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Введение 

В современном мире правовые знания необходимы представителям 

всех социальных групп, независимо от возраста и профессиональной 

принадлежности. Такие знания нужны каждому для осуществления и защиты 

своих прав в сфере образования и здравоохранения, в отношениях купли-

продажи, страхования, дарения, наследования, в трудовых отношениях, при 

обращении в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. И кем бы ни стали «вчерашние» ученики или студенты: 

инженерами, технологами, менеджерами, врачами – жить им придется в 

обществе, где все отношения «выстраиваются» по определенным правилам, 

нормам права. 

Учебное пособие «Правоведение» знакомит с общетеоретическими 

положениями о государстве и праве, с нормами конституционного, 

гражданского, семейного, трудового, административного, уголовного права, 

помогает уяснить юридические предписания и запреты, разобраться в 

системе субъективных прав и свобод, возможностях и механизмах их 

защиты.  

Выпускники Дагестанского государственного технического 

университета должны разбираться в основных закономерностях 

возникновения и развития государства и права, усвоить основные 

юридические понятия, уметь ориентироваться в массивах нормативной и 

ненормативной правовой информации, пользоваться законодательством, 

регулирующим различные общественные отношения. Основы права 

изучаются в высших учебных заведениях Российской Федерации с целью 

ознакомления студентов с законодательством, повышения социальной и 

правовой активности студентов, формирования юридического 

мировоззрения. 

Цель курса «Правоведение» - способствовать подготовке 

компетентных специалистов, которые в состоянии из огромного массива 

нормативных правовых актов выбрать необходимые, разобраться в них, 

составить правовые документы, относящиеся к их профессиональной 

деятельности, при нарушении прав уметь защитить себя, соблюдая принципы 

законности. 

Издание призвано содействовать формированию навыков работы с 

юридическими документами, умений применять правовые знания в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности, повышению 

уровня правового сознания и правовой культуры. 

В учебном пособии не ставится задача полного освещения 

рассматриваемых вопросов и даются только основы правовых знаний в той 

или иной отрасли. 

В работе использованы последние достижения общественной жизни в 

целом и юридической в частности, новые теоретические идеи о современных 

государственно-правовых явлениях. 
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Данное учебное пособие может быть полезно студентам, осваивающим 

«неюридические» образовательные программы бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, программы среднего профессионального образования, 

школьникам, изучающим «Обществознание» или «Право», а также всем 

желающим получить основы правовых знаний. 
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Тема 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПРАВА 

 

1.1. Понятие, признаки, функции права 

1.2. Система права. Норма права. Отрасли права. 

1.3. Формы (источники) права.  

1.4. Реализация права. 

 

1.1. Понятие, признаки, функции права 

 

Право представляет собой совокупность установленных и 

санкционируемых государством правил поведения, которые регулируют 

наиболее важные общественные отношения. 

Признаки права: 

1) нормативность (право имеет нормативный характер); 

2) интеллектуально-волевой характер права (право — проявление воли 

и сознания людей); 

3) обеспеченность возможностью государственного принуждения; 

4) формальная определенность (государство возводит право в закон, 

придает ему официальную форму выражения); 

5) системность (естественное, позитивное, субъективное право). 

Функции права — это определенные направления воздействия 

позитивного права на общественные отношения и общество целом, в 

которых проявляются сущность позитивного права. 

Чаще всего функции права подразделяют на общесоциальные и 

собственно юридические. Общесоциальные функции выражают воздействие 

права на различные сферы общественной жизни, поэтому совпадают с 

функциями государства. Юридические функции рассматриваются в качестве 

таких направлений воздействия права, которые выражают его специфику как 

регулятора общественных отношений. 

1. Регулятивная функция выражается в том, что право регулирует, 

упорядочивает общественные отношения, является, как и все другие 

социальные нормы, регулятором общественных отношений. 

2. Оценочная функция проявляется в том, что право, регулируя 

общественные отношения, одновременно оценивает и поведение их 

участников. Нормы права, дозволяя одни поступки людей и запрещая другие, 

оценивают их как правомерные или неправомерные, как желательные или 

нежелательные для государства и общества. 

3. Воспитательная функция связана с тем, что право не только 

регулирует общественные отношения, но и выступает в качестве образца 

поведения участников регулируемых отношений. Нормы права как бы 

показывают людям, как они могут или должны вести себя в той или иной 

ситуации. 
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4. Информационная функция. Правовые нормы в результате 

закрепления их в различных официальных документах приобретают 

письменную форму и становятся источниками информации. 

Роль права в жизни общества выражается в следующем: 

1) право воздействует на государство при его взаимоотношениях с 

населением; 

2) право легализует государственную деятельность, обеспечивает 

дозволенность охранительных и принудительных мер государства; 

3) посредством права определяются границы проникновения 

государства в жизнь населения. 

 
 

1.2. Система права 

 

Система права - это внутренне строение права, выражающее его 

деление на отрасли, институты и отдельные нормы. Системность является 

важнейшим качеством права и означает согласованность, 

непротиворечивость, взаимодополняемость правовых норм. 

 Структурными элементами системы права являются: 

 - норма права, первичный элемент системы права. Это исходящее от 

государства обязательное правило поведения властного характера. 

 -отрасль права, совокупность однородных правовых норм, 

регулирующих определенную сферу общественных отношений. 
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 -подотрасль права, регулируют отдельные общественные отношения (в 

гражданском праве - авторское право, жилищное; в земельном - горное, 

водное) 

 -институт права, небольшая группа правовых норм, регулирующих 

определенную разновидность общественных отношений (институт брака, 

семьи) 

Институты делятся по отраслям права на: гражданские, уголовные, 

административные, финансовые и т.д. Сколько отраслей, столько групп 

институтов. 

 Виды институтов: 

 -материальные (регулируют отношения между людьми и 

распоряжением имуществом) 

 -процессуальные (порядок разрешения споров) 

 -отраслевые (нормы одной отрасли права) 

 -смешанные (нормы двух и более отраслей права) 

 -простые (небольшой, не содержит подразделений) 

 -сложные (имеет в своем составе субинституты) 

 -регулятивные (регулирование отношений), охранительные, 

учредительные (закрепляют определенное положение). 

 -субинститут, более мелкое самостоятельное образование входящие в 

состав института права ( институт поставки в гр. праве включает в себя 

институт штрафа) 

Под нормой права понимается общеобязательное веление, 

выраженное в виде государственно-властного принуждения и регулирующее 

общественные отношения. 

К признакам нормы права относят: 

1) общеобязательность (она представляет собой властное предписание 

государства относительно возможного и должного поведения людей); 

2) формальная определенность (она выражается в письменной форме в 

официальных документах, с помощью чего определяет рамки деяний 

субъектов; любая норма закреплена в нормативно-правовом акте); 

3) связь с государством и гарантированность государством (она 

устанавливается государственными органами и обеспечивается мерами 

государственного воздействия — принуждением и стимулированием); 

4) предоставительно-обязывающий характер (она не только 

предоставляет одним субъектам права, но и возлагает на других субъектов 

обязанности, ибо нельзя реализовать право без обязанности и обязанность 

без права). 

В структуру правовой нормы входит три элемента: гипотеза, 

диспозиция, санкция. 

1. Гипотеза правовой нормы. Права и обязанности лиц и организаций, 

предусмотренные диспозицией правовой нормы, возникают, изменяются и 

прекращаются связи с наступлением тех или иных жизненных обстоятельств, 
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наличие которых выступает условием осуществления данной нормы. 

Закрепление условий, при которых 

возникают, изменяются или прекращаются права и обязанности 

участников общественного отношения, носит название гипотезы правовой 

нормы. Гипотезой могут служить любая оговорка «если иное не 

предусмотрено законом или договором». 

2. Диспозиция правовой нормы. Та часть правовой нормы, которая 

закрепляет права и обязанности как меру поведения, 

именуется диспозицией. Диспозиция может относиться к правам и 

обязанностям, к объекту отношения, его субъектам, документам, 

оформляющим отношение, и иным сторонам регулируемого отношения. 

3. Санкция правовой нормы. Соблюдение норм права обеспечивается 

возможностью применения мер принуждения за нарушение обязанностей, 

предусмотренных законом и в целях защиты интересов общества и 

государства, прав и свобод граждан и организаций. Та часть правовой нормы, 

которая содержит меры принуждения за нарушение обязанностей, 

называется санкцией. 

Виды правовых норм. По социальному назначению и роли в правовой 

системе нормы права можно подразделить на: 

- учредительные; 

- регулятивные; 

- охранительные; 

- дефинитивные; 

- коллизионные. 

Учредительные нормы отражают исходные начала правового 

регламентирования общественных отношений, правового положения 

человека, пределов действия государства. 

Регулятивные нормы непосредственно направлены на регулирование 

фактических отношений, возникающих между различными субъектами, 

путем предоставления им прав и возложения на них обязанностей. В 

зависимости от характера субъективных прав и обязанностей различают три 

основных вида регулятивных норм: управомочивающие; обязывающие; 

запрещающие. 

Охранительные нормы фиксируют меры государственного 

принуждения, которые применяются за нарушение правовых запретов. 

Дефинитивные нормы формулируют определения тех или иных 

правовых явлений и категорий. Коллизионные нормы призваны устранять 

возникающие противоречия между правовыми предписаниями. 

По предмету правового регулирования различают нормы 

конституционного, гражданского, уголовного, административного, трудового 

и иных отраслей права. Отраслевые нормы могут подразделяться на 

материальные и процессуальные. Первые являются правилами поведения 

субъектов, вторые содержат предписания, устанавливающие процедуру 

применения этих правил. 
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По методу правового регулирования выделяются императивные, 

диспозитивные, рекомендательные нормы. Императивные нормы имеют 

сугубо строгий, властно-категоричный характер, не допускающий 

отклонений в регулируемом поведении. Диспозитивным нормам присущ 

автономный характер, позволяющий участникам отношений самим 

договориться по вопросам объема, процесса реализации субъективных прав и 

обязанностей. Рекомендательные нормы устанавливают варианты 

желательного для государства поведения. 

По сфере действия нормы права делятся на нормы общего действия, 

нормы ограниченного действия и локальные нормы. Нормы общего действия 

распространяются на всех граждан и функционируют на всей территории 

государства. Нормы ограниченного действия имеют пределы, обусловленные 

территориальными, временными, субъективными факторами. Локальные 

нормативные предписания действуют в рамках отдельных государственных, 

общественных или частных структур. 

Нормы права классифицируются также по времени (постоянные и 

временные) и по кругу лиц (распространяются на всех или на четко 

обозначенную группу субъектов). 

Отрасль права — это большая группа (совокупность) правовых норм, 

которые регулируют целую сферу однородных, близких по своему характеру 

общественных отношений. 

В России система права охватывает около 30 отраслей, важнейшими из 

которых являются следующие: 

  

Основные отрасли права 

Отрасль права Содержание правовой отрасли 

Конституционное 

(государственное) 

право 

отрасль права, которая регулирует сферу 

общественных отношений, связанных с устройством 

государства и правовым положением человека 

Гражданское 

право 

отрасль права, которая регулирует имущественные 

отношения 

Административное 

право 

отрасль права, которая регулирует общественные 

отношения в сфере государственного управления 

Уголовное право отрасль права, которая регулирует сферу отношений, 

связанных с правонарушениями 

Семейное право отрасль права, которая регулирует семейно-брачные 

отношения 
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Уголовно-

процессуальное 

право 

отрасль права, которая регулирует основания и 

порядок производства по уголовным делам 

Финансовое право отрасль права, которая регулирует отношения, 

складывающиеся в процессе финансовой 

деятельности государства 

Гражданско-

процессуальное 

право 

отрасль права, которая регулирует порядок 

судопроизводства по гражданским делам 

Трудовое право отрасль права, которая регулирует трудовые 

отношения 

 

Международное право 

Особой отраслью является международное право, которое не входит в 

систему права ни одного государства, поскольку представляет собой 

совокупность правовых норм, регулирующих отношения между 

государствами. Оно занимает особое место во всей системе права — это 

своего рода наднациональная отрасль права. 

Частное и публичное право 

Существует и другое деление системы права — 

на частное и публичное. 

 

 
Разграничение права на частное и публичное достаточно условно, 

поскольку частный и публичный интересы взаимосвязаны. 
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1.3. Формы (источники) права 

 

Источники права – это внешняя форма выражения правовых норм. 

Юридическая наука различает следующие виды форм права: 

          - правовой обычай; 

          - юридический прецедент, судебный или административный; 

          - нормативно – правовой акт; 

          - нормативный договор. 

 
 

Обычай был основным источником права в догосударственный 

период. В условиях государственного порядка роль правовых обычаев 

уменьшилась за счет появления и развития других форм права. 

Обычай – это сложившееся правило поведения, которое существует и 

применяется длительное время и выступает регулятором общественных 

отношений. Однако не все обычаи становятся правовыми. Правовым 

обычаем как формой права являются лишь те нормы, руководствоваться 

которыми разрешено в других источниках. 

Сфера применения обычая  в России традиционно была не очень 

велика. Только гражданское законодательство закрепило данную форму 

права. Статья 5 ГК РФ определила обычай делового оборота как источник 

гражданского права. Гражданское законодательство определило также 

требования, предъявляемые к обычаям делового оборота, позволяющим им 

рассматриваться в качестве источника права. Такими признаками являются: 

          - не быть предусмотренными законом; 

          - не противоречить договору; 

          - не противоречить законодательству; 

          - может иметь письменное или устное закрепление; 

          - сфера применения обычая делового оборота – 

предпринимательская деятельность. 

    Таким образом, обычай делового оборота – это совокупность правил 

поведения, которые сложились в предпринимательской деятельности, не 

закрепленные ни в нормативном правовом акте, ни в договоре, и не 
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противоречащие им. Условием применения данной формы права является 

обоюдная осведомленность сторон о соответствующем обычае в 

диспозитивной норме законодательства на правомочие сторон использовать в 

конкретных отношениях обычай делового оборота. 

Судебный прецедент традиционно применяется в качестве источника 

права в странах англо – саксонской правовой семьи. 

Судебный прецедент – это решение суда по конкретному делу, 

обязательное для решения аналогичных дел в последующем этим же судом 

либо судами, равными или нижестоящими по отношению к нему. Для того, 

чтобы прецедент приобрел обязательный характер необходимо обязательное 

его опубликование. 

Судебный прецедент признается источником права в таких 

государствах как Англия, США, Канада, Северная Ирландия и др. 

Решения судов в современных государствах, не относящихся к англо-

саксонской правовой системе, не признаются формами права. Суд в таких 

системах не творит право, а применяет уже существующее в других формах 

(нормативно-правовой акт, правовой обычай). 

     Источником права романно – германской правовой семьи является 

нормативно – правовой акт. 

Нормативно – правовой акт – это письменный документ, принятый 

управомоченным субъектом права (государственным органом, органом 

местного самоуправления…), имеющий официальный характер и 

обязательную силу, выражающий властные веления и направленный на 

регулирование общественных отношений. Признаками нормативно – 

правового акта являются: 

          - это письменный документ, имеющий внутреннюю структуру и 

необходимые реквизиты (дату, номер, наименование и т.п.); 

          - издается уполномоченным субъектом. Каждому субъекту 

предоставлена определенная форма акта, в котором он воплощает свои 

предписания; 

          - правовой акт издается субъектами в пределах их компетенции, 

которая установлена специальными нормативными актами, определяющими 

их правовой статус; 

          - регулирует определенную сферу общественных отношений. 
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Классифицировать нормативные акты можно по различным 

основаниям. Существенное значение имеет классификация нормативных 

актов по юридической силе и субъектам государственного правотворчества. 

Юридическая сила является особым свойством нормативно – правового акта. 

Она определяет его место и роль в системе законодательства и зависит от 

полномочий органа, его издавшего. В зависимости от юридической силы все 

нормативные акты можно разделить на две группы: законы и подзаконные 

нормативные акты. 

Закон – это правовой акт, издаваемый законодательным 

(Представительным) органом государственной власти. Закону присущи  

следующие признаки: 

          - принимается законодательным органом или путем референдума; 

          - регулирует наиболее важные общественные отношения; 

          - обладает наибольшей юридической силой среди других 

правовых актов; 

          - принимается в результате законодательного процесса в особом 

процессуальном порядке; 

          - характеризуется наибольшей стабильностью и длительностью 

существования. 

Особое место в системе законов принадлежит Конституции. 

Конституция – это акт, обладающий наивысшей юридической силой и 

регулирующий основы организации государства и общества. Конституция 

обладает учредительным характером, ее предписания выступают в качестве 

первоосновы, определяют содержание абсолютно всех иных нормативных 

актов государства. 

На основе и в соответствии с Конституцией принимаются все иные 

законы.  Наиболее многочисленную группу законов составляют федеральные 

законы. Эти акты различны по своему содержанию, объему и предмету 

правового регулирования. Разновидностью федеральных законов является 

кодекс. 

Кодекс – это систематизированный свод актов, правил и норм, который 

единообразно регулирует определенную сферу общественных отношений. 

Кодекс является основным законодательным актом в той или иной сфере, все 
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иные акты данной отрасли права находятся в определенном соотношении с 

ним. Кодексы отличаются сложной структурой, состоят из частей, разделов, 

глав, статей. Им присущ большой объем, масштабность регулирования. 

В систему законодательства РФ входят также законы субъектов РФ.  

Закон субъекта РФ – это нормативно – правовой акт, принимаемый 

законодательным органом субъекта Российской федерации  в соответствии с 

Конституцией РФ и федеральными законами, конституцией или уставом 

субъекта РФ. 

 

 
 

Система подзаконных актов достаточно разнообразна и 

многочисленна. Наибольшей юридической  силой в системе подзаконных 

нормативных правовых актов обладают Указы Президента РФ. Они издаются 

по вопросам компетенции главы государства, которые определены 

Конституцией РФ. 

     Правительство РФ издает постановления. Постановления  

принимаются на основе Конституции РФ, федеральных законов, 

нормативных актов Президента РФ. 

     Акты федеральных органов исполнительной власти издаются 

министерствами, государственными комитетами, федеральными службами, 

инспекциями, надзорами и другими ведомствами. Все акты федеральных 

органов исполнительной власти, затрагивающие права и законные интересы 

граждан, подлежат государственной регистрации в Министерстве юстиции 

РФ. Условием их действия является официальное опубликование. 

    Нормативные акты имеют временные, пространственные и 

субъективные пределы своего функционирования. Действие нормативного 

акта во времени обусловлено вступлением его в силу и утратой силы. Закон 

вступает в силу одновременно на всей территории РФ по истечении 10 дней 

после его официального опубликования, если самими законом не установлен 

другой порядок вступления его в силу. Здесь важно учитывать принцип, 

согласно которому закон обратной силы не имеет, т.е. он не должен 

распространяться на те отношения, которые уже существовали до момента 

вступления его в юридическую силу. Придание закону обратной силы 

возможно в двух случаях: 
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          1) если в самом законе об этом сказано; 

          2) если закон смягчает или вовсе устраняет ответственность. 

Нормативные акты утрачивают свою силу (прекращают действие) по 

следующим основаниям: 

               а) по истечении срока действия акта, на который он был 

принят; 

               б) в связи с изданием нового акта, заменившего ранее 

действующий (косвенная отмена); 

               в) на основании прямого указания конкретного органа об 

отмене данного акта (прямая отмена). 

Подзаконные нормативно – правовые акты. Принимаются органами 

исполнительной власти в целях детализации положений законодательных 

актов, а также в целях устранения пробельности в законодательстве. Система 

подзаконных актов достаточно разнообразна и многочисленна. Наибольшей 

юридической  силой в системе подзаконных нормативных правовых актов 

обладают Указы Президента РФ. Они издаются по вопросам компетенции 

главы государства, которые определены Конституцией РФ. 

     Правительство РФ издает постановления. Постановления  

принимаются на основе Конституции РФ, федеральных законов, 

нормативных актов Президента РФ. 

     Акты федеральных органов исполнительной власти издаются 

министерствами, государственными комитетами, федеральными службами, 

инспекциями, надзорами и другими ведомствами. Все акты федеральных 

органов исполнительной власти, затрагивающие права и законные интересы 

граждан, подлежат государственной регистрации в Министерстве юстиции 

РФ. Условием их действия является официальное опубликование. 

     Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. 

     Действие нормативного акта в пространстве определяется 

территорией, на которую распространяются властные полномочия органа, 

его издавшего. Под территорией РФ понимается ее сухопутное и водное 

пространство внутри государственных границ, воздушное пространство над 

ними, недра. К ней относится также территория российских 

дипломатических представительств за рубежом, суда в открытом море, 

воздушные корабли, находящиеся за пределами РФ. 

     Экстерриториальность действия нормативных актов означает 

распространение правовых актов данного субъекта правотворчества за 

пределы территории его юрисдикции. Например, при рассмотрении судом 

определенных внешнеторговых сделок, по некоторым делам о наследстве 

допускается использование иностранного законодательства. 

     По общему правилу, действие НПА на определенных территориях 

распространяется на всех лиц, проживающих на этой территории. На 

территории РФ нормативные акты действуют в отношении всех ее граждан, 

государственных органов, общественных организаций, иностранцев, лиц без 
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гражданства. Вместе с тем существуют специальные нормативные акты, 

распространяющиеся только на отдельные категории граждан и 

должностных лиц. Есть исключения, когда действие НПА по кругу лиц не 

совпадает с их действием по территории. Это, например, иностранцы, 

пользующиеся правилом дипломатического иммунитета на территории 

другого государства. Они не могут быть привлечены к уголовной 

ответственности, вызываться  в суд для дачи показаний. Если они совершают 

правонарушения, вопрос об их ответственности решается дипломатическим 

путем. Некоторые национальные НПА вообще не распространяются на 

иностранцев, например акты о выборах в органы государства.  НПА могут 

распространять свое действие не на всех граждан и должностных лиц, а 

только на определенные категории – военнослужащих, учителей, лиц 

сельской местности и других. В этом случае круг лиц четко определяется в 

НПА. 

 

1.4. Реализация права 

 

Реализация права - процесс воплощения юридических предписаний в 

правомерных действиях граждан, органов, организаций, учреждений и иных 

участников общественных отношений. Принимая соответствующие 

нормативные акты, правотворческие органы рассчитывают на их реализацию 

в общественных отношениях. 

 Формы реализации права: 

 1.Соблюдение 

 2.Исполнение 

 3.Использование 

 4.Применение 

 При соблюдении субъекты воздерживаются от совершения 

противоправных действий, соблюдают требования правовых норм. 

Поведение индивида может быть правомерным, неправомерным, юридически 

безразличным. Соблюдение правовых норм есть вид правомерного 

поведения, таким образом право реализуется, претворяется в жизнь. 

 Особенности данной формы реализации права заключаются в 

следующем: 

 -это в основном пассивная форма поведения субъектов - воздержание 

от совершения неправомерных действий 

 -наиболее общая и универсальная форма реализации права, 

охватывающая всех субъектов от гр. до президента 

 -она касается главным образом правовых запретов 

 -осуществляется вне конкретных правоотношений 

 -происходит естественно, обычно, незаметно 

 При исполнении субъекты выполняют возложенные на них 

обязанности, функции, полномочия, тем самым реализуя правовые нормы. 

 Спецификой данной формы является то, что: 
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 -распространяется на обязывающие формы 

 -предполагает активные действия субъектов 

 -отличается императивностью, властностью 

 -в большинстве случаев правоисполнительные действия фиксируются 

и оформляются 

 При использовании субъекты по своему усмотрению и желанию 

используют предоставленные им права и возможности, удовлетворяют 

законные интересы, осуществляют свою праводееспособность. Характерный 

признак данной формы - добровольность. Никто не может заставить 

гражданина использовать свое право. В повседневной жизни люди постоянно 

совершают юридически значимые, дозволенные законом действия, вступают 

в правоотношения с организациями и друг с другом. (продают, покупают, 

увольняются) Это они могут делать сами по себе. Но иногда гражданину 

необходимо содействие органов (получение пенсии, выдача паспорта, 

оформить завещание) 

 В процессе реализации нормы права не только соблюдаются, 

исполняются, используются, но и применяются уполномоченными на то 

органами к субъектам, событиям, фактам. Применение– это способ 

реализации права, который связан с властными действиями юрисдикционных 

органов и должностных лиц. Последние выступают от имени государства, 

выполняя возложенные на них функции. Применять нормы права - значит 

применять власть, а нередко и принуждение, санкции, наказание. 

 

 
 

Задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1. Проанализируйте представленные нормы права.Укажите, 

какие общественные отношения они регулируют: частного или публичного 

права. Какой метод правового регулированияпревалирует в каждом случае? 

Аргументируйте свой ответ. 
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1. В соответствии с трудовым законодательством регулирование 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных сними отношений 

может осуществляться путем заключения, изменения, дополнения 

работниками и работодателями коллективныхдоговоров, соглашений, 

трудовых договоров. 

2. Госстандарт России и его территориальные органы ведутучет 

выданных ими предписаний, постановлений и контролируетих исполнение. 

3. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ковремени 

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. 

4. Если покупатель оплатил поставщику одноименные товары, 

полученные по нескольким договорам поставки, и суммыоплаты 

недостаточно для погашения обязательств покупателя повсем договорам, 

уплаченная сумма должна засчитываться в счетисполнения договора, 

указанного покупателем при осуществленииоплаты товаров или без 

промедления после оплаты. 

 

Задание 2. Определите структурные части правовой нормы. 

1. Федеральным органом исполнительной власти в 

сферестандартизации не позднее чем за тридцать дней до дня вступления в 

силу технического регламента утверждается, опубликовывается в печатном 

издании федерального органа исполнительнойвласти по техническому 

регулированию и размещается в информационной системе общего 

пользования в электронно-цифровойформе перечень документов по 

стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента. 

2. Разрушение, повреждение или приведение иным способом внегодное 

для эксплуатации состояние транспортного средства, путей сообщения, 

средств сигнализации или связи либо другоготранспортного оборудования, а 

равно блокирование транспортныхкоммуникаций, если эти деяния повлекли 

по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо 

причинение крупного ущерба, – наказываются штрафом в размере от ста до 

трехсоттысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

доходаосужденного за период от одного года до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы 

на тот же срок. 

3. В случае, если в ходе исполнения государственного контракта, 

предметом которого являются поставки продукции по государственному 

оборонному заказу в соответствии с государственнойпрограммой 

вооружения, утвержденной Президентом РоссийскойФедерации, и срок ее 

поставок по которому составляет не менее чемтри года, произошло 

изменение цены на эту продукцию, цена такогоконтракта может быть 

изменена по решению Правительства Российской Федерации при 

утверждении государственного оборонногозаказа на очередной год и 
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плановый период или при уточнениигосударственного оборонного заказа на 

текущий год. 

 

Задание 3. Определите, в каком из видов форм (источников)права, с 

конкретизацией вида нормативно-правового акта, содержатся следующие 

нормы. Укажите реквизиты документа и ссылкуна источник в справочно-

правовой системе или иной официальныйэлектронный источник правовой 

информации. 

1. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача 

иностранной организации или ее представителю сырья, материалов, 

оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное 

выполнение работ для иностранной организацииили ее представителя либо 

незаконное оказание услуг иностранной организации или ее представителю, 

которые заведомо для виновного могут быть использованы при создании 

вооружения и военной техники и в отношении которых установлен 

экспортныйконтроль (при отсутствии признаков преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 226.1 и 275 настоящего Кодекса), – 

наказываютсяштрафом в размере от ста до пятисот тысяч рублей или в 

размерезаработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 

года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью насрок до пяти лет, либо 

принудительными работами на срок до трехлет, либо лишением свободы на 

тот же срок. 

2. Продукция, соответствующая требованиям национальныхстандартов 

либо международных и региональных стандартов приотсутствии 

соответствующего национального, имеет приоритетноеприменение при 

формировании государственных контрактов на ееразработку, производство и 

поставку. 

3. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться 

федеральным законом в качестве исключительной мерынаказания за особо 

тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права 

на рассмотрение его дела судом сучастием присяжных заседателей. 

4. Космическая деятельность подлежит лицензированию всоответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

5. Следует поощрять всех тех, кто творит или хочет творить. 

6. Запрещаются полеты в приграничной полосе без представления 

плана полета воздушного судна, разрешения на использование воздушного 

пространства и без радиосвязи экипажа воздушного судна с органом 

обслуживания воздушного движения(управления полетами). 
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Тема 2. ПРАВООТНОШЕНИЯ И ИХ УЧАСТНИКИ 

 

2.1. Понятие, признаки и виды правоотношения 

2.2. Структура правоотношения. 

2.3. Юридические факты. 

2.4. Правовой статус: понятие, виды, структура. 

 

2.1. Понятие, признаки и виды правоотношения 

 

Правоотношения - общественные отношения урегулированные 

нормами права, находящиеся под охраной государства. 

 

 Признаки правоотношений: 

 1.они возникают, изменяются и прекращаются на основании правовых 

норм. Нет нормы -нет правоотношения. 

 2.субъекты правоотношений взаимосвязаны юридическими правами и 

обязанностями, которые называют субъективными. 

 3.правоотношения носят волевой характер. Через нормы права в 

правоотношениях отражается государственная воля, правоотношения не 

могут осуществляться без воли участников 

 4.правоотношения охраняются государством. 

 5.правоотношения возникают по поводу определяемого блага, 

ценности. 

Несмотря на то что правоотношения — это только часть общественных 

отношений, их всѐ равно очень много. Их классифицируют по разным 

основаниям. 

 

Основание 

классификации 

Виды 

правоотношений 
Характеристика Примеры 

По числу 

участников 

Простые  
Между двумя 

сторонами 

Покупка 

товара в 

магазине 

Сложные 
Между тремя и 

более сторонами 

Создание 

кооператива 

По 

продолжительности 

Кратковременные Одномоментные 
Купля-

продажа 

Долговременные Длящиеся Усыновление 
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По этой таблице видно, как много существует правоотношений, как 

они затрагивают различные области жизни, как часто мы в них вступаем, а 

следовательно, какое огромное место они занимают в обществе. 

 

2.2. Структура правоотношений 

Сами правоотношения достаточно сложны, у них четырѐхэлементная 

структура, которая включает в себя: 

1. участников (субъектов) правоотношений; 

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

3. основания возникновения правоотношений (юридические 

факты); 

По методу 

регулирования 

Договорные 

Допускающие 

самостоятельное 

регулирование 

Брачный 

договор 

Управленческие 
Одна из сторон 

обладает властью 

Наложение 

штрафа 

По характеру 

обязанностей 

Активные 
Обязывающее что-

то делать 

Надо платить 

налоги 

Пассивные 
Запрещающие что-

то делать 

Нельзя курить 

в 

общественных 

местах  

По отраслевой 

принадлежности 

Семейные 

Отношения 

супругов, 

родителей и детей 

Усыновление 

Трудовые 

Отношения 

работника и 

работодателя 

Увольнение 

Уголовно-

процессуальные   

Отношения, 

связанные с 

судопроизводством 

по преступлениям 

Вынесение 

вердикта 

судом 

присяжных 

И другие отрасли 
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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. 

Субъекты правоотношений 

Участником правоотношений может быть один человек или 

организованная группа лиц. В соответствии с этим субъекты 

правоотношений разделяются на индивидуальные и коллективные. 

 
 

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 

обеспечиваютправоспособность,дееспособностьиделиктоспособность.  

Правоспособность — возможность иметь и реализовывать свои права. 

Правоспособностью обладают все физические лица от рождения и до 

смерти. Правоспособность человека может быть частично ограничена в 

исключительных случаях по решению суда — например, право на свободу 

передвижения может ограничивать подписка о невыезде, если человека 

заподозрят в преступлении.  

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. Часть политических прав — например, 

право баллотироваться в губернаторы края — гражданин получает позднее. 
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Дееспособность гражданина, который своими действиями из-за 

наркотической или алкогольной зависимости наносит материальный ущерб 

семье, могут ограничить. Из-за тяжѐлых психических заболеваний человека 

могут лишить дееспособности — тогда он становится недееспособным.  

Деликтоспособность — это способность лица нести предусмотренную 

законом ответственность за совершѐнные правонарушения. 

Самый ранний возраст юридической ответственности — 14 лет. С этого 

возраста человек несѐт уголовную ответственность за определѐнный круг 

преступлений.  

Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность у 

физических и юридических лиц возникает и прекращается по-разному. У 

человека они возникают и расширяются постепенно, а, например, у фирмы 

дееспособность и правоспособность возникают одновременно в момент еѐ 

регистрации и прекращаются в момент ликвидации. Деятельность фирмы за 

различные нарушения могут временно приостановить. Если фирму признают 

банкротом, то права у неѐ могут закончиться, а обязанности и 

ответственность — остаться.  

Полноценной правосубъектностью обладает участник 

правоотношений, имеющий правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность в полном объѐме.  

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. 

То есть объект правоотношений — это блага, которые стремятся 

получить субъекты, или поведение, которого они ждут от лиц, обязанных эти 

блага предоставить. 

Собственно взаимные права и обязанности — это 

основное содержание правоотношений. Правоотношения — это всегда 

юридическая взаимосвязь субъектов, у которых есть взаимные права и 

обязанности. Обязанности и права носят встречный характер: если одно лицо 

имеет субъективное право, значит, на кого-либо другого возлагают 

соответствующую обязанность. Например, если у граждан России есть право 

на бесплатное основное общее образование, значит, государство должно его 

обеспечить через государственные учреждения (школы). 

 

2.3. Юридические факты 

 

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 
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прекращение правовых отношений, получили названиеюридических 

фактов. 

 

 
 

Например, в результате стихийного бедствия у государства могут 

появиться обязательства в отношении пострадавших — оказать медицинскую 

и материальную помощь; в результате заключения трудового договора у 

работника появляется право на получение заработной платы и обязанность 

соблюдать дисциплину труда; в результате совершения кражи 

правонарушитель должен понести юридическую ответственность. 

 

2.4. Правовой статус: понятие, виды, структура 

 

Правовой статус – это юридически закрепленное 

положение(совокупность прав, обязанностей, свобод, гарантий и 

ответственности) субъекта в обществе и государстве. 
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Тема 3. ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

3.1. Правомерное поведение: понятие, признаки и виды 

3.2. Понятие, признаки, виды правонарушений  

3.3. Состав правонарушения: субъект, объект, субъективная, 

объективная стороны правонарушения 

3.4. Понятие, основные признаки и виды юридической 

ответственности 

3.5. Функции и принципы юридической ответственности. 

 

3.1. Правомерное поведение: понятие, признаки и виды 

 

Правомерное поведение – это социально полезное осознанное 

поведение людей и организаций, соответствующее правовымнормам. 

Правомерное поведение — поведение, соответствующее мере (норме) 

права, не нарушающее норму права. Оно, как правило, является поведением 

общественно полезным, одобряемым. Однако правомерность и общественная 

полезность совпадают далеко не всегда. Неучастие в выборах, частые браки и 

разводы - поведение правомерное, однако общественно не полезное.  

Значение правомерного поведения состоит в том, что в нем 

реализуются нормы права. Право осуществляет главным образом 

регулирование правомерного поведения. Правомерное поведение - это 

условие существования законности и правопорядка. Правопорядок является 

результатом правомерного поведения. 

Признаки правомерного поведения: 

 1.Субъектами выступают люди. 

 2.Может выражаться в действии или бездействии 

 3.Является правовым, юридически значимым 

 4.Является общественно полезным или общественно допустимым 

Виды правомерного поведения 

 По объективной стороне правомерного поведения (по внешней форме 

проявления правомерного поведения): 

1. Действия - активное правомерное поведение.  

2. Бездействия - пассивное правомерное поведение. 

 По субъективной стороне правомерного поведения (психическая 

сторона):  

1. Активно-сознательное правомерное поведение (социально-

активное) - основано на внутреннем убеждении субъекта поступать 

правомерно. Свидетельствует о высокой степени ответственности 

субъекта. При реализации правовых норм действует активно, 

стремясь осуществить правовое предписание как можно лучше, 

эффективнее.  
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2. Положительное (привычное) поведение - осуществляется в рамках 

сформировавшейся привычной деятельности личности по 

соблюдению и исполнению правовых норм, т.е. человек поступает 

так в силу привычки, в силу воспитания. Особенностью данного 

поведения является то, что человек не фиксирует в сознании ни 

социальное, ни юридическое его значение, не задумывается над 

этим, оно становится внутренней потребностью человека.  

3. Конформистское правомерное поведение - такое правомерное 

поведение, которое основано не на глубоком внутреннем убеждении 

субъекта, а на том, что так поступают все окружающие. Ему 

присуща низкая степень социальной активности. Личность пассивно 

соблюдает правовые предписания, стремиться не выделяться, 

''делать как все''.  

4. Маргинальное правомерное поведение - когда субъект поступает 

правомерно из-за боязни неблагоприятных последствий за 

неправомерное поведение (см. Вопрос 6). 5 Законопослушное 

поведение – это ответственное прав поведение, характеризуемое 

сознательным подчинением людей требованиям закона. 

Правомерные предписания используются добровольно, на основе 

надлежащего правосознания. 

 По сферам общественной жизни, в которых реализуется правомерное 

поведение:  

1. Правомерное поведение в экономической сфере.  

2. Правомерное поведение в политической сфере.  

3. Правомерное поведение в культурной сфере и т.д. 

 По субъекту, осуществляющему правомерное поведение:  

1 Правомерное поведение личности (индивида).  

2 Правомерное поведение организаций.  

3 Правомерное поведение государства, его органов, должностных лиц. 

 По отраслевой принадлежности юридических норм, регулирующих 

правомерное поведение:  

1 Конституционное правомерное поведение.  

2 Уголовное правомерное поведение.  

3 Гражданское правомерное поведение и т.д. 

 С точки зрения форм реализации норм права - это соблюдение, 

исполнение, использование и применение норм права. 

 С позиции юридических фактов (в зависимости от юридических 

последствий, которых хочет достигнуть субъект реализации) это могут быть 

юридические поступки и действия, создающие объективированный результат 

и юридические акты. 

 В зависимости от субъектов права, осуществляющих правомерные 

действия: правомерное индивидуальное и групповое поведение.  
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Выбор вида правомерного поведения зависит от уровня правосознания 

личности. 

Правосознание – это совокупность идей, теорий, чувств,эмоций, 

взглядов, представлений, убеждений, настроений и т.п., вкоторых 

выражается отношение людей к праву. 
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3.2. Понятие, признаки, виды правонарушений 

 

Правонарушение – это виновное, противоправное деяние лица, 

достигшего установленного законом возраста и способного руководить 

своими поступками, причиняющее вред интересам общества, государства и 

личности и влекущее за собой правовую ответственность. 

 

Признаки правонарушения: 

 1.Совершается людьми. Но не все люди могут быть субъектами 

правонарушения, что связано с вменяемостью и достижением определенного 

возраста. 

 2.Правонарушение - это деяние, т.е. внешнее поведению людей, а не 

их мысли. Деяние может выражаться в действии или бездействии. 

Бездействие является правонарушением, в случае если закон предписывает 

действовать. 

 3.Правонарушение – это противоправное деяние, оно всегда связано с 

нарушением норм действующего права. 

 4.Правонарушение – это виновное деяние. 

 Вина – это психическое отношение правонарушителя к совершенному 

им деянию. Правонарушения являются сознательными волевыми актами. 

Исключение составляет невиновное причинение вреда владельцем источника 

повышенной опасности и ответственность поручителя за чужую вину - вину 

основного должника. 

 5.Правонарушение – это общественно вредное деяние. Оно наносит 

ущерб охраняемым правом общественным отношениям. Вредность и 

антиобщественность составляют материальное содержание правонарушения, 

а противоправность является юридическим выражением вредности поступка. 

Вред это совокупность неблагоприятных последствий наступивших в 

результате правонарушения. 

 6.Правонарушение - наказуемое деяние, т.е. оно влечет юридическую 

ответственность. Деликтоспособность -это способность нести 

ответственность за гражданские правонарушения (деликты), а также 

вменяемость как условие уголовной ответственности. 
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Виды правонарушений: 

 
 

 В зависимости от общественной опасности правонарушения делятся 

на: преступления и проступки: 

 - преступления относятся к категории особо опасных и вредных для 

общества, они предусмотрены УК, посягают на наиболее значимые объекты, 

за их совершение применяются наиболее строгие санкции (лишение свободы, 

пожизненное заключение); 

 - проступки (гражданские, материальные, административные, 

дисциплинарные, процессуальные) менее опасные по своему характеру и 

последствиям, чем преступления. Они совершаются не в уголовно-правовой 

сфере и не преступниками, а обычными гражданами в различных областях 

экономической, трудовой, административной и др. деятельностях. Влекут за 

собой не наказания, а взыскания. 

 1.Гражданские проступки - это причинение неправомерными 

действиями вреда личности или имуществу гражданина, а также 

организации; неисполнение договорных обязательств; нарушения прав 

собственника; заключение противозаконной сделки и т.д. Санкции за такие 
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проступки -возмещение морального или материального вреда, 

принудительное взыскание долга, восстановление нарушенного права. 

 2.Административные проступки - нарушение норм административного 

права, охраняющие установленный в обществе правопорядок, систему 

управления, экологические объекты. Санкции - штраф, лишение 

водительских прав, арест на пятнадцать суток, исправительные работы. 

 3.Дисциплинарные проступки связаны с нарушениями 

производственной, служебной, воинской, учебной, финансовой дисциплины. 

Основные взыскания -выговор, замечание, понижение в должности. 

 

3.3. Состав правонарушения: субъект, объект, субъективная, 

объективная стороны правонарушения 

 

Состав правонарушения – это комплекс его взаимосвязанных 

компонентов, необходимых для возложения юридической ответственности. 

Состав правонарушения - это совокупность предусмотренных законом 

объективных и субъективных признаков деяния, которые характеризуют его 

как правонарушение и являются основанием привлечения субъекта 

правонарушения к юридической ответственности. 

Значение состава правонарушения заключается в том, что он является: 

1. юридическим основанием ответственности; 

2. условием правильной квалификации; 

3. основанием для определения судом меры ответственности; 

4. гарантией прав и свобод человека и гражданина, а также 

способствует соблюдению и укреплению законности и правопорядка в 

демократическом правовом государстве. 

Состав правонарушения представляет собой юридическую 

конструкцию, состоящую из совокупности необходимых и достаточных 

элементов для каждого правонарушения. К таким элементам относятся: 

 объект правонарушения, 

 объективная сторона правонарушения, 

 субъект правонарушения, 

 субъективная сторона правонарушения. 
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Необходимые и достаточные элементы: 

1. Объект правонарушения – общественные отношения, регулируемые 

и охраняемые правом. 

2. Субъект правонарушения – тот, кто посягает на защищаемые 

государством материальные или нематериальные блага. 

3. Субъективная сторона – психическое отношение субъекта к 

совершенному деянию и его последствиям. 

Вина – внутреннее отношение дееспособного субъекта к совершаемому 

им деянию – интеллектуальная составляющая. 

Форма вины зависит от сознания и воли: 

a) умысел – лицо, совершившее правонарушение, 

сознавалопротивоправный характер своего деяния, предвидело и 

желалонаступления его последствий (прямой умысел) или не желая 

сознательно допускало их (косвенный умысел); 

b) неосторожность – субъект правонарушения предвидитнаступление 

противоправных последствий своего деяния и вследствие легкомыслия 

надеется их предотвратить (легкомыслие),либо не предвидит их, хотя могло 

и должно было предвидеть(небрежность). 

 
4. Объективная сторона – это совокупность внешних признаков, 

характеризующих данное правонарушение, к которым относят: 
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a) деяние в форме действия или бездействия; 

b) вред материального или нематериального характера, причиненный 

общественным отношениям; 

c) причинно-следственная связь между деянием и последствиями. 

При наличии всех элементов состава возможно привлечениелица к 

юридической ответственности. 

 

3.4. Понятие, основные признаки и виды юридической 

ответственности 

 

Любая социальная ответственность, в том числе и правовая,может 

наступить лишь при наличии двух условий: 

1) свободы воли индивида (дееспособность, независимость); 

2) возможности выбора варианта поведения (нет выбора –нет 

ответственности). 

 

 
В правовом смысле значимо понимание содержания негативной 

(рестроспективной) юридической ответственности. 

 

 
 

Различают уголовную, административную, гражданскую, 

дисциплинарную и материальную юридическую ответственность. 
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3.5. Функции и принципы юридической ответственности. 

 

Главная среди функций юридической ответственности — штрафная, 

карательная функция. Она выступает как реакция общества в лице 

государства на вред, причиненный правонарушителем. Прежде всего это 

наказание правонарушителя, которое есть не что иное, как средство 

самозащиты общества от нарушения условий его существования. Наказание 

— всегда причинение правонарушителю духовных, личных, материальных 

обременений. Оно реализуется путем либо изменения юридического статуса 

нарушителя через ограничение его прав и свобод, либо возложения на него 

дополнительных обязанностей. Однако наказание правонарушителя не 

самоцель. Оно является также средством предупреждения (превенции) 

совершения новых правонарушений. Следовательно, юридическая 

ответственность осуществляет и превентивную (предупредительную) 

функцию. 

 Реализуя наказание, государство воздействует на сознание 

правонарушителя. Это воздействие заключается в «устрашении», 

доказательстве неизбежности наказания и тем самым в предупреждении 

новых правонарушений. Причем предупредительное воздействие 

оказывается не только на самого нарушителя, но и на окружающих. Это, 

.конечно, ни в коей мере не означает, что наказание может осуществляться 

без учета тяжести нарушения и вины нарушителя, лишь в назидание другим. 

Излишняя, ничем не оправданная жестокость наказания не может быть 
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условием предупреждения нарушения впредь. Опыт показывает, что 

предупредительное значение наказания определяется не жестокостью его, а 

неотвратимостью. 

При этом наказание направлено и на воспитание нарушителя, т. е. 

юридическая ответственность имеет также воспитательную функцию. 

Эффективная борьба с нарушителями, своевременное и неотвратимое 

наказание виновных создают у граждан представление о незыблемости 

существующего правопорядка, укрепляют веру в справедливость и мощь 

государственной власти, уверенность в том, что их законные права и 

интересы будут надежно защищены. Это в свою очередь способствует 

повышению политической и правовой культуры, ответственности и 

дисциплины граждан, активизации их политической и трудовой 

деятельности, а в конечном счете — укреплению законности и устойчивости 

правопорядка. 

В значительном числе случаев меры юридической ответственности 

направлены не на формальное наказание виновного, а на то, чтобы 

обеспечить нарушенный интерес общества, управомоченного субъекта, 

восстановить нарушенные противоправным поведением общественные 

отношения. В этом случае юридическая ответственность осуществляет 

правовосстановительную (компенсационную) функцию. Наиболее ярко она 

проявляется в гражданском праве, предполагающем такие, например, 

санкции, как возмещение убытков (ст. 15 ГК РФ). Конечно, возмещение 

ущерба возможно далеко не во всех случаях (нельзя воскресить убитого и т. 

д.). Однако там, где это достижимо, компенсационная функция юридической 

ответственности — одна из важнейших. 

 
Принципы юридической ответственности: 

 1.Принцип законности, который означает что вся процедура 

возложения и реализации ответственности должна протекать в строгих 

рамках закона, юридических норм, исключать произвол, своеволие 

 2.Принцип обоснованности, предполагает, что ответственность должна 

быть следствием правонарушения, содержащего в себе все признаки его 

состава и необходимые доказательства, если этого нет - нет и основания для 

привлечения лица к ответственности 
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 3.Принцип неотвратимости, требует чтобы ни одно правонарушение, 

тем более преступление не оставалось безнаказанным. Важна не суровость 

наказания. а его неминуемость. Все противоправные деяния должны 

раскрываться, виновные нести ответственность. 

 4.Принцип справедливости (индивидуализации) наказание должно 

соответствовать тяжести содеянного, обстоятельствам его совершения, 

личности виновного, недопустимости двойной ответственности. 

 5.Принцип гуманизма, наказание не может иметь цели причинения 

страданий, оно должно учитывать смягчающие обстоятельства и мотивы 

правонарушения, возможность условного осуждения, отсрочки приговора. 

 6.Презумпция невиновности - каждый гражданин является 

невиновным, пока не будет доказано обратное. 

 
 

Задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1. Проанализируйте научные источники за последние три года 

на предмет проблем привлечения к юридическойответственности инженеров. 

Представьте обзор не менее трехнаучных статей с указанием выходных 

данных (рекомендуетсяиспользовать электронные источники 

(http://elibrary.ru/ иhttp://cyberleninka.ru). 

 

Задание 2. На примерах проиллюстрируйте нарушения принципов 

юридической ответственности (рекомендуется использоватьпримеры из 

СМИ, научно-популярных источников). 

 

Задание 3. Осуществите подборку судебных решений по фактам 

привлечения к юридической ответственности субъектов инженерной 

деятельности (поиск осуществляется посредством платформ 
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http://www.consultant.ru/ или https://sudact.ru/ или любойофициальный сайт 

суда общей юрисдикции). 

 

Задание 4. Проанализируйте ст. 6.9. КоАП РФ на предмет выявления 

общего, родового и непосредственного объекта правонарушения. 

 

Практическое задание 

 

Задание 1. Приведите примеры аналогичных составов правонарушений, 

закрепленных в КоАП РФ и УК РФ: 

  по специальному признаку субъекта правонарушений; 

  по непосредственному объекту правонарушений; 

  по форме вины. 

Ответ подкрепите ссылками на нормы права из указанных источников. 

 

Задание 2. Определите вид правонарушения и НПА, в соответствии с 

которым будет квалифицироваться состав, для каждойситуации. 

А. Врач проходит мимо истекающего кровью человека. 

Б. Студент 3 курса ногой открыл стеклянную дверь в магазин,разбил 

ее. 

В. Отец не уплачивает алименты на несовершеннолетнего ребенка. 

Г. Уборщица регулярно опаздывает на работу, в связи с чемне успевает 

подготовить помещения к началу рабочего дня. 

 

Задание 3. Коваленко Н.А. была принята на работу в ООО«Ромашка» 

менеджером торгового зала, с ней был заключен трудовой договор, а также 

заключен договор о полной материальнойответственности. 

В торговом павильоне была проведена внеплановая инвентаризация 

материальных и денежных ценностей и было установлено,что Коваленко 

Н.А. являясь материально-ответственным лицом,получая товар у ЗАО 

«Василек» в период с 01.02.2022 по01.03.2022 года, согласно накладным, 

указанным в акте инвентаризации, получаемый товар не передавала на склад, 

не ставила товар на приход, производила оплату за получаемый товар 

денежными средствами из кассы ООО «Ромашка», продавала его личносама, 

минуя кассу, чем причинила работодателю прямой ущерб наобщую сумму 

85000 рублей 88 копеек. 

К какому виду (каким видам) юридической ответственностиможет 

быть привлечена Коваленко? Охарактеризуйте порядоквзыскания 

причиненного работодателю ущерба. 

 

Задание 4. Гражданин Курочкин, сетуя на бездействие властей, за свой 

счет построил детскую площадку за своим домом напустыре, предварительно 

расчистив и огородив для этого территорию. Администрация района выдала 

Курочкину предписание онемедленном демонтировании и взыскании 
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штрафа. Дайте правовой анализ ситуации. Есть ли в действии Курочкина 

состав правонарушения? Что в таком случае является объектом 

правонарушения? Ответ подкрепите ссылками на нормы права. 

 

Задание 5. Проведите сравнительный анализ следующих 

правонарушений: 

1. Водитель автомобиля проехал на красный свет, что 

былозафиксировано камерами видеонаблюдения. 

2. Водитель автомобиля проехал на красный свет, сбив на пешеходном 

переходе пешехода (констатировали смерть), переходившего на зеленый 

сигнал светофора, что подтверждается свидетелями и видеорегистратором. 

Определите, в соответствии с какими НПА будет 

произведенаквалификация составов правонарушений. Раскройте разницу в 

составе правонарушения, обусловившую изменение характера 

правонарушения. Кто и как будет определять вид ответственности втом и 

другом случае? 
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Тема 4. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РФ 

 

4.1. Конституционное право как отрасль права. 

4.2. Основные институты конституционного права 

4.3. Источники (формы) конституционного права 

4.4. Конституция как основной закон РФ 

 

4.1. Конституционное право как отрасль права. 

 

Конституционное право РФ – важнейшая отрасль праваРФ, 

представляющая собой совокупность правовых норм, закрепляющих и 

регулирующих организационное и функциональноеединство общества, 

основы конституционного строя РоссийскойФедерации, основы правового 

статуса человека и гражданина, федеративное устройство, систему 

государственной власти и местного самоуправления. 

Конституционно-правовые отношения – массовые и наиболее 

значимые для общества отношения, нацеленные на осуществление власти и 

суверенитета народа, а также на защиту прав и свобод гражданина и 

личности. 

 

 
 

Содержание конституционно-правовых отношений: взаимныелибо 

односторонние права и обязанности субъектов конституционных 

правоотношений. При этом субъекты конституционныхправоотношений не 

равны между собой, поэтому конституционные отношения имеют структуру 

«власти – подчинения». 
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4.2. Основные институты конституционного права 

 

Система конституционного права – совокупность норм 

конституционного права, структура которой обусловлена 

системойконституционно-правовых отношений. Система 

конституционногоправа включает: нормы и институты. 

Конституционно-правовой институт – совокупность 

нормконституционного права, регулирующих однородные и 

взаимосвязанные общественные отношения и образующих относительно 

самостоятельную группу. 

Институты конституционного права:  

1) основы конституционного строя;  

2) основы правового статуса человека и гражданина; 

3) федеративное устройство государства;  

4) система органов государственнойвласти и органов местного 

самоуправления. 
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Помимо конституционного права как отрасли права, выделяется 

конституционное правоРоссии как наука.  

Наука конституционного права – совокупность идей, теорий ивзглядов 

о конституционно-правовых институтах и отношениях, а также о 

практикеприменения норм конституционного права и его историческом 

развитии в России. 

Наука конституционного права – самостоятельная наука. У нее есть 

собственныйпредмет изучения и специфические методы, благодаря чему она 

и выделяется всамостоятельную науку. 

Предмет изучения науки конституционного права:  

1) сущность, структура отраслироссийского конституционного права, 

его источники;  

2) фактические отношения,регулируемые нормами конституционного 

права;  

3) практика реализации норм даннойотрасли;  

4) история самой науки конституционного права, построение прогнозов 

ееразвития. 

Методы науки конституционного права:  

1) исторический; 

 2) сравнительно-правовой;  

3)системный;  

4) статистический;  

5) конкретно- социологический и др. 

 

4.3. Источники (формы) конституционного права 

 

Источники конституционного права – нормативные правовые акты, 

посредством которых устанавливаются и получаютюридическую силу 

конституционно-правовые нормы. 

Источники конституционного права – это внешние формы выражения 

конституционно-правовых норм. Теория права в качестве основных 

источников права называет нормативный правовой акт, юридический 

прецедент и правовой обычай (наряду с такими источниками, как договор 

(иногда указывается «нормативный договор»), правовая доктрина, партийные 

документы (в условиях однопартийных систем), религиозные нормы и др.). 

Систему источников конституционного права можно разделить на 

конституционные,законодательные,подзаконные,локальные,судебные,догово

рные,международные. 

Источниками конституционного права России являются 

законодательные и иные правовые акты, которые содержат нормы 

конституционного права. К ним относятся: 

1. Конституция Российской Федерации — главный источник 

государственного права. Ее нормы регулируют наиболее важные, 

общественные отношения. Нормы Конституции обладают высшей 
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юридической силой. Это означает, что никакой другой законодательный акт 

не может противоречить положениям Конституции, а в случае коллизии 

действуют нормы конституционные. 

Конституция составляет правовую основу, фундамент всего 

действующего законодательства. Она является актом прямого действия и 

применения на всей территории Российской Федерации. 

2. Конституции республик, находящихся в составе России. Они 

принимаются высшими органами законодательной власти республики или 

референдумом. Конституция республики не может противоречить 

Конституции России. Республиканские конституции учитывают особенности 

субъектов федерации, так как вне пределов ведения Российской Федерации и 

полномочий федерации по предметам совместного ведения федерации и ее 

субъектов, республики обладают всей полнотой государственной власти. 

3. Статус других субъектов Российской Федерации — краев, областей, 

городов федерального значения, автономной области и автономных округов 

регламентируется также Уставами. Эти акты относятся к числу источников 

конституционного права и принимаются законодательными органами 

соответствующих субъектов. 

Конституция России предусматривает возможность принятия 

федерального закона об автономной области или округе по представлению 

законодательных и исполнительных органов этих субъектов Федерации (ст. 

66 п. 2). 

4. Законы Российской Федерации. Конституция 1993 года 

устанавливает существование двух видов законов:федеральные 

конституционные законы и федеральные законы. Они различаются по 

юридической силе, предметам ведения, порядку принятия и особенностям 

применения в их отношении отлагательного вето Президента. 

Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, 

предусмотренным самой Конституцией, в особом более усложненном 

порядке, установленном ст. 108 Конституции. Регулированию 

конституционным федеральным законом подлежат вопросы порядка 

введения и режима чрезвычайного положения (ст. 56); принятия в федерацию 

и образования в ее составе нового субъекта, изменение статуса субъектов (ст. 

65, 66); утверждение описания и порядка использования государственных 

символов России (ст. 70); назначение и проведение референдумов (ст. 

84);определение режима военного положения (ст. 87); введение 

чрезвычайного положения на территории страны или в отдельных ее 

местностях (ст. 88) и т.д. 

Федеральные законы в соответствии со ст. 105 Конституции России 

принимаются Государственной Думой и одобряются Советом Федерации, 

подписываются и обнародуются Президентом. 

Конституция закрепляет порядок принятия федеральных 

конституционных законов (ст. 108) и принятия федеральных законов (ст. 105-

107). В Конституции установлено также верховенство этих законов над 
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всеми иными актами государственных органов, а также над законами 

субъектов федерации. 

Принципиальный характер имеют также положения, 

сформулированные в ст. 15 Конституции, об обязанности соблюдать 

Конституцию и законы органов государственной власти, местного 

самоуправления, должностных лиц, граждан и их объединений. 

Для характеристики законов как источников конституционного права 

важное значение имеют положения Конституции о том, что законы подлежат 

официальному опубликованию. Любые нормативные правовые акты, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не 

могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего 

сведения. 

Законы подлежат опубликованию в течение семи дней после их 

подписания Президентом. Их официальным опубликованием считается 

первая публикация полного текста в ―Российской газете‖ и Собрании 

законодательства Российской Федерации. Закон вступает в силу 

одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении 

десяти дней после официального опубликования, если самим законом не 

установлен иной порядок вступления в силу. 

5. Важным источником конституционного права являются Указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, главы государства. 

Обладая широкими полномочиями, Президент реализует свою компетенцию 

путем издания указов и распоряжений, которые обязательны для исполнения 

на всей территории Российской Федерации. В ст. 90 Конституции 

подчеркивается, что указы и распоряжения не должны противоречить 

Конституции Российской Федерации и федеральным законам. 

В Конституции России предусмотрено также, что Указы Президента о 

введении военного положения и введении чрезвычайного положения 

подлежат утверждению Советом Федерации (ст. 102). 

6. Источниками конституционного праваявляются также акты палат 

Федерального Собрания — парламента Российской Федерации, 

представительного и законодательного органа. 

В соответствии со ст. 102 Конституции России Совет Федерации 

принимает постановления по вопросам, отнесенным к его ведению. 

Постановления принимаются большинством голосов от общего числа членов 

Совета Федерации. 

Постановления принимает и Государственная Дума по вопросам, 

отнесенным к ее ведению; постановления принимаются большинством 

голосов от общего числа депутатов Государственной Думы, если иной 

порядок не предусмотрен Конституцией России. 

7. Источником конституционного права являются также Декларации. 

Именно в этой форме были приняты ―Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР‖ от 12 июня1990 года, ―Декларация о языках народов 

России‖ от 25 октября1991 года и др. 
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8. К числу источников конституционного права относятся 

постановления и распоряжения Правительства. Они издаются на основании и 

во исполнение Конституции России, федеральных законов, нормативных 

указов Президента. Эти постановления и распоряжения обязательны к 

исполнению в России. В случае их противоречия Конституции, законам и 

указам, постановления и распоряжения правительства могут быть отменены 

Президентом Российской Федерации (ст. 115).Кроме этих видов актов 

Правительство принимает также заключения. 

9. Регламенты палат Федерального Собрания содержат 

конституционно-правовые нормы, регулирующие вопросы организации и 

деятельности Совета Федерации и Государственной Думы. Они применяются 

самой палатой и не требуют утверждения никаким другим органом. 

10. Федеративный характер устройства России обусловливает 

существование таких видов источников государственного 

(конституционного) права как законы, принимаемые высшими 

представительными органами республик, указы, принимаемые главами этих 

государств в составе Российской Федерации, постановления 

законодательных и исполнительных органов в субъектах федерации. 

11. К числу источников конституционного права относятся Договоры и 

соглашения, заключаемые Российской Федерацией с ее субъектами, а также 

между самими субъектами федерации. Примером такого вида источника 

являются Федеративный Договор от 31 марта1992 года, Договор между 

Российской Федерацией и Республикой Татарстан 1994 года и др. 

12. После принятия Конституции 1993 года в числе источников 

конституционного права появился еще один вид актов. 

Статья 15 Конституции устанавливает, что общепризнанные принципы 

и нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью ее правовой системы. 

13. К числу специфических источников конституционного права 

относятся решения Конституционного Суда. Специфика этого вида 

определяется тем, что Конституционный Суд не может принимать 

нормативных актов, хотя его постановления окончательны, не подлежат 

обжалованию, вступают в силу немедленно после его провозглашения Они 

действуют непосредственно, не требуют подтверждения другими органами 

или должностными лицами.Любые акты или их отдельные положения, 

признанные неконституционными, утрачивают юридическую силу 

14. Правовые акты СССР и РСФСР. Отдельные из них сохраняют свою 

юридическую силу. Законы и другие правовые акты, действовавшие на 

территории России до вступления в силу настоящей Конституции, 

применяются в части, не противоречащей Конституции. 

15. Источником конституционного права являются также акты органов 

местного самоуправления. Эти органы, реализуя свои полномочия, 

установленные восьмой главой Конституции Российской Федерации, издают 

по вопросам своей компетенции правовые акты. 
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16. В отдельных случаях источником конституционного права могут 

быть акты, издаваемые чрезвычайными государственными органами в 

условиях введения военного или чрезвычайного положения. В этой связи ст. 

55 Конституции России предусматривает, например, что права и свободы 

человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом в 

целях защиты конституционного строя, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 

 

4.4. Конституция как основной закон РФ 

 

Основой правового регулирования в нашей стране 

являетсяКонституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 г. 

Она имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется 

на всей территории Российской Федерации. 

Роль конституции в жизни общества и государства трудно 

переоценить.  

Конституции действительно занимают особое место в правовой 

системе государства. Признаки, которые отличают ее от иных законов и 

правовых актов, и обуславливают ее особое место в системе 

законодательства, принято называть юридическими свойствами конституции 

 

 
 

1. Первым из таких юридических свойств является учредительный 

характер конституции. Он означает, что конституция по своей сути 

учреждает основы государственного и общественного устройства, является 

актом первичной, то есть учредительной власти, которая принадлежит 

народу. В этой связи конституция служит источником законодательной, 
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исполнительной и судебной власти, которые устанавливаются ее нормами и 

признаются производными от учредительной власти. 

На учредительный характер Конституции РФ указывается в ее 

преамбуле, в основном тексте и в статьях, определяющих порядок еѐ 

принятия и изменения. 

2. Второе свойство конституции – высшая юридическая сила. Высшая 

юридическая сила конституции показывает ее наивысшее место в системе 

правовых актов и означает, что все остальные законы и иные правовые акты, 

принимаемые на всей территории страны, должны ей соответствовать и не 

противоречить, иначе они будут недействительны.  

3. Тесно связано с высшей юридической силой, но не является ей 

тождественной следующее свойство конституции – верховенство. Оно 

означает, что конституция занимает высшую ступень в системе нормативных 

правовых актов государства, каждый из которых входит в систему наподобие 

пирамиды, место в которой как раз и зависит от юридической силы этого 

акта. Венчает выстроенную из правовых актов пирамиду конечно же 

конституция, которая является в то же время базой для всего действующего 

законодательства, в этом и есть еѐ верховенство.  

4. Следующее юридическое свойство – прямое действие конституции, 

которое означает, что нормы конституции могут применяться и 

использоваться непосредственно, без обращения и ссылок на законы и иные 

правовые акты, конкретизирующие конституционные положения. Все 

должностные лица в системе власти России при разрешении конкретных дел 

обязаны руководствоваться впервую очередь конституционными нормами. 

5. Неотъемлемым юридическим свойством конституции является ее 

стабильность, которую можно определить как устойчивость, прочность и 

постоянность конституционных норм по сравнению с нормами законов и 

подзаконных актов. Стабильность обеспечивается особым порядком 

принятия и отмены конституции, усложненной процедурой пересмотра 

отдельных ее положений, внесения поправок и дополнений. Конституция РФ 

может быть изменена несколькими способами:  

– пересмотр, который влечет принятие новой Конституции РФ (только 

в отношении глав 1, 2 и 9);  

– внесение поправок (только в главы с 3 по 8); 

– внесение изменений в ст. 65 Конституции (применяется при 

изменении правового статуса субъектов РФ или их наименования). 

6. Ряд ученых относят к юридическим свойствам конституции ее 

особую охрану, в которой задействована вся система органов 

государственной власти.  

Важнейшую роль в охране Конституции Российской Федерации играет 

Конституционный Суд Российской Федерации, который рассматривает дела 

о соответствии Конституции законов и иных нормативных актов, как 

федеральных органов государственной власти, так и субъектов Федерации. 
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Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, 

утрачивают силу и не подлежат применению. 

Теперь перейдем к вопросу о структуре Конституции РФ. 

Действующая Конституция Российской Федерации была принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. С тех пор в Конституцию 

вносилось несколько изменений, но в целом ее структура осталось прежней и 

состоит из преамбулы и двух разделов. 

 
Преамбула – это вступительная часть, в которой провозглашается, что 

народ России принимает данную Конституцию, закрепляются 

демократические и общечеловеческие ценности, а также определяется место 

России в современном мире. 

Раздел первый (он же основной) содержит 9 глав, состоящих из 137 

статей, закрепляет все основные положения Конституции. 
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Глава 1. Основы конституционного строя (статьи с 1 по 16) регулируют 

сущность государства, правовое положение человека и гражданина, 

принципы социальных и экономических отношений, основы политической 

системы общества, взаимоотношения государства и религии. 

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина (статьи с 17 по 64) 

закрепляет принципы правового положения человека и гражданина, 

принципы гражданства России, систему прав и свобод человека и 

гражданина, гарантии прав и свобод, основные обязанности человека и 

гражданина. 

Глава 3. Федеративное устройство (статьи с 65 по 79) регулирует 

конституционный статус Российской Федерации и ее субъектов, 

взаимоотношения между федеральной властью и ее субъектами. 

Глава 4. Президент Российской Федерации (статьи с 80 по 93) 

определяет статус Президента РФ как главы государства, порядок вступления 

его в должность и полномочия, порядок отрешения Президента от 

должности. 

Глава 5. Федеральное Собрание (статьи с 94 по 109) закрепляет основы 

организации и деятельности Федерального Собрания, его статус, порядок 

формирования и компетенцию, нормы законодательного процесса. 

Глава 6. Правительство Российской Федерации (статьи с 110 по 117) 

посвящена порядку формирования Правительства, его структуре, 

компетенции, порядку отставки и выражения недоверия Правительству. 

Глава 7. Судебная власть и прокуратура (статьи с 118 по 129) 

затрагивает судебную систему России, статус судей, принципы 

судопроизводства, порядок формирования и компетенцию 

Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, основы организации 

прокуратуры РФ. 

Глава 8. Местное самоуправление (статьи с 130 по 133) закрепляет 

систему и функции местного самоуправления, гарантии местного 

самоуправления. 

Глава 9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции (статьи 

с 134 по 137) определяет порядок изменения и дополнения действующей 

Конституции, ее пересмотр. 

Раздел второй Конституции содержит заключительные и переходные 

положения: о введении Конституции РФ в действие и прекращении действия 

прежней Конституции; о соотношении Конституции и Федеративного 

договора; о порядке применения законов и иных нормативных правовых 

актов, действовавших до вступления в силу настоящей Конституции; об 

основаниях, на которых продолжают действовать ранее образованные 

органы. 

Конституция РФ непосредственно порождает права и обязанности всех 

субъектов правоотношений: 

1) называет носителем суверенитета и единственным источником 

власти в Российской Федерации многонациональныйнарод (п. 1 ст. 3 
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Конституции РФ). Государственная власть целостна. Полномочия, 

предоставленные Конституцией РФ народустраны, не могут быть переданы 

кому-либо другому; 

2) закрепляет принцип, согласно которому народ осуществляет свою 

власть непосредственно, а также через органы государственной власти и 

органы местного самоуправления (п. 2 ст. 3Конституции РФ), при этом 

высшим непосредственным выражением власти народа называется 

референдум и свободные выборы(п. 3 ст. 3 Конституции РФ). 

 

 
 

Задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1. Найдите и выпишите по три нормативно-правовыхакта 

Российской Федерации федерального, регионального и местного уровня, в 

которых закрепляются нормы конституционногоправа. 

 

Задание 2. Приведите 5-6 примеров норм конституционногоправа (из 

разных НПА). Выделите структурные элементы. 

 

Задание 3. Составьте схему «Судебная система 

РоссийскойФедерации». Назовите виды судопроизводств и 

конституционныепринципы судебной власти, основываясь на положениях гл. 

7 Конституции РФ. 
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Задание 4. Обратитесь к официальному сайту Конституционного суда 

РФ. Выберите одно решение суда и ответьте на вопросы: 

1. В чем специфика споров, рассматриваемых Конституционным 

судом? Назовите предмет спора в рассматриваемом решении. 

2. В каком составе рассмотрено дело? 

3. На какие НПА опирается коллегия судей в своем решении? 
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Тема5. ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 

5.1. Административное право как отрасль права 

5.2. Понятие и состав административного правонарушения,  

виды административных правонарушений 

5.3. Административное наказание: понятие, виды 

 

5.1. Административное право как отрасль права 

 

Изучение отрасли административного права начинают с рассмотрения 

такого понятия, как управление, поскольку само административное право 

традиционно определяется как управленческое, а термин «администрация» 

дословно обозначает «управление». 

В самом общем смысле управление может быть определено как 

воздействие субъекта управления на объект управления в целях его 

упорядочивания и перевода всей системы управления в новое состояние. 

Разновидностью управления является социальное управление, которое 

может быть определено как управление общественными процессами, 

институтами и обществом в целом. Среди социального управления выделяют 

государственное управление. 

Государственное управление можно определить как разновидность 

деятельности государства, характеризующуюся специальными субъектами, 

особыми формами и методами, направленную на практическую организацию 

жизни общества.  

Зачастую государственное управление отождествляют с 

исполнительной властью, однако это не совсем верно. Исполнительная 

власть выступает средством реализации государственного управления, 

поскольку система исполнительной власти в основном и обеспечивает 

государственно-управленческое воздействие. При этом государственное 

управление как разновидность управления присутствует и в системе 

законодательной, и в системе судебной власти, поскольку ни одна система не 

обходится без управления. 

Административное право, как отрасль права – это совокупность 

правовых норм, регулирующих управленческие отношения, возникающие в 

сфере деятельности органов исполнительной власти и иных органов 

государственного управления. 

Рассматривая эту отрасль права, важно определить, что входит в 

предмет административного права, то есть на что направлено правовое 

регулирование норм.  
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1. Отношения основаны на юридическом неравенстве сторон. 

Неравенство предполагает наличие властных полномочий у одного 

участника и их отсутствие у другого либо наличие, но в меньшем объеме.  

2. Административное право регулирует отношения, в рамках которых 

реализуется государственная власть – прежде всего исполнительная, реже 

судебная, властные полномочия иных государственных органов, например, 

прокуратуры. Эти отношения могут быть охарактеризованы как 

властеотношения. 

3. Административное право регулирует отношения, в которых 

обязательно участвует представитель власти – орган или должностное лицо, 

реализующие свои властные полномочия. 

4. Административное право регулирует отношения, которые могут 

регулироваться и другими отраслями права – конституционным, трудовым, 

финансовым, муниципальным. 

Критерий, позволяющий отграничить административное право от 

других отраслей права, – это метод правового регулирования, то есть способ 

воздействия на общественные отношения, составляющие предмет правового 

регулирования 

 



56 
 

Выделяют три универсальных метода: обязывание, запрет, дозволение, 

которые в своем сочетании (в разных пропорциях) составляют метод 

административно-правового регулирования.  

Обязывание в административном праве выражается в возложении на 

субъектов юридических обязанностей, например, обязанности водителя, 

перечисленные в Правилах дорожного движения. Это преобладающий метод 

в административном праве.  

Запрет как метод административного права предполагает определение 

перечня тех действий, совершение которых запрещено. Запреты могут быть 

общими, нарушение которых влечет применение мер ответственности 

(административного наказания или дисциплинарного взыскания) или 

специальными, адресованными особым субъектам.  

Дозволение – это предоставление возможности участникам 

общественных отношений совершать определенные действия по своему 

усмотрению, то естьиметь субъективные права. Примером дозволения может 

служить выбор должностным лицом при назначении административного 

наказания, его вида и размера. 

Согласно другому подходу преобладающим в административном праве 

является императивный метод, то есть – метод односторонне обязательных, 

властных предписаний, не допускающий возможности выбора варианта 

поведения. По сути этот метод выражается в установлении запретов и 

возложении юридических обязанностей.  

Другие методы из этой классификации – диспозитивный 

(представляющий право самим участникам регулировать отношения) и 

смешанный (сочетающий первый и второй методы) – не характерны для 

отрасли административного права, хотя в ней тоже присутствуют. 

 

5.2. Понятие и состав административного правонарушения,  виды 

административных правонарушений 

 

Понятие административного правонарушения закреплено нормативно в 

Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях в 

статье 2.1. 

Согласно этой статье административным правонарушением признается 

противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое данным Кодексом или законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. 

Анализ этого определения позволяет выделить ряд неотъемлемых 

признаков, без наличия которых ни одно деяние не может считаться 

административным правонарушением. 
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Первый из них противоправность. Этот признак называют еще 

формальным (или юридическим) признаком. Противоправность означает 

нарушение правовых норм, установленных ими запретов или возложенных 

ими обязанностей.  

Причем речь идет о нормах не только административного, но и других 

отраслей права: конституционного, финансового, налогового, экологического 

и др. Такие нормы могут содержаться как в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах РФ, так и в нормативных правовых актах 

субъектов РФ и органов местного самоуправления. Обязательный компонент 

противоправности состоит в том, что соблюдение этих норм охраняется 

мерами административной ответственности. 

Следующий признак – виновность, что предполагает наличие у лица, 

совершившего правонарушение, вины в форме умысла или неосторожности.  

Третий обязательный признак административного правонарушения – 

это само деяние в форме действия или бездействия. Действие предполагает 

активное поведение, выражающееся в нарушении запретов, установленных 

правовыми нормами. Бездействие, наоборот, выражается в пассивном 

поведении лица, неисполнении им возложенных на него обязанностей, то 

есть несовершении тех действий, которые от него требовались. 

И последний обязательный признак – наказуемость, которая означает, 

что конкретное действие или бездействие может быть признано 

административным правонарушением только в том случае, если за его 

совершение предусмотрено административное наказание. 

Раскрывая понятие административного правонарушения, законодатель 

не указывает на его состав. Вместе с тем в теории административного права и 

на практике именно состав административного правонарушения называют 

юридическим основанием административной ответственности. 

Если признаки административного правонарушения являются 

свойствами, присущими всем правонарушениям, то элементы юридического 

состава позволяют квалифицировать конкретное деяние в качестве 

конкретного административного правонарушения. 
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Состав административного правонарушения – это совокупность 

законодательно установленных объективных и субъективных признаков, 

характеризующих деяние как административное правонарушение. Выделяют 

четыре элемента состава – объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона, каждый из которых объединяет несколько признаков. 

 

 
 

Объект административного правонарушения – это охраняемые 

законом общественные отношения, на которые посягает правонарушитель и 

которым может быть причинен вред. Объекты принято разделять на родовые 

(указаны в названиях соответствующих глав особенной части Кодекса об 

административных правонарушениях) и видовые, на которые 

непосредственно направлено правонарушение.  

В данном элементе состава иногда выделяют предмет правонарушения 

– то, на что направлено посягательство или из-за чего было совершено 

правонарушение. Хотя некоторые авторы относят предмет к объективной 

стороне юридического состава.  

Объективная сторона административного правонарушения включает 

в себя признаки, характеризующие само деяние и обстановку, в которой оно 

было совершено. Это самый содержательный по числу признаков элемент 

состава. Сюда входят деяние в форме действия или бездействия, вред 

(моральный, материальный или физический) и причинно-следственная связь 

между ними.  
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В зависимости от особенностей конструкции объективной стороны все 

составы административных правонарушений делятся на два вида:  

1) материальные, обязательным признаком которых является наличие 

вредных последствий деяния и причинной связи между ними (например, 

порча земель (ст. 8.6 Кодекса));  

2) формальные, для которых наличие или отсутствие вредных 

последствий правового значения не имеет (например, превышение 

установленной скорости движения (ст. 12.9 Кодекса)).  

В некоторых случаях наличие вреда или его размер отграничивают 

административное правонарушение от уголовного преступления, в частности 

причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью при нарушении 

Правил дорожного движения является административным правонарушением 

(ст. 12.24 КоАП РФ). А если при тех же нарушениях вред окажется тяжким, 

то это уже уголовное преступление (ст. 264 УК РФ).  

К факультативным признакам объективной стороны состава 

административного правонарушения относятся место, время, обстановка, 

способ, орудия и средства совершения правонарушения.  

Субъект административного правонарушения характеризуется 

признаками, которые показывают, кто совершил противоправное деяние. 

Субъектом правонарушения может быть физическое или юридическое лицо.  

Для характеристики физического лица как субъекта 

административного правонарушения необходимы два условия: достижение 

16-летнего возраста и вменяемость (то есть состояние психического 

здоровья, позволяющее осознавать фактический характер и социальный 

смысл своих действий, а также руководить ими). Лицо, соответствующее 

этим двум критериям, является общим субъектом административного 

правонарушения.  

Выделяют также специальных субъектов (это иностранные граждане, 

родители несовершеннолетних детей, собственники транспортных средств) и 

особых субъектов. Последние обладают полным или частичным 

иммунитетом от административной юрисдикции и привлекаются к 

ответственности на особых основаниях, причем чаще всего к ним может быть 

применена лишь дисциплинарная ответственность. Это лица, указанные в ст. 

2.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

– военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы и др.  

При характеристике юридического лица в качестве субъекта 

административного правонарушения необходимо учитывать положения 

гражданского законодательства, определяющие понятие и признаки 

юридического лица.  

Субъективная сторона административного правонарушения 

характеризует отношение лица к своему деянию. Наиболее подробно 

урегулирована субъективная сторона состава правонарушения, совершенного 



60 
 

физическим лицом. Здесь выделяется вина, то есть психическое отношение 

лица к своему деянию и его последствиям.  

В зависимости от соотношения воли и сознания формулируются 

формы вины (умысел и неосторожность) и ее виды (прямой и косвенный 

умысел, самонадеянность и небрежность).  

Также в субъективной стороне выделяют мотив и цель, которые 

необходимы для конкретизации некоторых составов, например изготовление 

или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или 

пропаганды нацистской атрибутики или символики (ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ).  

Вина юридического лица определяется особо. Юридическое лицо 

признается виновным в совершении административного правонарушения, 

если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения 

правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная 

ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него 

меры по их соблюдению.  

Классифицировать административные правонарушения можно по 

различным основаниям.  

По родовому объекту посягательства в КоАП выделяются следующие 

административные правонарушения:  

– посягающие на права граждан;  

– в области охраны собственности;  

– в области охраны окружающей природной среды и 

природопользования;  

– в промышленности, строительстве и энергетике;  

– в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель;  

– на транспорте;  

– в области дорожного движения;  

– в области предпринимательской деятельности;  

– против порядка управления;  

– посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность; 

 – в области воинского учета и др.  

В зависимости от характера деяния выделяют:  

1) обычное правонарушение, характеризующееся единым 

кратковременным актом противоправного поведения (например проезд на 

запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика 

(ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ));  

2) длящееся правонарушение, когда деяние выражается в длительном 

непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении 

предусмотренных правовым актом обязанностей (к примеру, неисполнение 

или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних (ч. 1 

ст. 5.35 КоАП РФ));  
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3) продолжаемое правонарушение, когда несколько однотипных 

деяний объединены одним общим умыслом (пример – нарушение тишины в 

ночное время с использованием включенных на большую громкость 

телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других громкоговорящих 

устройств, когда эти действия периодически прекращаются и повторяются 

вновь);  

4) повторное – это однородное правонарушение, которое совершено 

одним и тем же лицом, за которое оно уже подвергалось административному 

наказанию (ч. 3 ст. 12.12 КоАП РФ).  

По форме вины административные правонарушения делятся на 

умышленные и неосторожные.  

По составу выделяют правонарушения с материальным и формальным 

составом.  

 

5.3. Административное наказание: понятие, виды 

 

Согласно положений главы 3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях административное наказание – это 

установленная государством мера ответственности за совершение 

административного правонарушения.  

Целью административного наказания является предупреждение 

совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и 

другими лицами. Причем указанная цель не может достигаться путем 

унижения человеческого достоинства физического лица, совершившего 

административное правонарушение, или причинения ему физических 

страданий, а также нанесением вреда деловой репутации юридического лица.  

Кодекс об административных правонарушениях закрепляет 10 видов 

административных наказаний, на каждом из которых мы остановимся 

отдельно.  

1. Предупреждение – это мера исключительно морального 

воздействия, выраженная в официальном порицании физического или 

юридического лица, суть которой в негативной оценке совершенного лицом 

деяния. Предупреждение выносится в письменной форме, как правило, за 

впервые совершенные незначительные административные правонарушения 

при отсутствии причинения вреда и угрозы его причинения. Никаких других 

отрицательных последствий для правонарушителя не наступает. 

Предупреждение предусмотрено в качестве альтернативной санкции, 

например, за управление транспортным средством с нечитаемыми, 

нестандартными или неправильно установленными государственными 

регистрационными знаками (ст. 12.2 КоАП РФ). 
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2. Административный штраф – это мера имущественного характера, 

состоит в принудительном изъятии денежных средств у нарушителя и 

обращении их в соответствующий бюджет (государственный или местный).  

Штраф - самый распространенный вид административного наказания, 

так как носит универсальный характер, выполняет фискальную функцию и 

оказывает эффективное воздействие на правонарушителя. Законодательством 

установлены минимальные и максимальные размеры административного 

штрафа. Минимальный штраф – 100 руб., а максимальный зависит от 

нарушителя. Для физических лиц административный штраф по общему 

правилу не может превышать 5 000 (пяти тысяч) руб., для должностных лиц 

– 50 000 (пятидесяти тысяч) руб., для юридических лиц – 1 000 000 (одного 

миллиона) руб. Но в некоторых случаях за отдельные правонарушения, 

размер административного штрафа может превышать установленные 

пределы. Например, самовольная добыча янтаря, нефрита или иных 

полудрагоценных камней влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 200 до 500 тыс. руб. (ст. 7.5 КоАП РФ); производство 
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или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

без соответствующей лицензии влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от 500 тыс. до 1 млн руб. (ч. 3 ст. 

14.17 КоАП РФ); оказание финансовой поддержки терроризму влечет 

наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 10 

до 60 млн руб. (ст. 15.27.1 КоАП РФ). 

Самый распространенный способ исчисления размера штрафа – в 

твердо фиксированной сумме. Однако административный штраф может 

исчисляться также:  

- в величине, кратной стоимости похищенного, поврежденного или 

уничтоженного имущества (например при мелком хищении); 

- в величине неуплаченного налога или иного обязательного платежа 

(при нарушениях налогового и таможенного законодательства); 

- в величине, кратной незаконно полученной прибыли, выручке, иного 

дохода правонарушителя (так называемый «оборотный штраф» за нарушение 

антимонопольного законодательства); 

- и в других размерах, указанных в ст. 3.5 Кодекса об 

административных правонарушениях.  

3. Конфискация орудия совершения или предмета 

административного правонарушения. Данное административное наказание 

предполагает безвозмездное обращение в федеральную собственность или 

собственность субъекта Российской Федерации не изъятых из оборота вещей. 

Конфискация назначается только судьей и только в отношении вещей, 

находящихся в собственности правонарушителя.  

Конфискация охотничьего оружия, боевых припасов и других 

дозволенных орудий охоты или рыболовства не может применяться к лицам, 

для которых охота или рыболовство является основным законным 

источником средств к существованию. 

4. Лишение специального права – одно из строгих административных 

наказаний, так как выражается в значительном ограничении статуса лица (то 

есть оно утрачивает целый комплекс прав и обязанностей) и назначается за 

грубое или систематическое нарушение порядка пользования данным 

правом. Данное наказание применяется только к физическим лицам и 

касается субъективных прав – права на управление транспортным средством 

(самоходной машиной, маломерным судном), занятия охотой, права на 

оружие. Назначается только судьей на срок от одного месяца до трех лет. 

Лишение специального права в виде права управления транспортным 

средством не может применяться к лицу, которое пользуется транспортным 

средством в связи с инвалидностью, кроме случаев управления 

транспортным средством в состоянии опьянения, уклонения от прохождения 

в установленном порядке медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения, а также виных случаях, указанных в ст. 3.8 Кодекса об 

административных правонарушениях. Лишение права на занятие охотой не 

назначается лицам, для которых охота является основным законным 
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источником средств к существованию, кроме охоты с нарушением 

установленных сроков охоты.  

5. Административный арест – это самое строгое административное 

наказание, так как выражается в кратковременном лишении физического 

лица его важнейшего права – свободы. При административном аресте 

нарушитель содержится в условиях изоляции от общества, поэтому 

ограничиваются и другие права человека – свобода передвижения, личная и 

телесная неприкосновенность.  

Арест не назначается беременным женщинам, женщинам, имеющим 

детей в возрасте до четырнадцати лет, лицам, не достигшим возраста 

восемнадцати лет, инвалидам I и II групп, военнослужащим, гражданам, 

призванным на военные сборы, а также имеющим специальные звания 

сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации, органов 

внутренних дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, 

войск национальной гвардии Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службы и таможенных органов.  

Административный арест назначается только судьей на срок до 

пятнадцати суток, а за некоторые нарушения на срок до тридцати суток 

(например, за нарушение установленного порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, 

за нарушение требований режима чрезвычайного положения или режима 

контртеррористической операции либо за совершение административных 

правонарушений в области законодательства о наркотических средствах и 

других случаях). 

6. Административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства. Как видно, данное 

наказание имеет особый субъект – это лица, не являющиеся гражданами 

Российской Федерации. Административное выдворение заключается в 

принудительном и контролируемом перемещении или самостоятельном 

выезде указанных лиц через государственную границу за пределы 

Российской Федерации. 

Данное наказание назначается судьей, а в случае совершения 

иностранным гражданином или лицом без гражданства административного 

правонарушения при въезде в Российскую Федерацию – соответствующими 

должностными лицами пограничных войск. Административное выдворение 

за пределы Российской Федерации не может применяться к военнослужащим 

– иностранным гражданам. 

7. Дисквалификация – это административное наказание, 

выражающееся в лишении физического лица права замещать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

Применяется к особым субъектам, а именно к лицам, осуществляющим 

различные управленческие функции в коммерческих и некоммерческих 

организациях, к государственным и муниципальным служащим, а также 

лицам, осуществляющим деятельность по предоставлению государственных 
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и муниципальных услуг, деятельность в сфере подготовки спортсменов или 

проведения спортивных мероприятий, в области проведения экспертизы 

промышленной безопасности, в области независимой оценки пожарного 

риска, медицинскую или фармацевтическую деятельность. 

Назначается только судьей на срок от шести месяцев до трех лет. 

8. Административное приостановление деятельности – 

специфический вид наказания, состоящий во временном запрете (на срок до 

девяноста суток) деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, а также механизмов, агрегатов, участков, цехов, 

производственных линий, магазинов и т. д. в случае угрозы жизни и 

здоровью людей или совершения некоторых серьезных административных 

правонарушений (например в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в области 

градостроительной деятельности, в области транспортной безопасности и 

других). Назначается судьей, а также должностными лицами Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (за 

грубое нарушение требований промышленной безопасности). 

Административное приостановление деятельности как наказание 

следует отличать от приостановления деятельности как меры 

административного пресечения. 

9. Обязательные работы – наказание, заключающееся в выполнении 

физическим лицом, совершившим административное правонарушение, в 

свободное от основной работы, службы или учебы время бесплатных 

общественно полезных работ. Данное наказание назначается судьей на срок 

от двадцати до двухсот часов и отбывается не более четырех часов в день (в 

некоторых случаях до восьми часов в день). 

Это наказание не применяется к тем же лицам, к которым не 

применятся административный арест.  

10. Административный запрет на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения. Достаточно 

новый вид наказания (введен в 2013 г. в качестве меры борьбы с 

агрессивными фанатами) и заключается во временном запрете гражданину на 

посещение официальных спортивных соревнований в дни их проведения за 

нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных 

спортивных соревнований. Данное наказание назначается судьей на срок от 

шести месяцев до семи лет. 

Законодательство подразделяет все административные наказания на 

основные и дополнительные (ст. 3.3 КоАП РФ). Смысл классификации 

состоит в том, что за совершение административное правонарушение может 

быть назначено только одно основное наказание или одно основное и одно 

дополнительное. 

Только в качестве основных административных наказаний могут 

устанавливаться и применяться: предупреждение, административный штраф, 

лишение специального права, предоставленного физическому лицу (за 
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исключением права управления транспортным средством соответствующего 

вида), административный арест, дисквалификация, административное 

приостановление деятельности и обязательные работы. 

В качестве как основного, так и дополнительного административного 

наказания могут применяться: конфискация орудия совершения или 

предмета административного правонарушения, лишение специального права 

в виде права управления транспортным средством соответствующего вида, 

административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства, административный 

запрет на посещение мест проведения официальных спортивных 

соревнований в дни их проведения. 

Также перечисленные административные наказания можно 

классифицировать в зависимости от субъекта административной 

ответственности на: 

– административные наказания, применяемые к физическим лицам 

(любые виды наказаний); 

– административные наказания, применяемые к юридическим 

лицам(предупреждение, административный штраф, конфискация, 

административное приостановление деятельности). 

Административная ответственность может регулироваться не только 

федеральным законодательством, но и законодательством субъекта РФ, 

однако на региональном уровне могут устанавливаться только два вида 

административных наказания – предупреждение и административный штраф. 

В зависимости от негативных последствий административные 

наказания можно условно разделить на: 

– личные (например предупреждение); 

– имущественные (административный штраф, конфискация); 

– организационные (дисквалификация, административное 

приостановление деятельности). 

Также следует отметить, что большинство из предусмотренных 

административных наказаний находится в исключительной юрисдикции 

судей. В частности, это конфискация орудия совершения или предмета 

административного правонарушения, лишение специального права, 

административный арест, административное выдворение за пределы 

Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства 

(хотя в отдельных случаях это наказание назначается должностными лицами 

органов исполнительной власти), дисквалификация, административное 

приостановление деятельности (лишь за один состав должностными лицами), 

обязательные работы и административный запрет на посещение мест 

проведения официальных спортивных соревнований. Указанные наказания 

назначаются судьями по всем составам правонарушений, за совершение 

которых они предусмотрены. В административном же порядке, то есть 

специальными должностными лицами, могут применяться только 

предупреждение и административный штраф и, как отмечалось выше, в 
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отдельных случаях – административное выдворение и административное 

приостановление деятельности. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1. Определите связь отрасли административного права с 

отраслями конституционного, финансового, налогового и информационного 

права. Аргументируйте свою позицию. 

 

Задание 2. Приведите примеры административных правоотношений, 

классифицируя их по субъектному составу. Для каждоговыделите 

структурные элементы (субъекты, объект, содержание),а также определите 

метод правового регулирования, юридическийфакт, порождающий 

правоотношение, и способ правовой защиты. 

 

Задание 3. Проанализируйте Собрание законодательства Российской 

Федерации (http://www.szrf.ru/) за последний месяц. Какиеиз нормативно-

правовых актов относятся к общей, какие к особенной части 

административного права? Приведите по два примера накаждый вид. 

Аргументируйте свой ответ. 

 

Задание 4. Опираясь на знания об институте государственнойслужбы 

(институте должностного лица), определите сходства иразличия отраслей 

административного и трудового права. Почемуесть основания сопоставлять 

отрасли права, находящиеся в разныхчастях (публичной и частной) системы 

права? 

 

Задание 5. Используя источники административного права,приведите 

примеры поощрительных и рекомендательных нормправа (3-4 нормы). 

Выделите их структурные элементы. 

 

Задание 6. Решите задачи. 

6.1. Учащийся техникума Андрей Аваков 15 лет, торопясь вкино, 

перебежал улицу перед близко идущим грузовым транспортом, хотя рядом 

был подземный переход. Водитель грузового автомобиля Березкин, во 

избежание наезда на подростка, резко повернул вправо и наехал на столб 

уличного освещения, в результатечего повредил столб и автомобиль. Дайте 

правовую квалификациюдействий субъектов. Определите лиц, обязанных 

возместитьущерб и способ привлечения их к ответственности. 

 

6.2. Начальником ОВД на гражданина Смирнова наложен 

административный штраф за нарушение правил охоты. В виде 

дополнительного наказания у него было конфисковано охотничьеоружие. 

Смирнов обратился в суд с жалобой на неправомернуюконфискацию оружия, 
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сославшись на то, что он охотник-профессионал, и для него охота – 

единственный источник средствк существованию. Дайте юридический 

анализ ситуации. 

 

6.3. Гражданин Китая Мао Цзы, студент железнодорожногоинститута, 

решил на время студенческих каникул поработать вбригаде проводников с 

целью речевой и профессиональной практики. Ректор студенту объяснил, что 

для этого его работодателюнеобходимо получить разрешение на привлечение 

и использование иностранных работников, а самому работнику разрешение 

наработу иностранным гражданам. Прав ли ректор? 

 

6.4. Студент Смирнов, находясь в нетрезвом виде, 

управлялпринадлежащим ему автомобилем ВАЗ-2110. За нарушение правил 

проезда пешеходного перехода он был остановлен сотрудником ГИБДД. 

Составьте алгоритм взаимодействия с сотрудникомГИБДД, представьте его в 

схеме. Какие меры административногопринуждения следует применить к 

Смирнову? 
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Тема6. ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 

6.1. Уголовный закон: понятие, структура, действие 

6.2. Преступление: понятие, признаки, состав, виды. Соучастие в 

преступлении 

6.3. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

6.4. Понятие и виды уголовного наказания 

 

6.1. Уголовный закон: понятие, структура, действие 

 

В соответствии с п. «о» ст. 71 Конституции РФ уголовное 

законодательство относится к ведению Российской Федерации. 

Следовательно, уголовный закон – это принятый федеральным органом 

законодательной власти нормативный правовой акт, содержащий нормы, 

устанавливающие преступность и наказуемость деяний, основания уголовной 

ответственности, систему наказаний, а также порядок и условия 

освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

Действующее уголовное законодательство кодифицировано. Основным 

источником уголовного права является Уголовный кодекс РФ от 13 июня 

1996 г. В соответствии с ч. 1 ст. 1 УК РФ новые законы, предусматривающие 

уголовную ответственность, подлежат включению в УК РФ. 

УК РФ основывается на Конституции РФ и общепризнанных 

принципах и нормах международного права (ч. 2 ст. 1 УК РФ). Это означает, 

что нормы уголовного закона не должны противоречить Конституции РФ, 

которая имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется 

на всей территории Российской Федерации (ч.1 ст. 15 Конституции РФ). 

Кроме того, положения УК РФ должны соответствовать общепризнанным 

принципам и нормам международного права и международным договорам 

РФ, которые являются составной частью ее правовой системы (ч. 4 ст. 15 

Конституции РФ). 

УК РФ состоит из двух частей – Общей и Особенной. Нормы Общей 

части УК РФ закрепляют основные задачи уголовного законодательства, 

основания уголовной ответственности и освобождения от нее, принципы и 

пределы действия уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу 

лиц, понятие преступления, возраста уголовной ответственности, 

обстоятельств, исключающих преступность деяний; цели и систему 

наказаний, а также основания освобождения от уголовной ответственности и 

наказания. 

Особенная часть УК РФ включает в себя описание отдельных видов 

преступлений и установленных за их совершение наказаний. Особенная 

часть УК РФ состоит из шести разделов. 

1. Раздел VII. Преступления против личности. 

2. Раздел VIII. Преступления в сфере экономики. 
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3. Раздел IX. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка. 

4. Раздел X. Преступления против государственной власти. 

5. Раздел XI. Преступления против военной службы. 

6. Раздел XII. Преступления против мира и безопасности человечества. 

 

 
Уголовный закон действует в течение определенного времени, на 

определенной территории и в отношении определенного круга лиц. 

Принцип действия уголовного закона во времени характеризуется тем, 

что преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, 

действовавшим во время совершения этого деяния. При этом временем 

совершения преступления признается время совершения общественно 

опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления 

последствий (ст. 9 УК РФ). 

Исключением из принципа действия уголовного закона во времени 

является правило об обратной силе уголовного закона, установленное ст. 10 

УК РФ, в соответствии с которой уголовный закон, устраняющий 

преступность деяния,  
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Временем совершения преступления признается время совершения 

общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени 

наступления последствий(ч. 2 ст. 9 УК РФ) 

Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий 

наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего 

преступление, имеет обратную силу(ч. 1 ст. 10 УК РФ) 

Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, 

усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, 

обратной силы не имеет(ч. 2 ст. 10 УК РФ) 

Сущность принципа действия уголовного закона в пространстве 

выражается в том, что все лица, совершившие преступление на территории 

соответствующего государства, несут уголовную ответственность согласно 

закону данного государства независимо от того, являются ли они гражданами 

этого государства, иностранными гражданами или лицами без гражданства. 

В соответствии с ч. 1 ст. 11 УК РФ лицо, совершившее преступление на 

территории Российской Федерации, подлежит уголовной ответственности по 

настоящему Кодексу. 

Преступления, совершенные в пределах территориального моря или 

воздушного пространства Российской Федерации, признаются 

совершенными на территории Российской Федерации. Действие УК РФ 

распространяется также на преступления, совершенные на континентальном 

шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации. 

Лицо, совершившее преступление на судне, приписанном к порту 

Российской Федерации, находящемся в открытом водном или воздушном 

пространстве вне пределов Российской Федерации, подлежит уголовной 

ответственности по УК РФ, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации. По УК РФ уголовную ответственность 

несет также лицо, совершившее преступление на военном корабле или 

военном воздушном судне Российской Федерации независимо от места их 

нахождения. 

Вопрос об уголовной ответственности дипломатических 

представителей иностранных государств и иных граждан, которые 

пользуются иммунитетом, в случае совершения этими лицами преступления 

на территории Российской Федерации разрешается в соответствии с нормами 

международного права (ст. 11 УК РФ). 

В соответствии с положениями ст. 12 УК РФ граждане Российской 

Федерации и постоянно проживающие в Российской Федерации лица без 

гражданства, совершившие вне пределов Российской Федерации 

преступление против интересов, охраняемых УК РФ, подлежат уголовной 

ответственности в соответствии с УК РФ, если в отношении этих лиц по 

данному преступлению не имеется решения суда иностранного государства. 

Военнослужащие воинских частей Российской Федерации, 

дислоцирующихся за пределами Российской Федерации, за преступления, 

совершенные на территории иностранного государства, несут уголовную 
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ответственность по УК РФ, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие 

постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление вне 

пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по 

УК РФ в случаях, если преступление направлено против интересов 

Российской Федерации либо гражданина Российской Федерации или 

постоянно проживающего в Российской Федерации лица без гражданства, а 

также в случаях, предусмотренных международным договором Российской 

Федерации или иным документом международного характера, содержащим 

обязательства, признаваемые Российской Федерацией, в сфере отношений, 

регулируемых УК РФ, если иностранные граждане и лица без гражданства, 

не проживающие постоянно в Российской Федерации, не были осуждены в 

иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на 

территории Российской Федерации. 

 

6.2. Преступление: понятие, признаки, состав, виды.Соучастие в 

преступлении 

 

Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания (ч. 1 ст. 14 УК 

РФ). 

Анализируя понятие преступления, можно выделить следующие его 

признаки: общественная опасность, противоправность, виновность, 

наказуемость. 

 
Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и 

содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, но в 

силу малозначительности не представляющее общественной опасности (ч. 2 

ст. 14 УК РФ). Вопрос о признании того или иного деяния малозначительным 

решается правоприменителем в каждом конкретном случае. 

Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-

правовые последствия определяются УК РФ. Применение уголовного закона 

по аналогии не допускается (ст. 3 УК РФ). 
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Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно 

опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные 

последствия, в отношении которых установлена его вина (ч. 1 ст. 5 УК РФ). 

Уголовное законодательство запрещает объективное вменение, то есть 

уголовную ответственность за невиновное причинение вреда. 

Для привлечения лица, совершившего противоправное деяние, к 

уголовной ответственности и признания его виновным в совершении 

преступления необходимо установить, что в совершенном им деянии имеется 

состав определенного преступления, предусмотренного уголовным законом.  

Состав преступления – совокупность установленных в уголовном 

законе объективных и субъективных признаков, характеризующих 

конкретное общественно опасное деяние как преступление. 

Элементами состава преступления являются: объект преступления, 

объективная сторона преступления, субъективная сторона преступления и 

субъект преступления. 

 

 
Объект преступления – это охраняемое уголовным законом 

общественное отношение, на которое посягает преступление (например, 

права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный 

порядок и общественная безопасность, окружающая среда, конституционный 

строй РФ, мир и безопасность человечества). 

Принято выделять: общий, родовой, видовой и непосредственный 

объекты преступлений. 

Общим объектом преступления признается вся совокупность 

общественных отношений, взятых под охрану уголовным правом. 

Родовой объект – это группа однотипных общественных отношений, 

охраняемых единым комплексом взаимосвязанных уголовно-правовых норм. 

Видовой объект является частью родового объекта, объединяющего 

более узкие группы отношений. 

Непосредственный объект – это конкретное общественное отношение, 

против которого направлено преступное посягательство. 
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С объектом преступления тесно связан предмет преступления, то есть 

предмет материального мира, на который непосредственно воздействует 

преступник (например, имущество, любые предметы, животные и т. д.). 

Объективная сторона состава преступления выражается в 

общественно опасном деянии (действии или бездействии), причиняющем или 

создающем угрозу причинения вреда охраняемым уголовным законом 

личным, общественным или государственным интересам. 

Объективную сторону преступления характеризуют следующие 

признаки: совершение деяния в форме действия или бездействия, 

общественно опасные последствия, причинная связь между деянием и 

общественно опасными последствиями, способ, время, место, обстановка, 

орудия и средства совершения преступления. 
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Субъективная сторона преступления характеризует внутреннюю 

сторону преступления и представляет собой психическое отношение 

субъекта преступления к совершаемому им запрещенному уголовным 

законом общественно опасному деянию (действию или бездействию) и его 

последствиям. 

Обязательным признаком субъективной стороны преступления 

является вина лица, совершившего преступление, в форме умысла или 

неосторожности.  

Согласно ст. 25 УК РФ преступлением, совершенным умышленно, 

признается деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом.  

Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо 

осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), 

предвидело возможность или неизбежность наступления общественно 

опасных последствий и желало их наступления. 

Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если 

лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), 

предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не 

желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним 

безразлично. 

В соответствии со ст. 26 УК РФ преступлением, совершенным по 

неосторожности, признается деяние, совершенное по легкомыслию 

илинебрежности. 

Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо 

предвидело возможность наступления общественно опасных последствий 

своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований 

самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий.  

Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не 

предвидело возможности наступления общественно опасных последствий 

своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия. 

Субъективная сторона состава преступления включает также мотив и 

цель преступления. 

Мотив преступления – это обусловленные определенными 

потребностями и интересами внутренние побуждения, которые вызывают у 

лица решимость совершить преступление и которыми оно руководствовалось 

при его совершении (например, корыстные, хулиганские и др. мотивы). 

Цель преступления – это мысленная модель будущего результата, к 

достижению которого стремится лицо при его совершении. 

Субъектом преступления является физическое лицо, совершившее 

преступление и способное нести уголовную ответственность за содеянное.  

Лицо должно быть вменяемым и достигшим возраста уголовной 

ответственности. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 20 УК РФ Уголовной ответственности 

подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16-летнего 

возраста.  

За совершение отдельных преступлений, перечисленных в ч. 2 ст. 20 

УК РФ, уголовная ответственность наступает с 14 лет, например, за убийство 

(ст. 105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 

УК РФ), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 

УК РФ), кражу (ст. 158 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК 

РФ), вымогательство (ст. 163 УК РФ), неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 

УК РФ), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ) и 

др. 

Преступления подразделяются на отдельные виды по различным 

классификационным признакам. 

По форме вины они делятся на: умышленные и совершенные по 

неосторожности. 

В зависимости от характера и степени общественной опасности 

согласно ст. 15 УК РФ преступления подразделяются на: преступления 

небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и 

особо тяжкие преступления. 

 
Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и 

неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не 

превышает трех лет лишения свободы. 



77 
 

Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание не превышает пяти лет 

лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание превышает три года лишения свободы. 

Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание не превышает десяти лет 

лишения свободы. 

Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за 

совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 

срок свыше десяти лет или более строгое наказание. 

По родовому объекту посягательства выделяют: преступления против 

личности; преступления в сфере экономики; преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка; преступления против 

государственной безопасности человечества. 

 

 
В пределах этих групп с учетом видового объекта преступления 

делятся на виды.  
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Например, к преступлениям против личности относятся преступления 

против: 

 жизни и здоровья; 

 свободы, чести и достоинства личности; 

 половой неприкосновенности и половой свободы личности; 

 конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

 семьи и несовершеннолетних. 

В числе преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка выделяют: 

 преступления против общественной безопасности; 

 против здоровья населения и общественной нравственности; 

 против безопасности движения и эксплуатации транспорта; 

 экологические преступления и преступления в сфере 

компьютерной информации. 

Также преступления делятся на отдельные виды с учетом 

непосредственного объекта посягательства. Так, преступления против жизни 

и здоровья подразделяются на: 

 преступления, посягающие на жизнь (составы этих преступлений 

закреплены в статьях 105-110 УК РФ); 

 преступления, посягающие на здоровье человека (статьи 111–118, 

121, 122, 124 УК РФ); 

 преступления, ставящие в опасность здоровье или жизнь (статьи 

119, 120, 123, 125 УК РФ). 

Преступление может быть совершено как одним лицом, так и 

несколькими лицами. В последнем случае можно говорить о соучастии в 

преступлении. 

Согласно ст. 32 УК РФ соучастием в преступлении признается 

умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении 

умышленного преступления. 

Соучастниками преступления являются исполнитель, организатор, 

подстрекатель и пособник. 

 

 
 

Исполнитель – это лицо, непосредственно совершившее преступление 

либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими 

лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление 
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посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной 

ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств.  

Организатор – это лицо, организовавшее совершение преступления 

или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее 

организованную группу или преступное сообщество (преступную 

организацию) либо руководившее ими. 

Подстрекатель – лицо, склонившее другое лицо к совершению 

преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. 

Пособник – это лицо, содействовавшее совершению преступления 

советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий 

совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, 

заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения 

преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным 

путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие 

предметы. 

Преступление признается совершенным группой лиц, если в его 

совершении совместно участвовали два или более исполнителя без 

предварительного сговора. 

Преступление считается совершенным группой лиц по 

предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее 

договорившиеся о совместном совершении преступления. 

Преступление признается совершенным организованной группой, если 

оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для 

совершения одного или нескольких преступлений. 

Преступление считается совершенным преступным сообществом 

(преступной организацией), если оно совершено структурированной 

организованной группой или объединением организованных групп, 

действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях 

совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких 

преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной 

материальной выгоды. 

 

6.3. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

 

Уголовное законодательство Российской Федерации устанавливает 

обстоятельства, при наличии которых действия, внешне подпадающие под 

признаки какого-либо преступления, не влекут за собой уголовную 

ответственность.  

К обстоятельствам, исключающим преступность деяния, относят такие 

действия, как:  

 необходимая оборона (ст. 37 УК РФ);  

 причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление (ст. 38 УК РФ);  

 крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ);  
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 физическое или психическое принуждение (ст. 40 УК РФ);  

 обоснованный риск (ст. 41 УК РФ);  

 исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 УК РФ) 

 

 
 

Необходимая оборона. Не является преступлением причинение вреда 

посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите 

личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом 

интересов общества или государства от общественно опасного 

посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, 

опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 

непосредственной угрозой применения такого насилия. 

Превышением пределов необходимой обороны признаются 

умышленные действия, явно не соответствующие характеру и степени 

общественной опасности посягательства. Не являются превышением 

пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, если это 

лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно 

оценить степень и характер опасности нападения. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. Не является преступлением причинение вреда лицу, 

совершившему преступление, при его задержании для доставления органам 

власти и пресечения возможности совершения им новых преступлений, если 

иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным и 

при этом не было допущено превышения необходимых для этого мер. 

Превышением мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление, признается их явное несоответствие 

характеру и степени общественной опасности совершенного задерживаемым 
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лицом преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу без 

необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой 

вред. Такое превышение влечет за собой уголовную ответственность только в 

случаях умышленного причинения вреда. 

Крайняя необходимость. Не является преступлением причинение 

вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней 

необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно 

угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым 

законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла 

быть устранена иными средствами и при этом не было допущено 

превышения пределов крайней необходимости. 

Превышением пределов крайней необходимости признается 

причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени 

угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых опасность 

устранялась, когда указанным интересам был причинен вред равный или 

более значительный, чем предотвращенный. Такое превышение влечет за 

собой уголовную ответственность только в случаях умышленного 

причинения вреда. 

Физическое или психическое принуждение. Не является 

преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам 

в результате физического принуждения, если вследствие такого принуждения 

лицо не могло руководить своими действиями (бездействием). 

Обоснованный риск. Не является преступлением причинение вреда 

охраняемым уголовным законом интересам при обоснованном риске для 

достижения общественно полезной цели. Риск признается обоснованным, 

если указанная цель не могла быть достигнута не связанными с риском 

действиями (бездействием) и лицо, допустившее риск, предприняло 

достаточные меры для предотвращения вреда охраняемым уголовным 

законом интересам. Риск не признается обоснованным, если он заведомо был 

сопряжен с угрозой для жизни многих людей, с угрозой экологической 

катастрофы или общественного бедствия. 

Исполнение приказа или распоряжения. Не является преступлением 

причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам лицом, 

действующим во исполнение обязательных для него приказа или 

распоряжения. Уголовную ответственность за причинение такого вреда несет 

лицо, отдавшее незаконные приказ или распоряжение. Лицо, совершившее 

умышленное преступление во исполнение заведомо незаконных приказа или 

распоряжения, несет уголовную ответственность на общих основаниях. 

Неисполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения исключает 

уголовную ответственность. 

 

 

6.4. Понятие и виды уголовного наказания 
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Уголовное наказание может быть применено к лицу, совершившему 

преступление. 

Наказание – это мера государственного принуждения, назначаемая по 

приговору суда (ч. 1 ст. 43 УК РФ).  

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях: 

восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления 

осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. 

 

 
В соответствии со ст. 44 УК РФ видами наказаний являются: штраф; 

лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград; обязательные 

работы; исправительные работы; ограничение по военной службе; 

ограничение свободы; принудительные работы; арест; содержание в 

дисциплинарной воинской части; лишение свободы на определенный срок; 

пожизненное лишение свободы; смертная казнь. 

Все виды наказаний, предусмотренные УК РФ делятся на три группы: 

основные наказания; дополнительные наказания; наказания, которые 

применяются в качестве как основных, так и дополнительных. 

Обязательные работы, исправительные работы, ограничение по 

военной службе, принудительные работы, арест, содержание в 

дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, 

пожизненное лишение свободы, смертная казнь применяются только в 

качестве основных видов наказаний. 

Штраф, лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью и ограничение свободы 

применяются в качестве как основных, так и дополнительных видов 

наказаний. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград применяется только в качестве 

дополнительных видов наказаний. 

Охарактеризуем отдельные виды наказаний.  

Штраф – это денежное взыскание, назначаемое в пределах, 

предусмотренных законом.Штраф устанавливается в размере от 5 тыс. до 5 
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млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от двух недель до пяти лет либо исчисляется в величине, кратной 

стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа, взятки или сумме 

незаконно перемещенных денежных средств (ст. 46 УК РФ). 

 
 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься  

определенной деятельностью состоит в запрещении занимать должности на 
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государственной службе, в органах местного самоуправления либо 

заниматься определенной профессиональной или иной 

деятельностью.Лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью устанавливается на срок от одного 

года до пяти лет в качестве основного вида наказания и от шести месяцев до 

трех лет в качестве дополнительного вида наказания (ст. 47 УК РФ). 

Лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград назначается при совершении 

тяжкого или особо тяжкого преступления (ст. 48 УК РФ). 

Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в 

свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно 

полезных работ.Обязательные работы устанавливаются на срок от 60 до 480 

ч и отбываются не свыше 4 ч в день (ст. 49 УК РФ). 

Исправительные работы назначаются осужденному, имеющему 

основное место работы, а равно не имеющему его. Осужденный, имеющий 

основное место работы, отбывает исправительные работы по основному 

месту работы. Осужденный, не имеющий основного места работы, отбывает 

исправительные работы в местах, определяемых органами местного 

самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными 

инспекциями, но в районе места жительства осужденного. Исправительные 

работы устанавливаются на срок от двух месяцев до двух лет. Из заработной 

платы осужденного к исправительным работам производятся удержания в 

доход государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от 

5 до 20 % (ст. 50 УК РФ).  

Ограничение по военной службе назначается осужденным 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, на срок от 

трех месяцев до двух лет за совершение преступлений против военной 

службы. Из денежного довольствия осужденного к ограничению по военной 

службе производятся удержания в доход государства в размере, 

установленном приговором суда, но не свыше 20 %. Во время отбывания 

этого наказания осужденный не может быть повышен в должности, воинском 

звании, а срок наказания не засчитывается в срок выслуги лет для 

присвоения очередного воинского звания (ст. 51 УК РФ).  

Ограничение свободы заключается в установлении судом 

осужденному следующих ограничений: не уходить из места постоянного 

проживания (пребывания) в определенное время суток; не посещать 

определенные места, расположенные в пределах территории 

соответствующего муниципального образования; не выезжать за пределы 

территории соответствующего муниципального образования; не посещать 

места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в 

указанных мероприятиях; не изменять место жительства или пребывания, 

место работы и (или) учебы без согласия специализированного 

государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием 

осужденными наказания в виде ограничения свободы. При этом суд 
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возлагает на осужденного обязанность являться в специализированный 

государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием 

осужденными наказания в виде ограничения свободы, от одного до четырех 

раз в месяц для регистрации. Ограничение свободы назначается на срок от 

двух месяцев до четырех лет в качестве основного вида наказания за 

преступления небольшой тяжести и преступления средней тяжести, а также 

от шести месяцев до двух лет в качестве дополнительного вида наказания к 

принудительным работам или лишению свободы (ст. 53 УК РФ).  

Принудительные работы применяются как альтернатива лишению 

свободы за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо 

за совершение тяжкого преступления впервые. При назначении судом 

наказания в виде лишения свободы на срок более пяти лет принудительные 

работы не применяются. Принудительные работы заключаются в 

привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и 

органами уголовно-исполнительной системы. Принудительные работы 

назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет. Из заработной платы 

осужденного к принудительным работам производятся удержания в доход 

государства в размере, установленном приговором суда, и в пределах от 5 до 

20 %. Принудительные работы не назначаются несовершеннолетним, лицам, 

признанным инвалидами I или II группы, беременным женщинам, 

женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, женщинам, достигшим 

55-летнего возраста, мужчинам, достигшим 60-летнего возраста, а также 

военнослужащим (ст. 53.1 УК РФ).  

Арест заключается в содержании осужденного в условиях строгой 

изоляции от общества и устанавливается на срок от одного до шести месяцев. 

В случае замены обязательных работ или исправительных работ арестом он 

может быть назначен на срок менее одного месяца. Арест не назначается 

лицам, не достигшим к моменту вынесения судом приговора 18-летнего 

возраста, а также беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в 

возрасте до четырнадцати лет (ст. 54 УК РФ).  

Содержание в дисциплинарной воинской части назначается 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на должностях 

рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения судом 

приговора не отслужили установленного законом срока службы по призыву. 

Это наказание устанавливается на срок от трех месяцев до двух лет за 

совершение преступлений против военной службы, а также в случаях, когда 

характер преступления и личность виновного свидетельствуют о 

возможности замены лишения свободы на срок не свыше двух лет 

содержанием осужденного в дисциплинарной воинской части на тот же срок 

(ст. 55 УК РФ).  

Лишение свободы заключается в изоляции осужденного от общества 

путем направления его в колонию-поселение, помещения в воспитательную 

колонию, лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию 
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общего, строгого или особого режима либо в тюрьму. Лишение свободы 

устанавливается на срок от двух месяцев до двадцати лет (ст. 56 УК РФ).  

Пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо 

тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение особо 

тяжких преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности, общественной безопасности, половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста. 

Пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, а также лицам, 

совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, 

достигшим к моменту вынесения судом приговора 65-летнего возраста (ст. 

57 УК РФ).  

Смертная казнь как исключительная мера наказания может быть 

установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь (ст. 

59 УК РФ). В России действует мораторий на смертную казнь, то есть 

полный отказ государства от этого вида наказания вне зависимости от 

тяжести совершенного преступления.  

Свои особенности имеет назначение наказания несовершеннолетним. В 

соответствии со ст. 88 УК РФ к ним могут быть применены следующие виды 

наказаний: штраф; лишение права заниматься определенной деятельностью; 

обязательные работы; исправительные работы; ограничение свободы; 

лишение свободы на определенный срок. 

 
 

Задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1. Проиллюстрируйте на конкретном примере структуру 

уголовного правоотношения – субъекты, объект, содержание,метод 

правового регулирования, юридический факт, порождающий 

правоотношение, и способ правовой защиты. 
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Задание 2. Опираясь на развернутую схему состава правонарушения в 

теме 3 «Правонарушение и юридическая ответственность» проведите разбор 

следующих составов преступлений: 

 Ч.1 ст. 282; 

 Ч.2 ст. 264; 

 Ч.1 ст. 228; 

 Ч.1 ст. 283. 

 

Задание 3. Решите задачи. 

 

3.1. Студент Асоков двигаясь по тротуару, управляя электросамокатом, 

совершил наезд на пешехода. Пешеход получил травмы, Асоков доставил его 

на такси в больницу, где констатировалиперелом шейки бедра. Лечение и 

реабилитация заняли более 6 месяцев. Дайте правовую квалификацию 

совершенному деянию. 

 

3.2. Кузинкин после очередного скандала решил избавиться 

отнелюбимой жены. Пригласив ее в круиз до Австралии, он небольшими 

дозами добавлял ей в шампанское яд. В завершении путешествия, будучи в 

Сиднее жена скончалась. По уголовному законукакого государства подлежит 

ответственности Кузинкин? Какаястрана является местом совершения 

преступления в данномслучае? 

 

3.3. Гордон развелся с женой. Суд обязал его выплачиватьалименты на 

содержание двух несовершеннолетних детей. С целью уклонения от их 

выплаты Гордон постоянно менял место работы и жительства, переезжая из 

одного города в другой, работалбез оформления трудового соглашения у 

частных лиц.Оперируя ст. 157 УК РФ квалифицируйте действия 

Гордона.Какова форма деяния, совершенного им? 

 

Практическое задание 

 

Ознакомиться и подготовить материал для работы по следующими 

вопросам: 

1. Что является основанием для привлечения к уголовной 

ответственности? 

2. В чем особенности источников уголовного права? 

3. Какова структура уголовного правоотношения? 

4. Каким образом можно классифицировать субъектов правоотношений 

в зависимости от стадий уголовного правоотношения? 

5. Есть ли место позитивной ответственности в уголовномправе? 

6. Есть ли разница между оборотами «лицо не подлежит уголовной 

ответственности» и «лицо освобождается от уголовной ответственности»? 
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7. В каких случаях факультативные признаки состава преступления 

становятся обязательными для квалификации преступления? 

8. В чем отличие материального от формального состава преступления? 

9. В чем специфика характеристики «специальный субъект»? 

10. Как ратификация связана с уголовным законом? 

11. Кто не может стать присяжным заседателем? 

12. В чем суть термина «двуобъектный состав преступления»? 

13. Что значит «преступление с двумя формами вины»? 
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Тема 7. ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

7.1. Понятие, предмет, метод, система и источники гражданского права 

7.2. Физические лица как участники гражданско-правовых отношений 

7.3. Юридические лица 

 

7.1. Понятие, предмет, метод, система и источники гражданского 

права 

 

Гражданское право является одной из отраслей российского частного 

права. Как все отрасли частного права, согласно классическому определению 

древнеримского юриста Ульпиана, гражданское право «относится к пользе 

отдельных лиц» и, как и иные отрасли права, имеет свои специфические 

предмет и метод правового регулирования. 

Предмет гражданского права составляют две группы общественных 

отношений: 

1) имущественные отношения (отношения, возникающие по поводу 

имущества, материальных благ; объектами таких отношений выступают 

вещи, деньги, ценные бумаги, имущественные права, работа и ее результаты, 

услуги); 

2) личные неимущественные отношения, как связанные с 

имущественными (проявляются в виде исключительных прав на результаты 

творческой деятельности и на средства индивидуализации лиц и товаров), так 

и не связанные с ними (отношения по поводу неотчуждаемых 

нематериальных благ, таких как жизнь, здоровье, честь, достоинство и т. д.). 

Не все имущественные и неимущественные отношения составляют 

предмет гражданского права. Имущественные отношения, основанные на 

административном или ином властном подчинении одной стороны другой, 

регулируются иными отраслями права, в частности финансовым, 

административным правом. 

Имущественные отношения, входящие в предмет гражданского права, 

в свою очередь разделяются на отношения, связанные с принадлежностью 

имущества определенным лицам и (или) с управлением им либо с переходом 

имущества от одних лиц к другим. Юридически это различие оформляется с 

помощью категорий вещных, корпоративных и обязательственных прав 

(отношений). 

Метод гражданско-правового регулирования определяется в основном 

как диспозитивный, подавляющую роль в нем играют средства дозволения. 

При этом нормы гражданского права, как правило, не предоставляют выбор 

из заранее определенных законом вариантов поведения, а предлагают 

участникам отношений самим выработать правила поведения, стимулируя 

самостоятельность и инициативу субъектов. 

Гражданско-правовое регулирование основывается на следующих 

принципах: 
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– юридическое равенство участников гражданско-правовых 

отношений, отсутствие отношений власти-подчинения; 

– автономия воли участников регулируемых отношений (субъекты 

принимают решения по своей инициативе, самостоятельно, на свой риск под 

собственную имущественную ответственность, в том числе участники 

гражданско-правовых отношений свободны в заключении, определении 

содержания и, в определенной мере, формы договора); 

– имущественная самостоятельность участников гражданско-правовых 

отношений (при наличии у субъектов собственного обособленного 

имущества). 

В статье 1 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплены и 

иные начала гражданско-правовых отношений: беспрепятственное 

осуществление гражданских прав, обеспечение восстановления нарушенных 

прав, добросовестность участников гражданских правоотношений при 

установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении 

гражданских обязанностей и некоторые другие. 

Исходя из особенностей предмета и метода гражданско-правового 

регулирования, гражданское право можно определить как отрасль права, 

регулирующую имущественные и личные неимущественные отношения, 

основанные на началах равенства, автономии воли и имущественной 

самостоятельности их участников. 

Система гражданского права представлена общей частью и особенной 

частью. Общую часть гражданского права составляют нормы, определяющие 

предмет, метод, источники рассматриваемой правовой отрасли, статус 

субъектов гражданско-правовых отношений, представительство, сроки в 

гражданско-правовых отношениях и некоторые иные нормы. Особенная 

часть гражданского права включает в себя следующие подотрасли: вещное 

право (право собственности и ограниченных вещных прав), 

обязательственное право (нормы, регулирующие отдельные виды 

обязательств по передаче имущества в собственность, в пользование, по 

выполнению работ, оказанию услуг), право интеллектуальной собственности 

(авторское, изобретательское, патентное право и пр.), наследственное право. 

Согласно Конституции Российской Федерации, гражданское 

законодательство относится к исключительной компетенции Российской 

Федерации. Гражданские правоотношения регулируются нормами 

федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений Правительства 

РФ, правовых актов иных федеральных органов исполнительной власти. 

Центральным, стержневым актом российского гражданского 

законодательства является Гражданский кодекс Российской Федерации. Все 

иные законы, содержащие нормы гражданского права, в том числе принятые 

после введения в действие Гражданского кодекса, должны соответствовать 

его нормам (п. 2 ст. 3 ГК РФ). Как следствие, при коллизии норм ГК РФ и 

других федеральных законов, регулирующих гражданские правоотношения, 

надлежит руководствоваться правилами ГК РФ. 
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Действующий Гражданский кодекс России является третьим по счету в 

российской истории и состоит из четырех частей.  

Часть первая ГК РФ от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ в своих трех 

разделах охватывает общие положения гражданского права (в частности, 

следующие институты: лица, исковая давность, сделки и представительство и 

др.), положения о праве собственности и иных вещных правах, общую часть 

обязательственного права.  

Часть вторая ГК РФ от26 января 1996 г. № 14-ФЗ включает один 

объемный по содержанию раздел, посвященный отдельным видам 

обязательств (договорных и внедоговорных).  

Часть третья ГК РФ от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ содержит два 

раздела, посвященные соответственно наследственному праву и 

международному частному праву, регулирующему отношения, 

«осложненные иностранным элементом».  

Четвертая часть ГК РФ от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ содержит 

раздел VII«Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
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индивидуализации» и регулирует авторские права, патентное право, право на 

селекционное достижение, право на секрет производства (ноу-хау) и пр. 

В соответствии со статьей 4 ГК РФ акты гражданского 

законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, 

возникшим после введения их в действие. Действие закона распространяется 

на отношения, возникшие до введения его в действие, только в тех случаях, 

когда это прямо предусмотрено законом. Применительно к отношениям, 

возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, этот 

акт применяется к правам и обязанностям, которые возникли после введения 

акта в действие. 

Источником российского права, согласно статье 15 Конституции РФ, 

являются также международные договоры Российской Федерации. В 

соответствии со статьей 7 ГК РФ они применяются к гражданско-правовым 

отношениям непосредственно, за исключением случаев, когда из 

международного договора следует, что для его применения требуется 

издание внутригосударственного акта. 

Если международным договором России установлены иные правила, 

чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, 

применяются правила международного договора. 

Источником гражданского права признается и обычай – сложившееся и 

широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной 

деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, 

независимо от того, зафиксировано оно в каком-либо документе или нет (п. 1 

ст. 5 ГКРФ). Однако обычаи, противоречащие законодательству или 

договору, не применяются (п. 2 ст. 5 ГК РФ). 

 

7.2. Физические лица как участники гражданско-правовых 

отношений 

 

Институт физических лиц выступает одним из институтов 

гражданского права. 

Под физическими лицами в гражданском праве понимаются индивиды: 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

гражданства.  

Физическое лицо приобретает и осуществляет права и обязанности под 

своим именем, которое, согласно статье 19 ГК РФ, включает собственно имя, 

фамилию, а также отчество, если иное не вытекает из закона или 

национального обычая. Так, законом субъекта РФ может быть 

предусмотрено, что присвоение отчества не обязательно. В установленных 

законом случаях лицо может участвовать в гражданских правоотношениях 

под псевдонимом (вымышленным именем). Это достаточно 

распространенная практика в кругу творческих людей: писателей, артистов и 

пр. 
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Осуществление прав и обязанностей физического лица может быть 

связано и с местом жительства. Например, осуществление наследственных 

прав связано с местом открытия наследства, которым, по общему правилу, 

является место жительства наследодателя. Под местом жительства 

гражданина, в соответствии со статьей 20 ГК РФ, понимается место, где он 

постоянно или преимущественно проживает. 

Участие физического лица в гражданских правоотношениях во многом 

определяется его правосубъектностью, то есть правоспособностью и 

дееспособностью лица. 

Правоспособность есть способность иметь гражданские права и нести 

обязанности в силу того, что они установлены законом. 

Правоспособность в равной степени признается за всеми гражданами. 

Она возникает в момент рождения человека и прекращается с его смертью. 

Она не зависит от возраста и состояния здоровья. Гражданин не вправе 

отказаться от правоспособности или ограничить ее. 

В отличие от правоспособности дееспособность – способность 

гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. 

Дееспособность граждан неодинакова. Ее содержание зависит от 

возраста человека и состояния психического здоровья. 

ГК РФ предусматривает следующие виды дееспособности физических 

лиц: 

1) полная дееспособность; 

2) дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет; 

3) дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Возможно также ограничение дееспособности гражданина, признание 

гражданина недееспособным по определенным законом основаниям. 

Полная дееспособность предполагает способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять любые допускаемые законом 

имущественные и личные неимущественные права, любые обязанности. 

 

 
Полная дееспособность возникает с наступлением совершеннолетия, по 

достижении 18-летнего возраста за исключением двух случаев: 

– вступления в брак до достижения 18 лет; 

– эмансипации. 



94 
 

Первое исключение направлено на обеспечение равноправия супругов 

и содействует охране родительских и иных прав несовершеннолетнего, 

вступившего в брак. 

Эмансипация представляет собой объявление полностью дееспособным 

несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, если он работает по трудовому 

договору или с согласия родителей, усыновителей или попечителя 

занимается предпринимательской деятельностью. Эмансипация 

производится по решению органа опеки и попечительства с согласия обоих 

родителей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии такого согласия – 

по решению суда. 

Дееспособность несовершеннолетнихв возрасте от 6 до 14 лет 

(малолетних лиц) определена статьей 28 ГК РФ. 

Она выражается в том, что в указанном возрасте дети вправе 

самостоятельно совершать следующие сделки: 

– мелкие бытовые сделки, те, которые соответствуют возрасту ребенка 

и предполагают уплату незначительных сумм или передачу предметов, 

имеющих небольшую ценность (пример таких сделок – покупка хлеба, 

мороженого, недорогих канцтоваров); 

– сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 

требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации 

(в данном случае имеются в виду, прежде всего, сделки дарения; закон не 

указывает на предельную ценность подарка малолетнему, но по смыслу 

закона она не должна превышать разумную стоимость с учетом возраста 

одаряемого); 

– сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной 

цели или для свободного распоряжения. 

Иные сделки от имени малолетних совершают их законные 

представители: родители, усыновители или опекун. Они же несут 

ответственность по всем сделкам малолетнего, отвечают за причиненный им 

вред, если не докажут, что вред возник не по их вине. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. В 

этом возрасте, согласно статье 26 ГК РФ, подростки могут самостоятельно 

совершать следующие сделки: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами 

(по смыслу закона несовершеннолетний вправе распорядиться и 

накопленным им заработком (независимо от суммы), а также вещами, 

приобретенными на заработок); 

2) осуществлять авторские и изобретательские права (заключать 

авторскиедоговоры с целью использования созданных произведений, 

требовать выдачи патента на изобретение и т. д.); 

3) вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими 

(следует заметить, что несовершеннолетний вправе самостоятельно 

распоряжаться вкладом, если лично внес его на свое имя; если же вклад 
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внесен другим лицом на имя несовершеннолетнего или перешел к нему по 

наследству, то подросток вправе распоряжаться этим вкладом только с 

письменного согласия родителей (усыновителей, попечителя)); 

4) по достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе 

быть членами кооперативов и, как следствие, приобретать и осуществлять 

основанные на таком членстве права и обязанности; 

5) сделки, которые вправе самостоятельно совершать малолетние. 

Иные сделки несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет должны совершать с письменного согласия своих законных 

представителей – родителей, усыновителей или попечителя. Совершенная 

сделка будет действительна также при ее последующем письменном 

одобрении законными представителями несовершеннолетнего. 

Подростки в возрасте от 14 до 18 лет считаются деликтоспособными, 

то есть способными нести юридическую ответственность. Они сами 

отвечают за имущественный вред, причиненный их действиями. Однако если 

у несовершеннолетнего нет имущества или заработка, достаточного для 

возмещения вреда, то, на основании статьи 1074 ГК РФ, вред в 

соответствующей части должен быть возмещен родителями (либо 

усыновителями, попечителем), если они не докажут,что вред возник не по их 

вине. 

Ограничение дееспособности граждан возможно лишь по основаниям 

и в порядке, установленным законом и состоит в том, что гражданин 

лишается способности приобретать и осуществлять гражданские права и 

обязанности, которые он в силу закона уже мог приобретать и осуществлять. 

Общим основанием ограничения дееспособности физического лица 

является пристрастие к азартным играм, злоупотребление спиртными 

напитками или наркотическими средствами, что ставит семью этого лица в 

тяжелое материальное положение. Над таким гражданином устанавливается 

попечительство. И все сделки, кроме мелких бытовых, такой гражданин 

совершает только с согласия попечителя. 

Гражданин, дееспособность которого ограничена, самостоятельно 

несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за 

причиненный им вред.  

Статья 30 ГК РФ предусматривает также возможность ограничения 

дееспособности гражданина, который вследствие психического расстройства 

может понимать значение своих действий или руководить ими лишь при 

помощи других лиц. Такой гражданин вправе самостоятельно совершать 

сделки, которые могут самостоятельно совершать малолетние лица, а также 

распоряжаться своими доходами. Иные сделки он может совершать лишь с 

согласия назначаемого ему попечителя. 

Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в 

дееспособности, отпали, суд отменяет ограничение его дееспособности. В 

связи с этим отменяется и установленное над гражданином попечительство.  
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Есть также специальное основание ограничения дееспособности – оно 

предусмотрено пунктом 4 статьи 26 ГК РФ в отношении 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

При наличии достаточных оснований суд может ограничить или 

лишить несовершеннолетнего указанного возраста права самостоятельно 

распоряжаться своими заработком, стипендией или иными доходами.  

Такое решение может быть принято судом, как гласит закон, «при 

наличии достаточных оснований». Достаточными основаниями могут быть 

признаны расходование денег на цели, противоречащие закону и нормам 

морали (на азартные игры, приобретение спиртных напитков и т. п.), либо 

неразумное расходованиесредств, без учета первичных потребностей в 

питании, одежде и т. д. 

После вынесения такого решения несовершеннолетний будет иметь 

возможность распоряжаться своими доходами (в полной мере или частично) 

только с согласия родителей, усыновителей или попечителя. 

Заметим, что данное специальное основание ограничения 

дееспособности не применяется к полностью дееспособному 

несовершеннолетнему – в отношении него действует лишь общее основание 

ограничения дееспособности. 

Как было упомянуто ранее, гражданин может быть признан 

недееспособным. Соответствующее решение выносится судом в порядке, 

установленном гражданским процессуальным законодательством, когда 

гражданин вследствие психического расстройства не может понимать 

значения своих действий или руководить ими. Такому гражданину в 

соответствии со статей 29 ГК РФ назначается опекун, который совершает 

сделки от имени подопечного, учитывая его интересы и потребности. 

Если состояние психического здоровья недееспособного гражданина 

улучшится, он может быть признан судом ограниченно дееспособным или 

дееспособным (в объеме, обусловленном возрастом), в зависимости от 

степени улучшения. 

Для защиты прав и интересов недееспособных и не полностью 

дееспособных граждан устанавливаются опека и попечительство. Опека 

устанавливается над малолетними (детьми в возрасте до 14 лет) и над 

недееспособными лицами, попечительство – над несовершеннолетними в 

возрасте от 14 до 18 лет и над гражданами, дееспособность которых 

ограничена. 

Опекунами и попечителями могут назначаться только 

совершеннолетние дееспособные граждане. Не могут быть назначены 

опекунами и попечителями лица, лишенные родительских прав, а также лица, 

имеющие на момент установления опеки или попечительства судимость за 

умышленное преступление против жизни или здоровья граждан. 

Опекун или попечитель, действуя в интересах подопечного, 

осуществляют управление его имуществом в соответствии с Федеральным 

законом «Об опеке и попечительстве». Доходы подопечного за исключением 
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тех, которыми он вправе распоряжаться самостоятельно, расходуются 

опекуном (попечителем) исключительно в интересах подопечного и с 

предварительного разрешения органа опеки и попечительства. 

 

 
Опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства совершать, а попечитель – давать согласие на совершение 

сделок, которые влекут уменьшение имущества подопечного (например, 

сделок по отчуждению (продаже, дарению) имущества подопечного, разделу 

его имущества или выделу из него долей). 

Гражданским кодексом Российской Федерации также предусмотрена 

возможность обеспечения интересов совершеннолетнего дееспособного 

гражданина, который по состоянию здоровья (например, в силу физических 

недостатков, увечья) не способен самостоятельно осуществлять и защищать 

свои права и исполнять свои обязанности. Над таким гражданином может 

быть установлен патронаж, то есть гражданину назначается помощник, 

который действует в интересах гражданина на основании договора 

поручения, договора доверительногоуправления имуществом или иного 

договора в соответствии со статьей 41 ГК РФ. 

Институт физических лиц включает также нормы, регулирующие 

признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим. 

Согласно статье 42 ГК РФ гражданин может быть признан судом 

безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет 

сведений о месте его пребывания. 

Умершим гражданин может быть объявлен судом в соответствии со 

статьей 45 ГК РФ в том случае, если в месте его жительства нет сведений о 

месте его пребывания в течение пяти лет. Если гражданин пропал без вести 

при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание 

предполагать его гибель от определенного несчастного случая, названный 

срок сокращается до шести месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, 
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пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен 

судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания 

военных действий. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

умершим влекут за собой определенные правовые последствия. 

Правовыми последствиями признания лица безвестно отсутствующим 

являются передача его имущества в доверительное управление, прекращение 

действия доверенности, выданной на имя безвестно отсутствующего, а также 

выданной им самим, упрощенный порядок расторжения брака для супруга 

данного лица. В случае явки или обнаружения места пребывания 

гражданина, признанного безвестно отсутствующим, суд отменяет решение о 

признании лица безвестно отсутствующим (ст. 44 ГК РФ). На основании 

решения суда отменяется доверительное управление имуществом 

гражданина и прекращаются другие юридические отношения, возникшие из 

факта признания лица безвестно отсутствующим. 

Правовыми последствиями объявления гражданина умершим являются 

прекращение всех его прав и обязанностей, а также открытие наследства.  

Объявление гражданина умершим создает презумпцию его смерти. Но 

всякая презумпция может быть опровергнута, и пункт 1 статьи 46 ГК РФ 

устанавливает, что в случае явки или обнаружения места пребывания 

гражданина, объявленного умершим, соответствующее решение отменяется 

судом. 

 

7.3. Юридические лица 

 

Согласно пункту 1 статьи 48 ГК РФ юридическим лицом признается 

организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 

обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

Юридическое лицо характеризуется определенными признаками. 

1. Организационное единство. Предполагает структурированность 

организации, наличие руководящих органов и функциональных 

подразделений.  

2. Имущественная обособленность. Юридическое лицо имеет на 

определенном вещном праве (праве собственности, хозяйственного ведения 

или оперативного управления) имущество, отделенное от имущества 

учредителей и участников юридического лица. Это имущество используется 

как материальная основа деятельности организации и как гарантия 

исполнения ею обязательств. Выражается имущественная обособленность в 

наличии уставного капитала, баланса, банковского счета. 

3. Самостоятельная имущественная ответственность. Юридическое 

лицо самостоятельно отвечает по своим обязательствам имуществом, 
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находящимся у него на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления.  

4. Участие в правоотношениях от своего имени. Юридическое лицо 

выступает в гражданском обороте, а также в суде под своим именем, которое 

индивидуализирует организацию. В наименовании юридического лица 

должна быть указана его организационно-правовая форма, а в случаях, когда 

законом предусмотрена возможность создания вида юридического лица, 

указание только на такой вид. Наименование некоммерческой организации (а 

в предусмотренных законом случаях и коммерческой организации) должно 

содержать указание на характер деятельности юридического лица (п. 1 ст. 54 

ГК РФ). 

5. Государственная регистрация в налоговых органах в качестве 

юридического лица. Юридическое лицо обладает правоспособностью и 

дееспособностью, которые появляются у него одновременно с момента 

создания, то есть с момента государственной регистрации и внесения данных 

в единый государственный реестр юридических лиц. Каждому 

юридическому лицу, внесенному в реестр, присваивается основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН). 

В зависимости от основной цели деятельности юридические лица 

делятся на коммерческие и некоммерческие. 

Основная цель деятельности коммерческих юридических лиц – 

извлечение прибыли, при этом полученная прибыль распределяется между 

участниками юридического лица.  

Некоммерческие юридические лица создаются для достижения 

социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных 

целей, для охраны здоровья граждан, развития физической культуры и 

спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 

граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, а также 

для иных целей, направленных на достижение общественных благ.  

Некоммерческая организация также может заниматься 

предпринимательской деятельностью, однако полученная от такой 

деятельности прибыль не распределяется между ее участниками, а 

используется в тех целях, для достижения которых и было создано 

некоммерческое юридическое лицо.  

Коммерческие юридические лица могут создаваться в организационно-

правовых формах хозяйственных товариществ и обществ (полных 

товариществ, товариществ на вере (коммандитных товариществ), обществ с 

ограниченной ответственностью, акционерных обществ), крестьянских 

(фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных 

кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий.  

Некоммерческие организации – в организационно-правовых формах 

потребительских кооперативов, фондов, учреждений, общественных и 

религиозных организаций, товариществ собственников недвижимости, 

ассоциаций, союзов, государственных корпораций, публично-правовых 
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компаний и в некоторых иных формах в соответствии с пунктом 3 статьи 50 

ГК РФ.  
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Юридическое лицо действует на основании учредительного 

документа (ст. 52 ГК РФ). Хозяйственное товарищество – на основании 

учредительного договора, который заключается его учредителями 

(участниками), государственная корпорация – на основании федерального 

закона о такой государственной корпорации. Иные юридические лица 

действуют на основании уставов, утверждаемых их учредителями 

(участниками). Юридическое лицо может действовать также на основании 

типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом 

(п. 2 ст. 52 ГК РФ).  

Правоспособность и дееспособность юридического лица существуют 

до момента его прекращения, которое происходит в двух формах: 

реорганизации и ликвидации.  

Реорганизация – это прекращение юридического лица с переходом 

прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

Реорганизация может осуществляться в следующих формах: слияние, 

присоединение, разделение, выделение, преобразование (при изменении 

организационно-правовой формы юридического лица) (п. 1 ст. 57 ГК РФ). 

Реорганизация юридического лица возможна либо по решению учредителей 

(участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то 

учредительным документом, либо по решению суда.  

Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в 

порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим 

лицам (п. 1 ст. 61 ГК РФ). Она может быть добровольной (например, по 

решению учредителей (участников)) либо принудительной (по решению суда 

при нарушении законодательства либо при банкротстве). Реорганизация или 

ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо 

перестает существовать после внесения соответствующей записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 
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7.4. Право собственности 

 

Право собственности может быть рассмотрено в объективном и в 

субъективном смысле.  

В первом случае речь идет о юридическом институте, то есть о 

совокупности однородных правовых норм, относящихся к вещному праву. 

При этом в институт права собственности включаются не только гражданско-

правовые нормы, но и нормы иных отраслей права: конституционного, 

административного, природоресурсного, трудового и даже уголовного права. 

Это нормы, устанавливающие принадлежность имущества определенным 

лицам, закрепляющие за ними известные возможности его использования, 

предусматривающие юридические способы охраны прав и интересов 

собственников. Иными словами, право собственности является 

межотраслевым институтом, но преобладающее значение в нем имеют 

именно гражданско-правовые нормы. 

В субъективном смысле право собственности, как и любое 

субъективное право, есть возможность лица совершать дозволенные законом 

действия (в данном случае – в отношении принадлежащего лицу имущества) 

либо воздерживаться от их совершения. 

Такие действия многообразны. Это могут быть продажа вещи, дарение, 

пользование жилым помещением при проживании в нем, использование 

своего транспорта для оказания услуг по перевозке и так далее. Все эти 

действия охватываются тремя правомочиями собственника, так называемой 

«триадой правомочий»: 

– владением; 

– пользованием; 

– распоряжением. 
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Владение предполагает возможность фактического обладания вещью, 

нахождение вещи в хозяйстве ее владельца. Пользование – извлечение из 

вещи полезных свойств, эксплуатацию вещи. Распоряжение – определение 

юридической судьбы имущества путем изменения его принадлежности, 

состояния или назначения, в том числе его отчуждение по договору, 

уничтожение и т. д.  

Именно правомочие распоряжения прежде всего отличает право 

собственности от иных вещных прав. Однако оно может принадлежать и 

лицу, не являющемуся собственником. Например, арендатор имущества 

может сдать его в субаренду.  

Но у собственника все три правомочия выражены в большем объеме. 

Кроме того, правомочия собственника первичны, тогда как правомочия 

других лиц – производны, вторичны. 

В отношении принадлежащего ему имущества собственник может 

совершать любые действия, при условии, что они не нарушают нормы 

законодательства и права и охраняемые законом интересы других лиц. 

Собственник несет бремя содержания, принадлежащего ему 

имущества, а также риск его случайной гибели и случайного повреждения, 

если иное не предусмотрено законом или договором. Например, охрана 

имущества, находящегося в собственности ребенка возлагается на его 

законных представителей, управление имуществом банкрота – на 

конкурсного управляющего и т. д. 

Субъектами права собственности могут быть: 

– физические лица, 

– юридические лица (организации), 

– государство (Российская Федерация или субъекты РФ), 

– муниципальные образования (городские, сельские поселения и иные 

территории, в пределах которых осуществляется местное самоуправление). 

Соответственно различают частную, государственную и 

муниципальную формы собственности. Некоторые виды имущества 

(имущество, изъятое из оборота, например, вооружение, сильно 

действующие яды) не могут находиться в частной собственности. Согласно 

пункту 4 статьи 212 ГК РФ, права всех собственников защищаются равным 

образом. 

Право собственности возникает по различным основаниям 

(приобретается различными способами). Традиционно эти основания (или 

способы) делятся на первоначальные и производные. 

При первоначальных основаниях право собственности возникает 

впервые либо помимо воли прежнего собственника. Это следующие 

основания. 

1. Создание (или изготовление) новой вещи в соответствии с законом. 

При этом если движимая вещь изготовлена путем переработки из 

материалов, не принадлежащих изготовителю, право собственности, 

согласно статье 220 ГК РФ, возникает у собственника материалов. Однако 
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если стоимость переработки существенно превышает стоимость материалов, 

право собственности на новуювещь приобретает лицо, которое осуществило 

переработку для себя, при условии, что оно действовало добросовестно. 

Лицо, приобретающее право собственности вследствие переработки 

(собственник материалов или лицо, осуществившее переработку), обязано 

возместить другому лицу стоимость соответственно переработки или 

материалов. 

2. Сбор общедоступных вещей, когда, например, в соответствии с 

законом, общим разрешением, данным собственником или местным 

обычаем, на определенной территории осуществляется сбор грибов, ягод, 

вылов рыбы и т. д. 

3. Поступления, полученные в результате использования 

имущества(например, плоды, доходы принадлежат лицу, использующему 

имущество на законных основаниях). 

4. Приобретательная давность. Физическое или юридическое лицо, 

которое не является собственником имущества, но добросовестно, открыто и 

непрерывно владеет как своим собственным недвижимым имуществом в 

течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, 

приобретает право собственности на это имущество.  

5. Приобретение права собственности в силу статьи 225 ГК РФ на 

бесхозяйные вещи (вещи, не имеющие собственника, собственник которых 

неизвестен или от которых собственник отказался). Этим основанием 

охватывается в том числе возникновение права собственности на брошенные 

вещи, на безнадзорных животных, находку и клад. 

В свою очередь производные способы приобретения права 

собственностиосновываются на воле предшествующего собственника и 

согласии приобретателя имущества. 

К производным основаниям приобретения права собственности 

относятся заключение договоров и односторонних сделок об отчуждении 

имущества (договора купли-продажи, мены и иных), наследование 

имущества, реорганизация юридического лица. 

Право собственности на определенное имущество может возникнуть у 

одного лица или нескольких лиц. В последнем случае следует говорить об 

общей собственности. Таковая согласно статье 244 ГК РФ может быть 

долевой или совместной. 

По общему правилу собственность на имущество является долевой, 

когда определены доли каждого из собственников. Но законом может быть 

предусмотрено образование и совместной собственности на имущество. 

Доли участников долевой собственности определяются на основании 

закона или устанавливаются соглашением всех сособственников, а при 

отсутствии такого определения признаются равными. 

Соглашением всех участников долевой собственности может быть 

установлен порядок определения и изменения их долей в зависимости от 

вклада каждого из них в образование и приращение общего имущества. 
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Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, 

осуществляется по соглашению всех ее участников. 

Участник долевой собственности вправе по своему усмотрению 

продать, подарить, завещать, отдать в залог свою долю или распорядиться ею 

иным образом. При этом должно быть соблюдено правило о 

преимущественном праве покупки (возникающем у остальных участников 

долевой собственности), что предусмотрено статьей 250 ГК РФ. 

Общая совместная собственность, в отличие от долевой, не 

предполагает изначального определения долей сособственников. Участники 

совместной собственности сообща владеют и пользуются общим 

имуществом если иное не предусмотрено соглашением между ними. 

Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, 

осуществляется по согласию всех участников, которое изначально 

предполагается. 

ГК РФ предусмотрены два вида общей совместной собственности: 

общая совместная собственность членов крестьянского (фермерского) 

хозяйства и общая совместная собственность супругов. 

В совместной собственности членов крестьянского (фермерского) 

хозяйства, согласно статье 257 ГК РФ находятся земельный участок, 

хозяйственные и иные постройки, инвентарь и другое имущество, 

приобретенное для хозяйства на общие средства его членов. Плоды, 

продукция и доходы, полученные в результате деятельности крестьянского 

(фермерского) хозяйства, являются общим имуществом его членов и 

используются по соглашению между ними. 

Право собственности может требовать защиты с использованием 

различных средств, предусмотренных гражданским законодательством. 

Это могут быть вещно-правовые способы защиты: предъявление 

виндикационного иска или негаторного иска. 

Виндикационный иск есть требование собственника о принудительном 

истребовании его имущества из чужого незаконного владения.  

При этом если имущество выбыло из владения собственника помимо 

его воли (например, было похищено), он вправе истребовать это имущество и 

от добросовестного приобретателя (который не знал и не мог знать о 

неправомерности приобретения имущества), при условии, что имущество 

было передано на возмездной основе. 

Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело 

права его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех 

случаях. Однако деньги и ценные бумаги на предъявителя, согласно пункту 3 

статьи 302 ГК РФ, не могут быть истребованы от добросовестного 

приобретателя. 

Негаторный иск – это требование собственника об устранении 

препятствий в осуществлении права собственности, не связанных с 

лишением владения. Такой иск может быть подан, например, когда владелец 

соседнего земельного участка взрастил живую изгородь, из-за которой ваш 
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участок находится в тени и это мешает выращивать овощные или плодово-

ягодные культуры. 

Защита права собственности обеспечивается также посредством 

обязательственно-правовых способов. Они применяются в случаях, когда 

собственник находится с нарушителем его права не только в вещном, но и в 

обязательственном правоотношении. К таким способам относятся, например, 

подача исков о возврате неосновательно приобретенного или сбереженного 

имущества, о возврате вещей, предоставленных в пользование по договору, о 

возмещении причиненного собственнику вреда и иные. 

Также выделяются способы защиты права собственности, вытекающие 

из общих норм гражданского права. К ним относятся правила о защите прав 

собственника, признанного безвестно отсутствующим или объявленного 

умершим (в случае явки такого лица), иски о признании права собственности, 

иски к государственным или муниципальным органам власти о признании 

недействительным акта, нарушающего права и законные интересы 

собственника и некоторые иные. 

Прекращается право собственности по различным основаниям, как по 

воле собственника (в добровольном порядке), так и помимо его воли (в 

принудительном порядке). 

В добровольном порядке право собственности прекращается по 

следующим основаниям: 

– при отчуждении своего имущества другим собственникам (по 

сделкам); 

– при отказе собственника от права собственности; 

– в силу приватизации государственного или муниципального 

имущества гражданами или юридическими лицами; 

– в случае гибели или уничтожении имущества; 

– в иных случаях, предусмотренных законом. 

Принудительное изъятие у собственника, принадлежащего ему 

имущества допустимо только в случаях, прямо перечисленных в пункте 2 

статьи 235 ГК РФ, в частности, при: 

– обращении взыскания на имущество по обязательствам собственника; 

– отчуждении имущества, которое в силу закона не может 

принадлежать данному лицу; 

– отчуждении недвижимого имущества в связи с изъятием 

земельногоучастка ввиду его ненадлежащего использования или в связи с 

принудительным изъятием земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд; 

– выкупе бесхозяйственно содержимых культурных ценностей и 

домашних животных; 

– реквизиции имущества, предполагающей возмездное его изъятие по 

решению государственных органов в интересах общества в случаях 

стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных 

обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер; 
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– конфискации, то есть безвозмездном изъятии имущества у 

собственника (по решению суда или в административном порядке) в качестве 

санкции за совершение преступления или иного правонарушения; 

– наличии некоторых иных оснований. 

Изъятие имущества у собственника по общему правилу производится 

на возмездных основаниях, то есть с компенсацией собственнику стоимости 

изымаемой вещи (вещей). Однако закон допускает и безвозмездное изъятие у 

собственника принадлежащего ему имущества помимо его воли: при 

обращении взыскания на имущество собственника по его обязательствам, 

при обращении в доход государства имущества, в отношении которого не 

представлены доказательства его приобретения на законные доходы, в случае 

конфискации имущества собственника. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1. Ознакомиться с ФЗ «О защите прав 

потребителей».Составить претензию продавцу или исполнителю услуг о 

защитенарушенных прав. 

 

Задание 2. 15-летний Потапов, работавший в летнее времяпомощником 

вожатого в школьном лагере, совершил следующиесделки: 

 продал домашний компьютер с целью купить новый; 

 заработанные за лето деньги положил на сберкнижку вСбербанк; 

 подарил брату подаренное ему родственниками на деньрождения 

горнолыжное снаряжение, поскольку он не увлекалсяэтим видом спорта. 

Мог ли Потапов совершить указанные сделки? Какие условиядолжны 

быть соблюдены для признания сделок законными? 

 

Задание 3. Сорокина одолжила Петровой до 1 ноября 2012 года 50 тыс. 

руб. В установленный срок Петрова долг не вернула. 

Спустя 2 года 6 месяцев Сорокина была направлена в научную 

командировку в район действия землетрясения. Командировка продолжалась 

3 месяца. Спустя 5 месяцев после возвращения из командировки Сорокина 

обратилась к Петровой с иском о возвратедолга. Последняя иск не признала, 

ссылаясь на пропуск срока исковой давности. 

Как разрешить данный спор? 

 

Задание 4. Петров во время прогулки в Загородном паркег.о. Самары 

около дорожки нашел дамскую сумочку, в которойнаходились деньги, 

золотое кольцо, дамские наручные часы и записная книжка. С помощью 

записной книжки Петрову удалосьразыскать владелицу утерянных вещей. 

Ею оказалась Карпова,проживающая в Красном Яру. Петров должен был 

срочно уезжатьв командировку, времени у него было мало, поэтому ему 

пришлось взять такси, чтобы отвезти вещи Карповой. За проезд натакси он 
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заплатил 750 руб. Петров обратился к Карповой с просьбой возместить ему 

расходы, поскольку они связаны с возвратомвещей. Карпова возместить 

расходы отказалась. 

Дайте правовую характеристику ситуации. 
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Тема 8. ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 

 

8.1. Трудовое право как отрасль права: общая характеристика 

8.2. Трудовой договор: понятие, содержание, виды 

8.3. Заключение, изменение и прекращение трудового договора 

8.4. Рабочее время и время отдыха 

 

8.1. Трудовое право как отрасль права: общая характеристика 

 

Трудовое право имеет большое значение в жизни каждого. 

Обусловлено это тем, что каждый способен распоряжаться своими 

способностями к труду. Мы сталкиваемся с нормами трудового права при 

заключении трудового договора, его изменении и прекращении. В данном 

случае на нас распространяется принцип свободы труда. Мы свободно 

выбираем профессию и род деятельности.  

Мы имеем право на получение гарантий при осуществлении трудовой 

функции. В первую очередь, на безопасные условия труда, отвечающие 

требованиям безопасности и гигиены. Мы имеем право на отдых, на 

своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы. 

Справедливой заработная плата будет в том случае, если она не ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

Заработная плата должна обеспечивать достойную жизнь работника и его 

семьи. 

У каждого имеются равные возможности для осуществления своих 

трудовых прав. Эти возможности не могут быть ограничены по 

обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами, будь то пол, раса, 

национальность, вероисповедание и т. д.  

Никто не может принуждать нас к выполнению работы под угрозами 

применения какого-либо наказания. Но при этом не будет считаться 

принудительным трудом работа, выполняемая в порядке исполнения 

наказания по приговору суда.  

Государство обязано защищать каждого от безработицы, содействовать 

гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 

необходимых работников. 

Вышеперечисленное свидетельствует о значимости трудового права.  

Теперь поговорим о понятии трудового права. Во-первых, трудовое 

право может пониматься в трех значениях: как отрасль права, как наука и как 

учебная дисциплина. 

Трудовое право как отрасль права представляет собой совокупность 

правовых норм, регулирующих трудовые и иные, тесно связанные с ними, 

отношения. Для любой отрасли права характерно наличие общественных 

отношений, которые регулируются нормами этой отрасли права (они, в свою 

очередь, составляют предмет отрасли), а также специфических средств, 
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приемов регулирования этих общественных отношений, которые именуются 

методом правового регулирования.  

Поговорим более подробно о предмете трудового права. Его образуют 

две группы общественных отношений: трудовые отношения и отношения, 

тесно связанные с трудовыми. 

 
В соответствии со статьей 15 Трудового кодекса РФ под трудовыми 

отношениями следует понимать отношения, основанные на соглашении 

между работником и работодателем о личном выполнении работником за 

плату трудовой функции, то есть работы по должности в соответствии со 

штатным расписанием, профессии, специальности с указанием 

квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы. Трудовая 

функция выполняется в интересах, под управлением и контролем 

работодателя. Работник при этом подчиняется правилам внутреннего 

трудового распорядка. А работодатель обеспечивает работнику условия 

труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
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нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором. 

Чтобы лучше понять сущность трудовых отношений, поговорим об их 

признаках. Так, трудовые отношения предусматривают личное выполнение 

работником трудовой функции. Трудовые отношения носят возмездный 

характер, в виду чего на работодателя возложена обязанность оплачивать 

труд работника. Трудовые отношения возникают на основании специального 

соглашения (трудового договора) между работником и работодателем. В 

рамках трудовых отношений на работника возлагается обязанность 

выполнять обусловленную трудовым договором работу по определенной 

специальности, квалификации или должности. В рамках трудовых 

отношений работник обязан подчиняться правилам внутреннего трудового 

распорядка, установленным работодателем. 

Перечень отношений, тесно связанных с трудовыми, содержится в ч. 2 

ст. 1 ТК РФ. 

Все иные отношения, тесно связанные с трудовыми, различаются 

характером прав и обязанностей, сторонами этих отношений, основаниями 

их возникновения и прекращения. В рамках соответствующей группы 

отношений выделяют: 

– отношения по организации и управлению трудом; 

– отношения по участию работников в профессиональных союзах; 

– отношения по государственному контролю за соблюдением 

трудового законодательства; 

– отношения по трудоустройству; 

– отношения по подготовке и дополнительному профессиональному 

образованию у работодателя; 

– отношения по материальной ответственности работодателей и 

работников в сфере труда; 

– отношения по разрешению трудовых споров; 

– отношения по обязательному социальному страхованию.  

Необходимо отметить, что иные, тесно связанные с трудовыми 

отношения можно классифицировать на:  

– предшествующие возникновению трудовых (например, отношения по 

трудоустройству); 

– существующие одновременно с трудовыми и в тесной связи с ними 

(например, организационно-управленческие – между администрацией и 

работниками); 

– возникающие из трудовых (например, отношения по разрешению 

трудовых споров).  

Метод трудового права – это совокупность приемов и способов 

воздействия права на трудовые и тесно связанные с ними отношения. 
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Применительно к трудовому праву можно сделать вывод, что метод 

правового регулирования включает в себя как элементы диспозитивности, 

так и элементы императивного воздействия.  

Метод трудового права представляет собой комплексный метод 

правового регулирования, заключающийся в сочетании дозволений 

(например, наличие свободы у сторон выражается в свободе труда, в 

договорном порядке возникновения и изменения трудовых правоотношений), 

предписаний (например, четкая регламентация рабочего времени) и запретов 

(например, в области охраны труда женщин и несовершеннолетних). 

 

8.2. Трудовой договор: понятие, содержание, виды 

 

Начнем с понятия трудового договора.  

Трудовой договор можно понимать в нескольких значениях.  

1. Трудовой договор является основанием возникновения, изменения и 

прекращения трудовых отношений. В большинстве случаев именно трудовой 

договор порождает трудовое отношение. С изменением трудового договора 

изменяется трудовое отношение. С прекращением трудового договора 

трудовое отношение прекращается. Таким образом, можно сделать вывод, 

что трудовой договор может пониматься как юридический факт.  

2. В статье 56 Трудового кодекса РФ содержится легальное 

определение трудового договора. Так, трудовой договор – это соглашение 

между работодателем и работником, согласно которому работодатель 

обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию. Таким образом, трудовой договор может 

пониматься как соглашение о труде, заключенное между работником и 

работодателем.  

3. Также трудовой договор может пониматься как институт трудового 

права, то есть обособившаяся внутри трудового права как отрасли права 

группа взаимосвязанных однопорядковых юридических норм. Трудовой 

договор индивидуализирует условия труда работника. Сторонами договора 

являются работодатель и работник. Очень важно отличать трудовой договор 

от гражданского правового договора. В последнее время посредством 

заключения гражданских договоров работодатель маскирует трудовые 

отношения под гражданско-правовые. В случае возникновения спорных 

моментов по данному основанию, гражданско-правовой договор может быть 

переквалифицирован в трудовой договор. Такой спор будет решаться в том 

числе путем обращения в суд.  

Таким образом, сделаем следующий вывод, если суд установит, что 

договором гражданско-правового характера фактически регулируются 

трудовые отношения между работником и работодателем, к таким 

отношениям должны применяться положения трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, то есть гражданско-
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правовой договор может быть переквалифицирован в трудовой договор. 

Работодатель, заключая гражданско-правовой договор вместо трудового 

договора, стремится снять с себя часть обязательств, которая возлагается на 

него трудовым законодательством.  

Рассмотрим отличия трудового договора от гражданско-правового. 

По трудовому договору предусматривается:  

1) личное выполнение работником трудовой функции;  

2) право работника на своевременную и в полном размере выплату 

справедливой заработной платы не ниже установленного МРОТ;  

3) подчинение работника правилам внутреннего трудового распорядка;  

4) право работника на справедливые условия труда, в том числе 

отвечающие требованиям безопасности и гигиены, право на отдых (включая 

ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, 

выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного 

отпуска);  

5) обеспечение равенства возможностей работников без 

дискриминации на продвижение по работе с учетом производительности 

труда, квалификации и стажа работы по специальности, а также на 

подготовку и дополнительное профессиональное образование.  

6) право работников на объединение для защиты своих прав и 

интересов (в том числе через профессиональные союзы);  

7) обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи 

с исполнением им трудовых обязанностей;  

8) право работника на разрешение индивидуальных и коллективных 

трудовых споров, а также право на забастовку;  

9) право работника на обязательное социальное страхование.  

Работа по гражданско-правовому договору не засчитывается в стаж 

работы по специальности, не вносится в трудовую книжку. Лицо, с которым 

заключен трудовой договор, не имеет права на ежегодный отпуск. Он не 

имеет права на льготы, ему не оплачивается больничный лист. Работодатель 

не должен объяснять причины прекращения с лицом отношений по 

гражданско-правовому договору, в случае, если истек срок гражданско-

правового договора, не должен соблюдать процедуры увольнения.  

Приведем пару примеров, основанных на фактах, которые будут 

свидетельствовать о заключении именно трудового договора, а не 

гражданско-правового договора.  

Так, распространенной на практике ситуацией является включение в 

гражданско-правовой договор трудовых терминов «должность», 

«специальность», «заработная плата», «увольнение», «режим работы» и т. д.  

Второй пример: о трудовом характере отношений может 

свидетельствовать тот факт, что вы соблюдаете установленный 

работодателем режим работы, ознакомлены с должностной инструкцией, 

проходите медицинские комиссии по направлению работодателя, инструктаж 

по технике безопасности и охране труда.  
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Третий пример: гражданско-правовой договор перезаключается с вами 

в течение длительного времени. Если вы обнаружили такие ситуации, то с 

вами должен был заключаться именно трудовой договор и на вас должны 

распространяться все нормы трудового законодательства.  
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Перейдем к вопросу о содержании трудового договора. В соответствии 

с Трудовым кодексом РФ, содержанием трудового договора является 

совокупность всех его условий, которые принято подразделять на 

обязательные и дополнительные.  

Обязательные условия – это те условия, которые обязательно должны 

быть отражены в трудовом договоре, например: условия о месте работы, о 

трудовой функции, о дате начала работы, об оплате труда, о социальном 

страховании, о режиме рабочего времени и времени отдыха (если для 

данного работника он отличается от общих правил, действующих у данного 

работодателя); гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, если работник принимается на работу в 

соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на 

рабочем месте.  

Под факультативными условиями будут пониматься условия, 

которые могут иметь место, если стороны их предусмотрят. Они не являются 

обязательными с точки зрения закона, но они будут обязательными для 

сторон. Таким условием, например, может быть условие об испытательном 

сроке. С целью проверки соответствия подготовки и особенностей работника 

поручаемой ему работе по соглашению сторон может быть установлен 

испытательный срок в пределах, предусмотренных законодательством.  

Перечень обязательных и факультативных условий предусмотрен в 

статье 57 Трудового кодекса РФ.  

Рассмотрим более подробно некоторые обязательные условия 

трудового договора.  

1. Место работы. Под местом работы понимается работодатель, с 

которым работник заключает трудовой договор, и территориальное 

расположение, местность, где находится работодатель и будет трудиться 

работник. У организации могут быть филиалы, представительства и иные 

обособленные структурные подразделения. Если работник принимается на 

работу не в головное подразделение, условие об этом также необходимо 

отразить в трудовом договоре.  

2. Под трудовой функцией следует понимать работу по должности в 

соответствии со штатным расписанием. Условие о трудовой функции 

характеризует работу, которую должен будет выполнять работник.  

3. В трудовом договоре должно быть предусмотрено условие о дате 

начала работы. Дата должна быть указана в договоре и в приказе, который 

оформляется при приеме на работу. Если работник не приступает к 

выполнению своих трудовых обязанностей с указанной даты, трудовой 

договор с ним может быть аннулирован. Аннулированный трудовой договор 

считается незаключенным.  

4. Условия оплаты труда включают в том числе размер тарифной 

ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и 

поощрительные выплаты. Указанные условия оплаты труда, а не просто 
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размер должностного оклада или тарифной ставки входят в число 

обязательных условий. 

 В трудовом договоре должны быть также указаны:  

– фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя 

(фамилия, имя, отчество работодателя – физического лица), заключивших 

трудовой договор;  

– сведения о документах, удостоверяющих личность работника и 

работодателя – физического лица;  

– идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, 

за исключением работодателей – физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями);  

– сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой 

договор, и основание, в силу которого он наделен соответствующими 

полномочиями;  

– место и дата заключения трудового договора.  

Перейдем к классификации трудовых договоров.  

 
В зависимости от срока заключения трудового договора, последние 

могут классифицироваться на:  

– трудовые договоры, заключаемые на неопределенный срок;  

– трудовые договоры, заключаемые на определенный срок не более 

пяти лет (срочный трудовой договор).  

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 
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предстоящей работы или условий ее выполнения. Если в трудовом договоре 

не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным на 

неопределенный срок.  

В зависимости от характера трудовых отношений выделяют 

следующие виды трудовых договоров:  

– трудовой договор по основному месту работы;  

– трудовой договор на работе по совместительству;  

– трудовой договор о временной работе сроком до двух месяцев;  

– трудовой договор о сезонной работе; 

 – трудовой договор о работе у работодателя – физического лица;  

– трудовой договор о работе на дому и т. д.  

По характеру условий выполнения работы выделяют трудовые 

договоры:  

– о работе в нормальных (обычных) условиях;  

– о работе в ночное время;  

– о выполнении тяжелой работы или работы во вредных (опасных) 

условиях.  

 

8.3. Заключение, изменение и прекращение трудового договора 

 

Рассмотрим общие положения заключения, изменения и прекращения 

трудового договора.  

Порядку заключения трудового договора посвящена глава 11 

Трудового кодекса РФ. Сразу хочу обратить внимание на тот факт, что 

процедура заключения трудового договора очень важна как для 

работодателя, так и для работника. На практике можно столкнуться с 

ситуацией, когда работодатель при приеме на работу не намерен заключать 

трудовой договор вообще, предлагает работать неофициально.  

В этом случае работник может столкнуться с рядом неприятных для 

него моментов.  

Во-первых, с ним могут прекратить какие-либо отношения без 

соблюдения процедуры увольнения, которая четко регламентирована 

Трудовым кодексом РФ. Если работник решит признать такое увольнение 

незаконным, сначала ему придется доказывать сам факт наличия трудовых 

отношений с работодателем. Хочу обратить внимание на тот факт, что в 

последнее время суды при рассмотрении соответствующих споров, 

принимают в качестве доказательства содержания СМС-сообщений, 

переписку посредством мессенджеров. Если работодатель в течение 

длительного времени направлял поручения работнику, с которым работал 

неофициально, по СМС, электронной почте, социальным сетям и 

мессенджерам, все эти доказательства можно использовать для 

подтверждения заключения с работником трудового договора. Главное, 

чтобы представленные доказательства по своему содержанию подтверждали 

конкретный доказываемый факт, по времени соотносились с 
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обстоятельствами дела, подтверждали причинно-следственную связь между 

действиями сторон, позволяли четко установить время отправления 

сообщения, круг лиц, принимавших участие в переписке (адресат – 

отправитель).  

Во-вторых, у лица, работающего неофициально, отсутствуют 

социальные гарантии: не перечисляются взносы в Пенсионный фонд, в фонд 

социально страхования, что грозит работнику неоплаченным больничным, а 

девушкам, которые могут отправиться в отпуск в связи с беременностью и 

родами – отсутствием декретных выплат. Кроме того, при увольнении можно 

не надеяться на компенсацию за неиспользованный отпуск или выходное 

пособие по сокращению.  

Давайте остановимся на самом порядке заключения трудового 

договора.  

Заключение трудового договора осуществляется путем 

непосредственных переговоров и достижения соглашения работника и 

работодателя по всем обязательным условиям, а возможно, и 

дополнительным условиям данного договора.  

Законодательство предъявляет определенные требования к форме 

трудового договора. Он должен быть заключен в письменной форме, 

составлен в двух экземплярах. Каждый экземпляр должен быть подписан 

сторонами. Один экземпляр хранится у работника, второй у работодателя. На 

основании подписанного трудового договора работодатель оформляет приказ 

о приеме на работу. Соответствующий приказ должен быть объявлен 

работнику под роспись в течение трех дней со дня фактического начала 

работы. Приказ служит основанием для внесения записи в трудовую книжку.  

При заключении трудового договора работник должен представить ряд 

документов. Перечень необходимых документов содержится в статье 65 

Трудового кодекса РФ. В обязательном порядке необходимо представить:  

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

– трудовую книжку;  

– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;  

– для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу,  

– документ воинского учета.  

Следует обратить внимание, что трудовая книжка представляется 

работодателю по основному месту работу. Трудовая книжка не 

предъявляется при приеме на работу по совместительству. Если работник 

устраивается на работу впервые, трудовая книжка оформляется 

работодателем. На основании трудовой книжки устанавливаются данные о 

трудовой деятельности и стаже работы по специальности, а также трудовом 

стаже работника.  

В случае если работа предполагает наличие специальных знаний, 

гражданин обязан предъявить документ об образовании.  
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В некоторых случаях, прямо предусмотренных законом, гражданин 

обязан предъявить справку о наличии (отсутствии) судимости. Этот 

документ является обязательным, например, для лица, осуществляющего 

педагогическую деятельность.  

Трудовой кодекс РФ предусматривает возможность работодателя 

установить испытание работнику в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. Условие об испытательном сроке в обязательном 

порядке должно содержаться в трудовом договоре, либо быть оформлено 

отдельным соглашением. Устная договоренность об испытании при приеме 

на работу не является надлежащим образом оформленным соглашением об 

испытании до начала работы.  

Изменение трудового договора возможно в случаях, предусмотренных 

главой 12 Трудового кодекса РФ. Конкретного определения изменения 

трудового договора законодательство не содержит. Отмечается, что 

изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 

трудового договора.  

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме. Изменение трудового договора 

может последовать в результате перевода на другую работу, а также 

изменения трудового отношения вследствие смены собственника имущества 

организации, реорганизации организации. При этом не всякое изменение 

содержания трудового договора является переводом на другую работу, равно 

как и перевод на другую работу не всегда связывается с изменением 

содержания трудового договора.  

Если изменение содержания трудового договора носит постоянный 

характер, целесообразно оформить дополнительное соглашение к договору с 

согласованием сторонами изменения одного или нескольких условий, 

составляющих его содержание.  

В случае временного изменения содержания трудового договора, 

например в связи с необходимостью замещения временно отсутствующего 

работника, достижение согласия на такой перевод возможно путем издания 

приказа о переводе, на котором работник делает отметку о согласии на 

временный перевод и скрепляет его своей подписью.  

Прекращение трудового договора наступает при наличии законных на 

то оснований.  

Основания прекращения трудового договора могут быть двух видов:  

– волевые действия – в тех случаях, когда прекращение трудовых 

отношений напрямую связано с инициативой сторон;  

– события – в тех случаях, когда трудовые отношения прекращаются 

вне зависимости от инициативы сторон, например, при наступлении 

чрезвычайных обстоятельств.  
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В зависимости от того, по чьей инициативе прекращается трудовой 

договор, основания прекращения трудового договора можно 

классифицировать на следующие виды:  

– прекращение трудового договора по соглашению сторон и 

прекращение срочного трудового договора;  

– прекращение трудового договора по инициативе работника, то есть 

по собственному желанию;  

– прекращение трудового договора по инициативе работодателя. 

Условием прекращения трудового договора по соглашению сторон 

является наличие волеизъявления двух сторон: работника и работодателя на 

окончание трудовых отношений.  

Трудовой договор по соглашению сторон может быть расторгнут в 

любое время. Стороны определяют дату прекращения трудовых отношений.  
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Срочный трудовой договор прекращается в связи с истечением срока, 

на который он был заключен. Однако в том случае, если трудовые отношения 

не прекращаются и ни одна из сторон не инициирует прекращения трудового 

договора, действие трудового договора продолжается. Срочный трудовой 

договор заменяется на трудовой договор, заключенный на неопределенный 

срок.  

Работник имеет право на расторжение трудового договора по своей 

инициативе, предупредив об этом работодателя в письменной форме не 

позднее чем за две недели. Заявление о прекращении трудового договора по 

собственному желанию работник обязан подать в письменной форме. В 

последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению 

работника и произвести с ним окончательный расчет.  

Основания для расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя прямо предусмотрены в статье 81 Трудового кодекса РФ. Ряд 

оснований, указанных в статье 81 Трудового кодекса РФ, связан с 

организационно-экономическими и финансовыми обстоятельствами 

(например, ликвидация организации; сокращение численности или штата 

работников; смена собственника имущества организации).  

Также в статье 81 Трудового кодекса РФ предусмотрены основания 

прекращения трудового договора, связанные с личностью работника 

(например, несоответствие работника занимаемой должности).  

Следующая группа оснований прекращения трудового договора по 

инициативе работодателя связана с виновными действиями работника 

(например, прогул, появление на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения и другие нарушения 

трудовой дисциплины).  

 

8.4. Рабочее время и время отдыха 

 

Рабочее время и время отдыха являются одними из значимых условий 

труда.  

Определение рабочего времени дано в статье 91 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Так, под рабочим временем следует понимать время, 

в течение которого работник исполняет трудовые обязанности в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка. Кроме того, в 

рабочее время включаются иные периоды времени, которые отнесены 

законодательством к рабочему времени. Таким образом, в рабочее время 

включается: время, в течение которого работник непосредственно выполняет 

свою трудовую функцию, и время, когда работник фактически свои 

обязанности не выполняет, но оно засчитывается как рабочее.  

В качестве примера таких периодов времени можно привести:  

– перерывы, предоставляемые женщинам, имеющим детей в возрасте 

до полутора лет;  
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– специальные перерывы, возникновение которых обусловлено 

технологией производства; к специальным перерывам, например, можно 

отнести перерывы для обогревания и отдыха работников, работающих в 

холодное время на открытом воздухе;  

– время простоя не по вине работника.  

Выделяется несколько видов рабочего времени: нормальное, 

сокращенное и неполное. Основанием данной классификации рабочего 

времени является его продолжительность.  

Нормальная продолжительность рабочего времени составляет 40 ч в 

неделю. Она устанавливается в соответствии с правилами внутреннего 

распорядка и не может превышать указанного количества часов. Исключения 

из общего правила предусмотрены для тех работников, которым в целях 

охраны их труда ТК РФ или иными нормативными правовыми актами 

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени.  

Вторым видом рабочего времени является сокращенное рабочее время, 

под которым понимается установленная для отдельных категорий 

работников продолжительность рабочего времени в меньшем объеме по 

сравнению с нормальным рабочим временем. Соответствующая 

продолжительность рабочего времени устанавливается для работников с 

некоторыми особенностями, которые возникают в силу возраста (например, 

для работников в возрасте до шестнадцати лет рабочее время может 

составлять не более 24 ч в неделю) или здоровья (для работников, 

являющихся инвалидами I или II группы – не более 35 ч в неделю). Кроме 

того, сокращенное рабочее время устанавливается для работников, занятых 

на вредных или опасных условиях труда. В данном случае рабочее время не 

может превышать 36 ч в неделю. Если работник одновременно имеет право 

на сокращенное рабочее время по нескольким основаниям, работодатель 

обязан предоставить ему наиболее льготный вариант. Сокращенное рабочее 

время не влечет снижения оплаты труда.  

Следующим видом рабочего времени является неполное рабочее время. 

Неполное рабочее время может устанавливаться в виде неполного рабочего 

дня и неполной рабочей недели. Работодатель обязан устанавливать 

неполное рабочее время, например, по просьбе беременной женщины, лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи. Неполное рабочее время 

устанавливается на удобный для работника срок и на период наличия 

обстоятельств, послуживших основанием для применения неполного 

рабочего времени. При работе на условиях неполного рабочего времени 

оплата труда работника производится пропорционально отработанному им 

времени или в зависимости от выполненного им объема работ. При этом 

неполное рабочее время не отражается на продолжительности ежегодного 

основного отпуска, исчислении трудового стажа и других трудовых прав.  

От сокращенного рабочего времени неполное рабочее время 

отличается тем, что оно устанавливается по согласованию со сторонами, в 
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тот момент как сокращенное рабочее время устанавливается в связи с 

прямым указанием на это закона.  

Законом также предусматривается право работодателя привлекать 

работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени, 

установленной для данного работника для сверхурочной работы, а также 

если работник исполняет свою трудовую функцию на условиях 

ненормированного рабочего дня.  

Привлечение работника к сверхурочной работе в некоторых случаях 

допускается только по согласию работника (например, если необходимо 

осуществить ремонт и восстановление механизмов в срочном порядке, так 

как их неисправность может отразиться на работе значительного количества 

сотрудников).  

В других же случаях привлечение работника к сверхурочной работе 

считается правомерным без предварительного получения на это согласия 

работника (например, при производстве работ, необходимых для 

предотвращения катастрофы, производственной аварии).  

Под ненормированным рабочим днем понимается режим работы, в 

соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению 

работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 

своих трудовых функций за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени. Трудовым кодексом РФ не 

определены критерии эпизодичности привлечения к труду в рамках 

ненормированного дня. В связи с этим на практике между работником и 

работодателем нередко возникают споры по данному поводу. 

Законодательство не обязывает работодателя устанавливать доплату за 

работу в рамках ненормированного рабочего дня, хотя это и не запрещено. 

Поэтому в большинстве случаев иски работников с требованием о взыскании 

такой доплаты остаются без удовлетворения. Однако у такого работника есть 

право на другую компенсацию – дополнительный ежегодный оплачиваемый 

отпуск. Работодатель обязан его предоставить.  

Под режимом рабочего времени понимается порядок распределения 

рабочего времени в рамках конкретного периода (например, в рамках 

календарной недели, месяца, квартала и т. д.).  

Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность 

рабочей недели, работу с ненормированным рабочим днем, 

продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания 

работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих 

и нерабочих дней.  

Выделяют следующие режимы рабочего времени:  

– общий режим (устанавливается для всех или большинства 

работающих у работодателя);  

– специальный режим (устанавливается для отдельных категорий 

работников).  
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Разновидностями специальных режимов являются: ненормированный 

рабочий день как особый режим работы, режим гибкого рабочего времени, 

сменная работа и другие.  

Право на отдых закреплено в статье 37 Конституции РФ в качестве 

неотъемлемого права каждого.  

Время отдыха – это время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению.  

Общий режим устанавливается для всех или большинства граждан, 

работающих у работодателя. 

Специальный режим устанавливается для отдельных категорий 

работников. 

 Согласно статье 107 Трудового кодекса РФ, можно выделить 

следующие виды времени отдыха:  

– перерывы в течение рабочего дня (смены);  

– ежедневный (междусменный) отдых;  

– выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);  

– нерабочие праздничные дни;  

– отпуска. 

Перерывы в течение рабочего дня (смены) предоставляются 

работникам для отдыха и питания. Продолжительность перерывов не может 

превышать двух часов и не должна быть менее 30 минут. Соответствующая 

информация должна содержаться в локальных актах организации-

работодателя. 

Ежедневный (междусменный) отдых – это междусменные перерывы, 

которые длятся с момента окончания рабочей смены и до ее начала в 

следующий рабочий день (смену).  

 
Еженедельный непрерывный отдых (выходные дни) – это свободное от 

работы время, исчисляемое от момента окончания работы в последний 

рабочий день календарной недели и до начала работы в первый рабочий день 

следующей календарной недели. При пятидневной рабочей неделе 

работникам предоставляется два выходных дня, а при шестидневной рабочей 

неделе – один выходной день. Общим выходным днем является воскресенье.  
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Праздничные дни по своему значению подразделяются на нерабочие 

праздничные дни (это, как правило, дни, посвященные выдающимся 

событиям) и другие, например, профессиональные праздники, памятные дни, 

которые, как правило, приурочиваются к еженедельным выходным дням. 

Под ежегодным оплачиваемым отпуском признается непрерывное 

свободное от работы время, в течение которого за работником сохраняется 

место работы (должность) и средний заработок. Право работника на 

ежегодный оплачиваемый отпуск не может быть ограничено. 

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 

предоставляемого работникам, по общему правилу составляет 28 

календарных дней. Для отдельных категорий работников законодательством 

предусматривается дополнительный отпуск, например, работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.  

Также трудовым законодательством может быть предусмотрена особая 

продолжительность удлиненного ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска.  

Например, работникам моложе 18 лет предоставляется отпуск 

продолжительностью 31 календарный день; педагогическим работникам 

предоставляются отпуска продолжительностью от 42 до 56 календарных 

дней. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1. Из-за несвоевременного получения комплектующих для 

авиационного производства было остановлено производство. В связи с 

простоем всех работников цехов и администрации направили по приказу 

директора завода на хозяйственные работы (по очистке территории, рабочих 

мест, благоустройству и т.д.) сроком на 10 дней. Профсоюз вынес решение, в 

котором признал действия директора незаконными и потребовал отменить 

приказ и произвести оплату работникам за простой. Оцените решение 

профсоюзного органа и приказ директора завода с позиции действующего 

закона. Как следует поступить в данном случае?  

 

Задание 2. Инженер-конструктор Иваси за присвоение материальных 

активов работодателя (рабочий ноутбук и принтер) себестоимостью 24 тыс. 

340 руб. был приговорен судом к лишению свободы на 1 год условно. 

Получив приговор суда, директор завода издал приказ о взыскании с Иваси 

всей суммы причиненного ущерба. Иваси с этим не согласился и подал 

заявление об увольнении, в котором указал, что он уже привлечен к 

юридической ответственности, а, вообще, не является материально 

ответственным лицом. Кто прав в данной ситуации? Как разрешится данный 

спор?  
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Задание 3. Ведущий конструктор Сушкин, востребованный на 

предприятии, подал своему непосредственному руководителю на подпись 

заявление об увольнении, объяснив, что его пригласили на руководящую 

должность в ПАО «Газпром» с заработной платой в три раза выше текущей. 

Руководитель поддержал инициативу, поздравил Сушкина и сказал, что все 

документы подпишет и сам передаст в отдел кадров. Прошло 14 дней 

Сушкин идет в отдел кадров для подписания приказа об увольнении и 

получения трудовой книжки. В отделе кадров его заявления нет и, 

соответственно, документы на увольнение не готовы. Руководитель от 

комментариев отказался, сославшись, что такой работник нужен ему самому 

и отпускать он его не хочет. Какие ошибки допустил Сушкин? Может ли 

Сушкин доказать дату подачи заявления об увольнении? Каким образом он 

мог зафиксировать дату, в случае отказа в подписании руководителем? 

 

Практическое задание 

 

Работа в группах. Решение кейсов. 

 

Ситуация 1. У Вас с вашим непосредственным руководителем Львом 

Сергеевичем дружеские отношения. При очереднойвстрече в неформальной 

обстановке, Вы узнаете, что Лев Сергеевич при заключении 

гособоронконтрактов, подделывает документы в целях победы на конкурсе 

«удобного» ему контрагента. Всяситуации осложняется тем, что Лев 

Сергеевич уходит на повышение, и именно вы должны занять его должность, 

в компетенциикоторой находится вопрос принятия решения по конкурсной 

документации. Что вы предпримите относительно полученной информации о 

подделке документов? Как будете вести себя в дальнейшем? Аргументируйте 

свою позицию. 

 

Ситуация 2. Проходя очередной ежегодный профосмотр поместу 

нахождения работодателя, вы (генеральный конструкторКБ) узнаете 

следующую информацию: главный врач больничногокомплекса завода имеет 

подтвержденные данные развития легочного заболевания у работников цехов 

по выпуску продукции, которое связано с нефункционирующей системой 

вентиляции и кондиционирования, однако, руководитель завода 

отказываетсяпринимать меры и под угрозой увольнения и 

«дополнительныхпроблем» запрещает главврачу распространять данную 

информацию. Какие меры вы можете предпринять в данной ситуации? 

Можете ли вы каким-то образом помочь главному врачу в решении 

проблемы? Как поступите, исходя из принципов морали? 

 

Ситуация 3. Находясь в кадровом резерве предприятия, 

подруководством такого же молодого руководителя, Вы 

получаетеодновременно два срочных задания: от вашего непосредственногои 
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вашего вышестоящего начальника. У вас нет времени и возможности на 

согласование первоочередности поручения, необходимооперативно 

выполнить работу. Как вы поступите? Изменится лиВаше решение, если Вы 

знаете, что у руководителей между собойнапряженные отношения? 

 

Ситуация 4. Ваш коллега на режимное предприятие регулярно 

проносит с собой электронную книгу. Вы неоднократно обращались к нему с 

просьбой прекратить ставить все подразделениепод угрозу лишения премии, 

на что он не реагирует. Какие естьварианты решения проблемы? 

 

Ситуация 5. В результате Вашей долгой кропотливой работыкак 

руководителя, сформирован хороший, по вашему мнению,коллектив. В 

определенный момент времени на выпуске Вы получаете продукцию с 

браком, которая должна быть немедленно поставлена для обеспечения 

исполнения обязательств по контракту. 

Установить на каком этапе производства произошел брак, и, 

соответственно, кто в нем виновен, не представляется возможным. 

Самвиновник не сознается. Какое решение руководителя в данной ситуации 

будет оптимальным? 

 

Ситуация 6. Предприятие, на котором вы трудитесь, находится в не 

очень хорошем финансовом положении. Вам звонитруководитель и просит 

принять меры, чтобы все сотрудники Вашего отдела написали заявления без 

сохранения заработной платына месяц. Какие есть варианты решения 

проблемы? Какой изпредложенных Вами, наиболее оптимальный и почему? 

 

Ситуация 7. Вы молоды и амбициозны. Вас в возрасте 30 летназначают 

начальником отдела, в котором Вы не работали, переведя бывшего 

руководителя в Ваше подчинение. В устоявшемсяколлективе Вас не 

принимают, игнорируют и даже вредят. Какиевы предпримите действия 

после своего назначения? Какие естьметоды установления контактов с 

подчиненными, не потеряв собственного достоинства? 

 

Ситуация 8. В продолжение вышеописанной ситуации. Вамудалось 

установить контакт практически со всеми членами коллектива, кроме двух 

ключевых фигур, которые ведут отдельноезначимое направление в Вашем 

отделе. Подчиненные абсолютноигнорируют ваши указания, делают по-

своему, не обращая внимания на замечания. Какие есть варианты решения 

конфликта? Какой из предложенных наиболее корректный с точки зрения 

морали, а какой с точки зрения менеджмента? 
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Тема 9. ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

 

9.1. Семейное право как система правовых норм 

9.2. Заключение брака 

9.3. Прекращение брака. Признание брака недействительным 

9.4. Права и обязанности супругов 

9.5. Права и обязанности родителей и детей 

 

9.1. Семейное право как система правовых норм 

 

Семейное право отделилось от гражданского права, и ряд авторов до 

сих пор рассматривают его как подотрасль последнего.  

Семейное и гражданское право имеют схожие предметы правового 

регулирования: имущественные и личные неимущественные отношения. 

Однако семейные правоотношения имеют свои особенности: 

а) специфический субъектный состав (родители, дети, супруги, 

усыновители, опекуны и пр.); 

б) особые юридические факты, лежащие в основе возникновения этих 

отношений (брак, родство, усыновление и пр.); 

в) особая значимость личного характера отношений. 

Для семейного права, как и для гражданского, характерен 

диспозитивный метод правового регулирования. 

Основные начала семейного законодательства определены статьей 1 

Семейного кодекса Российской Федерации: 

– необходимость укрепления семьи; 

– построение семейных отношений на чувствах взаимной любви и 

уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов; 

– недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в дела 

семьи; 

– добровольность брачного союза мужчины и женщины; 

– признание только гражданского светского брака; 

– равенство прав супругов в семье; 

– приоритет семейного воспитания детей; 

– недопустимость ограничения прав граждан при вступлении в брак, в 

семейных отношениях по признакам социальной, расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности; 

– обеспечение приоритетной защиты прав и интересов 

несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи; 

– некоторые иные. 

Одной из особенностей семейных правоотношений является то, что на 

требования, вытекающие из них, не распространяется исковая давность, то 

есть права лица могут защищаться судом независимо от давности 

совершения правонарушения. Это обусловлено личным и длящимся 
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характером таких правоотношений. Однако в качестве исключения 

предусмотрены следующие сроки исковой давности: 

– 3 года применительно к требованиям супругов о разделе общего 

имущества при расторжении брака (п. 7 ст. 38 СК РФ); 

– 3 года для взыскания алиментов за прошлый период при условии, что 

истец принимал меры к получению средств на содержание, но алименты не 

были получены в связи с уклонением обязанного лица от их уплаты (п. 2 ст. 

107 СК РФ); 

– 1 год (со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении права) для признания недействительной сделки по распоряжению 

недвижимым имуществом, совершенной одним супругом без нотариально 

удостоверенного согласия другого супруга (п. 3 ст. 35 СК РФ); 

– 1 год для признания брака недействительным по основанию сокрытой 

от другого супруга ВИЧ-инфекции или венерической болезни (п. 2 ст. 15, п. 4 

ст. 169 СК РФ, п. 2 ст. 181 ГК РФ). 

Исходя из представленной выше характеристики семейного права и 

семейного законодательства семейное право можно определить следующим 

образом: семейное право – отрасль права, регулирующая личные и 

имущественные отношения, возникающие из особых юридических фактов 

(брака, рождения детей и принятия детей на воспитание в условиях семьи), 

отличающиеся длительностью и значимостью личного характера этих 

отношений. 

 

9.2. Заключение брака 

 

Брак – свободный равноправный союз мужчины и женщины, 

заключенный с соблюдением установленных законом порядка и условий, 

имеющий целью создание семьи и порождающий между супругами взаимные 

права и обязанности. 

Основываясь на российском законодательстве, можно выделить 

следующие признаки брака: 

 это союз, предполагающий, в отличие от договора, духовную 

общность, предрасположенность друг к другу мужчины и 

женщины; 

 свободный союз (вступление в брак, как и расторжение брака, 

осуществляется на добровольной основе); 

 единобрачный союз (тогда как, например, в мусульманских 

странах признаются полигамные браки (многоженство)); 

 равноправный союз (равенство и в личных, и в имущественных 

правах); 

 союз, зарегистрированный в органах записи актов гражданского 

состояния; 

 порождает юридические права и обязанности супругов. 
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Права и обязанности супругов возникают с момента государственной 

регистрации брака. Желающие вступить в брак должны лично подать в орган 

записи актов гражданского состояния соответствующее совместное 

заявление.  

Можно направить это заявление в форме электронного документа через 

единый портал государственных и муниципальных услуг либо подать через 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Если одно из лиц, вступающих в брак, не имеет возможности явиться в 

орган ЗАГСа или в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг для подачи совместного заявления, 

то могут быть поданы отдельные заявления. При этом подпись заявления 

отсутствующего лица, по общему правилу, должна быть нотариально 

удостоверена. 

Одновременно с подачей заявления о заключении брака необходимо 

предъявить ряд документов: 

– документы, удостоверяющие личности вступающих в брак; 

– документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака (если 

лицо состояло в браке ранее); 

– разрешение на вступление в брак до достижения брачного возраста 

(если лицо, вступающее в брак, является несовершеннолетним). 

Брак заключается в присутствии лиц, вступающих в союз. Если 

намеревающиеся вступить в брак не могут прибыть в органы записи актов 

гражданского состояния вследствие тяжелой болезни или по иным причинам, 

то регистрация брака может быть осуществлена на дому, в медицинской или 

иной организации. 

Брак заключается по истечении месяца со дня подачи 

соответствующего заявления. При наличии уважительных причин орган 

записи актов гражданского состояния может разрешить заключение брака до 

истечения месяца либо продлить этот срок, но не более чем на месяц. При 

наличии особых обстоятельств (беременность, рождение ребенка, 

непосредственная угроза жизни одной из сторон и другие особые 

обстоятельства) брак может быть заключен в день подачи заявления (п. 1 ст. 

11 СК РФ). Причины, по которым возможно увеличение месячного срока, в 

статье 11 Семейного кодекса Российской Федерации не указаны. Практика к 

таким причинам относит предстоящий отъезд в командировку, наличие 

данных, свидетельствующих о несерьезности намерений лиц, вступающих в 

брак, наличие сомнений относительно душевного здоровья будущего супруга 

и иные. Окончательное решение об увеличении или сокращении срока до 

даты регистрации брака принимается органом загса в зависимости от 

конкретных обстоятельств. 

Государственная регистрация заключения брака производится при 

соблюдении условий, предусмотренных статьей 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации. 
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Брачный возраст определен статьей 13 Семейного кодекса Российской 

Федерации: и для мужчины, и для женщины – 18 лет. К этому возрасту лица 

достигают необходимой физической, психической и социальной зрелости, 

позволяющей создать полноценную семью. 

При наличии уважительных причин органы местного самоуправления 

по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе этих 

лиц разрешить им вступить в брак по достижении возраста 16 лет. Порядок и 

условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с 

учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста 

16 лет, могут быть установлены законами субъектов Российской Федерации. 

Так, в законах Ростовской, Московской, Вологодской, Владимирской, 

Самарской, Калужской областей минимальный брачный возраст установлен 

в 14 лет, Тверской, Мурманской и Рязанской областей – в 15 лет. 

Снижение брачного возраста представляет собой вынужденную меру и 

связано, как правило, с беременностью несовершеннолетней или рождением 

ребенка. Среди иных причин в законах субъектов России указываются 

отсутствие обоих родителей (лиц, их заменяющих) у вступающего в брак, 

улучшение путем вступления в брак условий жизни будущего ребенка и 

самой беременной несовершеннолетней женщины, находящейся в тяжелой 

жизненной ситуации, и др. 

Обстоятельства, препятствующие заключению брака, установлены 

статьей 14 Семейного кодекса Российской Федерации: 

– наличие хотя бы у одного из лиц, желающих вступить в брак, другого 

зарегистрированного и нерасторгнутого брака; 

– наличие между лицами, желающими вступить в брак, близкого 

родства (не вправе вступать в брак родители и дети, дедушка, бабушка и 

внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) 

братья и сестры); 

– наличие правовой связи «усыновитель – усыновленный»; 

– недееспособность хотя бы одного из лиц, желающих вступить в брак. 

Лица, вступающие в брак, могут пройти медицинское обследование, а 

также консультирование по медико-генетическим вопросам и вопросам 

планирования семьи. Такие обследование и консультирование проводятся 

бесплатно учреждениями государственной и муниципальной системы 

здравоохранения по месту жительства указанных лиц. Результаты 

обследования составляют медицинскую тайну и могут быть сообщены 

другому лицу, вступающему в брак, только с согласия прошедшего 

обследование (п. 1, 2 ст. 15 СК РФ). 

 

9.3. Прекращение брака. Признание брака недействительным 

 

Брак прекращается смертью одного из супругов или объявлением его 

умершим, а также расторжением по заявлению одного или обоих супругов 
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(ст. 16 СК РФ). Расторжение брака возможно в органах ЗАГСа либо через суд 

в зависимости от определенных обстоятельств. 

В органах записи актов гражданского состояния в обычном 

порядкебрак расторгается по совместному заявлению супругов, не имеющих 

общих несовершеннолетних детей. Оба условия должны быть соблюдены: и 

условие о взаимном согласии супругов на расторжение брака, и условие об 

отсутствии общих несовершеннолетних детей. 

Опять же, по аналогии с подачей заявления о заключении брака, закон, 

предусматривает возможность представления отдельных заявлений супругов 

о расторжении брака. 

В упрощенном порядке брак расторгается в органах загса по заявлению 

одного из супругов, независимо от наличия у супругов общих 

несовершеннолетних детей. Это возможно, если другой супруг: 

– признан безвестно отсутствующим; 

– признан недееспособным; 

– осужден к лишению свободы на срок свыше трех лет. 

Расторжение брака и государственная регистрация расторжения брака 

производятся в присутствии хотя бы одного из супругов по истечении месяца 

со дня подачи заявления о расторжении брака. 

В судебном порядке брак расторгается: 

– при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака; 

– при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей; 

– при уклонении одного из супругов от расторжения брака в органе 

записи актов гражданского состояния (в том числе, когда супруг 

отказывается подать заявление о расторжении брака). 

Следует обратить внимание на то, что имущественные споры между 

супругами не влияют на решение вопроса о том, где будет расторгаться брак.  

Так, например, если супруги, не имеющие общих несовершеннолетних 

детей, решили расторгнуть брак (имеется на это их обоюдное согласие), но 

не могут договориться о разделе совместно нажитого имущества, то брак 

будет расторгаться в органе записи актов гражданского состояния, а их 

имущественный спор подлежит разрешению в суде. 

Расторжение брака в органах загса не лишает супруга, чьи права 

нарушаются прекращением брачных отношений, судебной защиты. В суд 

могут быть поданы исковые заявления об определении места жительства, о 

разделе совместно нажитого имущества, о взыскании алиментов и иные 

заявления. 

В судебном порядке брак расторгается также не ранее истечения 

месяца со дня подачи заявления о расторжении брака. Данный срок не 

подлежит сокращению независимо от наличия либо отсутствия споров о 

детях и имуществе. 

При взаимном согласии супругов на расторжение брака суд расторгает  

брак без выяснения мотивов развода (ст. 23 СК РФ). Роль суда в этом 

случае сводится к принятию мер по защите интересов детей: рассматривается 
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соглашение о том, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние 

дети, в каком порядке и размере им будут уплачиваться алименты.  

При отсутствии взаимного согласия супругов расторжение брака 

производится при установлении, что дальнейшая совместная жизнь супругов 

и сохранение семьи невозможны. Суд вправе принять меры к примирению 

супругов, назначить срок для примирения в пределах трех месяцев (ст. 22 СК 

РФ). Если по прошествии назначенного срока супруги (один из них) 

настаивают на прекращении брачного союза, суд принимает решение о 

расторжении брака. 

 

 
Расторжение брака в судебном порядке регламентируется нормами 

гражданского процессуального законодательства. По общему правилу 

обязательно участие обоих супругов. Однако суд вправе рассмотреть дело в 

отсутствии супруга-ответчика, если сведения о причинах его неявки 
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отсутствуют, либо если суд признает причины неявки неуважительными, 

либо если ответчик умышленно затягивает производство по делу. 

Супруги могут представить на рассмотрение суда соглашение о том, с 

кем из них будут проживать несовершеннолетние дети, о порядке выплаты 

средств на содержание детей и (или) нетрудоспособного нуждающегося 

супруга, о размерах этих средств, о разделе общего имущества супругов. 

Если соглашение между супругами по указанным вопросам отсутствует либо 

нарушает интересы детей или одного из супругов, суд обязан (п. 2 ст. 24 СК 

РФ): 

 определить, с кем из родителей будут проживать 

несовершеннолетние дети после развода; 

 определить, с кого из родителей и в каких размерах 

взыскиваются алименты на их детей; 

 по требованию супругов (одного из них) произвести раздел 

имущества, находящегося в их совместной собственности; 

 по требованию супруга, имеющего право на получение 

содержания от другого супруга, определить размер этого 

содержания. 

Брак, расторгаемый в органах ЗАГСа, прекращается со дня 

государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов 

гражданского состояния, а при расторжении брака в суде – со дня вступления 

решения суда в законную силу. 

Семейным кодексом Российской Федерации предусмотрен 

единственный запрет на расторжение брака: муж не имеет права без согласия 

жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в 

течение года после рождения ребенка (ст. 17 СК РФ). Данная норма призвана 

защитить женщину в период, когда она наиболее уязвима. 

От расторжения брака следует отличать признание брака 

недействительным. 

Брак признается недействительным в судебном порядке по 

следующим основаниям: 

 нарушение условий заключения брака; 

 фиктивность брака (его регистрация без намерения создать 

семью,  

 например, из каких-либо корыстных побуждений); 

 сокрытие одним лицом, вступающим в брак, от другого лица 

наличия ВИЧ-инфекции или венерической болезни 
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Требовать признания брака недействительным вправе лица, указанные 

в ст. 28 Семейного кодекса Российской Федерации. Например, если брак 

заключен при отсутствии добровольного согласия одного из супругов на его 

заключение (в результате принуждения, обмана, заблуждения, 

невозможности в силу своего состояния в момент государственной 

регистрации заключения брака понимать значение своих действий и 

руководить ими), – супруг, права которого нарушены заключением брака, а 

также прокурор. 

Закон предусматривает условия (обстоятельства), устраняющие 

недействительность брака (ст. 29 СК РФ): 

– если к моменту рассмотрения дела отпали обстоятельства, 

препятствовавшие заключению брака (суд может признать такой брак 

действительным); 

– если этого требуют интересы несовершеннолетнего или отсутствует 

его согласие на признание брака недействительным (в случаях, когда 

нарушено условие о брачном возрасте); 

– если лица, зарегистрировавшие фиктивный брак, фактически создали 

семью; 

– если брак был расторгнут (за исключением случаев наличия между 

супругами запрещенной законом степени родства либо состояния одного из 

супругов в момент регистрации брака в другом не расторгнутом браке). 

Недействительным брак признается с момента его заключения. При 

этом права и обязанности супругов не возникают: к имуществу, 

приобретенному лицами совместно, применяются положения о долевой 

собственности, брачный договор признается недействительным. Однако суд 

вправе признать за добросовестным супругом (супругом, права которого 

были нарушены заключением такого брака) право на получение от другого 

супруга содержания, в отношении раздела имущества вправе применить 

положения о совместной собственности супругов, признать действительным 

(полностью или частично) брачный договор. 
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Признание брака недействительным сказывается только на отношениях 

лиц, заключивших брак, но не влияет на права детей, родившихся в таком 

союзе или в течение трехсот дней со дня признания его недействительным. 

 

9.4. Права и обязанности супругов 

 

Право регулирует в основном имущественные отношения супругов. 

Личные неимущественные отношения в большей степени основаны на 

моральных, чем юридических, нормах. И личные, и имущественные 

отношения строятся на основе принципа равенства супругов. 

Супруги равны в выборе рода занятий, профессии, мест пребывания и 

жительства, в решении вопросов материнства, отцовства, воспитания, 

образования детей и иных вопросов жизни семьи (ст. 31 СК РФ). При 

заключении брака лица равноправны в выборе фамилии: супруги по своему 

желанию выбирают фамилию одного из них в качестве общей фамилии, либо 

каждый из супругов сохраняет свою добрачную фамилию, либо, если иное не 

установлено законами субъектов Российской Федерации, один супруг 

присоединяет к своей фамилии фамилию другого супруга.  

Нормы семейного права, регулирующие имущественные отношения 

супругов, можно разделить на две группы: 

а) нормы, регулирующие отношения супружеской собственности; 

б) нормы, определяющие алиментные права и обязанности супругов. 

Действующее законодательство предусматривает два режима 

имущества супругов: договорный (супруги самостоятельно решают вопросы 

супружеской собственности посредством заключения брачного договора) и 

законный (действует при отсутствии брачного договора или признании его 

недействительным). 
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Совместной собственностью супругов является имущество, нажитое 

ими во время брака: доходы каждого из супругов от трудовой, 

предпринимательской или интеллектуальной деятельности, пенсии, пособия 

и иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения; 

приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые 

вещи, ценные бумаги, любое другое имущество, нажитое супругами в период 

брака. При этом не имеет правового значения, на имя кого из супругов 

приобретено или зарегистрировано соответствующее имущество, на имя кого 

или кем из супругов внесены денежные средства. 

Право на общее имущество принадлежит и супругу, который в период 

брака по уважительным причинам (осуществлял ведение домашнего 

хозяйства, уход за детьми и пр.) не имел самостоятельного дохода. 

Супруги владеют, пользуются и распоряжаются общим имуществом по 

обоюдному согласию, причем такое согласие презимируется (изначально 

предполагается) в силу доверительных отношений между ними. Однако для 

совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и 

сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в 

установленном законом порядке, необходимо получить нотариально 

удостоверенное согласие другого супруга (п. 3 ст. 35 СК РФ). Нарушение 

этой нормы является основанием для признания сделки недействительной. 

Совместное имущество супруги вправе разделить как в период брака, 

так и после его расторжения. Раздел производится по требованию любого из 

супругов либо по требованию кредитора для обращения взыскания на долю 

одного из супругов в их общем имуществе. Имущество может быть 

разделено по соглашению супругов либо при его отсутствии по решению 

суда. 

Закон устанавливает раздельную собственность родителей и детей. 

Поэтому вещи, приобретенные для удовлетворения потребностей 

несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные принадлежности и 

другие), разделу между супругами не подлежат и передаются без 

компенсации тому из супругов, с которым проживают дети. По этой же 

причине не учитываются при разделе общего имущества супругов вклады, 

внесенные на имя общих несовершеннолетних детей. 

Доли супругов при разделе общего имущества признаются равными, 

если иное не предусмотрено договором. Суд вправе отступить от начала 

равенства долей исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) из 

заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности в 

случаях, если другой супруг не получал доходов по неуважительным 

причинам или расходовал общее имущество в ущерб интересам семьи (ст. 39 

СК РФ). 

К личной собственности каждого из супругов относится следующее 

имущество: 

а) принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также  
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имущество, приобретенное каждым из супругов во время брака, но на 

средства, принадлежавшие до заключения брака; 

б) имущество, полученное одним из супругов во время брака по 

безвозмездным сделкам (например, в дар или в порядке наследования); 

в) вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за 

исключением драгоценностей и других предметов роскоши. Причем 

законодательство не содержит перечня предметов роскоши. Суд (судья) 

определяет, что является предметом роскоши, по своему усмотрению, исходя 

из уровня потребления в обществе и в каждой конкретной семье. 

Имуществом каждого из супругов является и исключительное право на 

результат интеллектуальной деятельности, созданный супругом-автором 

этого результата. 

Суд также может признать собственностью каждого из супругов 

имущество, нажитое в период раздельного проживания супругов при 

прекращении семейных отношений (когда брак формально сохраняется, но 

супруги вместе не проживают и отношений не поддерживают). 

Личным имуществом каждый супруг владеет, пользуется и 

распоряжается самостоятельно. Согласия другого супруга на распоряжение 

личным имуществом не требуется. 

Имущество каждого из супругов может быть признано совместной 

собственностью супругов, если будет установлено, что в период брака за счет 

общего имущества или имущества каждого из супругов или труда одного из 

супругов были произведены вложения, значительно увеличившие стоимость 

первоначального имущества (в случае капитального ремонта, 

переоборудования и т. д.) (ст. 37 СК РФ). 

Договорный режим имущества супругов устанавливается брачным 

договором. 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 может быть заключен как до государственной 

регистрации заключения брака (при этом он вступает в силу со дня 

государственной регистрации заключения брака), так и в любое время в 

период брака. Договор заключается в письменной форме и подлежит 

нотариальному удостоверению. 

Он может регулировать только имущественные отношения супругов. 

Следовательно, его положения не могут затрагивать их личные 

неимущественные отношения, а также отношения по поводу детей. 

Брачным договором супруги могут изменить установленный законом 

режим совместной собственности, установить режим совместной, долевой 

или раздельной собственности на все имущество, на его отдельные виды или 

на имущество каждого из супругов. Супруги могут определить в брачном 

договоре свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы 

участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных 

расходов, могут указать имущество, которое будет передано каждому из 
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супругов при расторжении брака, предусмотреть иные условия. Например, 

супруги вправе указать, что тот из них, кто был вынужден ради семьи 

отказаться от карьеры, в случае расторжения брака сможет получать от 

другого супруга содержание, необходимое для восстановления 

профессиональной конкурентоспособности (получение содержания на 

обучение, на повышение квалификации и т. п.). 

Договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в 

отношении будущего имущества супругов. 

Права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут 

ограничиваться определенными сроками либо ставиться в зависимость от 

наступления (ненаступления) определенных условий. Иными словами, 

брачный договор может быть заключен под отлагательным или под 

отменительным условием.  

Например, супруги могут предусмотреть, что если мотивом 

расторжения брака будет являться недостойное поведение одного из них 

(супружеская измена, аморальное поведение и т. п.), то раздел имущества, 

нажитого во время брака, будет осуществляться исходя из режима долевой, а 

не совместной собственности, причем доля виновного супруга будет 

меньшей, чем доля добросовестного супруга. 

Брачный договор не должен ограничивать правоспособность или 

дееспособность супругов, содержать какие-либо условия, ставящие одного из 

супругов в крайне неблагоприятное положение, противоречащие основным 

началам семейного законодательства. В противном случае он может быть 

признан недействительным. В целом признание брачного договора 

недействительным (полностью или в части) возможно по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

признания недействительными сделок. 

Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время 

по соглашению супругов. Такое соглашение совершается в той же форме, что 

и сам брачный договор. По требованию одного из супругов договор может 

быть изменен или расторгнут по решению суда по основаниям и в порядке, 

которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации для 

изменения и расторжения договора. 

Действие брачного договора прекращается с момента прекращения 

брака, за исключением тех обязательств, которые предусмотрены договором 

на период после прекращения брака. 

 

9.5. Права и обязанности родителей и детей 

 

По российскому законодательству ребенком признается лицо, не 

достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). 

Дети и родители связаны определенными правами и обязанностями. По 

аналогии с правами и обязанностями супругов права и обязанности 
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родителей и детей можно разделить на две группы: личные и 

имущественные.  

Виды прав детей 

Согласно главе 11 Семейного кодекса Российской Федерации ребенок 

обладает следующими правами личного характера: 

– жить и воспитываться в семье, знать (насколько это возможно) своих 

родителей, проживать совместно с родителями (если это не противоречит 

интересам ребенка); 

– право на общение с родителями и другими родственниками (с 

дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и иными родственниками);  

– право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе от 

злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих) (защита 

осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в 

предусмотренных законом случаях органом опеки и попечительства, 

прокурором, судом; ребенок вправе самостоятельно обращаться за защитой в 

орган опеки и попечительства, а по достижении 14 лет и в суд); 

– право выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, 

затрагивающего его интересы, быть заслушанным в ходе судебного или 

административного разбирательства (учет мнения ребенка, достигшего 

возраста 10 лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит 

его интересам; в ряде случаев орган опеки и попечительства или суд может 

принять решение только с согласия ребенка, достигшего возраста 10 лет); 

– право на имя, отчество и фамилию (имя ребенку дается по 

соглашению родителей, отчество присваивается по имени отца, если иное не 

предусмотрено законами субъектов Российской Федерации или не основано 

на национальном обычае; фамилия ребенка определяется фамилией 

родителей, при разных фамилиях родителей присваивается фамилия отца или 

фамилия матери по их соглашению (если иное не предусмотрено законами 

субъектов Российской Федерации) либо, при отсутствии соглашения между 

родителями, по решению органа опеки и попечительства; если отцовство не 

установлено, имя ребенку дается по указанию матери, отчество 

присваивается по имени лица, записанного в качестве отца ребенка, фамилия 

– по фамилии матери); 

– ребенок также имеет право на уважение человеческого достоинства, 

на всестороннее развитие; важно помнить, что ребенок, в том числе и 

малолетний –личность, потребности, права и интересы которой необходимо 

учитывать; недопустимо грубое, жестокое, подавляющее обращение с 

ребенком; развитие ребенка должно обеспечиваться также с учетом его 

интересов, склонности к тому или иному виду деятельности; и, как гласит 

часть 4 статьи 43 Конституции Российской Федерации, основное общее 

образование обязательно, родители или лица, их заменяющие, должны 

обеспечить получение детьми основного общего образования. 

Имущественные права ребенка определены статьей 60 Семейного 

кодекса Российской Федерации. Ребенок имеет право собственности на 
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полученные им доходы, на имущество, полученное им в дар или в порядке 

наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на 

средства ребенка.  

Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, 

пособий, поступая в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих), должны 

расходоваться исключительно в интересах ребенка: на его содержание, 

воспитание, образование. 

Как отмечалось ранее, ребенок не имеет права собственности на 

имущество родителей, а родители не имеют права собственности на 

имущество ребенка. Проживая совместно, дети и родители могут владеть и 

пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию. 

Права и обязанности родителей корреспондируют правам 

несовершеннолетних детей. Глава 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации содержит следующие предписания и дозволения в адрес 

родителей: 

– родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей (при этом 

они имеют преимущественное право на воспитание перед другими лицами); 

– родители являются законными представителями своих детей и 

выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми 

физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных 

полномочий (однако если между интересами родителей и ребенка возникают 

противоречия, орган опеки и попечительства обязан назначить представителя 

для защиты прав и интересов несовершеннолетнего); 

– родители не вправе причинять вред физическому и психическому 

здоровью детей, их нравственному развитию (воспитание детей должно 

исключать жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство 

обращение, оскорбление или эксплуатацию); 

– родители определяют место жительства ребенка (при раздельном 

проживании родителей место жительства детей устанавливается 

соглашением родителей, а при его отсутствии спор разрешается судом 

исходя из интересов детей и с учетом мнения детей); 

– родители имеют право на получение информации о своем ребенке из 

воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты 

населения и других аналогичных учреждений (однако в предоставлении 

информации может быть отказано в случае угрозы для жизни и здоровья 

ребенка со стороны родителя). 

Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, родители 

решают по взаимному согласию, исходя из интересов детей и с учетом их 

мнения.  

При этом родители имеют равные права и несут равные обязанности в 

отношении своих детей. 

Если один из родителей проживает отдельно от ребенка, другой 

родитель не должен препятствовать реализации его прав (на общение с 

ребенком, на участие в его воспитании и пр.). Исключение составляют 
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случаи, когда общение причиняет вред физическому и психическому 

здоровью ребенка, его нравственному развитию. Родители могут заключить 

соглашение (в письменной форме) о порядке осуществления родительских 

прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. 

Разногласия между родителями по вопросам осуществления 

родительских прав разрешаются органом опеки и попечительства или судом 

по требованию родителей (одного из них). 

В случае ненадлежащего воспитания детей родители привлекаются к 

ответственности в форме лишения родительских прав (ст. 69 СК РФ) 

Лишение родительских прав применяется только к родителям. К 

усыновителям, опекунам, попечителям могут быть применены иные санкции: 

отмена усыновления, прекращение опеки, попечительства. 

Лишение родительских прав может быть применено как в отношении 

всех (нескольких) детей родителя, так и в отношении одного ребенка. При 

этом нельзя лишить родительских прав в отношении будущих детей. 

Решение о лишении родительских прав принимается судом, дело 

рассматривается с участием прокурора и органа опеки и попечительства. В 

результате такого решения родители теряют все права, основанные на 

родстве с ребенком, в отношении которого были лишены родительских прав, 

в том числе право на получение от него содержания, а также право на льготы 

и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей. 

Вместе с тем лишение родительских прав не освобождает родителей от 

обязанности содержать своего ребенка. 
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Ребенок, в отношении которого родители (один из них) лишены 

родительских прав, сохраняет имущественные права, основанные на факте 

родства с родителями и другими родственниками, в том числе право на 

получение наследства. 

Если родители, лишенные родительских прав, в последующем изменят 

образ жизни, отношение к воспитанию ребенка, они (один из них) могут быть 

восстановлены в родительских правах (ст. 72 СК РФ). Дело рассматривается 

в судебном порядке с участием органа опеки и попечительства и прокурора. 

Восстановление родительских прав и возвращение ребенка родителям 

допускается только в том случае, если это отвечает интересам ребенка. 
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В качестве меры защиты детей законом также предусмотрено 

ограничение родительских прав. В этом случае родители тоже утрачивают 

право на личное воспитание ребенка, право на льготы и государственные 

пособия, установленные для граждан, имеющих детей, и не освобождаются 

от обязанности содержать ребенка. Но юридическая связь «родитель – 

ребенок» при этом не прекращается, поэтому усыновить такого ребенка 

нельзя. 

Ограничение родительских прав допускается, если оставление ребенка 

с родителями (одним из них) опасно для ребенка по обстоятельствам, от 

родителей (одного из них) не зависящим (психическое расстройство или иное 

хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и иные), или если 

оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их поведения 

опасно для ребенка, но не установлены достаточные основания для лишения 

родительских прав. 

Решение об ограничении родительских прав принимается только 

судом.  

Впоследствии при наличии необходимых оснований суд может 

отменить установленные ограничения (ст. 76 СК РФ) 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1. Используя ранее изученный материал по соотношению 

морали и права, определите нормы права СК РФ, в которых используются 

категории морали. Есть ли определение этихкатегорий в иных нормативно-

правовых актах? 

 

Задание 2. Для каждого вида семейных правоотношений приведите 

пример нормы права их регулирующую. Выделите всеструктурные элементы 

такого правоотношения и юридическийфакт. 

 

Задание 3. Приведите примеры правоотношений, 

которыеодновременно регулируются законодательством: семейным 

иконституционным, семейным и административным, семейным 

игражданским. Ответ подкрепите соответствующими нормамиправа. 

 

Задание 4. Возможно ли в брачном договоре установить зависимость 

раздела имущества от измены одного из супругов? Аустановить режим 

перехода всего имущества только одному изсупругов? Ответ подкрепите 

ссылками на судебную практику. 

 

Задание 5. Александра Луговцева и Дмитрий Смоленскийрешили 

заключить брак. В совместном заявлении о заключениибрака кроме всего 

прочего они указали, что при вступлении в бракхотели бы взять общую 

фамилию Луговцевы-Смоленские. Решение о соединении фамилий 
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Александра Луговцева обосновываластремлением передать будущим детям 

более индивидуализирующую фамилию, что, по ее мнению, должно 

способствовать развитию личности детей. В субъекте Российской 

Федерации, в органахЗАГСа которого решили зарегистрировать свой брак 

Дмитрий иАлександра, не принимался закон, запрещающий соединение 

фамилий при вступлении в брак. 

Возможно ли присвоение Александре Луговцевой выбраннойими 

фамилии? Изменится ли решение задачи, если Дмитрий захочет оставить 

себе добрачную фамилию? 
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ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ И ЭССЕ 

 

1. Предмет и метод курса "Правоведение". 

2. Понятие государства и права, их признаки. 

3. Система юридических наук. 

4. Общество и государство, политическая власть. 

5. Роль и значение власти в обществе. 

6. Типы и формы государства. 

7. Формы правления, государственного устройства, политического 

режима. 

8. Государство и гражданское общество. 

9. Правовое государство: понятие и признаки. 

10. Проблемы и пути формирования правового государства в России. 

11. Понятие системы права. отрасли права. 

12. Соотношение права и государства. 

13. Функции права и сферы его применения. 

14. Норма права, ее структура. 

15. Формы (источники) права. 

16. Закон и подзаконные акты. Конституция - основной закон 

государства и общества. 

17. Понятие норм морали. Общие черты и отличие норм права и норм 

морали. 

18. Правовое сознание. Правовая и политическая культура. 

19. Понятие и состав правоотношения. 

20. Участники (субъекты) правоотношений. 

21. Физические и юридические лица, их правоспособность и 

дееспособность.  

22.Деликтоспособность. 

23. Субъекты публичного права. Государственные органы и 

должностные лица. 

24. Понятия компетенции и  правомочий. 

25. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды. 

26. Юридические факты как основания возникновения, изменения и 

прекращения правовых отношений. 

27. Понятие, признаки и состав правонарушения. 

28. Виды правонарушений. 

29. Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности. 

30. Основание возникновения юридической ответственности. 

31. Общая характеристика основ российского конституционного строя. 

32. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его 

принципы. 

33. Гражданство. 

34. Система основных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина. 
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35. Международные стандарты прав и свобод человека. Гарантии 

реализации правового статуса человека и гражданина. 

36. Понятие и принципы федеративного устройства России. 

37. Принцип разделения властей. 

38. Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение в 

системе органов государства. 

39. Порядок выборов и прекращения полномочий Президента РФ. 

40. Основы конституционного статуса Федерального Собрания, его 

место в системе органов государства и структура. 

41. Законодательный процесс. 

42. Правительство Российской Федерации, его структура и 

полномочия. 

43. Министерство образования РФ и его органы. Органы 

исполнительной власти в субъектах федерации. 

44. Понятие и основные признаки судебной власти. 

45. Судебная система, еѐ структура: Конституционный Суд РФ; 

Верховный Суд РФ и общие суды. военные суды; Высший Арбитражный Суд 

РФ и иные арбитражные суды. 

46. Правоохранительные органы: понятие и система. 

47. Понятие, законодательство и система гражданского права. 

48. Понятие и формы права собственности. 

49. Наследственное право. 

50. Понятие трудового права. 

51. Коллективный договор и соглашения. 

52. Трудовой договор : понятие, стороны и содержание. 

53. Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха. 

54. Дисциплина труда. Материальная ответственность. 

55. Особенности регулирования труда женщин и молодежи. 

56. Трудовые споры. Механизмы реализации и защиты трудовых прав 

граждан. 

57. Понятие и принципы семейного права. 

58. Понятие брака и семьи. Регистрация брака и условия его 

заключения. 

59. Понятие и система административного права. 

60. Понятие административного проступка. 

61. Основания и порядок привлечения к административной 

ответственности. 

62. Виды административной ответственности. 

63. Понятие, функции и принципы местного самоуправления в РФ. 

64. Органы местного самоуправления. Гарантии правомочий местного 

самоуправления. 

65. Понятие и задачи уголовного права. Уголовный закон и 

преступление как основные понятия уголовного права. 

66. Понятие уголовной ответственности, ее основание. 
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67. Ответственность несовершеннолетних. 

68. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и 

противоправность деяния. 

69. Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных наказаний. 
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ГЛОССАРИЙ по курсу «Правоведение» 

 

Тема 1. Основы теории права 

 

аналогия закона 

аналогия права 

гипотеза 

диспозитивный метод 

диспозиция 

закон 

законность 

императивный метод 

институт права 

нормативно-правовой акт 

норма права 

обратная сила закона 

отрасль права 

подзаконный акт 

право 

промульгация 

санкция 

 

Тема 2. Правоотношения и 

ихучастники 

 

апатриды 

возрастной ценз 

дееспособность 

деликтоспособность 

объект правоотношения 

правоотношение 

правоспособность 

правосубъектность 

содержание правоотношения 

субъект правоотношения 

юридический факт 

эмансипация 

 

Тема 3. Правонарушение и 

юридическаяответственность 

вина 

 

вменяемость 

деликт 

легкомыслие 

небрежность 

объект правонарушения 

объективная сторона 

правонарушение 

преступление 

причинно-следственная связь 

проступок 

субъект правонарушения 
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субъективная сторона 

умысел косвенный 

умысел прямой 

юридическая ответственность 

 

Тема 4. Основы 

конституционногоправа РФ 

 

административно-территориальное 

деление 

вето 

вотум доверия (недоверия) 

демократия 

легитимность 

натурализация 

оптация 

правовое государство 

ратификация 

сецессия 

суверенитет 

филиация 

электорат 

 

Тема 5. Основы 

административногоправа РФ 

 

административное право 

государственная служба 

должностное лицо 

импичмент 

меры административного пресечения 

омбудсмен 

федеральная служба 

федеральное агентство 

 

Тема 6. Основы уголовногоправа РФ 

 

амнистия 

апартеид 

аффект 

конфискация 

крайняя необходимость 

необходимая оборона 

неоконченное преступление 

рецидив 

помилование 

судимость 

 

Тема 7. Основы гражданскогоправа 

РФ 

 

залог 

иск 

недействительность сделок 

ничтожная сделка 
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обязательство 

оспоримая сделка 

оферта 

регрессный иск 

реституция 

упущенная выгода 

трансмиссия 

 

Тема 8. Основы трудовогоправа РФ 

 

дисциплинарный проступок 

заработная плата 

квалификационный разряд 

компенсации 

ненормированный рабочий день 

работник 

работодатель 

сменная работа 

совместительство 

условия труда 

 

Тема 9. Основы семейного права РФ 

 

алименты 

брачный возраст 

брачный договор 

неполнородные братья, сестры 

опека 

попечительство 

патронат 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ/ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Понятие и признаки права. 

2. Функции права и сферы его применения. 

3. Понятие системы права, отрасли права и их виды. 

4. Норма права, ее структура. 

5. Формы (источники) права. 

6. Система нормативно-правовых актов. 

7. Формы реализации права. 

8. Действие норм права в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

Обратная сила закона. 

9. Понятие и признаки правоотношения. 

10. Состав и виды правоотношений. 

11. Объекты правоотношений. 

12. Участники (субъекты) правоотношений. 

13. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие ивиды. 

14. Юридические факты как основания возникновения, изменения и 

прекращения правовых отношений. 

15. Понятие и признаки правонарушения. 

16. Виды правонарушений. 

17. Состав правонарушения. 

18. Понятие, признаки и виды юридической ответственности. 

19. Классификация юридической ответственности. 

20. Общая характеристика основ российского конституционного строя. 

21. Понятие основ правового статуса человека и гражданина иего 

принципы. Гражданство. 

22. Понятие и принципы федеративного устройства России. 

23. Принцип разделения властей. 

24. Конституционно-правовой статус Президента РФ, его положение в 

системе органов государства. 

25. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания,его 

место в системе органов государства и структура. 

26. Законодательный процесс. 

27. Правительство Российской Федерации, его структура иполномочия. 

28. Судебная система РФ, ее структура. 

29. Правоохранительные органы: понятие и система. 

30. Понятие и система административного права. 

31. Административные правонарушения: понятие и признаки.Состав 

административного правонарушения. 

32. Основания и порядок привлечения к административной 

ответственности. 

33. Понятие и состав преступления. 
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34. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 

Обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность.Обстоятельства, 

отягчающие уголовную ответственность. 

35. Понятие и цели уголовного наказания. 

36. Виды уголовных наказаний. 

37. Понятие, принципы и система гражданского права. 

38. Субъекты гражданского права. Объекты гражданского права. 

39. Виды юридических лиц. 

40. Сделки: понятие, содержание. Виды сделок. Формы сделок. 

41. Условия действительности и недействительности сделок. 

42. Исковая давность. 

43. Приобретение и прекращение права собственности. 

44. Общая собственность. 

45. Защита прав собственности и других вещных прав. 

46. Договор купли-продажи. 

47. Договор аренды. Договор хранения. 

48. Договор займа. 

49. Договор поставки. Договор перевозки. 

50. Наследственное право. Основания наследования. 

51. Виды наследования. Трансмиссия. 

52. Понятие и виды трудовых правоотношений. 

53. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание. 

54. Трудовая дисциплина и методы ее обеспечения. Ответственность за 

нарушение трудовой дисциплины. 

55. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания. 

56. Основания изменения трудового договора. 

57. Общие основания прекращения трудового договора. 

58. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

59. Основания прекращения трудового права по инициативеработника 

(ст. 80 ТК РФ). Основания прекращения трудового правапо инициативе 

администрации (ст. 81 ТК РФ). 

60. Понятие, принципы и система семейного права. Ответственность по 

семейному праву. 

61. Заключение и расторжение брака. 

62. Имущественные права сторон брачно-семейных отношений. Общее 

имущество супругов. 

63. Алиментные обязательства. 
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