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Статья 1.1. Законодательство об административных 
правонарушениях

     Законодательство об административных правонарушениях 
состоит из настоящего Кодекса и принимаемых в соответствии с 
ним законов субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях.



КоАП РФ 
Статья 1.2. Задачи законодательства об 
административных правонарушениях

 
        Задачи законодательства об административных 
правонарушениях:
▪ защита личности, 
▪ охрана прав и свобод человека и гражданина, 
▪ охрана здоровья граждан, 
▪ санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
▪ защита общественной нравственности, 
▪ охрана окружающей среды, 
▪ охрана установленного порядка осуществления государственной власти,
▪ охрана общественного порядка и общественной безопасности, 
▪ охрана собственности,
▪ защита законных экономических интересов физических и юридических лиц, 
общества и государства от административных правонарушений,
▪ предупреждение административных правонарушений.



Функции административного права

❖        Правоисполнительная функция, предопределяемая тем, что 
административное право есть юридическая форма реализации исполнительной 
власти.

❖       Правотворческая функция, являющаяся выражением наделения субъектов 
исполнительной власти полномочиями по административному нормотворчеству.

❖       Организационная функция, проистекающая из организационного характера 
государственно-управленческой деятельности, который постоянно 
«поддерживается» нормами административного права.

❖         Координационная функция, имеющая своей целью обеспечение разумного 
и эффективного взаимодействия всех элементов регулируемой административным 
правом сферы государственного управления.

❖         Правоохранительная функция, обеспечивающая как соблюдение 
установленного в сфере государственного управления правового режима, так и 
защиту законных прав и интересов всех участников регулируемых 
управленческих отношений.





1. Лица, совершившие административные правонарушения, равны перед 
законом. 

            Физические лица подлежат административной ответственности 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. 

             Юридические лица подлежат административной ответственности 
независимо от места нахождения, организационно-правовых форм, 
подчиненности, а также других обстоятельств.

Статья 1.4. Принцип равенства перед законом



ПРЕДМЕТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА- 
совокупность общественных отношений, складывающихся 
в процессе организации и деятельности  исполнительной 
власти.

Общественные отношения 
возникающие в процессе 

государственного 
управления на всех его 
иерархических уровнях

Внутриорганизационные 
отношения  всех 

государственных органов

Функционирование 
общегосударственного 

контроля

Деятельность 
судебных органов по 

рассмотрению 
административных 
правонарушений 



 СУБЪЕКТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА – это лицо или 
организация, которые в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации могут быть 
участниками (сторонами) регулируемых общественных 
отношений.





Отношения, регулируемые административным 
правом, делят на три группы:

3. Отношения между гражданами.

1. Отношения внутри 
государственного 

аппарата.

2. Отношения между 
органами 

исполнительной 
власти и гражданами.



1. Отношения внутри 
государственного аппарата 

• Данные отношения можно определить как 
отношения субординации и координации 
(подчинения и согласования), существующие в 
любом аппарате управления, в том числе 
государственном.

•  Эти нормы (административные) закрепляют 
структуру органов исполнительной власти 
государства, компетенцию отдельных 
подразделений этой структуры, взаимоотношения 
чиновников, формы и методы работы.



2. Отношения между органами 
исполнительной власти и гражданами.

• Этот тип отношений является наиболее 
распространённым, так как между органами 
исполнительной власти, такими, как например: отдел 
социального обеспечения, управление образования, 
ГИБДД и т. д., и гражданами существуют самые тесные и 
достаточно регулярные контакты.



3. Отношения между гражданами.

•    Эти отношения преимущественно складываются 
в сфере общественного правопорядка. Так как 
государство не вездесуще, закон предоставляет 
гражданам возможность самостоятельного 
регулирования взаимоотношений с соблюдением 
каждым прав и интересов другого.



 Принципы уголовного права:
▪ законность, 
▪равенство граждан перед законом, 
▪неотвратимость ответственности, 
▪личная и виновная ответственность, 
▪справедливость и гуманизм, 
▪демократизм, 
▪исключение двойной уголовной 
ответственности за одно и то же деяние.

Данная отрасль права определяет общественно опасные деяния
 (преступления) и меру ответственности, наказания за их совершение

Особенность Уголовного права заключается
 в охране общества от преступных посягательств

Понятие уголовного права.



•      Система уголовного права разделяется на Общую, (излагающую основные 
цели, задачи и принципы) и Особенную (рассматривает вопросы 
ответственности за совершение конкретных преступлений) части.

Характеристика Уголовного кодекса

           12 разделов    -     360 статей

6 разделов:
Уголовный закон,
Преступление,
Наказание,
Освобождение от уголовной 
ответственности,
УО несовершеннолетних,
Принудительные меры
медицинского характера.

6 разделов:
Преступления против личности,
Преступления в сфере экономики,
Преступления против обществен-
ной безопасности,
Преступления против гос власти.
Преступления против военной
службы,
Преступления против мира.



• формулируют основные понятия и 
принципы уголовного права

Статьи Общей части

Статьи Особенной части

-состоят из 2 частей: 
Диспозиция (описание признаков конкретного преступления),
Санкция(определение вида и размера наказания).

Единственным источником УП является уголовный закон, основывающийся на 
Конституции РФ и общепризнанных нормах международного права. 
Уголовный Кодекс (УК) подразделяется на Общую (общие положения) и 
Особенную (конкретные статьи) части.



В санкции указывается вид и размер наказания за совершение конкретного преступления. 
Санкции бывают 

▪относительно-определенными (указывается нижний и верхний предел) 
▪альтернативными (содержит выбор из различных видов наказания).
     УК носит
▪ территориальный (все лица, совершившие преступления на территории России, подлежат 
ответственности по законам РФ) 
▪гражданский характер (граждане РФ вне зависимости от места совершения преступления 
подлежат ответственности по российским закона).

           Выделяются 
четыре вида диспозиции : 
     - простая (называется преступление, 
          не раскрывая его признаков),
     - описательная (определяются существенные 
          признаки: кража, например, 
         это тайное похищение чужого имущества), 
     - ссылочная (отсылка к другой статье),
     - бланкетная (не определяются все признаки
              состава преступления, что  требует
 обращения к другим нормам или отраслям 
права). 



Понятие и признаки преступлений

•   Отсутствие общественной опасности исключает возможность признания деяния 
преступлением (речь идет о малозначительных деяниях, действиях необходимой 
обороны и т.д.). 
•Преступлением признается запрещенное уголовным законом общественно 
опасное деяние (действие или бездействие), причиняющее вред или создающее 
угрозу причинения вреда личности, обществу или государству.

     

Уголовная ответственность возникает с момента совершения лицом 
преступления, а прекращается либо по отбытии наказания (снятие или 
погашение судимости), либо в случае освобождения от уголовной 
ответственности, либо в силу акта об амнистии или помиловании. 

Существует фактическое и юридическое основание уголовной 
ответственности.

 Лицо, совершившее преступление, подлежит уголовной 
ответственности независимо от происхождения, социального, 
должностного и имущественного положения, расовой и национальной 
принадлежности, пола, образования, языка и т.д.



Уровень общественной опасности, а значит и 
характер наказания зависят от целого ряда 
факторов:
▪ ценности охраняемого объекта,
▪ характера и размера преступного последствия, 
▪способа,
▪ орудия,
▪ места
▪ времени 
▪ обстановки совершения преступления. 

По степени общественной опасности 
преступления делятся на насильственные, 
экономические, государственные, хозяйственные, 
умышленные и неосторожные;
 по степени: особо тяжкие, тяжкие, средней 
тяжести, и не представляющие большой 
общественной опасности.

Существуют
 качественные и количественные характеристики преступления. 



 Состав преступления
Составом преступления принято называть совокупность 
установленных законом объективных и субъективных признаков преступления

Объектом преступления являются охраняемые законом 
общественные отношения.

 Объект может быть 
▪ общим (вся совокупность общественных отношений)
▪  родовым (однородная группа общественных отношений)  
▪ непосредственным (то общественное отношение, которое 

терпит ущерб).
 Беспредметных преступлений не существует . 
Объективная сторона преступления - это внешняя сторона, 
а есть субъективная - мотивы и цели, отношение 

виновного к своему деянию и его последствиям. 

 Выделяют такие формы преступления, как: длящиеся, продолжаемые 
(повторяемые) и составные (различные преступления, совершенные одним лицом

Преступление может выражаться как в действии, так и бездействием



За тяжкие и распространенные 
преступления ответственность наступает 
с 14 лет 

❑все виды убийств; 
❑умышленное нанесение телесных 

повреждений, причинивших расстройство 
здоровья;

❑ разбой, 
❑грабеж, 
❑кражу чужого имущества;
❑ злостное и особо злостное хулиганство; 
❑хищение огнестрельного оружия, наркотиков 

и т.д.
 Уголовное наказание применяется к 
подросткам не тогда, когда это возможно, а 
только тогда, когда без него нельзя обойтись. 
В некоторых случаях уголовный закон 
предусматривает уголовную ответственность 
лица по достижении им 18 лет. 
     

Субъектом преступления может быть признано физическое лицо,
 вменяемое и достигшее возраста уголовной ответственности - 16 лет.



Субъектом преступления также 
может выступать юридическое лицо 
(предприятие, учреждение, 
организация и т.д.), если его 
деятельность не соответствует 
учредительным документам или 
объявленным целям. 

За это преступление 
предусматривается штраф, запрещение 
заниматься определенной 
деятельностью, конфискация 
имущества, ликвидация юридического 
лица и др.

Соучастие в преступлении есть умышленное совместное участие двух 
или более лиц в совершении преступления. 

В зависимости от характера выполняемых действий соучастники 
подразделяются на исполнителей, организаторов, подстрекателей и 
пособников. 

Ответственность соучастников определяется характером участия каждого из 
них в совершении преступления.



Наказание, их система и виды

Наказание устанавливается с учетом тяжести совершенного преступления, 
степени общественной опасности личности, обстоятельств, смягчающих и 
отягощающих уголовную ответственность. 

Суд учитывает также обстоятельства дела и личность виновного, а равно его 
явку с повинной либо активное способствование раскрытию преступления.

Признаками 
▪наказания являются предусмотренность законом,
▪ публичность, 
▪отрицательность морально-политической оценки, 
▪применимость только по решению суда. 

❑Наказание нацелено на исправление осужденного и предупреждение новых 
преступлений как осужденным, так и иными лицами. 

❑Наказание не имеет целью причинение осужденному физических страданий 
или унижение его человеческого достоинства. 
 
     



 
Дополнительные наказания не могут применяться самостоятельно, к ним 

можно отнести конфискацию имущества, лишение воинского или специального 
звания. 

В виде исключительной меры наказания допускается применение смертной 
казни - расстрела (умышленное убийство с особой жестокостью). 

К ней не могут быть приговорены несовершеннолетние до 18 лет, женщины в 
состоянии беременности (по проекту - она не должна применяться к женщинам, 
к мужчинам старше 65 лет). В результате помилования смертная казнь может 
заменяться пожизненным заключением

К основным 
наказаниям относятся

❑лишение свободы, 
❑исправительные работы без 

лишения свободы, 
❑общественное порицание



Преступления, попадающие под 
действие уголовного права

Конституция РФ закрепила право 
человека на жизнь, свободу и личную 
неприкосновенность, поэтому охрана жизни, 
здоровья, свободы, чести и достоинства - одна 
из важнейших задач уголовного 
законодательства. 

Самым опасным являются убийства 
(противоправное умышленное или 
неосторожное лишение жизни другого 
человека). 

Не менее опасным является умышленное 
нанесение тяжелого телесного повреждения, 
изнасилование, незаконное лишение свободы, 
захват заложников, похищение человека, 
помещение в психиатрическую больницу 
заведомо психически здорового человека и т.д.

     



К корыстным преступлениям относятся 
преступления против собственности - незаконное 
обогащение за счет чужого имущества. 

Среди них можно выделить: кражу, грабеж - 
открытое изъятие имущества без насилия либо с 
насилием, не опасным для жизни;

 разбой - насильственное нападение, опасное 
для жизни и здоровья (физически или 
психологически); 

мошенничество - завладение чужим 
имуществом путем обмана или злоупотребления 
доверием;

 вымогательство чужого имущества - 
требование передачи имущества или права на него 
под угрозой применения насилия, шантаж.

      

За кражу, грабеж и разбой ответственность наступает с 14 
лет, 
за остальные преступления - с 16.



За мелкое хулиганство (нецензурная брань в 
общественных местах, оскорбительное приставание к 
гражданам и т.д.) предусмотрена административная 
ответственность.

 Простое хулиганство наказывается лишением 
свободы сроком до одного года или исправительными 
работами, или штрафом. 

За злостное хулиганство (отличается 
исключительным цинизмом или особой дерзостью, 
сопротивлением власти или гражданам, 
пресекающим хулиганские действия) 
- лишение свободы от одного до пяти лет 

(глумление над престарелыми или больными, 
уничтожение имущества потерпевшего).

-  От трех до семи лет за совершение особо 
злостного хулиганства (с применением 
огнестрельного или холодного оружия, кастетов и 
др. предметов, специально предназначенных для 
нанесения телесных повреждений).
     

Хулиганство выражается в активных действиях, грубо нарушающих 
общественный порядок и выражающих явное неуважение к личности и обществу

Различают три его разновидности: простое, злостное и особо злостное.



К этим преступлениям относятся: незаконное 
изготовление, приобретение, хранение, перевозка или 
сбыт наркотических веществ. 

Если лицо добровольно сдало его или обратилось 
за медицинской помощью - оно освобождается от 
ответственности (за приобретение, хранение, 
перевозку и пересылку).

     

Субъектами преступлений, связанных с наркоманией, 
являются вменяемые лица,
 достигшие 16-ти летнего возраста (за хищение - с 14).

Строго карается умышленное повреждение или 
уничтожение чужого имущества, приводящее к остановке 
деятельности предприятия, отравлению людей и др.

 К общеопасным способам относятся поджог, взрыв, 
затопление и т.д. 

(ответственность - с 16 лет). 



Международное право – 
особая  система юридических норм, 

регулирующих международные отношения, 
возникающие между государствами, 
созданными ими международными 

организациями и другими субъектами 
международных отношений при установлении 

взаимных прав и обязанностей сторон.  



Субъекты международного права — участники международных отношений, не 
находящиеся под чьей-либо юрисдикцией, обладаю щие юридической способностью к 
самостоятельным международ ным действиям, к созданию, выполнению и обеспечению 
исполнения норм международного права.

К субъектам международных правоотношений относятся субъек ты 
международного права и, в установленных случаях, — физические лица и 
предприятия.



Схема. Виды норм международного права



ФУНКЦИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

информационнаярегулятивная

охранительная стабилизирующая



Схема. Виды и формы международно-правовой ответственности 
государств



• Международное право — наиболее общий термин, охватывающий 
всю совокупность правоотношений с участием иностранных 
элементов и нормативных актов, регулирующих эти отношения. В 
международном праве выделяются три основных направления 

Международное 
публичное право

Международное 
частное право

Наднациональное
 право

Международное право 



• Международное публичное право – особая правовая система, 
регулирующая отношения между государствами и созданными 
ими международными организациями и некоторыми другими 
субъектами международного общения.

Международное космическое право 

Международное уголовное право 

Международное гуманитарное право 

Международное экономическое право 

Международное морское право

Международное право охраны окружающей среды 

Право международной безопасности

Международное воздушное право



Международное частное право (МЧП) — совокупность 
норм внутригосударственного законодательства, 
международных договоров и обычаев, которые 
регулируют гражданско-правовые, трудовые и иные 
отношения, осложнённые иностранным элементом.
• Основная специфика международного частного права 

– наличие в регулируемых правоотношениях 
иностранного элемента и использование 
коллизионных норм.



    Наднациональное право – форма международного права, при 
которой государства идут на сознательное ограничение 
некоторых своих прав и делегирование некоторых 
полномочий наднациональным органам. 

Нормативные акты, издаваемые такими органами, как правило 
имеют большую юридическую силу, чем акты национального 
законодательства. 

Наиболее ярким примером наднационального права является 
Право Европейского союза. 



Источники  международного права 

Виды  источников 
международного права

Основные

Международные
 договора

Международные
 обычаи

Судебные
 решения

Внутригосударственные
 нормативно-правовые акты

Доктрины ученых
 международного права

Вспомогательные

Решение международных 
организаций

Общие принципы 

Международные
 конвенции



Источники и принципы международного права 

Ратификация – международные акт и институт внутреннего 
права государства, направленный на признание договора 
обязательным для государства. 

Принципы международного права – руководящие начала 
поведения субъектов, складывающиеся в процессе 
общественной практики. 

Принцип международного права – норма, которая имеет 
обязательный характер для субъектов. 

Международный договор — это регулируемое 
международным правом  соглашение, заключенное 
государствами и/или другими субъектами 
международного права



Принципы международного 
права

Суверенное равенство государств
Неприменение силы или угрозы силой
Мирное разрешение международных споров
Невмешательство во внутренние дела государства 
Сотрудничество
Равноправие и самоопределение народов
Суверенное равенство государств
Добросовестное выполнение обязательств 
Нерушимость границ 
Территориальная целостность 
Уважение прав человека  

Основные принципы международного права -основополагающие 
правила поведения субъектов международного права, нормы 
международного права, обладающие высшей юридической 
силой.



Итоговое задание:

• Отправить фото словарика, который вы 
заполняли по всем темам. 

• Не забудьте сдать долги!


