юридической ответственности

за совершение тех или иных действий (бездействия).

Отсутствие такого установления означает, что действия

(бездействие) субъекта не запрещено законом, поэтому

правонарушение отсутствует.



2. Состав 
правонарушения.



Дня признания деяния правонарушением необходимо

не только его соответствие указанным признакам,

но установление всех его внутренних элементов.

К ним относятся субъект, субъективная сторона,

объект, объективная сторона правонарушения. 

Отсутствие хотя бы одного элемента состава

правонарушения означает отсутствие самого

правонарушения.



Под субъектами правонарушения обычно

подразумевают граждан.

Однако нести ту или иную юридическую 
ответственность может любой субъект права, за 
исключением всего народа: организация, 
государственный орган, государство в целом и 
т.п.



Субъективную сторону правонарушения 
составляет вина правонарушителя, его 
мотив и цель.

Главным элементом субъективной 
стороны является вина, т.е. осознание 
субъектом общественной вредности своего 
противоправного деяния и его 
последствий.



Цель правонарушения — это 
результат,  которого стремится 
достигнуть его субъект.



Объектом правонарушения в 
зависимости от того, на что оно 
направлено, является то или иное 
общественное отношение, которому 
причиняется вред, права определенных 
субъектов.



Объективная сторона 
правонарушения называется так 
потому, что состоит из 
элементов, не подвластных воле 
правонарушителя.





ОСНОВНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ

ОБЪЕКТИВНОЙ

СТОРОНЫ



1. Поведение в форме действия или бездействия.

Большинство правонарушений совершаются в 
форме действия или предполагают совершение 
специальных действий. Правонарушение 
считается совершенным в форме бездействия, 
когда законом прямо предписана необходимость 
действия, которое не совершается (невыполнение 
сроков строительства дома, невозвращение долга, 
неоказание помощи больному и т.д.).



2. Общественно-вредные последствия.

Они могут иметь различный характер 
(личные, имущественные и др.), но 
обязательно должны быть, если деяние 
квалифицируется как правонарушение.



3. Причинная связь между противоправностью 
деяния и общественно-вредными последствиями, т.е. 
такая связь, когда  последние объективно 
порождены первым.

Например, смерть от потери крови в больнице 
человека, получившего тяжелую травму в уличной 
драке, не находится в причинной связи с 
деятельностью врачей по его спасению, в то время 
как халатное проведение операции больному, 
который мог быть вылечен, в результате чего 
последовала смерть, такую связь имеет.



И, наконец, любое правонарушение 
совершается в определенное время, 
определенном месте и определенным 
способом, которые относятся к объективной 
стороне правонарушения. 

Они влияют на квалификацию 
правонарушения, если прямо указаны в 
законе (например, совершение 
преступления в военное время, в местах 
лишения свободы, способом, опасным для 
здоровья и т.п.). 



Обстоятельствами, исключающими привлечение лица
к юридической ответственности, даже при наличии
признаков совершенного правонарушения, являются:

1)необходимая оборона;
2)крайняя необходимость;

3) невменяемость;
4) отсутствие общественной опасности, 
малозначительность;
5) задержание лица, совершившего преступление;
6) обоснованный риск;
7) выполнение приказа; физическое или 
психическое принуждение;
8) казус (случай).



Необходимая оборона – самостоятельная защита индивидуумом
своей жизни, прав и свобод, а также жизни, прав и свобод других 
лиц. 

К условиям необходимой обороны относятся:

1) наличие общественно опасного посягательства, его 
реальность;

2) объект посягательства – жизнь, права и свободы 
обороняющегося
    либо иных лиц, защищенные законом интересы общества
    и государства;

3) причинение вреда посягающему лицу;

4) соответствие причиненного посягающему вреда степени
    общественной опасности его деяний.





Крайняя необходимость – сознательное причинения
определенного вреда в целях недопущения большего
вреда.

Признаками крайней необходимости являются:

1)  наличие реальной опасности для жизни, прав и свобод,
     интересов общества и государства;

2)  невозможность устранения данной опасности другими
     средствами;

3)  меньший размер причиненного вреда, чем вреда
     предотвращенного.



Невменяемость – неспособность лица понимать значения

своих действий и руководить ими вследствие психического

заболевания.

Невменяемость устанавливается в результате специальной

медицинской экспертизы, после которой суд может объявить

данное лицо недееспособным.

Ограниченно вменяемые лица несут юридическую

ответственность.



Малозначительность представляет 
собой отсутствие реальной 

общественной опасности деяния, что 
исключает его противоправность в 

отношении юридической 
ответственности.



Задержание лица, совершившего преступление,
также исключает юридическую ответственность,
если:

1)  целью задержания являлась передача данного лица
     компетентным органам государства;

2)  пресечены совершаемое им преступление либо возможность
     совершения новых преступлений путем причинения
     правонарушителю вреда;

3)  невозможность задержать правонарушителя другими
     методами;

4)  соответствие причиненного правонарушителем вреда
     степени общественной опасности его посягательства.



Обоснованный риск служит основанием для освобождения

от юридической ответственности, если вред причинен ради

достижения общественно полезной цели.

Лицо освобождается от юридической ответственности, если

оно нарушило правовые нормы в период исполнения

обязательного для него приказа (распоряжения).

Примером данной ситуации может служить выполнение

противоправных действий военнослужащим по приказу

командира.

Не подлежат юридической ответственности деяния лица, если

оно потеряло способность руководить своими действиями

в результате физического или психического насилия.



Казус (случай) – это причинение вреда в результате

обстоятельств, которое лицо не могло предвидеть

и предотвратить.

Например, водитель сбивает пешехода в результате

столкновения с его автомобилем другого автомобиля,

которое было вызвано нарушением правил дорожного

движения другим водителем.



3. Причины и условия

правонарушений.



Причины правонарушений — факторы, 

непосредственно вызывающие их 
совершение.

Существует несколько причин 
правонарушений.



1. Социальные.

Они были и будут главными причинами 
правонарушений, поскольку подавляющее их 
большинство обусловлено несовершенством 

государственного и общественного строя, различными 
социальными противоречиями.



2. Экономические.

Эти причины тесно связаны с социальными и 
коренятся в сфере отношений собственности, 
производства и потребления, распределения 

материальных благ. 



3. Юридические.

Правонарушения — иногда сознательно — 
совершаются и из-за противоречий между 

различными правовыми актами, отсутствия 
актов, принятие которых предписано другими 

актами более высокой юридической силы. 



4. Психологические.

Отдельные люди по своим личным качествам — 
агрессивности поведения, эгоистичности, 

безосновательно завышенных материальных 
запросов, равнодушия — больше склонны к 
совершению различных правонарушений и 

даже правовому нигилизму, отрицанию права 
вообще. 



УСЛОВИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Условия правонарушений — это 
факторы, способствующие и 

облегчающие совершение 
правонарушений. 



Причины и условия правонарушения

определяют конкретную жизненную

ситуацию, в которой совершается

правонарушение.



4. Понятие, признаки и 
функции юридической 

ответственности.



ПОНЯТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Юридическая ответственность — это 
претерпевание субъектом правонарушения 

неблагоприятных последствий,  
установленных законом.



ПРИЗНАКИ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ



1. Правонарушение как основание.

К юридической ответственности 
можно привлечь только за те 

деяния, за которые она 
предусмотрена законодательством. 



2. Государственное принуждение.

Это значит, что при возложении юридической 
ответственности возникают правоотношения, 
при которых одна сторона (правонарушитель) 

вынуждена подчиниться другой стороне 
(государству) в лице его органов и должностных 

лиц. 



3. Неблагоприятные последствия.

В зависимости от совершенного 
правонарушения правонарушитель 

претерпевает различные 
неблагоприятные последствия. 



ФУНКЦИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ



Юридическая ответственность выполняет три функции.

1. Карательную. Эта функция воздействует непосредственно на 
правонарушителя. Она должна выразить отношение к нему со стороны 
государства и тем самым предупредить совершение им новых 
правонарушений.

2. Воспитательную. Юридическая ответственность, возложенная на 
правонарушителя, призвана воздействовать не только на него, но и на других 
субъектов права так, чтобы те не совершали аналогичных и других 
правонарушений. Каждый должен знать, что его ждет, если он совершит 
правонарушение. Чем лучше государство борется с правонарушителями, тем 
большее влияние это оказывает на всех людей.

3. Компенсационную. Она направлена на полное восстановление нарушенных 
прав пострадавших от правонарушения, в том числе государства. Так, в 
уголовном процессе можно предъявить гражданский иск, удовлетворение 
которого будет происходить за счет имущества осужденного; в гражданско-
правовых обязательствах возмещение убытков не освобождает от исполнения 
самого обязательства, если иное не предусмотрено законом или договором (ст. 
396 ГК) т.д. 



5. Принципы юридической 
ответственности.



Юридическая ответственность может не только 
способствовать сокращению правонарушений, 
защите нарушенных прав. Государство, борясь с 
правонарушениями, может «перестараться»,
и тогда юридическая ответственность будет 
выполнять преимущественно карательную 
функцию, станет средством расправы
с политической оппозицией, членами семей и 
друзьями правонарушителей либо с отдельными 
неугодными людьми.



ПРИНЦИПЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ



1. Единственность основания

юридической ответственности. 

Единственным основанием юридической 
ответственности является какое-либо 

правонарушение.



2. Соразмерность юридической

ответственности совершенному

правонарушению.

Из-за содержания этого принципа его иногда 
называют принципом справедливости. На 

бытовом уровне о соразмерности 
ответственности правонарушению говорят 

«наказание по справедливости».



3. Неотвратимость юридической

ответственности.

Данный принцип означает, что любое 
правонарушение должно вызывать 

соответствующую деятельность "государства, в 
результате которой правонарушитель будет 
привлечен к ответственности независимо от 

своего должностного и материального 
положения и иных обстоятельств.



4. Законность.

Принцип базируется на соответствии закона, 
устанавливающего ответственность, 

Конституции РФ и подразумевает, что вся 
деятельность государства по возложению 

ответственности осуществляется с соблюдением 
требований закона, не противоречит его смыслу 

и целям. 



5. Презумпция невиновности.

Презумпцию (предположение) невиновности обычно 
отождествляют с принципом только уголовной ответственности.

Согласно ст. 49 Конституции РФ каждый обвиняемый в 
совершении преступлений считается невиновным, пока его 
виновность не будет доказана в предусмотренном законом 

порядке и установлена вступившим в законную силу приговором 
суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 

Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу 
обвиняемого. 



6. Обоснованность.

Этот принцип предполагает объективное и 
всестороннее рассмотрение обстоятельств 

совершения правонарушения. 



7. Обеспечение привлеченному

к ответственности права на защиту. 

Принцип заключается в обеспечении каждому 
правонарушителю или обвиняемому в 

совершении правонарушения возможности 
давать объяснения по обстоятельствам дела, 

заявлять отводы суду, ассматривающему дело, 
доказывать свою невиновность, т.е. быть 

активным участников процесса, способным 
влиять на решение вопроса о своей 

юридической ответственности. 



6. Виды юридической 
ответственности.



1. Конституционная

(конституционно-правовая).

Конституционно-правовая ответственность – установленный 
нормами конституционного права особый вид юридической 
ответственности, представляющий собой ответственность за 
ненадлежащее осуществление публичной власти должностными 
лицами и органами публичной власти.

Цель конституционно-правовой ответственности – охрана и 
обеспечение нормального порядка осуществления публичной 
власти, следование органов и должностных лиц, участвующих  в 
осуществлении публичной власти,  предписаниям норм 
Конституции РФ и конституционно-правового  
законодательства, предупреждение (превенция) посягательств на 
порядок осуществления публичной власти. 



2. Предупреждение.

Предупреждение, выносимое главе органа 
исполнительной власти (высшему должностному лицу), 
законодательному (представительному) органу власти 
субъекта РФ либо главе муниципального образования, 
представительному органу местного самоуправления, 

отзыв высшего должностного лица субъекта РФ 
(руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ), увольнение в 
отставку органа исполнительной власти субъекта РФ.



3. Административная.

Применяется за совершение административных проступков. К 
данной ответственности в зависимости от того, в какой сфере 
совершено правонарушение, могут привлекать не только суды, 
но и должностные лица различных органов исполнительной 
власти в области внутренних дел, природных ресурсов, 
санитарного надзора и др. К административной ответственности 
могут быть привлечены не только граждане, но и юридические 
лица, а также должностные лица, совершившие 
правонарушения при исполнении своих обязанностей в 
различных областях деятельности. 



4. Дисциплинарная.

Данная ответственность применяется работодателем к 
работнику за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение им своих обязанностей. Статья 192 ТК РФ 
закрепляет следующие виды дисциплинарных 
взысканий: замечание, выговор и увольнение. 
Федеральными законами, уставами и положениями о 
дисциплине для отдельных категорий работников могут 
быть предусмотрены также и другие дисциплинарные 
взыскания. 



5. Материальная.

Эта ответственность так же, как и 
дисциплинарная, наступает в трудовых 
правоотношениях у сторон трудового договора 
(работника или работодателя), но только при 
причинении ими материального ущерба друг 
другу. Как и имущественная ответственность, 
она выполняет прежде всего компенсационную 
функцию. 



6. Имущественная (гражданско-правовая).

Она наступает, как правило, в соответствии с 
гражданско-правовым договором между сторонами при 
неисполнении ими своих обязательств, а в случае 
отказа стороны от ее несения — в соответствии с 
решением суда по иску заинтересованного лица. 
Имущественная ответственность нередко выражается 
не в вещевой (товарной), а в денежной форме, 
поскольку деньги — вид имущества. 



7. Финансово-правовая ответственность.
Включает в себя все признаки, которые характеризуют ее как правовую. Этот 
вид ответственности проявляется в наложении взысканий имущественного 
характера, не имевших места ранее до совершения финансового 
правонарушения. Особенностью является то, что, она призвана восстановить 
права и обеспечить реализацию законных интересов не отдельного лица 
(гражданина или организации), а общества в целом, выраженные в 
устойчивости публичных финансов. Основанием реализации финансовой 
ответственности является финансовое правонарушение.  От 
административных и дисциплинарных проступков, а также от преступлений 
финансовые правонарушения отличает их субъект, которым могут являться 
только самостоятельные субъекты публичных финансов (физические лиц, 
организации и публично-правовые образования. От гражданско-правовых 
деликтов финансовые правонарушения отличаются своим объектом, 
поскольку причиняют вред не частным имущественным интересам, а 
интересам публичным, при этом в финансовой сфере. Учитывая названные 
особенности, финансовое правонарушение следует определить как виновное, 
противоправное деяние, причиняющее вред публичным финансам,
за совершение которого законодателем установлена финансовая
ответственность. В настоящее время финансовая ответственность 
устанавливается в следующих законодательных актах: часть IV БК РФ (статьи 
281-306), ст. 75 НК РФ и др.



8. Эколого-правовая ответственность.

Эколого-правовая ответственность – это разновидность 
общеюридической ответственности. Она означает обязанность 
претерпевать неблагоприятные
последствия за совершенное экологическое правонарушение в 
соответствии с санкцией нарушенной нормы права. Эколого-
правовая ответственность – это экономико-правовой комплекс, 
содержащий в себе нормы, соответствующие им отношения по 
возмещению и предупреждению вреда природной среде.
Для эколого-правовой ответственности характерно то, что в 
число органов, выступающих одной из сторон в 
правоотношении, кроме общих государственных органов (суда, 
прокуратуры, милиции и т.п.), входят специальные органы, 
которым предоставлено право рассмотрения дел о наказуемых в 
административном порядке экологических правонарушениях 
(например, органы Министерства природных ресурсов РФ).



9. Уголовная.

Она применяется только судом за совершение 
преступлений, предусмотренных только УК РФ, и 
только к физическим лицам. Данный вид 
ответственности специфичен строгостью мер 
наказания: штрафами большого размера, лишениями 
права заниматься определенной деятельностью на 
длительные сроки, ограничениями и лишениями 
свободы и даже смертной казнью. Как и 
административная, уголовная ответственность может 
наступать за совершение правонарушений в различных 
областях жизни: собственности, предпринимательства, 
природопользования, военной службы и др. 



10. Международно-правовая.

Субъект данной ответственности — государство в 
целом, совершившее правонарушение, имеющее 
международный характер: массовые нарушения прав 
человека, вооруженное нападение на другое 
государство и др. В результате государство 
претерпевает такие неблагоприятные последствия, как 
прекращение с ним экономического сотрудничества 
других государств, введение на его территорию 
воинских контингентов других государств 
(миротворческих сил) и т.д. 



Косвенные меры-    Улучшение общего уровня жизни
Прямые меры - уменьшение возможностей для совер-
шения преступлений,
-Профилактическая работа с населением,
-Вмешательство государства в кризисные ситуации,
-Привлечение общественности к борьбе с преступ-
ностью,
-Оказание помощи жертвам преступлений.



Судебная система 
Российской Федерации



Система судебной защиты прав 
человека

   Судебная защита – 
закрепленное в 
Конституции РФ право 
каждого гражданина на 
защиту от посягательств 
на честь и достоинство, 
жизнь и здоровье, 
личную свободу и 
имущество.



                  План: 

1.  Понятие правосудия и 
судебной системы

2.  Основные принципы 
российского 
судопроизводства

3.  Виды судов РФ и их 
основные полномочия



Правосудие

– государственная деятельность, 
осуществляемая только судом, по 
рассмотрению и разрешению 
уголовных, гражданских, 
административных и иных 
юридических дел в установленном 
законом процессуальном порядке.



Судебная система России

Под судебной системой следует понимать 
совокупность всех судов России.

Система устанавливается Конституцией 
РФ и Федеральным конституционным 
законом «О судебной системе 
Российской Федерации» от 31 декабря 
1996 г.



Единство судебной системы 
обеспечивается:

1. установлением судебной системы РФ Конституцией РФ и 
законом «О судебной системы в РФ»:

2. соблюдением всеми федеральными и мировыми судами 
установленных федеральными законами правил 
судопроизводства;

3. применением всеми судами РФ федеральных законов, 
общепризнанных принципов и норм международного права и 
договоров РФ, а также Конституций (уставов) и других законов 
субъектов РФ;

4. признанием обязательности исполнения на всей территории РФ 
судебных постановлений, вступивших в силу;

5. законодательным закреплением единства статуса судей;
6. Финансированием федеральных и мировых судов из 

федерального бюджета.



Конституционные принципы 
осуществления правосудия

– это закрепленные в Конституции РФ 
руководящие правовые положения, 
определяющие наиболее существенные 
стороны данного вида государственной 
деятельности.



Основные принципы российского 
судопроизводства

1. Законность.
2. Осуществление правосудия только судом.
3. Равенство всех участников судебного процесса перед законом и 

судом.
4. Независимость судей и подчинение их только закону.
5. Обеспечение доказанности вины.
6. Состязательность сторон и свобода в предоставлении ими суду 

своих доказательств и в доказывании перед судом их 
убедительности.

7. Поддержание государственного обвинения в суде прокурором.
8. Обеспечение обвиняемому права на защиту.
9. Гласность судебного процесса и его полная фиксация 

техническими средствами.
10. Обязательность решений суда.



Судебная система России
В судебную систему России входят все суды:
- Конституционный Суд РФ;
- Верховный Суд РФ и суды общей юрисдикции, в 

отношении которых он осуществляет в 
предусмотренных законом процессуальных формах 
судебный надзор и дает обязательные для исполнения 
разъяснения по вопросам судебной практики;

-  Высший Арбитражный Суд РФ и все арбитражные 
суды, в отношении которых он наделен 
полномочиями судебного надзора и дачи разъяснений 
по вопросам разрешения экономических споров и 
иных дел, рассматриваемых арбитражными судами.



КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 
РФ

   Конституционный суд РФ - 
специализированный орган правовой охраны 
Конституции. Его деятельность в данной 
области имеет контрольный характер. Это 
определяется прежде всего тем, что он наделен 
правом отмены актов, не соответствующих 
Конституции РФ. 



Верховный Суд Российской 
Федерации 

   осуществляет в предусмотренных федеральным 
законом процессуальных формах судебный надзор 
за деятельностью судов общей юрисдикции, 
включая военные и специализированные 
федеральные суды, а также в пределах своей 
компетенции рассматривает дела в качестве суда 
второй инстанции, в порядке надзора и по вновь 
открывшимся обстоятельствам, а в случаях, 
предусмотренных федеральным законом, - также и 
в качестве суда первой инстанции.



Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации 

   является высшим судебным органом по 
разрешению экономических споров и иных 
дел, рассматриваемых арбитражными 
судами. Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации является 
вышестоящей судебной инстанцией по 
отношению к федеральным арбитражным 
судам округов и арбитражным судам 
субъектов Российской Федерации.



Основные функции (направления 
деятельности) судов:

• осуществление правосудия;
•  конституционный контроль;
•  контроль законности и                            

обоснованности решений и    
действий государственных органов 
и должностных лиц;



Основные функции (направления 
деятельности) судов:

• изучение и обобщение судебной практики;
• разработка предложений по совершенствованию 

законов и иных нормативных и правовых актов;
• разъяснение действующего законодательства;
• иные функции в соответствии с законодательством 

РФ.



Судопроизво́дство

— юридический термин, 
обозначающий процесс 
рассмотрения дела в суде в 
соответствии с нормами 
процессуального законодательства.



  Процедура судопроизводства 
регулируется процессуальными 
нормами. 

  Суд всегда должен соблюдать эти 
нормы при осуществлении 
правосудия 



   Решение судебных органов 
принимаются именем государства в 
установленном законом процессуальном 
порядке. Вступившие в силу решения 
судов, а также их законные 
распоряжения, требования, поручения, 
вызовы и обращения являются 
обязательными для всех без 
исключения.



   При осуществлении правосудия суд, 
являясь органом судебной власти, не 
создает общеобязательных норм, а 
применяет их  для разрешения 
возникших правовых споров.



1. Укажите правильный ответ.
Применение мер государственного принуждения к 

нарушителю за совершение противоправного деяния 
называют

1. правоотношением

2. правонарушением

3. нормативно-правовым актом

4. юридической ответственностью



2. Укажите правильный ответ.
Правоотношением называют

1. урегулированные нормами права общественные отношения 
предполагающие применение мер государственного воздействия

2. урегулированные нормами права общественные отношения, 
участники которых связаны друг с другом юридическим правами и 
обязанностями

3. совокупность правовых норм, составляющих самостоятельную 
часть системы права и регулирующих однородную сфер 
общественных отношений

4. установленную государством и гарантированную нормами права 
способность субъекта общественных отношений имеет 
юридические права и обязанности



3. Укажите правильный ответ.
Гражданин Р. не оплатил проезд в общественном 

транспорте Это пример правонарушения

1. уголовного

2. гражданско-правового

3. административного

4. дисциплинарного



4. Установите соответствие между ситуациями и видами юри 
дической ответственности: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите позицию из второго столбца

Ситуации Виды юридической 
ответственности

A. гражданин совершил разбойное 
нападение на прохожего

B. покупательница попыталась 
вынести из магазина 
неоплаченный товар

C. работник без уважительной 
причины не вышел на работу

D. туристическая фирма не 
выполнила условия, обозначенные 
в договоре с клиентом
 студент опоздал к началу лекции 

1. Дисциплинарная
2. уголовно-правовая
3. гражданско-правовая 



5. Марина обратилась в органы внутренних дел 
с заявлением о пропаже паспорта. 
Охарактеризуйте структуру возникшего 
правоотношения (субъекты, объект, 
содержание) 


