
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА 
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» (СГАУ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Право. Правоведение 
 

Электронный образовательный ресурс 
в системе дистанционного обучения Moodle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
САМАРА 

2012 



УДК 33 (075) 
ББК 67я7 
Р 170 
 
Автор-составитель: Развейкина Надежда Андреевна 
 

Право. Правоведение [Электронный ресурс] : электрон. образоват. ресурс в системе дистанц. обучения 
Moodle / М-во образования и науки РФ, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т); авт.-сост. Н. А. 
Развейкина. - Электрон. текстовые дан. - Самара, 2012. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
 
 
В состав образовательного ресурса входят: 
 
1. Конспект лекций. 
 2. Методические указания к практическим занятиям для направлений 080200.2.62-2011-О-П-4г00м – Менеджмент, 
080100.3.62-2011-О-П-4г00м – Экономика.  
3. Методические указания к практическим занятиям для направления 080500.2.62-2011-О-П-4г00м - Бизнес-
информатика.  
4. Вопросы для подготовки к экзамену для направлений 080200.2.62-2011-О-П-4г00м – Менеджмент, 080100.3.62-2011-
О-П-4г00м – Экономика.  
5. Вопросы для подготовки к зачету для направления 080500.2.62-2011-О-П-4г00м - Бизнес-информатика. 
6. Тесты для контроля знаний. 

 
Образовательный ресурс предназначен для студентов факультета экономики и управления, изучающих 

дисциплину «Право» по направлениям подготовки бакалавров 080100.62 «Экономика» и 080500.62 «Бизнес-
информатика» во 2 семестре, дисциплину «Правоведение» по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» во 2 
семестре. 

Ресурс разработан на кафедре социальных систем и права. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Самарский государственный  
аэрокосмический университет, 2012 



 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

по курсу «Правоведение»  

для направления подготовки 080200.2.62-2011-О-П-4г00м – Менеджмент, 

 

по курсу «Право»  

для направления подготовки 080100.3.62-2011-О-П-4г00м – Экономика, 

 

по курсу «Право»  

для направления подготовки 080500.2.62-2011-О-П-4г00м - Бизнес-

информатика. 

 

Автор: к.ю.н., зав.кафедрой социальных систем и права 

Развейкина Надежда Андреевна 

  



Н.А. Развейкина, к.ю.н. 

2013-2014 уч.г. 

2 

Тема 1. Право: понятие, нормы, система 

Право в системе социальных норм. Понятие права, его признаки. Функции 

права. Формы (источники) права. Нормативно-правовой акт: понятие и виды 

(закон и подзаконные акты). Система права: понятие, элементы. Норма 

права, виды, структура. Действие норм права во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. Обратная сила закона. 

 

1.1.  Право в системе социальных норм.  

 

Нормы - это определенные стандарты, образцы поведения участников 

социального общения.  

В юридической науке все действующие в обществе нормы по предмету 

регулирования подразделяются на две большие группы - социальные и 

несоциальные.  

Социальные нормы – это правила, регулирующие поведение людей в 

обществе. Это своего рода образцы/стандарты/масштабы поведения одного 

человека по отношению к другому. К ним относятся: ритуалы, обряды, 

обычаи, традиции, религиозные, правовые, моральные, политические, 

корпоративные, деловые обыкновения и др.  

Обычаи – правила, формы поведения, в которых закреплено то, что 

складывалось в результате длительной общественной практики конкретных 

отношений (основное средство регулирования поведения в условиях 

родового строя).  

Разновидностью обычаев можно считать традиции, возникновению 

которых в большей мере присущ субъективный фактор. Традиции опираются 

на поддержку общественного мнения и выражают стремление людей 

сохранить определённые ценности, идеи.  

К нормам обычая относят и нормы, регламентирующие обряды, 

которые заключаются в символических действиях, однако глубоко 

проникают в психологическую сферу человека, преследуя воспитательные и 

идеологические цели. 

Близко по смыслу к обрядам стоят ритуалы. Это правила поведения, в 

которых акцент делается на внешнюю форму поведения. Содержание 

ритуала не столь важно. Иначе торжественные или официальные ритуалы 

называют церемонией (демонстративное действие, имеющее целью внушить 

людям определенные чувства.  

Деловые обыкновения тоже стоят в одном ряду с обычаями. Это 

обычаи, выработанные в процессе деятельности органов государства, в 

практической (деловой, хозяйственной, коммерческой) деятельности.  

Право и обычаи: взаимодействуют. Правовые нормы вытесняют 

вредные, неугодные обществу обычаи (обычай кровной мести, двоежёнство). 

А полезные, социально необходимые обычаи могут даже наделяться 

правовой санкцией, и в этом случае они принимают форму правового 

обычая.  
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Нормы общественных организаций (корпоративные нормы). 

Схожие черты с нормами права: а) закрепляются в письменных нормативных 

актах-документах (Уставы, Положения и др.); б) имеют чётко выраженный 

предоставительно-обязывающий характер; в) требуют внешнего контроля за 

реализацией и поддаются такому контролю; г) обладают фиксированным 

набором средств обеспечения реализации своих норм. Отличительные черты: 

1) выражают волю и интересы членов данной организации и распространяют 

своё действие на них; 2) регулируют прежде всего внутриорганизационные 

отношения; 3) санкционированы специфическими (для каждой организации) 

мерами воздействия.  

Правовые и корпоративные нормы взаимодействуют: правовые нормы 

создают базу для организации и деятельности общественных организаций; 

устанавливают правосубъектность общественных организаций, оценивает 

правомерность принятого общественной организацией решения.  

Важно отметить, что на деле разделить действующие нормы по видам и 

разновидностям фактически невозможно, поскольку любая классификация во 

многом представляет собой абстракцию от действительности.  

Вывод: многочисленные социальные нормы, действующие в обществе, 

составляют правила человеческого общежития. Все они обусловлены 

социальными, экономическими, политическими, бытовыми и другими 

факторами, существующими в обществе. Правовые нормы 1) являются 

составной частью системы социальных норм, 2) являются самой важной 

частью этой системы, несущей основную нагрузку по упорядочению жизни 

общества.  

 

1.2. Функции права.  

 

С помощью понятия «функции права» можно познать социальное 

назначение права в обществе. Главное предназначение права состоит в 

создании и обеспечении правопорядка, в чем заинтересованы общество, 

государство, иные субъекты. Право придает действиям лиц необходимую 

организованность, согласованность, устойчивость, уверенность. 

Функции права - основные направления воздействия права на 

общественные отношения, которые предопределяются социальным 

назначением права в жизни общества.  

Регулятивная: обеспечивает упорядочение общественных отношений, 

направлена на установление правил поведения людей. Формами 

осуществления регулятивной функции выступают: определение 

соответствующих юридических фактов в гипотезах юридических норм; 

установление и изменение правового статуса субъектов права, того или иного 

типа правового регулирования; закрепление в законодательстве мер 

поощрений, льгот, привилегий, иных дозволений; фиксацию моделей 

правоотношений. 

Охранительная: направлена на борьбу и вытеснение вредных и опасных 

для общества вариантов поведения, охрану и защиту от нарушений прав 
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личности и других субъектов права, обеспечение охраны законности в стране 

(профилактика и расследование правонарушений, разбирательства дел о 

правонарушениях, применение мер уголовной, административной и других 

видов юридической ответственности). Формами осуществления 

охранительной функции права выступают: установление обязанностей, 

запретов, приостановлений, мер пресечения, мер принуждения; фиксация 

негативных санкций - наказаний и процедуры их реализации. 

Воспитательная: заключается в воздействии на волю и сознание людей в 

целях обеспечения законопослушного поведения людей, формирования 

психологических установок и ценностных ориентаций на правомерное 

поведение, воспитания чувства уважения к закону, повышения авторитета 

права; направлена также на обеспечение знания людей нормативных 

предписаний, правовое просвещение. 

Можно выделять и иные функции права (экономическая, политическая, 

коммуникативная).  

Все функции находятся во взаимодействии и дополняют друг друга - 

каждая из них вносит свой вклад в упорядочение социальных связей. 

 

1.3. Определение права и его основные признаки.  

 

Право - это 1) оформленная в официальных источниках и 2) 

гарантированная государством 3) единая 4) в масштабе общества 5) 

нормативная 6) система, призванная 7) регулировать социально значимое 

поведение участников общественного процесса на основе баланса интересов, 

согласования воль и правовых притязаний всех слоёв общества. 

Признаки права:  

1. формальная определенность/формальность: нормы права должны 

быть закреплены в определенных официальных формах 

(источниках права);  

2. тесная связь с государством: право тесно связано с государством. 

Государство выявляет правовые потребности общества и 

оформляет их в процессе издания нормативно-правового акта 

(НПА), т.е. «возводит в закон». Оно также осуществляет контроль 

за исполнением юридических предписаний и в необходимых 

случаях обеспечивает их властную реализацию. Право охраняется 

государственным принуждением. Большинство правовых норм 

исполняется и соблюдается добровольно. Однако не все из них 

реализуются людьми в силу их внутреннего убеждения. Поэтому 

за каждой нормой потенциально стоит возможность 

государственного принуждения к исполнению, а также 

применения мер ответственности за её нарушение. Никакие другие 

социальные нормы не обеспечены возможностью государственно-

принудительной реализации. 

3. общеобязательность: пр. общеобязательно. В отличии от других 

социальных норм оно представляет собой единую (и 
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единственную) общегосударственную нормативную систему, 

которая в рамках конкретного общества распространяет свое 

действие на всех его членов.  

4. общественная природа: содержание права определяется 

потребностями общественного развития, интересами участников 

общественного процесса, отраженными в общественном сознании, 

право возникает как продукт общества на определённой ступени 

его развития.  

5. нормативность: право как разновидность социальных норм 

обладает качеством нормативности; оно действует как типовой 

регулятор, адресаты которого определены не конкретно, 

поименно, а общими признаками (возраст, вменяемость). 

Нормативность права проявляется и в неоднократности действия 

юридических норм: они вступают в процессе регулирования 

всякий раз, когда возникают типовые ситуации, установленные как 

условия их действия.  

6. системность: с точки зрения внутренней организации права – это 

система (целостность), состоящая из элементов, связанных 

целесообразными отношениями (структурой) и 

взаимодействующих друг с другом. 

7. регулятор социально значимого поведения лица: разновидность 

социальных норм (наряду с политическими нормами, обычаями, 

корпоративными нормами). Оно имеет дело с социальной сферой, 

которая включает в себя: а)людей; б)отношения между людьми 

(общественные отношения); 3)поведение субъектов 

общественного отношения.  

8. Право по своей природе (сущности) – средство (инструмент, 

форма) социального компромисса в масштабе общества, 

установление баланса социальных интересов, справедливого 

распределения благ, мера социальной свободы индивида.  

В юриспруденции слово «право» используется для обозначения двух 

взаимосвязанных, но разных явлений: одно из них именуется объективным 

правом, второе – субъективным правом.  

Объективное право – совокупность реально существующих 

юридических норм.  

Субъективное право – (явление, тесно связанное с объективным 

правом, обусловленное им, возникающее на его основе, но, тем не менее, 

качественно отличающееся от него) это предусмотренная законом и 

обеспечиваемая государством мера возможного (дозволенного) поведения 

лица по удовлетворению своих законных интересов. Право, принадлежащее 

определенному субъекту. Субъективное право включает, как возможность 

самостоятельно совершать определенные действия (поведение), так и 

возможность требовать определённого поведения (действий или воздержания 

от действий) от другого лица, поскольку такое поведение обуславливает 

осуществление субъективного права. В случае нарушения субъективного 
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права оно защищается законом в принудительном порядке путём 

предъявления в суде или ином государственном органе притязания к 

нарушителю субъективного права.  

 

1.4.  Источники права: понятие и виды.  

 

Одним из объективных свойств права как социального регулятора 

является формальная определённость, т.е. определённость по форме. 

Правовые нормы должны быть обязательно выражены вовне, содержаться в 

тех или иных формах, которые являются способом их существования. Без 

этого нормы права нельзя признать существующими, не говоря уже о том, 

что без внешнего выражения они не смогут выполнять свои задачи по 

регулированию поведения.  

Исторически первой формой права (источником права в формальном 

смысле) явился правовой обычай – обычай, санкционированный (т.е. 

утверждённый) государством. По содержанию правовой обычай остаётся тем 

же самым правилом поведения, каким он был до его санкционирования 

государством, но обретает при этом возможность государственно-

принудительной реализации: если в процессе его нормально реализации не 

сработает сила привычки, к делу подключится государство. Государственное 

санкционирование обычая производится двумя способами: 1) путём указания 

на обычай в НПА (отсылки к обычаю); 2) использованием обычая в качестве 

нормативной основы судебного решения.  

Вторая форма источников права – судебный прецедент, который 

признавался источником права ещё в Древнем Риме. Был распространён в 

средние века. Важным источником права судебный прецедент является  в 

странах, в которых получило распространение англосаксонское общее право 

(Англия, США, Канада, Австралия). Судебный прецедент – решение суда по 

конкретному делу, которое становится правилом, обязательным для всех 

судов той же или низшей инстанции при решении аналогичного дела. 

Признание прецедента источником права означает признание у суда 

правотворческой функции. В российской правовой системе судебный 

прецедент официально источником права не признан.  

Третьей формой права можно назвать нормативно-правовой договор. 

Тот факт, что договоры устанавливают нормы, признаётся во всех правовых 

системах. Однако нужно отличать договор как источник права от правового 

договора как индивидуального юридического акта (например, договор купли-

продажи в гражданском праве), который устанавливает не юридические 

правила, а конкретные юридические права и обязанности конкретных 

субъектов. Нормативно-правовым договором выступает соглашение 

субъектов права, которое содержит новые юридические правила (например, 

Федеративный договор от 31.03.1992 «О разграничении предметов ведения и 

полномочий между федеральными органами государственной власти 

Российской Федерации и органами власти суверенных республик в составе 

Российской Федерации»). Наибольшее значение договор как источник права 
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имеет для международного и конституционного права. С развитием 

рыночных отношений он также получает распространение в сфере 

гражданского и трудового права. 

Четвёртой формой права являются религиозные тексты. Особую роль в 

качестве источника права религиозные тексты играли в древности. В 

настоящее время большинство государств являются светскими и не 

используют религиозные тексты (священные книги) в качестве источников 

права. Роль священных книг в качестве источника права сохранилась в 

некоторых современных странах ислама, например, в Афганистане. 

Религиозные тексты ислама (Шариат) представляют собой своеобразный 

«кодекс» воззрений мусульманина, подробно регламентирующий, как он 

должен жить и во что верить. На основании тех постулатов, которые 

изложены в священных книгах Шариата (Кияс, Сунна, Иджма, Коран), судьи 

отправляют правосудие. В последнее время многие страны ислама отходят от 

религиозных источников права (например, Турция) и более широко 

используют иные (светские) источники права. 

Пятой формой права является нормативно-правовой акт (НПА). НПА 

используется как основная форма права в странах с так называемым писаным 

правом, к которым относится и Россия. НПА – властное предписание 

государственных органов, которое устанавливает, изменяет или отменяет 

нормы права (закон, кодекс, постановление, инструкция и др.)  

 

1.5.  Нормативно-правовой акт: понятие и виды. 

 

НПА можно определить как письменный документ, содержащий 

юридические нормы и принимаемый в определённых процедурных формах 

компетентными органами государства. Его характерные черты определяются 

тем, что он, с одной стороны, является одним из источников юридических 

норм, а с другой – разновидностью правовых актов. Его признаки (как 

результат двойственной природы): а) содержит юридические нормы; б) 

представляет собой письменный документ; в) является результатом особой 

деятельности государства, которую называют правотворческой.  

Основная задача НПА, как и любой формы права, хранить правовую 

информацию и оптимальным образом доводить её до сведения адресатов. В 

этом плане НПА является наиболее удобной и совершенной формой права. 

Посредством него государство может оперативно осуществлять правовое 

регулирование, реагировать на правовые потребности общества, 

координировать всю работу по управлению общественными процессами.  

Все НПА находятся между собой в строгой иерархической 

соподчинённости. Они классифицируются по их юридической силе, которая 

определяется компетенцией и положением издавшего их органа в общей 

системе правотворческих органов государства, а также характером самих 

актов.  

Виды НПА: законы и подзаконные акты.  

Признаки закона:  



Н.А. Развейкина, к.ю.н. 

2013-2014 уч.г. 

8 

1. принимается высшими органами государственной власти, 

законодательными органами субъектов РФ или в порядке 

референдума (всенародное голосование); 

2. ему присуща высшая юридическая сила и верховенство 

относительно других источников права, т.е. в иерархии занимает 

высшее место.  

3. принимается, изменяется и дополняется в особом процедурном 

порядке – законодательный процесс;  

4. регулирует наиболее важные социальные сферы, закрепляет 

наиболее важные общественные связи;  

5. должен отражать волю и интересы общества в целом, 

основываться на справедливости.  

Законы в свою очередь делятся на федерально-конституционные и 

федеральные (обыкновенные). Конституционные: а) Конституция как 

основной политико-правовой акт страны; б) законы, которые вносят 

изменения и дополнения в текст Конституции (например, Закон РФ о 

поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 N 7-ФКЗ «О контрольных 

полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства 

Российской Федерации»); в) законы, издание которых предусмотрено самой 

Конституцией (например, Федеральный конституционный закон от 

25.12.2000 N 1-ФКЗ (ред. от 21.12.2013) «О Государственном флаге 

Российской Федерации»). Конституционные законы имеют более сложную 

процедуру принятия, чем обыкновенные законы.  

Подзаконные НПА должны быть основаны на законе и не должны ему 

противоречить, они не могут отменить или заменить закон. В РФ 

подзаконными (по иерархии) НПА являются следующие:  

1. указы Президента РФ: их предмет регулирования – основные 

направления внутренней и внешней политики страны; например, 

Указ Президента РФ от 02.02.2013 N 87 «Вопросы федеральной 

государственной гражданской службы»; указы и постановления 

принимают также президенты республик в составе РФ.  

2. постановления Правительства: с их помощью управляют 

хозяйственным и социокультурным строительством, 

осуществляют общее руководство в области международных 

отношений, обороны страны и др.;  

3. нормативные акты центральных органов исполнительной власти 

(министерства – приказы и инструкции, федеральные службы и 

федеральные агентства – приказы и постановления): регулируют, 

как правило, отношения внутри соответствующей отрасли; НПА, 

затрагивающие права и законные интересы граждан или носящие 

межведомственный характер, подлежат государственной 

регистрации, осуществляемой Минюстом РФ.  

4. правовые акты органов местного самоуправления (органы МСУ не 

входят в систему органов государственно власти, но им 

предоставлено право по вопросам своего ведения принимать 
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НПА).  

5. Особой разновидностью НПА можно считать локальные 

нормативные акты (Уставы, Положения, Инструкции), 

действующие только в пределах данного предприятия, 

учреждения, организации. Например, Устав СГАУ.  

 

1.6.  Система права. 

 

Вопрос о системе право - это вопрос о строении права, о том, как право 

организовано изнутри, как оно вообще устроено.  

Система вообще - это нечто целое, представляющее собой единство 

закономерно расположенных и находящихся во взаимосвязи частей.  

Система права – это такое внутреннее строение права, которое 

заключается в разделении единой совокупности норм права на определённые 

части.  

Право представляет собой сложную, многоуровневую систему. 

Элементы в системе права могут быть выделены как минимум на трех 

уровнях:  

1. отрасль права 

2. институт права 

3. норма права 

Главное подразделение в системе права – отрасль. Это совокупность 

норм права, регулирующих самостоятельную сферу общественных 

отношений. К признакам отрасли права относят следующие: а) особый 

предмет и метод; б) специфические отраслевые принципы; в) наличие 

обособленного законодательства, как правило оформленного в виде кодекса. 

Примеры отраслей российского права: конституционное (государственное), 

административное, гражданское, финансовое, семейное, трудовое, уголовное, 

уголовно-процессуальное, гражданско-процессуальное, уголовно-

исполнительное, земельное и другие.  

Основаниями деления права на отрасли признаются предмет и метод 

правового регулирования. Предмет отвечает на вопрос «что?», т.е. какую 

сферу/какие отношения регулирует отрасль права. Метод отвечает на вопрос 

«как?», т.е. каким образом происходит регулирование. Метод – это 

совокупность специфических юридических приёмов воздействия.  

Постоянное развитие общественных отношений является основой для 

изменения или даже совершенствования системы права. Одни отрасли 

утрачивают свое значение, поскольку устаревают те отношения, которые они 

регулировали. С другой стороны, видоизменяются или создаются новые 

отрасли права в силу возникновения новых потребностей общественного 

развития. Так, в современных условиях расширилась сфера и усилилось 

значение пенсионных отношений, что повлекло формирование новой отрасли  

- права социального обеспечения. Точно также рост судебного разрешения 

споров в сфере предпринимательской деятельности послужил основой для 

создания ещё одной новой отрасли – арбитражно-процессуального права.  
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Институт права представляет собой совокупность юридических норм, 

которая обеспечивает регулирование определённого участка отношений, 

составляющих предмет отрасли права. Например, институт гражданства в 

конституционном праве.  

Наряду с отраслевыми институтами права (т.е. теми, которые 

принадлежат одной отрасли) существуют и межотраслевые (комплексные) 

институты, состоящие из норм различных отраслей права. Например, 

таковым является институт права собственности, поскольку он состоит из 

норм конституционного, гражданского, семейного, административного и 

уголовного права. 

Самым «мелким» элементом системы права является норма права. Это 

обязательное правило поведение, охраняемое силой государственного 

принуждения.  

 

1.7.  Норма права: понятие и основные признаки. Структура нормы 

права. Виды норм права.  

 

I. Правовая норма – это исходный элемент системы права, своего рода 

«кирпичик», из которых построено всё право. Объективное право и правовая 

норма соотносятся как целое и его часть, а точнее как система и её элемент.  

Признаки правовой нормы определяются двумя началами: а) 

принадлежность правовых норм к нормам социальным; б) юридической 

природой нормы права.  

Принадлежность к социальным нормам обуславливает следующие 

качества нормы права:  

1. Это есть правило поведения людей в обществе.  

2. Обладает качеством нормативности – является типовым образцом 

поведения (т.е. круг адресатов определён типовыми признаками, 

рассчитан на неограниченное число однотипных случаев).  

Юридическая природа правовых норм определяет их следующие 

специфические признаки:  

1. Исходит непосредственно от государства или санкционируется 

им.  

2. Охраняется силой государства, возможностью реализации на 

основе государственного принуждения; Речь идёт не только и не 

столько о реальном применении, сколько о потенциально 

существующем воздействии на правонарушителя. Основной целью 

применения мер государственного воздействия может выступать: 

наказание правонарушителя, возмещение причинённого вреда, 

восстановление нарушенного права, выполнение обязательств.  

3. Общеобязательное правило поведения (обязательна для всех тех 

лиц, которые являются её адресатами независимо от их обществ-го 

положения, субъективного отношения к юридическим 

предписаниям). Степень общеобязательности нормы права довольно 

часто бывает различна. В РФ, например, наиболее общий характер 
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имеют ФКЗ. Они обращены ко всем без исключения гражданам РФ, 

а некоторые из них – также к иностранным гражданам и лицам без 

гражданства.  

4. Обладает качеством формальной определённости: а) с точки 

зрения внутренней организации – точное, конкретное предписание; 

б) в плане внешней формы - содержится в официальных источниках 

(формах) права.  

5. Нормы права, которые непосредственно регулируют поведение, 

имеют предоставительно-обязывающий характер, т.е. действуют 

через предоставление субъектам права юридических прав и 

возложение на них юридических обязанностей. Например, 

предоставляя гражданам РФ конституционное право на социальное 

обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 

кормильца, для воспитания детей, государство в то же время 

возлагает на свои органы соответствующие юридические 

обязанности.  

II. Норма права, будучи исходным элементом системы права, в свою 

очередь, также представляет собой мини-систему, в которой существуют и 

свои элементы и свои связи между ними.  

Традиционно в структуре нормы права выделяют три элемента: 

гипотеза, диспозиция, санкция (по формуле: если-то-иначе).   

1. гипотеза (та часть нормы, которая указывает на условия вступления 

нормы в действие, даёт описание юридических фактов) 

2. диспозиция (та часть нормы, которая указывает на содержание 

самого правила поведения, т.е. на юридические права и обязанности, 

возникающие у субъектов) 

6. санкция (та часть нормы, которая указывает на меры правового 

принуждения, следующие за нарушение диспозиции) 

III. Правовые нормы делятся на виды по различным основаниям. Первая 

и наиболее очевидная классификация – в зависимости от принадлежности 

к той или иной отрасли права: гражданско-правовые нормы, 

административно-правовые нормы, нормы трудового права, уголовного 

права и другие. Эта классификация базируется на предмете и методе 

правового регулирования.  

В зависимости от функций права юридические нормы можно 

поделить на: регулятивные и охранительные. Регулятивные нормы – 

предписания, устанавливающие права и обязанности участников 

правоотношений, обеспечивают позитивное регулирование поведения 

(например, нормы гражданского права); а охранительные регулируют 

общественные отношения, связанные с юридической ответственностью и 

применением мер государственного принуждения (например, нормы 

уголовного права).  

По характеру изложения в НПА они делятся на: уполномочивающие 

(предоставляют лицам возможность совершать определенные действия, 

влекущие юридические последствия – ст. 301 ГК РФ), обязывающие 
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(предписывающие лицам совершать определённые положительные действия 

– ст. 456 ГК РФ) и запрещающие (указывают на недопустимость каких-либо 

действий – ст. 575 ГК РФ).  

По форме предписания (по методу правового регулирования) нормы 

права разделяются на: императивные (категорические нормы права содержат 

властные предписания, отступления от которых не допускаются (пример, 

норма трудового права, указывающая на недопустимость замены отпуска 

денежной компенсацией, ч. 3 ст. 126 ТК РФ) и диспозитивные 

(предоставляют субъектам права возможность самим решать вопрос об 

объёме и характере своих прав и обязанностей. При отсутствии такой 

договорённости вступает в действие предписание, содержащееся в них), ст. 

517 ГК РФ.   

По времени действия нормы права подразделяются на: постоянные 

(действуют до их официальной отмены) и временные (действуют только в 

пределах определенного промежутка времени).  

По кругу лиц, на которых распространяется действие: общие 

(распространяют свое действие на всех лиц, проживающих в пределах 

данной местности, государства) и специальные (действуют лишь в 

отношении определенной категории лиц, например, военнослужащих, 

студентов, работников правоохранительных органов и т.п.). 

 

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

Обратная сила закона.  

 

Действие нормы права означает обязательное её исполнение в течение 

определенного времени, на определенной территории и в отношении 

конкретного круга лиц, органов, организаций.  

Действие во времени определяется моментами вступления 

нормативного акта в силу и утраты им юридической силы.  

НПА могут вступать в силу:  

1. с момента принятия;  

2. со времени, указанного в самом НПА или в специальном акте о 

введении его в действие, например Федеральный закон от 

30.11.1994 N 52-ФЗ (ред. от 07.06.2013) «О введении в действие 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

(таким временем может быть момент опубликования);  

3. по истечении нормативно установленного срока со дня их 

опубликования.  

Утрата юридической силы происходит вследствие:  

1. истечения срока, заранее установленного в самом НПА;  

2. прямой официальной отмены действующего НПА;  

3. замены одного НПА другим актом, устанавливающим новые 

правила регулирования той же социальной сферы.  

В пространстве НПА в зависимости от своего вида могут действовать 

по-разному:  
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1. распространяться на всю территорию государства (под 

государственной территорией понимается часть земного шара, 

включающая в себя сушу, недра, воздушное и водное пространство, 

на которую государство распространяет свою власть, а также 

территория посольств, военных кораблей, всех кораблей в открытом 

море и другие объекты, принадлежащие государству и находящиеся 

в открытом море или космосе);  

2. действовать лишь на какой-то точно определенной части страны 

(например, р-ны Крайнего Севера, Дальний Восток, зона 

чернобыльской аварии и т.д.);  

3. предназначаться для действия за пределами государства, хотя в 

соответствии с принципом государственного суверенитета общее 

правило таково, что законы того или иного государства действуют 

только на его территории. [Cуверенитет – верховенство, единство, 

самостоятельность, независимость власти.] 

Порядок, в соответствии с которым законы не распространяются на то 

или иное пространство или лиц, называется экстерриториальностью. 

Принцип экстерриториальности означает, что в пределах границ любого 

государства в соответствии с нормами международного права могут 

находиться участки территории и лица, на которых не распространяется 

юрисдикция данного государства.  

Действие норм права по кругу лиц подчиняется общему правилу: они 

распространяются на всех лиц, находящихся на территории их действия и 

являющихся их адресатами. Однако из этого правила имеются исключения:  

1. иностранные граждане и лица без гражданства не могут быть 

субъектами ряда правоотношений (например, быть судьями, 

состоять на службе в Вооружённых силах РФ);  

2. иностранные граждане, наделённые дипломатическим 

иммунитетом и пользующиеся правом экстерриториальности, не 

несут уголовной и административной ответственности по 

российскому законодательству, вопрос об их ответственности 

разрешается в соответствии с нормами международного права.  

3. некоторые НПА РФ распространяют свое действие на тех граждан 

России, которые находятся за её пределами (см., например, ст. 12 

УК РФ) 

Круг лиц, на которых распространяет свое действие тот или иной НПА, 

может также определятся по признаку пола, по возрасту 

(несовершеннолетние), по профессиональной принадлежности (например, 

медработники, работники ж/д транспорта), по состоянию здоровья 

(инвалиды) и др.  

По общему правилу закон обратной силы не имеет, т.е. он не 

распространяется на правоотношения, возникшие до его вступления в силу. 

Т.е. если преступление совершено (или трудовой спор возник) в то время, 

когда действовал старый закон, дело должно решаться на основании этого 

старого закона, хотя на момент рассмотрения этот закон отменён и действует 
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новый. Этот принцип обеспечивает правовую стабильность в обществе, 

уверенность граждан и юридических лиц в том, что они находятся под 

строгой опекой закона и их правовое положение не может быть ухудшено 

новым законом.  

В порядке исключения закон обретает обратную силу:  

1. если указание на это имеется в самом НПА; если сам НПА 

специально предусматривает применение своих норм, к 

отношениям, возникшим до вступления его в силу. Так, 

Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 109-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 181 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации»
1
 был уменьшен срок исковой давности 

для предъявления требований о применении последствий 

ничтожной сделки с десяти до трех лет. Закон вступил в силу 26 

июля 2005 г. Получается, если право на иск о применении 

последствий ничтожной сделки возникло 1 января 1998 г., то в 

соответствии с ранее действовавшим законодательством оно 

прекратилось бы 1 января 2008 г. Однако в момент существования 

этого права был принят новый Закон, сокративший срок исковой 

давности до трех лет, и ему была придана обратная сила. Поэтому 

срок исковой давности по указанному требованию истек 1 января 

2001 г. 

2. если они устраняют или смягчают уголовную и административную 

ответственность, или иным способом улучшающие положение 

правонарушителя (см., например, ч. 2 ст. 10 УК РФ).   

Также в порядке исключения может быть применён ещё один принцип 

действия закона во времени – «переживание закона», когда закон, 

утративший юридическую силу, по специальному указанию нового закона 

может продолжать регулирование некоторых вопросов.  

Таким образом, нормальным, типичным принципом действия закона во 

времени является принцип немедленного действия, когда нормы права с 

момента вступления в силу действуют только «вперёд»: не пересматривают 

юридические права и обязанности, сложившиеся до этого момента. 
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Тема 2. Правоотношения и их участники 

Понятие и состав правоотношения. Участники (субъекты) правоотношений. Физические и 

юридические лица, их правоспособность и дееспособность. Деликтоспособность. 

Публично-правовые субъекты, государственные органы и должностные лица. 

Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды. Юридические факты 

как основания возникновения, изменения и прекращения правовых отношений. 

 

2.1. Понятие и признаки правового отношения.  

 

Многие общественные отношения регламентируются с помощью 

различных социальных норм, однако характер и форму правоотношения они 

могут приобрести только с момента их урегулирования нормами права.  

К признакам правоотношения можно отнести следующие. 

1. Правоотношение – это отношение общественное, т.е. отношение 

между людьми. Не может быть правового отношения между 

человеком и вещью, человеком и животным (даже если оно находится 

в собственности хозяина).  

2. Правоотношения существуют в неразрывной связи с юридическими 

нормами, которые выступают нормативной базой их возникновения 

(а также изменения и прекращения).  

3. Участники правоотношения связаны взаимными 

(корреспондирующими) юридическими правами и обязанностями, 

которые возникают у субъектов права.  

4. Правоотношениям свойственно такое качество, как определённость 

и индивидуализированность: в правоотношении определены как его 

участники, так и чётко очерчено их поведение. Индивидуализация 

может быть как двусторонней, когда поимённо определены обе 

стороны (например, покупатель-продавец), так и односторонней 

(правоотношение собственности - собственник).  

5. Правовые отношения носят волевой характер. Во-первых, они 

возникают на основе норм, которые создаются по воле и желанию 

законодателя. Во-вторых, они связаны с индивидуальной волей 

субъектов, поскольку правоотношения реализуются посредством 

сознания и воли его участников. Кроме того, значительная часть 

правоотношений возникает, изменяется и прекращается по воле его 

субъектов, т.е. благодаря сознательным, волевым действиям лиц.  

6. Характерный признак любого правоотношения заключается в том, 

что, правоотношения охраняются и гарантируются 

возможностью государственного принуждения.  

С учётом названных качеств правоотношение можно определить как 

урегулированное нормами права общественное отношение, участники 

которого являются носителями юридических прав и обязанностей.  
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2.2. Классификация правовых отношений.  

 

Правоотношения классифицируются по различным основаниям. Виды 

правоотношений.  

a. По отраслевой принадлежности: конституционно-правовые, 

административно-правовые, гражданско-правовые, уголовно-правовые 

и т.д.  

b. В зависимости от количества участвующих в них сторон: 

односторонние (пример – договор дарения), двухсторонние 

(характерный признак – наличие у каждой из двух участвующих в нём 

сторон прав и обязанностей по отношению друг к другу) и 

многосторонние (пример – любая гражданско-правовая сделка, в 

которой помимо двух основных сторон участвует третья сторона - 

посредник).  

c. В зависимости от их функционального назначения: регулятивные 

и охранительные. В свою очередь среди регулятивных различают 

правоотношения активного типа (они возникают на основе 

обязывающих и управомочивающих норм) и правоотношения 
пассивного типа (возникают на основе запрещающих норм).  

d. По степени индивидуализации: относительные (в которых 

поимённо определены все участники правоотношения, например, 

заказчик-исполнитель) и абсолютные (в которых определена лишь одна 

сторона – управомоченный, например, правоотношения собственности).  
 

2.3. Структура правового отношения.  

 
В состав правоотношения в качестве элементов традиционно включают:  

a. субъекты (участники) правоотношения;  

b. объекты правоотношения; 

c. юридическое содержание правоотношения (субъективные 

юридические права и обязанности)  

А. Субъект правоотношения – это субъект права (т.е. лицо, которое 

может быть носителем юридических прав и юридических обязанностей), 

который стал участником конкретного правоотношения. Любой субъект 

правоотношения – это всегда субъект права, но не всякий субъект права 

является участником того или иного правоотношения.  

По видам субъектов правоотношений можно поделить на:  

a. физических лиц (граждане, иностранные граждане, апатриды, 

бипатриды),  

b. организации (само государство, государственные организации, 

государственные органы (обладают властными полномочиями), 

негосударственные организации, юридические лица); в РФ в 

соответствии со ст. 48 ГК РФ юридическим лицом признается 

организация, которая 1) имеет обособленное имущество и отвечает по 

своим обязательствам этим имуществом; 2) может от своего имени 
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приобретать и осуществлять имущественные права, нести обязанности; 

3) может быть истцом и ответчиком в суде. В качестве юридического 

лица может выступать и само государство (создавая государственные 

юридические лица) 

c. общественные образования (народы, нации). Для того, чтобы субъект 

права превратился в субъекта правоотношения, он должен обладать 

определёнными качествами. Такими как правоспособность, 

дееспособность и деликтоспособность.  

Правоспособность – установленная законом способность лица или 

организации быть носителем субъективных прав и юридических 

обязанностей, т.е. быть участников правоотношений. Означает наличие у лиц 

юридической возможности своими действиями создавать субъективные 

права и обязанности. Различают общую (способность любого лица или 

организации быть субъектом правоотношения как такового); например, 

общая правоспособность индивида возникает в момент рождения, и 

участником правоотношения (например, наследования) может быть и 

младенец; отраслевую (способность быть субъектом правоотношения той 

или иной отрасли права; в каждой отрасли права сроки наступления могут 

быть неодинаковыми – уголовное право, трудовое право), специальную 

(способность быть участником правоотношения, возникающих в связи с 

занятием определённых должностей или принадлежностью лица к 

определённым категориям субъектов права, например, организация, 

созданная для оказания банковских услуг населению не может их оказывать 

до тех пор, пока не получит лицензию, т.е. разрешение на эту деятельность, 

что автоматически будет означать приобретение ею специальной 

правоспособности).  

Дееспособность (юридическая характеристика зрелости) – способность 

юридического лица или физического лица своими действиями приобретать 

права и создавать для себя юридические обязанности, осуществлять и 

прекращать их. Зрелость воли определяется в первую очередь возрастом 

лица, поэтому установлено, что для всех граждан, достигших определённого 

возраста, наступает равная дееспособность. Отклонение уровня развития 

воли лица в ту или иную сторону может быть установлено в судебном 

порядке.  

Деликтоспособность – способность лица нести ответственность за вред, 

причинённый противоправными действиями. В ряде стран рассматривается 

как часть понятия дееспособности.  

1) До 6 лет ребёнок признается недееспособным. За него действует его 

законный представитель (родители или опекуны).  

2) 6-14 (малолетние) – ограниченно дееспособные: могут заключать 

мелкие бытовые сделки на незначительные суммы, например, покупка 

сладостей, мороженого, также можно принимать подарки, которые не 

требуют нотариального удостоверения или государственной регистрации; не 

обладают деликтоспособностью, т.е. ответственность за вред, причинённый 

малолетними, несут их родители, усыновители, опекуны.  
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3) 14-18 (несовершеннолетние) – частично дееспособные: могут 

совершать любые сделки с письменного согласия законного представителя, 

могут распоряжаться своим заработком, стипендией, иными доходами, 

вносить вклады и распоряжаться ими без согласия своих законных 

представителей. Но распоряжаться имуществом, приобретённым на 

собственные доходы, без согласия законного представителя 

несовершеннолетний не может, ответственность несут в полном объёме, в 

случае недостатка средств на возмещение вреда компенсируют законные 

представители.  

Изменение дееспособности лица, не достигшего 18 лет, возможно при 

наличии следующих факторов: а) осуществление самостоятельной 

предпринимательской деятельности либо работы по трудовому договору 

лицом, достигшим 16 лет, в порядке эмансипации; б) вступление в брак, 

которое приравнивается к эмансипации. При прекращении брака полная 

дееспособность несовершеннолетнего может быть утрачена по решению суда 

вследствие признания брака недействительным. Однако по ходатайству 

законного представителя лицо старше 14 лет может быть ограничено или 

лишено права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией 

или иными доходами. Такое ходатайство не может быть заявлено после 

эмансипации или вступления несовершеннолетнего в брак.  

4) По общему правилу полная дееспособность граждан в РФ наступает с 

18 лет. Психические расстройства могут служить основанием для признания 

гражданина недееспособным в судебном порядке и назначение ему опекуна. 

Наркомания или злоупотребление спиртными напитками гражданина, 

которые ставят его семью в тяжёлое материальное положение, могут служить 

основанием для ограничения объёма его дееспособности в судебном порядке 

по заявлению заинтересованных лиц. В этом случае над гражданином 

устанавливается попечительство и он вправе совершать только мелкие 

бытовые сделки (ст.30 ГК РФ).  

По современному законодательству иностранных государств полная 

дееспособность граждан приобретается с достижением совершеннолетия. Во 

Франции, Германии, Англии – с 18 лет, Швейцария, Япония – с 20 лет, в 

США в разных штатах – 18-21.  

Для юридических лиц по законодательству РФ дееспособность возникает 

одновременно с правоспособностью. Потеря дееспособности юридическим 

лицом возможна в случае отзыва лицензии, например, в результате 

нарушений НПА.  

Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (далее - публично-правовые образования) в 

гражданских правоотношениях характеризуется множественностью лиц, 

выступающих от их имени. Прежде всего, публично-правовые образования 

действуют через систему своих органов. 

Согласно п. 1 ст. 125 ГК РФ от имени Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации могут своими действиями приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права и 

consultantplus://offline/ref=ED22C224419CC3615824CD115CB48AD5D11F568169083FB4A4E6BC60C54137820622326B89CE87RFDDS
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обязанности, выступать в суде органы государственной власти в рамках их 

компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов. В 

силу п. 2 той же статьи от имени муниципальных образований своими 

действиями могут приобретать и осуществлять права и обязанности органы 

местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, 

определяющими статус этих органов. Пункт 3 ст. 125 ГК РФ 

предусматривает условия, при которых от имени публично-правовых 

образований могут выступать государственные органы, органы местного 

самоуправления, а также юридические лица и граждане: в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены федеральными законами, указами 

Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, нормативными актами 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования, при 

обязательном наличии специального на этот счет поручения.  

 

B. Понятие «объект правоотношения» раскрывает смысл существования 

правоотношения, показывает, для чего субъекты вступают в правовое 

отношение и реализуют в нём свои права и обязанности. При всём при этом 

проблема объекта правоотношения принадлежит к числу наиболее 

дискуссионных в теории права.  

Можно выделить две основных теории объекта правоотношения: 

монистическую (её авторы отстаивают единый объект правоотношения) и 

плюралистическую (в ней признаётся множественность объектов 

правоотношения).  

Согласно монистической теории, объектом правоотношения является 

поведение обязанного лица (О.С. Иоффе) или то фактическое общественное 

отношение, на которое правоотношение воздействует (Ю.К. Толстой).   

Традиционно в плюралистической теории к объектам правоотношений 

относят следующие материальные и нематериальные блага:  

1. вещи (т.е. предметы внешнего мира, находящиеся в естественном 

состоянии в природе или созданные трудом человека); в 

гражданском праве к ним также относятся деньги и ценные 

бумаги; 

2. продукты духовного творчества (результаты авторской, 

изобретательской деятельности);  

3. личные нематериальные блага (имя, честь, достоинство, деловая 

репутация);  

4. действия (воздержания от действия);  

5. результаты действий субъектов правоотношений.  

Более близкой к реальности следует признавать плюралистическую 

теорию. Исходя из этого объект правоотношений можно определить как 

явление внешнего мира, ради которого действуют субъекты правоотношений 

в рамках своих юридических прав и обязанностей.  

В современной юриспруденции не признается объектом 

правоотношений человек (он может быть лишь субъектом правоотношений). 

Вместе с тем, история общества знает рабовладельческие отношения, при 

consultantplus://offline/ref=ED22C224419CC3615824CD115CB48AD5D11F568169083FB4A4E6BC60C54137820622326B89CE87RFDCS
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которых раб был объектом купли-продажи (так называемой «говорящей 

вещью»).  

C. Содержание правоотношений составляют субъективные права и 

юридические обязанности.  

Субъективное право – предусмотренная законом и обеспечиваемая 

государством мера возможного (дозволенного) поведения лица по 

удовлетворению своих законных интересов. Субъективное право является 

правом, принадлежащим определённому субъекту и реализуемым только по 

его усмотрению. Но реализуя свое субъективное право, участник 

правоотношений должен действовать в рамках правовых норм. Например, 

осуществляя свое право собственности на вещь, строение или участок земли, 

лицо не может в то же время не считаться с законными интересами и 

правами других лиц.  

Различают три вида субъективного права (=правомочия): 

- право на действия или вступление во взаимодействие в своих 

интересах, т.е. возможность поведения самого управомоченного лица; 

- право требовать от обязательной нормы исполнения лежащей на ней 

юридической обязанности, т.е. возможность обладателя права требовать 

соответствующего поведения от обязанных лиц (например, арендодатель 

имеет право потребовать от арендатора выполнения обязанностей, 

обусловленных договором аренды); 

- право на официальную защиту своих правомочий в случае 

неисполнения другой стороной своих обязанностей либо возникновения 

явных препятствий реализации субъективного права, т.е. возможность 

правомочной стороны обращаться к компетентным органам за защитой 

нарушенных прав (если арендатор не вносит арендную плату, а требования 

этого оказывается недостаточно, арендодатель имеет право обратиться с 

иском в суд или арбитражный суд). 

Ограничение субъективных прав возможно только на основании закона. 

В частности, Конституция РФ указывает на возможность ограничения 

субъективных прав и свобод в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обороны 

страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55). Конституция РФ особо 

устанавливает, что каждый имеет право на возмещение государством вреда, 

причинённого незаконными действиями или бездействием органов 

государственной власти и их должностных лиц, а также возмещение вреда, 

причинённого противоправными действиями одних лиц в отношении других 

(ст. 53 Конституции).  

Юридическая обязанность – установленная законом и обеспеченная 

государством мера должного поведения обязанного субъекта. Если от 

использования субъективного права субъект может добровольно отказаться, 

то от юридической обязанности отказаться невозможно, поскольку она 

обеспечивается возможностью государственного принуждения. В связи с 

этим, обязанное лицо, возможно, действует против собственного интереса, 

его действия должны учитывать интересы других участников 



Н.А. Развейкина, к.ю.н. 

2013-2014 уч.г. 

22 

правоотношений, интересы общества и государства. Юридическая 

обязанность является существенным инструментом для установления 

правопорядка.  

В зависимости от того, какой вид поведения предусматривается 

диспозицией правовой нормы, юридические обязанности бывают либо 

активные, либо пассивные. Активные обязанности закрепляют 

необходимость совершать определенные положительные действия, 

требуемые законодательством, а пассивные - необходимость воздержания от 

действий, запрещенных нормами права. Выделяют также как вид 

юридической обязанности, обязанность нести юридическую ответственность, 

т.е. претерпевать нежелательные последствия за совершенное 

правонарушение 

Субъективное право и юридическая обязанность не могут существовать 

друг без друга. Если на основе закона возникает субъективное право, то 

обычно возникают и юридические обязанности. Например, при заключении 

трудового договора у работника возникает право на получение заработной 

платы за осуществление определенных обязанностей. А предприятие в свою 

очередь обязано организовать труд работника, создать условия для 

безопасного и эффективного труда.  

Часто юридическая обязанность и субъективное право совпадают. 

Таковыми, например, являются полномочия государственных органов 

власти и должностных лиц. Для них совокупность прав и обязанностей 

составляет непосредственно их компетенцию. Например, правом 

Министерства юстиции является государственная регистрация нормативных 

актов государственных органов исполнительной власти, что одновременно 

является и его обязанностью. 

 

2.4. Юридические факты. 

В современной юридической литературе определение юридического 

факта формулируется так: юридические факты – конкретные жизненные 

обстоятельства, с которыми нормы права связывают возникновение, 

изменение или прекращение правовых отношений.  

Юридические факты, как и всякие жизненные обстоятельства, весьма 

разнообразны и могут быть классифицированы по различным основаниям.  

I. По характеру порождаемых юридических последствий: 

правообразующие (служащие основанием для возникновения новых 

правоотношений: регистрация брака, подача искового заявления в суд, 

заключение гражданско-правового договора), правоизменяющие (т.е. 

вносящие коррективы в права и обязанности сторон правоотношения: 

перевод на другую работу, изменение цены иска в процесса 

рассмотрения дела судом) и правопрекращающие (которые 

обуславливают прекращение правоотношений: смерть человека как 

основание прекращения трудовых, семейных отношений, истечение 

срока действия д-ра).  

II. В зависимости от соотношения с волей людей. (см. схему 1): 
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Тот или иной юридический факт может быть основанием для 

возникновения (изменения или прекращения) сразу нескольких 

правоотношений. Например, факт смерти человека прекращает трудовые и 

брачно-семейные отношения и в то же время создаёт права наследования 

имущества, изменяет жилищные отношения и т.д. Часто для возникновения 

(изменения или прекращения) правоотношения требуется не один 

юридический факт, а целая их совокупность. Например, для вступления в 

брак необходимо достижение определенного возраста, заявление будущих 

супругов о регистрации брака и акт его регистрации в органах загса. 
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Схема 1.  

Классификация юридических фактов в зависимости от соотношения с волей людей.  

 

Состояния 

 

События 
(вообще не связаны с волей 

человека) 

 

Действия  
(т.е. жизненные факты, которые являются результатом сознательной деятельности людей) 

Абсолютн

ые, совсем 

не 

связанные 

с волей и 

сознанием 

людей 
(например, 

естественн

ая смерть 

Относительн

ые, 

возникающие 

по воле 

субъекта, но 

впоследствии 

протекающие 

и 

развивающие

 

Правомерные (соответствуют 

предписаниям правовых норм) 

 

Неправомерные  

(противоречат закону) 
длящиеся 

жизненные 

обстоятельст

ва, служат 

основанием 

для 

возникновен

Юрид

ические 

акты 
(действия, 

которые 

специально 

Юридические 

поступки (не 

направлены 

непосредственно на 

возникновение, 

изменение, 

прекращение 

объективно 

противоправн

ые деяния, не 

являются 

виновными, а 

значит, лица не 

 

правонарушения – виновные противоправные 

деяния, совершённые деликтоспособным, т.е. 

вменяемыми и достигшими определенного 

возраста.  Являются основанием для 

привлечения виновных к юридической 

ответственности.  
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ия 

юридических 

последствий 

(например, 

нахождение в 

фактических 

брачных 

отношениях, 

родственные 

отношения, 

наличие 

стажа работы 

для 

получения 

пенсии.) 

человека, 

наводнение 

или ин. 

стихийное 

бедствие) 

ся 

независимо 

от его воли 

(например, 

рождение 

ребёнка, 

смерть 

человека в 

результате 

неумышленн

ой аварии, 

пожар 

вследствие 

случайного 

поджога) 

совершаются 

людьми с 

намерением 

вызвать юр. 

последствия 

– акты 

применения 

права 

[награждени

е орденом, 

призыв на 

воен. 

службу, 

приказ о 

приёме на 

работу], 

разного рода 

сделки 

[договоры 

аренды, 

купли-

продажи]) 

правоотношений, 

однако влекут 

определенные 

правовые последствия 

– создание 

художественного 

произведения→авторс

кое право) 

могут быть 

привлечены к 

ответственност

и (поджог дома  

или 

производство 

взрыва 

малолетним, 

причинение 

вреда 

невменяемым) 

преступлени

я 
(предусмотре

ны УК 

деяния, 

опасные для 

общества и 

отдельного 

человека) 

проступки 
(административн

ые, 

дисциплинарные, 

гражданско-

правовые) 

принятие 

незаконн

ых актов 
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Тема 3. Правонарушение и юридическая ответственность 

Понятие, признаки, виды. Состав правонарушения: субъект, объект, 

субъективная, объективная стороны правонарушения. Понятие, основные 

признаки и виды юридической ответственности. Основание возникновения 

юридической ответственности. Принципы ответственности. Процессуальные 

гарантии прав лица, привлеченного к ответственности. 

3.1. Правонарушение: понятие, признаки и виды.  

 

Правонарушение является основным видом неправомерного поведения.  

Правонарушению присущи следующие признаки. 

1. Правонарушение – это всегда деяние и только деяние (т.е. 

действие, бездействие или словесное поведение). Не могут быть 

правонарушением мысли, убеждения, намерения, если они не 

нашли своего выражения через поступки. Не может быть 

правонарушением событие, которые не контролируется человеком 

и не зависит от его действий (стихийные бедствия, природные 

катаклизмы) 

2. Вредность: правонарушение – это деяние, которое опасно для 

общества, наносит ему вред. То есть правонарушение всегда 

затрагивает конкретное общественное отношение, в результате 

всегда страдают определенные люди, нарушаются их права и 

законные интересы, ограничивается возможность пользования 

ими, происходит стеснение свободы поведения других субъектов 

вопреки закону. Вред может носить материальный или моральный 

характер, быть измеримым или несоизмеримым, восстановимым 

или невосстановимым.  

3. Противоправность: правонарушение – это деяние противоправное, 

т.е. такое деяние, совершение которого запрещено правом (в виде 

прямого запрета, возложения обязанности совершить 

определенное действие, установление наказуемости деяния и др.).  

4. Виновность: правонарушение – это всегда деяние виновное: без 

вины нет правонарушения.  

Итак, правонарушение – это общественно-опасное, противоправное, 

виновное деяние, влекущее за собой юридическую ответственность.  

Правонарушения делятся на виды по степени общественной опасности:  

а) преступления (виновно совершённое общественно опасное деяние, 

запрещённое Уголовным кодексом под угрозой наказания).  

б) проступки (противоправное деяние, менее опасное, чем уголовное 

преступление):  

1) административные проступки: 1.1.) неисполнение юридических 

обязанностей, вытекающей из норм административного права [пример, 

ст.5.35 КоАП: неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 
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содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних влечёт предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от 100 до 500 руб.]; 1.2.) нарушение 

административно-правовых запретов, установленных КоАП [пример, ст. 

12.20 КоАП: нарушение правил пользования внешними световыми 

приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком 

аварийной остановки влечёт предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере 100 руб.].  

2) дисциплинарные проступки – нарушение юридических 

обязанностей по соблюдение трудовой, служебной, воинской, учебной 

дисциплины. [например, нарушение правил внутреннего трудового 

распорядка организации].  

3) гражданские проступки (деликты) – причинение 

неправомерными действиями вреда личности или имуществу гражданина, а 

также причинение вреда организации, заключение противозаконной сделки, 

неисполнение договорных обязательств, нарушение права собственности, 

авторских или изобретательских прав и других гражданских прав. [например, 

просрочка поставки товара, несвоевременная оплата услуги и т.п.] 

 

3.2. Состав правонарушения. 

 

В самом общем виде можно сказать, что правонарушение является 

основанием юридической ответственности. Однако для того, чтобы точно 

определить круг явлений и обстоятельств, которые каждый раз влияют на 

возникновение юридической ответственности, в юриспруденции введено 

понятие состав правонарушения.  

Состав правонарушения – совокупность предусмотренных законом 

объективных и субъективных признаков, которые характеризуют 

совершённое деяние как конкретный вид правонарушения.  

Традиционно в составе правонарушения выделяют 4 элемента:  

1. Субъект правонарушения (возраст, вменяемость, специальный 

признак) 

2. Объект правонарушения (предмет преступления, личность 

потерпевшего) 

3. Субъективная сторона правонарушения (эмоции, цель, мотив, 

вина) 

4. Объективная сторона правонарушения (деяния, последствия, 

причинная связь, способ совершения правонарушения) 

На основе такого элемента как субъект правонарушения решается 

вопрос о деликтоспособности лица, т.е. определяется способность лица нести 

ответственность за противоправное деяние. Для этого устанавливается 

возраст, с которого наступает ответственность за данный вид 

правонарушения; вменяемость – т.е. состояние психического здоровья 

человека; специальные признаки субъекта (например, должностное лицо, от 

которого потерпевший был материально или по службе зависим, 



Правоведение/Право 

Н.А. Развейкина, к.ю.н. 

29 

следователь, прокурор, судья, свидетель, эксперт). В Российской Федерации 

законодательно определены следующие критерии к возрасту граждан, 

подлежащих юридической ответственности: за административные 

правонарушения - с 16 лет; за уголовные преступления - с 14 лет 

(умышленные преступления, особо тяжкие). Субъектами правонарушения не 

являются малолетние и невменяемые (душевнобольные) люди.  

Объект правонарушения – это то, на что посягают противоправные 

деяния лица (например, преступления против собственности, против жизни и 

здоровья человека, против правосудия). При этом нужно различать объект и 

предмет правонарушения [например, объектом кражи является чужая 

собственность, а предметом могут быть деньги, вещи, бытовая техника и т.д.] 

Объективная сторона правонарушения – это то, чем правонарушение 

проявляет себя вовне (деяние, его последствия и причинная связь между 

ними). Признаки объективной стороны правонарушения чаще всего 

описываются в диспозиции статей [например, кража в ст. 158 УК РФ 

определяется как тайное хищение чужого имущества. А грабёж в ст. 161 УК 

РФ определен как открытое хищение чужого имущества. Таким образом, 

составы различаются по способу совершения хищения – тайно или открыто]. 

Причинная связь означает, что вред наступил именно вследствие 

противоправных и виновных действий правонарушителя.  

Важнейшим признаком субъективной стороны правонарушения 

является форма вины.  

 

3.3. Вина как признак состава правонарушения: понятие и формы. 

 

Вина представляет собой психическое отношение правонарушителя к 

своему общественно-опасному деянию, а также к его последствиям. Вина 

характеризуется особым состоянием интеллекта и воли правонарушителя, 

выражающим его негативное отношение к ценностям общества. 

Интеллектуальный момент показывает, сознавало ли лицо общественно-

опасный характер своих действий, предвидело ли оно общественно-опасные 

последствия и могло ли оно их предвидеть (т.е. это оценка лицом ситуации). 

Волевой момент показывает, как лицо относилось к общественно-опасным 

последствиям, допускало ли их или самонадеянно рассчитывало не 

допустить.  

В различных отраслях права предусматриваются различные формы вины 

и их влияние на меру ответственности. Общее правило: нет вины, нет 

ответственности. Однако в гражданском праве возможны ситуации, когда 

ответственность наступает без вины. Но эти ситуации составляют 

исключения из общего правила и применяются только в случаях, прямо 

установленных законом [например, лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность несут ответственность за неисполнение 

обязательств и при отсутствии вины, если не докажут что исполнение было 

невозможным вследствие непреодолимой силы или чрезвычайных 

обстоятельств]. 
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Основными формами вины являются умысел и неосторожность, 

которые различаются по характеру интеллектуального и волевого моментов. 

В определения формы вины используют следующее правило (см. таблицу 1):  

 

Таблица 1. Определение формы вины. 

 

Предвидело ли лицо общественно-опасные последствия? 

Нет, не предвидело Да, предвидело 

Могло ли предвидеть? Как относилось к предвиденному? 

Нет Да Не желало, т.к. 

рассчитывало 

предотвратить 

Не желало, 

но 

допускало 

или 

относилось 

безразлично  

Желало 

Казус 

(невиновное 

причинение 

вреда) 

Преступная 

небрежность 

Самонадеянная 

преступность 

(легкомыслие) 

Косвенный 

умысел 

Прямой 

умысел 

Врач допускает 

передозировку 

лекарства, 

которое было 

неправильно 

маркировано 

при 

изготовлении на 

предприятии, 

что вызвало 

смерть 

больного. 

Машина на 

большой 

скорости 

поворачивает 

за угол, 

сбивает 

пешехода 

Заложил бомбу, 

позвонил 

предупредить, 

рассчитывал, 

что обезвредят, 

хотел напугать. 

Нападение 

на маг, 

связывает 

сторожа, 

кляп – в рот, 

в результате 

он умирает 

Убийство 

соперника 

на почве 

ревности 

 

3.4. Юридическая ответственность: понятие, основание, содержание, 

принципы. Виды юридической ответственности.  

 

С одной стороны, юридическая ответственность представляет собой вид 

общесоциальной ответственности, другие виды которой возникают на основе 

других социальных норм - политических, норм морали, корпоративных норм 

и др.  

С другой стороны, юридическая ответственность является 

разновидностью мер правового принуждения, в наибольшей степени 

затрагивающей правовое положение субъекта.  

Признаки юридической ответственности:  

1) имеет ретроспективный характер, т.е. представляет собой реакцию 

на уже состоявшееся поведение, на поведение прошлое (или во всяком 
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случае - длящееся). Субъект не может нести ответственность за свое 

поведение в будущем.  

2) поведение, за которое субъект несёт ответственность, должно 

содержать признаки правонарушения, т.е. должно быть виновным 

поведением. Без вины не может быть юридической ответственности. 

3) юридическая ответственность всегда связана с государственным и 

общественным осуждением (негативной оценкой) поведения 

правонарушителя. Именно поэтому, например, приговор по уголовному делу 

выносится от имени государства.  

4) юридическая ответственность имеет штрафной характер. Суть этого 

признака состоит в том, что у правонарушителя в результате совершённого 

им деяния возникают новые юридические обязанности, которых до 

правонарушения не было.  

5) порядок возложения юридическая ответственность регламентируется 

правом, т.е. закон устанавливает определенные процедурные формы этого 

процесса.  

В отечественной и зарубежной юридической литературе нет единого 

понятия юридическая ответственность. Юридическая ответственность - это 

предусмотренная нормами права обязанность субъекта претерпевать 

неблагоприятные последствия за совершённое правонарушение.  

Для возникновения юридическая ответственность требуются 

определенные законные основания и условия. Согласно законодательству 

РФ, основанием юридической ответственности является правонарушение. 

Отсутствие в поведении лица хотя бы 1 из признаков правонарушения 

препятствует наступлению юридической ответственности.  

В то же время юридическая ответственность представляет собой и 

общественное отношение между государством в лице его специальных 

органов (суд, прокуратура, полиция) и правонарушителем. Государство при 

этом выступает в качестве управомоченной стороны, а правонарушитель - 

обязанной.  

По своему содержанию юридическая ответственность проявляется в 

двух вариантах:  

а) либо в виде возложения на виновное лицо штрафных, карательных 

санкций (дисциплинарные взыскания, административные меры, уголовное 

наказание). 

б) либо в виде наложения на него обязанности восстановить (там, где это 

возможно) нарушенные права и ранее существовавшие общественные 

отношения.  

Независимо от видов юридическая ответственность должна 

реализовываться в строгом соответствии с установленными принципами. К 

принципам юридическая ответственность относятся: 1) принцип законности 

(все действия участников правоотношения, возникающего в результате 

совершённого правонарушения, строго регулируются законом и должны 

совершаться только в рамках закона; т.е ответственность налагается только 

компетентным органом, на основе закона и по процедуре, предусмотренной 
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законом. В особенности это касается действий по установлению виновности 

того или иного лица в совершении противоправных деяний, а также по 

определению характера и меры юридическая ответственность за содеянное); 

2) принцип справедливости (наказание и меры ответственности, 

применяемые к лицу, совершившему правонарушение, должны быть 

справедливыми, т.е. соответствовать характеру и степени общественной 

опасности деяния, обстоятельствам его совершения и личности виновного); 

3) принцип неотвратимости наказания (любое правонарушение должно влечь 

за собой ответственность. Ч. Беккария: «Эффективность наказания не в его 

жестокости, а в его неотвратимости»); 4) недопустимость повторной 

ответственности (никто не может нести ответственность дважды за одно и то 

же преступление, однако закон допускает совмещение гражданско-правовой 

ответственности с другими видами).  

Традиционно выделяют несколько видов юридической ответственности. 

При этом надо отметить, что видов ответственности меньше, чем отраслей 

права; за нарушение норм права различных отраслей может применяться 

ответственность одного и того же вида; в пределах одной отрасли могут 

существовать различные виды ответственности (например, дисциплинарная и 

материальная в трудовом праве). Таким образом, можно заметить, что в 

основании классификации лежит не отраслевой признак.  

1) Уголовная ответственность - это вид юридической ответственности, 

заключающийся в ограничении прав и свобод лиц, виновных в совершении 

преступлений, предусмотренных УК РФ. Российская правовая доктрина 

субъектом преступления признает только физически вменяемое лицо, 

достигшее определенного возраста. Уголовная ответственность применяется 

в целях восстановления социальной справедливости, исправления, а также 

предупреждения новых правонарушений со стороны данного лица и иных 

граждан. Уголовная ответственность реализуется в виде отбытия 

назначенного судом наказания. Наказание - это основная, но не единственная 

форма реализации уголовной ответственности. Иные формы: освобождение 

от наказания в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ), в связи с 

примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ), в связи с истечением сроков 

давности (ст. 78 УК РФ), отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК РФ), 

условное осуждение (ст. 73 УК РФ). Основанием уголовной ответственности 

является преступление. Ни прошлое субъекта, ни его социальное 

происхождение или положение, ни его политические, религиозные или иные 

взгляды не могут быть основанием уголовной ответственности.  

2) Административная ответственность - вид юридической 

ответственности граждан, должностных лиц, юридических лиц за 

совершённое административное правонарушение. Порядок и основания 

привлечения к административной ответственности регулируются КоАП РФ. 

Граждане РФ могут быть привлечены к административной ответственности с 

16-летнего возраста, однако они не могут быть подвержены 

административному аресту. Административная ответственность за 

административные правонарушения, совершённые на территории РФ, несут 
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на общих основаниях иностранные граждане и лица без гражданства, если 

они не пользуются иммунитетом от административной юрисдикции РФ. За 

некоторые административные правонарушения к административной 

ответственности привлекаются только специальные субъекты, т.е. лица, 

занимающие определенное служебное положение или занимающиеся 

определенной деятельностью. Одним из видов специальных субъектов 

являются должностные лица (например, ч. 1 ст. 7.24 КоАП РФ применима 

только к должностным лицам: распоряжение объектом нежилого фонда, 

находящимся в федеральной собственности, без разрешения специально 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей). К должностным лицам могут быть 

применены только 2 вида наказания из 8 - предупреждение и штраф, причём 

штрафные санкции для должностных лиц по сравнению с гражданами всегда 

повышенные.  

3) Дисциплинарная ответственность - вид юридической 

ответственности, применяемый администрацией предприятия, учреждения, 

организации к работнику в виде дисциплинарного взыскания за 

дисциплинарный проступок. Под дисциплинарным проступком понимается 

противоправное виновное невыполнение или ненадлежащее выполнение 

работником/работодателем своих трудовых обязанностей. Противоправность 

обычно проявляется в нарушении трудовых обязанностей, которые 

возлагаются на лиц трудовым договором, локальными нормативными актами 

(правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, 

положения, технические правила и т.п.). Неисполнение работником своих 

трудовых функций по независящим от него причинам (в связи с 

недостаточной квалификацией или трудоспособностью, отсутствием 

надлежащих условий работы) не является дисциплинарным проступком и, 

соответственно, нарушением трудовой дисциплины. Дисциплинарная 

ответственность может быть 2-х видов - общая и специальная. Общая - 

предусмотрена Трудовым кодексом РФ, к ней относятся замечание, выговор, 

увольнение. Специальная дисциплинарная ответственность возлагается на 

отдельные категории работников специальными уставами или положениями 

о дисциплине, которые могут предусматривать также и другие виды 

дисциплинарных взысканий (например, работники правоохранительных 

органов, военнослужащие).  

4) Гражданско-правовая ответственность - система мер 

имущественного характера, которые применяются принудительно к 

нарушителям гражданских прав и обязанностей с целью восстановить 

положение, существовавшее до правонарушения. Система мер гражданской 

ответственности складывается из 2-х типов - возмещение убытков 

(компенсация морального вреда) и санкций (выплата неустойки, штрафа, 

пени). По основанию применения тех или иных мер гражданской 

ответственности выделяют договорную и внедоговорную (ответственность за 

причинение вреда и неосновательное обогащение) ответственность. Общим 
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принципом договорной ответственности является ответственность за чужую 

вину, в то время как внедоговорная всегда носит строго личный характер.  

5) Материальная ответственность - в трудовом праве ответственность 

работников за ущерб, причинённый предприятию, учреждению, организации. 

Вопросы материальной ответственности урегулированы Трудовым кодексом 

РФ и некоторыми другими НПА. Обязанность возместить ущерб, 

причинённый предприятию при исполнении своих трудовых обязанностей, 

возлагается на работника при условии его вины. Эта ответственность, как 

правило, ограничивается его средним месячным заработком. Работник, 

причинивший ущерб, может добровольно возместить его полностью или 

частично. С согласия администрации он может передать для возмещения 

причинённого ущерба равноценное имущество или исправить повреждённое. 

Если возмещение ущерба производится в судебном порядке (например, 

работник прекратил трудовые отношения с предприятием, несогласие 

работника с размером причинённого ущерба), суд может с учётом степени 

вины, конкретных обстоятельств и материального положения работника 

уменьшить размер подлежащего возмещению ущерба. 

Следует отметить, что кроме юридической ответственности 

национальные системы законодательства в отношении политиков могут 

предусматривать меры конституционной и политической ответственности. 

Это может выражаться в форме объявления вотума недоверия членам 

национальных парламентов и кабинетам правительства или объявления 

импичмента президенту страны, непереизбрание политика на очередной срок 

властных полномочий. 

 

3.5. Процессуальные гарантии прав лица, привлеченного к 

ответственности. 

 

Процессуальные гарантии представляют собой систему правовых средств 

обеспечения успешного решения задач правосудия и охраны прав и законных 

интересов его участников. К общим процессуальным гарантиям лица, 

привлеченного к ответственности можно отнести следующие.  

 

1. Судебная защита. Положение части 1 статьи 46 Конституции РФ 

устанавливает, что каждому гарантируется защита его прав и свобод в 

судебном порядке. Право на судебную защиту закрепляется также в статье 

14 Международного пакта о гражданских и политических правах и части 1 

статьи 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод. Надежным и активным инструментом реализации права на 

судебную защиту стал Закон РФ от 27 апреля 1993 г. N 4866-1 "Об 

обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан". В соответствии с частью 3 статьи 46 Конституции РФ каждому 

предоставляется возможность в случаях, предусмотренных 

международными договорами РФ, обращаться в межгосударственные 

органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся 
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внутригосударственные средства правовой защиты. В частности, граждане 

РФ имеют право обращаться в Европейский суд по правам человека, 

образованный в соответствии с Протоколом N 11 к Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

2. Возможность обжалования действий и решений должностных лиц и 

государственных органов в суд. Часть 2 статьи 46 Конституции 

гарантирует обжалование в суд любых решений, а также действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и должностных лиц.  

3. Право на юридическую помощь (ч. 1 ст. 48 Конституции РФ). 

Квалифицированная юридическая помощь в РФ оказывается адвокатурой 

на основании Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". При 

оказании бесплатной юридической помощи оплата труда адвоката по 

защите лиц, освобожденных от оплаты полностью или частично органами 

дознания, предварительного следствия или судом, расходы на оплату его 

труда компенсируются за счет средств федерального бюджета (статья 50 

УПК РФ). 

4. Ч. 2 ст. 48 Конституции РФ гарантирует каждому задержанному, 

заключенному под стражу, обвиняемому в совершении преступления 

право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента 

соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления 

обвинения. 

5. Презумпция невиновности (ч. 1 ст. 49 Конституции) – положение, 

согласно которому обвиняемый считается невиновным, пока его вина не 

будет доказана в установленном законом порядке. Закреплена также во 

Всеобщей декларации прав человека и в Международном пакте о 

гражданских и политических правах. Часть 2 статьи 49 устанавливает, что 

бремя доказывания вины обвиняемого лежит на государственных органах, 

выдвинувших обвинение. Все сомнения в доказанности обвинения, 

которые не представляется возможным устранить, разрешаются в пользу 

обвиняемого. Это может влечь за собой прекращение дела, изменение 

объема обвинения, изменение квалификации содеянного. 

6. Право осужденного на пересмотр приговора вышестоящим судом в 

установленном законом порядке. Право осужденного, предусмотренное 

частью 3 статьи 50 Конституции РФ, означает, что любой приговор суда 

по уголовному делу, рассмотренному по первой или апелляционной 

инстанции до вступления его в законную силу, может быть обжалован в 

апелляционном или кассационном порядке самим осужденным, его 

защитником и законным представителем. 

7. Запрет использовать в суде доказательства, полученные незаконным 

путем. Доказательствами по уголовному делу являются любые 

фактические данные, на основе которых в определенном законом порядке 

орган дознания, следователь и суд устанавливают наличие или отсутствие 

общественно опасного деяния, виновность лица, совершившего это 
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деяние, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 

разрешения дела. Недопустимые доказательства не имеют юридической 

силы и не могут быть положены в основу обвинения.  

8. Право не свидетельствовать против самого себя и своих близких 

родственников (ст. 51 Конституции РФ).  

9. Право на доступ к правосудию (ст. 52 Конституции РФ) – право на 

скорый, публичный и беспристрастный суд. Никто не может быть лишен 

права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности 

которых оно отнесено законом.  

10. Судебный контроль за действиями и решениями лиц, уполномоченных 

привлекать у ответственности, а также судебное решение для применения 

ряда процессуальных мер (например, заключение под стражу, 

производство обыска). 

11. Равноправие сторон и состязательность в судебном разбирательстве. 

Часть 3 статьи 123 Конституции устанавливает, что судопроизводство 

осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. 

Принцип состязательности создает благоприятные условия для выяснения 

всех имеющих существенное значение для дела обстоятельств и 

вынесения судом обоснованного решения. В соответствии с принципом 

процессуального равноправия стороны пользуются равными 

процессуальными правами. Закон предоставляет истцу и ответчику 

равные процессуальные возможности по защите своих прав и охраняемых 

законом интересов в суде.  

12. Процессуальная форма как установленный законом порядок, содержащий 

гарантии объективного рассмотрения и решения дела с обеспечением прав 

и законных интересов лица, привлеченного к ответственности 
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Тема 4. Основы Конституционного права РФ.  

 
4.1. Общая характеристика Конституционного права как отрасли 

права.  

 

1. Конституционное право – отрасль права, регулирующая 

фундаментальные общественные отношения, которыми охватываются: 

конституционный строй государства (формы и способы осуществления 

власти в государстве); основы правового положения личности; 

государственное устройство (территориальная организация государства); 

система, порядок формирования, принципы организации и деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления.  

У Конституционного права 2 главные задачи: 1) закрепить основы 

всего строя общества и государства, характера власти в стране, статуса 

личности; 2) детально урегулировать механизмы осуществления 

государственной власти.  

Большая доля общественных отношений, составляющих предмет 

Конституционного права, связана с 1) положением личности в государстве 

(отношения между человеком и государством), 2) устройством государства и 

осуществлением государственной власти (властеотношения), поэтому эту 

отрасль права называют иногда «государственным правом» (данные понятия 

следует рассматривать как равнозначные).  

Конституционное право имеет системообразующий характер для 

правовой системы России: закладывает основу всех других отраслей права, 

даёт им базовые принципы. Конституция государства, являясь главным 

источником Конституционного права, одновременно является важнейшим 

источником всех других отраслей права.  

Конституционное право не имеет какого-то особого, только ему 

присущего метода правового регулирования. В Конституционном праве 

сочетаются императивный метод (регулирование путём установления 

запретов и предписаний, например, ст.116 Конституции – перед вновь 

избранным Президентом РФ Правительство РФ слагает свои полномочия – 

предписание; или п.1 ст.24 Конституции РФ – сбор, хранение, использование 

и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не 

допускаются - запрет) и диспозитивный метод (регулирование путём 

дозволений, например, ст.60 Конституции РФ – гражданин РФ может 

самостоятельно осуществлять в полном объёме свои права и обязанности с 

18 лет).  

Специфику Конституционного права составляют конституционно-

правовые нормы. Для Конституционного права характерно наличие 
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значительного числа так называемых «норм-целей» и «норм-принципов». 

Пример, ст.2 Конституции: «Человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства». В силу своей неконкретности, 

отсутствия в структуре какой-либо санкции, эти нормы не могут быть 

применены в обычном порядке. Их задача состоит в том, чтобы определить 

«дух» законодательства и политики государственной власти. Эта норма 

важна как императивное указание государству постоянно помнить о 

приоритете человека по отношению к власти, и в этом — высочайшее 

значение данной нормы для поддержания демократического порядка. Суды 

практически не обращают на декларативные нормы внимания, однако 

Конституционный Суд нередко ссылается на них в обоснование своих 

решений.  

Однако большинство конституционно-правовых норм все же порождает 

конкретные правоотношения, поэтому очень важно иметь ясные 

представления о субъектах этих правоотношений как о конкретных 

носителях прав и обязанностей, а следовательно, и об ответственности за 

нарушение предписанной нормы поведения.  

Субъектами Конституционного права являются:  

1. многонациональный народ РФ (например, народ является источником 

принятия Конституции: «Мы, многонациональный народ Российской 

Федерации...»,  

2. отдельные национальности (народы), живущие на территории РФ,  

3. российское государство в целом  

4. субъекты РФ (республики, края, области, автономные округа, 

автономная область, города федерального значения)  

5. муниципальные образования  

6. граждане РФ и иные физические лица 

7. объединения граждан (партии, политические, общественные 

объединения) 

1, 3, 4, 5 могут участвовать в конституционных правоотношениях как 

непосредственно так и через свои органы власти (парламенты, правительства, 

администрации, министерства, службы, комитеты, комиссии, суды), своих 

должностных лиц (президентов, губернаторов, мэров).  

Источники Конституционного права:  

1. Конституция РФ (принята 12 декабря 1993, путем референдума, с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-

ФКЗ) 
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2. законы: ФКЗ и ФЗ по вопросам Конституционного права 

(которые имеют конституционно-правовое содержание, т.е. 

регулируют применение прав и свобод человека и гражданина, 

устройство государственной власти – о референдуме, о гражданстве, о 

судебной системе РФ, о Конституционном Суде РФ, о столице РФ, о 

государственных символах и др.) + законы, издаваемые 

законодательными органами субъектов РФ.   

3. регламенты палат Федерального Собрания (акты Совета 

Федерации и Государственной Думы, регулируют вопросы, связанные 

с организацией работы палат, осуществлением законодательного 

процесса)  

4. Указы и распоряжения Президента РФ (например, Указ 

Президента РФ от 06.04.2004 N 490 (ред. от 11.02.2013) "Об 

утверждении Положения об Администрации Президента Российской 

Федерации") 

5. Постановления Правительства (например, Постановление 

Правительства РФ от 01.06.2009 N 457 (ред. от 13.12.2012) "О 

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии" (вместе с "Положением о Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии"). 

6. Договоры и соглашения: а) международные договоры, 

заключённые между РФ и другими государствами, ч. 4 ст. 15 

Конституции признает приоритет международного права по отношению 

к национальному; б) договоры между органами государственной власти 

РФ и её субъектами, различными субъектами, между органами 

государственной власти субъектов и органами МСУ (например, 

Федеративный договор от 31.03.1992 "О разграничении предметов 

ведения и полномочий между федеральными органами государственной 

власти Российской Федерации и органами власти автономной области, 

автономных округов в составе Российской Федерации").  

4.2. Общая характеристика Конституции РФ как основного закона 

страны.  

Конституция РФ – главный нормативный акт РФ, имеющий высшую 

юридическую силу на всей территории страны и закрепляющий основы её 

социального, экономического и политического устройства.  

Конституция состоит из преамбулы, и двух разделов. Первый основной 

раздел включает в себя 9 глав и 136 статей (до 5.02.14 г. было 137, исключена 

статья, посвященная ВАС РФ). 2 раздел – 9 параграфов переходных и 

заключительных положений. Преамбула представляет собой небольшой 

вводный текст; имеет важное концептуально-идеологическое значение: 
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провозглашает идею приоритета прав и свобод человека, настраивает 

общество на внутренний мир и согласие, подчёркнуто стремление 

обеспечить благополучие и процветание РФ, идея ответственности перед 

настоящим и будущими поколениями.  

Глава 1 посвящена основам конституционного строя, в которой 

устанавливается конституционный статус РФ как демократического 

(политический режим) федеративного (государственное устройство) 

правового государства с республиканской формой правления. 

Демократическое государство означает, что: источник власти – народ, 

осуществление власти через представительные органы, наделённые 

исключительным правом принимать законы (парламент, думы – на местном 

уровне); реальное обеспечение прав и свобод человека и гражданина. 

Федеративное государство означает, что: государство основано на принципе 

федерализма, т.е. состоит  из нескольких равноправных субъектов (в РФ - 

83), однако они не являются независимыми, так как обеспечивают 

государственную целостность и единство системы государственной власти 

(разграничение предметов ведения и полномочий). Правовое государство 

означает, что: во всей своей деятельности государство подчиняется праву и 

главной своей целью считает обеспечение прав и свобод человека (высший 

приоритет – права и свободы человека и гражданина; независимость 

судебной власти, верховенство закона, приоритет международного права). 

Республиканская форма правления означает, что: выборность главы 

государства (в отличие от монархии), однако не определён вид республики – 

президентская, парламентская, полупрезидентская. Другие важнейшие 

характеристики РФ по Конституции: социальное, светское. Социальное 

означает, что: государство берёт на себя обязанность заботиться о 

социальной справедливости, благополучии своих граждан, их социальной 

защищённости (ст.7 Конституции РФ). Светское означает, что: 

государственные и религиозные объединения отделены друг от друга, т.е. не 

вмешиваются в дела друг друга (ст.14 – 1.Никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

2.Религиозные объединения отделены от государства и равны перед 

законом).  

К основам конституционного строя государства относятся также 

фундаментальные конституционные принципы: а) признание человека, его 

прав и свобод высшей ценностью; б) признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина; в) народный суверенитет (вся власть – у 

народа, может осуществлять как непосредственно, так и через выборные 

органы); г) демократия как основа образа жизни в РФ и её политического 

режима; д) идеологическое и политическое многообразие (признание 

многопартийности); е) свобода экономической деятельности и многообразие 

форм собственности.  
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Глава 2 Конституции – Права и свободы человека и гражданина. 

Личные (поставлены на первый план по значимости, в отличие от советских 

конституций, где приоритетность прав была следующая - социально-

экономические, политические, личные): права на жизнь, свободу, личную 

неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, жилища, 

свободное передвижение и выбор места жительства, свобода совести, 

свобода мысли и слова, судебная защита своих прав. Политические: право на 

объединение, проведение собраний, митингов и демонстраций, участие в 

управлении делами государства, право избирать и быть избранным и др. 

Социально-экономические и культурные: свобода предпринимательства, 

свобода творчества, право частной собственности, право на труд, отдых, 

забастовку, охрану семьи, социальное обеспечение, жилище, охрану 

здоровья, образование, участие в культурной жизни и др.  

Ограничение прав возможно: 1) только на основании ФЗ; 2) только в той 

мере, в какой это необходимо для обеспечения безопасности граждан и 

защиты конституционного строя. Однако некоторые права не подлежат 

ограничению ни при каких условиях: на жизнь, на жилище, свобода совести 

и вероисповедания и т.п. (ч.3 ст.56 Конституции)  

С правами и свободами человека тесно связаны и его обязанности. 

Нельзя представить себе человека, имеющего только права и не несущего 

никаких обязанностей. Среди обязанностей граждан РФ: соблюдение 

Конституции и законов (ч.2 ст.15); уважение прав и свобод других лиц (это 

важнейшее условие свободы и фундаментальный принцип правопорядка); 

забота о детях и нетрудоспособных родителях; получение основного общего 

образования – ч.4 ст.43 (хотя никакой ответственности ни для детей, ни для 

родителей не предусмотрено); забота о памятниках истории и культуры – ч.3 

ст.44 (направлена на сохранение материальных и духовных ценностей 

многонационального народа, развитие культуры); уплата налогов и сборов – 

ст.57 (за уклонение – административная, иногда уголовная ответственность); 

сохранение природы и окружающей среды – ст.58 (за нарушение – 

имущественная, административная и уголовная ответственность); защита 

Отечества – ст.59 (граждане несут военную службу в соответствии с 

федеральным законом).  

Гарантии прав и свобод: а) защита прав и свобод – обязанность 

государства (ч.1 ст.45), гарант – Президент; б) самозащита прав и свобод 

всеми способами, не запрещёнными законом – обжалование действий 

должностных лиц, обращение в СМИ, использование правозащитных 

организаций и общественных объединений; в) судебная защита (ст. 46) – 

наиболее эффективный и доступный способ; г) международная защита (ч.3 

ст.46) – Комитеты ООН, Европейский Суд по правам человека; д) 

возмещение вреда материального и морального (ст.53) – регулируется 

гражданско-правовым законодательством.  
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Глава 3 Конституции – Федеративное устройство: положения, 

раскрывающие принцип федерализма. Конституция РФ предусматривает три 

вида субъектов: а) республики в составе РФ (государства) - Мордовия, 

Карелия, Татарстан, Башкортостан и т.п., всего 21; б) национально-

территориальные образования – автономные округа (Ненецкий, Ханты-

Мансийский, Чукотский, Ямало-Ненецкий) и автономная область 

(Еврейская); в) территориальные образования – края (Алтайский, 

Краснодарский, Красноярский и т.п., всего 9), области (Самарская, Рязанская, 

Тюменская, Ульяновская, Читинская и т.п., всего 46) и города федерального 

значения (Москва, Санкт-Петербург). Субъекты равноправны и между собой 

и в отношениях с федеральными органами государственной власти. 

Федеративное устройство РФ основано на 1) её государственной 

целостности, 2) единстве системы государственной власти, 3) разграничении 

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 

РФ и органами государственной власти субъектов РФ, 4) равноправии и 

самоопределении народов в РФ.  

Конституция и законы РФ имеют верховенство на всей территории 

государства. РФ обеспечивает целостность и неприкосновенность своей 

территории. Уважая право субъектов на свою территорию, РФ, тем не менее, 

не допускает установления внутренних таможенных границ, пошлин, сборов 

и каких-либо препятствий для свободного перемещения товаров, работ, услуг 

и фин. средств. Все виды форм собственности, установленные Конституцией 

РФ, могут существовать во всех субъектах и им обеспечивается равная 

государственная защита. На всей территории РФ существует единая система 

налогов и сборов.  

Конституция определяет предметы исключительного ведения РФ (ст. 71 

– принятие и изменение Конституции и ФЗ, контроль за их соблюдением, 

внешнеэкономические отношения РФ, федеральный бюджет, федеральные 

налоги и сборы, федеральные энергетические системы, федеральный 

транспорт, пути сообщения, информация и связь, деятельность в космосе и 

др.), совместного ведения РФ и субъектов РФ (природопользование, общие 

вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и 

спорта, координация вопросов здравоохранения и др.). Вне пределов ведения 

РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ 

сами субъекты обладают всей полнотой государственной власти. 

Обеспечивая самостоятельность субъектов, РФ, тем не менее, оставляет за 

собой право на установление общих принципов организации 

государственной власти и МСУ; в отношении законодательства она требует, 

чтобы акты субъектов РФ соответствовали Конституции РФ и законам РФ; 

но в случае противоречия между ФЗ и НПА субъекта РФ, изданным 

последним в пределах своих прав, действует акт субъекта.  

Глава 4 Конституции – Президент РФ: закреплён статус Президента и 

перечень его властных полномочий. Избирается на 6 лет (может быть избран 
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гражданин не моложе 35 лет, проживающий в РФ не менее 10 лет. Одно и то 

же лицо не может занимать должность более двух сроков подряд). В РФ 

избрана сильная модель Президента: он является гарантом Конституции РФ, 

прав и свобод человека и гражданина; он принимает меры по охране 

суверенитета РФ, её независимости и целостности, обеспечивает 

согласованное функционирование и взаимодействие органов 

государственной власти; определяет основные направления внутренней и 

внешней политики государства; как глава государства представляет РФ 

внутри страны и в международных отношениях. Обширные полномочия 

Президента лежат в области формирования других государственных органов 

и назначения высших должностных лиц. Осуществляя свои полномочия 

Президент издаёт 2 вида актов – указы и распоряжения. Президент РФ 

обладает неприкосновенностью: никто не может применять в отношении 

него физическое или психическое насилие; его нельзя ни задержать, ни 

обыскать, ни арестовать, ни привлечь к любому виду правовой 

ответственности, пока он состоит в должности Президента; его нельзя ни 

свергнуть, ни отстранить от исполнения обязанностей. С момента избрания 

Президенту предоставляется государственная охрана в местах его 

постоянного и временного пребывания. В течение срока полномочий 

Президента охрана предоставляется членам его семьи, проживающим 

совместно с ним или сопровождающим его. По истечению срока полномочий 

Президента предоставляется персональная охрана пожизненно.  

Досрочное прекращение полномочий возможно в случае: а) отставки 

(добровольный уход с поста с подписанием письменного заявления, 

извещающего об оставлении должности); б) стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия; в) 

отрешения от должности (ГД выдвигает обвинение в государственной измене 

или ином тяжком преступлении, а СФ принимает решение об отрешении от 

должности).  

Глава 5 Конституции – Федеральное собрание: закрепила основы его 

статуса как парламента РФ, представительного и законодательного органа 

РФ.  

ФС состоит из СФ и ГД. В СФ входят по 2 представителя от каждого из 

83 субъектов (т.е. всего 166 чел.). Члены СФ не работают в палате на 

профессиональной постоянной основе, они периодически заседают и 

выполняют иные функции в Москве; остальное время функционируют в 

соответствующих субъектах РФ. ГД состоит из 450 депутатов (225 

избираются по мажоритарной системе относительного большинства, 225 – по 

федеральным спискам партий и движений по пропорциональной 

избирательной системе). Они избираются непосредственно населением РФ. 

Все депутаты работают в ней на постоянной профессиональной основе.  
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В функции парламента входит не только представительство населения и 

законотворчество, палаты ФС рассматривают и решают многие важные 

вопросы верховного управления государством, утверждают бюджет 

государства, участвуют в формировании федеральных государственных 

органов, по ряду направлений осуществляют парламентский контроль.  

ФС не имеет какой-либо компетенции, которую палаты осуществляли 

бы на совместных заседаниях. Более того, СФ и ГД заседают раздельно (ст. 

100 Конституции). Палаты могут собираться совместно только для 

заслушивания (не для обсуждения) посланий Президента РФ, КС, 

выступлений руководителей иностранных государств.  

СФ – верхняя палата, а ГД – нижняя. Но это не означает, что ГД 

подчинена СФ. Палаты самостоятельны. Само понятие верхней и нижней 

палат связано с законодательным процессом (движение законопроекта снизу 

вверх). У СФ есть право как одобрить, так и не одобрить принятый ГД 

законопроект. Однако если ГД не согласится с мнением СФ,  то она может 

принять закон повторным голосованием, но уже квалифицированным 

большинством – 2/3 от общего числа депутатов ГД.  

В процессе осуществления своих задач палаты взаимодействуют с 

Президентом, Правительством, федеральными судами, Генеральным 

прокурором, государственными органами субъектов РФ.  

Глава 6 Конституции – Правительство РФ: определяет правительство 

как орган, осуществляющий исполнительную власть. Состоит из 

Председателя, заместителей председателя и федеральных министров. (Кроме 

министерств имеется большое количество других федеральных органов 

исполнительной власти, но их руководители не входят в состав 

Правительства).  

Формируется Президентом: с согласия ГД назначается председатель 

(трёхкратный отклонение кандидатуры влечет назначение председателя 

Правительства, роспуск ГД и назначение новых выборов в ГД). 

Правительство подотчётно Президенту. Однако в 2008 г. ч. 1 ст. 114 

Конституции была дополнена положением, согласно которому 

Правительство должно представлять Государственной Думе ежегодные 

отчеты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, 

поставленным Государственной Думой. Каждый новый Президент назначает 

новое Правительство. Президент вправе в любое время назначить на 

должность и освободить от должности любого члена Правительства.  

Основные вопросы деятельности Правительства (ст. 114 Конституции): 

а) разрабатывают и представляют ГД бюджет и обеспечивает его 

исполнение; представляет ГД отчёт об его исполнении; б) обеспечивает 

проведение в РФ единой финансовой, кредитной и денежной политики; в) 
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обеспечивает проведение в РФ единой государственной политики в области 

культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, 

экологии; г) осуществляет управление федеральной собственностью; д) 

осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной 

безопасности, реализации внешней политики РФ; е) осуществляет меры по 

обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и 

общественного порядка, борьбе с преступностью; ж) осуществляет иные 

полномочия, возложенные на него К. РФ, указами президента.  

На основании и во исполнение Конституции, ФЗ, указов Президента 

Правительство издаёт постановления и распоряжения. Его акты обязательны 

к исполнению в РФ. В случае их противоречия Конституции, ФЗ и указам 

Президента – могут быть отменены Президентом.  

Глава 7 Конституции – Судебная власть и прокуратура: содержит 

комплекс норм, определяющих основы организации судебной системы РФ, 

осуществления правосудия и деятельности прокуратуры.  

Судебная власть в РФ лишена нормотворческих полномочий. Однако ей 

принадлежит право законодательной инициативы. Осуществляется 

посредством конституционного, гражданского, административного и 

уголовного судопроизводства. Соответственно выделяют Конституционный 

Суд РФ, Верховный Суд РФ и суды общей юрисдикции. В соответствии с 

поправками в Конституцию РФ от 5.02.14 г. из судебной системы 

ликвидирован Высший арбитражный суд и система арбитражных судов в 

регионах. Соответственно из Конституции исключены все упоминания о 

ВАС РФ. Его полномочия переданы Верховному Суду РФ. В соответствии с 

изменениями, внесенными в ФЗ «О судебной системе», ВС РФ станет 

единственным высшим судебным органом по гражданским, уголовным, 

административным и иным делам, а также по экономическим спорам. 

Данный суд будет состоять из 170 судей (было 125), находиться в Санкт-

Петербурге, в Москве будет создано лишь постоянное представительство. 

Момент переезда будет установлен отдельно Президентом РФ по 

согласованию с ВС РФ. 

Место судебной власти в системе органов государственной власти 

Российской Федерации определяется положением о разделении властей, 

закрепленным в ст. 10 и 11 Конституции РФ. Судебная власть признается как 

разновидность государственной власти наряду с законодательной и 

исполнительной, ее органы пользуются самостоятельностью. Эта 

самостоятельность судебной власти проявляется в независимости судей, 

которые подчиняются только Конституции РФ и закону (Федеральный 

конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) "О 

судебной системе Российской Федерации"). Основная задача – обеспечение 

прав человека, интересов гражданского общества и государства путём 

отправления правосудия и конституционного контроля. Основная функция - 
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защита прав и свобод человека и гражданина; важнейший способ её 

реализации – правосудие, осуществляемое судами в строго определённой 

процессуальной форме. Решения органов судебной власти общеобязательны, 

имеют силу закона и обеспечены принудительным исполнением. Помимо 

основной функции, судебная власть может участвовать в выработке правовой 

политики государства.  

Одна из статей главы 7 посвящена прокуратуре (ст. 129). Она тоже 

претерпела изменения в связи с последними поправками в Конституцию РФ: 

заместителей Ген.прокурора назначают и освобождают в том же порядке, что 

и ген.прокурора. Прокуроры субъектов и иные прокуроры (например, 

военные) назначаются и освобождаются Президентом РФ по представлению 

Ген.прокурора, согласованного с субъектами. Назначение прокуроров 

районов, городов и приравненных к ним – ген.прокурором.  

Прокуратура и суд абсолютно независимы друг от друга и представляют 

собой системы с различными функциями, хотя прокуратура оказывает 

существенное содействие осуществлению судебной власти. Прокуратура – 

система специальных государственных органов, осуществляющих функцию 

надзора за исполнением законов на территории РФ, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина, уголовного преследования и поддержания 

государственного обвинения в уголовном судопроизводстве. Не относится ни 

к одной ветви власти.  

Организация и порядок деятельности прокуратуры РФ и полномочия 

прокуроров определяются, помимо Конституции РФ, Федеральным законом 

от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 03.02.2014) "О прокуратуре Российской 

Федерации" и другими федеральными законами, международными 

договорами Российской Федерации. 

 

Глава 8 Конституции – Местное самоуправление: закрепляет общие 

принципы организации МСУ в РФ. На основе этих норм принят 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 25.12.2012) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступающими в силу с 27.01.2013). Каждый субъект РФ 

регулирует вопросы МСУ в своих конституциях, уставах, законах о МСУ. 

МСУ – одна из форм осуществления власти народа (одна из основ 

конституционного строя РФ). С точки зрения организации и принципов 

местного самоуправления наибольшее значение имеют следующие 

конституционные положения: 

• местное самоуправление в пределах своих полномочий 

самостоятельно; 

• органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти; 

• местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение 

населением вопросов местного значения, владения, пользования и 

распоряжения муниципальной собственностью; 
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• местное самоуправление осуществляется гражданами путем 

референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через 

выборные и другие органы местного самоуправления; 

• структура органов местного самоуправления определяется населением 

самостоятельно; 

• изменение границ территорий, в которых осуществляется местное 

самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответствующих 

территорий. 

Раскрывая содержание самостоятельности, Конституция указывает на 

основные предметы ведения органов местного самоуправления: 

• управление муниципальной собственностью; 

• формирование, утверждение и исполнение местного бюджета; 

• установление местных налогов и сборов; 

• осуществление охраны общественного порядка; 

• иные вопросы местного значения. 

Конституцией РФ закреплены следующие гарантии местного 

самоуправления: 

• право на судебную защиту; 

• право на компенсацию дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами государственной власти; 

• запрет на ограничение прав местного самоуправления. 

МСУ осуществляется в РФ на уровне городских округов, сельских 

районов, городских и сельских поселений.  

Глава 9 Конституции – Конституционные поправки и пересмотр 

Конституции. Конституция РФ различает термины «пересмотр» и «внесение 

поправок». Пересмотром являются изменения положений гл.-1, 2 и 9 

Конституции РФ. Внесение поправок направлено на изменение гл. 3—8 

Конституции РФ. Предложения о поправках и пересмотре положений 

Конституции могут вносить (перечислены в ст. 134 Конституции): а) 

Президент, б) СФ, в) ГД, г) Правительство, д) законодательные 

(представительные) органы субъектов, е) группа численностью не менее 1/5 

членов СФ или депутатов ГД.  

Предусмотрено четыре процедуры внесения поправок в Конституцию в 

зависимости от вида норм, подлежащих пересмотру.  

1. Положения гл.1, 2, 9 не могут быть пересмотрены ФС. Оно вправе 

лишь дать изначальную оценку соответствующих предложений. 

Если предложение о пересмотре поддерживают 3/5 голосов от 

общего числа членов СФ и депутатов ГД, то созывается 

Конституционное собрание. Оно либо подтверждает неизменность 

Конституции, либо разрабатывает проект новой Конституции, 

который принимается Конституционным собранием в 2/3 голосов 

от общего числа его членов или выносится на референдум 



Правоведение/Право 

Н.А. Развейкина, к.ю.н. 

49 

2. При проведении референдума Конституция считается принятой, 

если за неё проголосовало более половины избирателей, 

принявших участие в голосовании; при условии, что в нём 

участвовало более ½ избирателей.  

3. Поправки к остальному тексту Конституции принимаются 

квалифицированным большинством голосов: не менее ¾ в СФ и 

2/3 в ГД. Принятые поправки вступают в силу только после их 

одобрения органами законодательной власти не менее чем 2/3 

субъектов РФ. Поправки принимаются в форме особого правового 

акта – ФЗ о поправке к Конституции. 

4. Изменения ст. 65, касающиеся состава субъектов, вносятся на 

основании ФКЗ о принятии в РФ и образовании в её составе 

нового субъекта, об изменении конституционно-правового статуса 

субъекта.  

Раздел II – Заключительные и переходные положения: объявляется, 

что Конституция вступает в силу со дня официального её опубликования по 

результатам всенародного голосования. Этот день – 12.12.93. – считается 

днём принятия Конституции. Одновременно прекратилось действие 

Конституция 1978 г.  

Здесь же чётко обозначен приоритет Конституции перед иными актами. 

Если ей не соответствуют положения Федеративного договора, других 

договоров между федеральными органами государственной власти и 

органами государственно власти субъектов – действуют положения 

Конституции. Законы и другие правовые акты, действовавшие на территории 

РФ до вступления в силу Конституции, применяются в части, не 

противоречащей ей.  

Дополнительная литература.  

1. Основы Права для студентов технических вузов / Под редакцией 

профессора 3. Г. Крыловой. – М.: ГУП Издательство «Высшая 

школа», 2000. Электронный ресурс. – URL: 

http://bibliotekar.ru/osnovy-prava-2/index.htm  

2. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Правоведение. М.: Норма, 2004. — 

416 с. Электронный ресурс. – URL: 

http://www.alleng.ru/d/jur/jur038.htm  
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Тема 5. Основы административного права 

РФ. 
 

1. Характеристика административного права как отрасли права. 

Административное право (далее по тексту - А.п.) – это отрасль права, 

регулирующая особую группу общественных отношений, которые 

возникают, развиваются и прекращаются в сфере государственного 

управления, т.е. связаны с осуществлением исполнительной власти в РФ. 

Нужно иметь в виду, что это всегда отношения, в которых участвует 

специальный субъект - представитель исполнительной власти осуществляет 

свои функции в пределах своей компетенции. Эти отношения 

непосредственно связаны с государственно-управленческой деятельностью, 

поэтому обобщённо их называют управленческими. Эти отношения и 

составляют предмет А.п. 

Однако нужно помнить, что отношения между государственными 

предприятиями и коммерческими структурами, связанные с заключением 

договоров и сделок, регламентируются не административным, а гражданским 

правом, т.к. они связаны не с административной, а с хозяйственной или 

имущественной деятельностью.  

Для метода А.п. характерны такие черты, как 1) преобладание 

предписаний (т.е. возложение обязанности совершать те или иные действия), 

2) отсутствие юридического равенства участников отношений: одному из них 

предоставлены определенные властные полномочия, направленные к другой 

стороне. Как следствие этого, проявляется односторонность волеизъявлений 

одной из сторон, а также всегда существует официальная инстанции, которая 

решает различные вопросы в одностороннем порядке.  

По характеру регулирующего воздействия на общественные отношения 

А.п. является комплексной отраслью по отношению к отраслям публичного 

права (защищающих общегосударственные интересы), в частности 

финансового, налогового, информационного, экологического, 

муниципального, предпринимательского, земельного и др. 

Специфика административно-правовых отношений состоит в том, 

что это всегда властеотношения, поэтому метод их регулирования сочетает 

способы подчинения одного субъекта другому и является методом 

командного типа.  

Субъекты А.п. могут быть:  

1) индивидуальными (граждане, иностранные граждане, лица без 

гражданства; специфическим индивидуальным субъектом являются 

государственные служащие или должностные лица. Их особенностью 

является то, что они выступают как официальные представители того 
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или иного органа исполнительной власти, в связи с этим они 

обладают специальными полномочиями);  

2) коллективными (1. государственные организации – органы 

исполнительной власти; структурные подразделения органов 

исполнительной власти, наделённые собственной компетенцией 

(например, структурным подразделением Министерства образования 

и науки РФ является Департамент государственной политики в сфере 

высшего образования); государственные предприятия, учреждения и 

их различные объединения (корпорации, концерны); 2. 

негосударственные организации – общественные объединения 

(партии, союзы, общественные движения); трудовые коллективы; 

органы местного самоуправления; коммерческие структуры; частные 

предприятия и учреждения).  

Нормы А.п. несут на себе отпечаток тех общественных отношений, 

которые они регулируют. Соответственно с этим проявляются особенности 

административно-правовых норм:  

1) административно-правовые нормы преследуют цель упорядочить 

деятельность как всей системы исполнительной власти, так и 

отдельных её звеньев;  

2) административно-правовые нормы определяют должное поведение 

всех лиц или организаций, действующих в сфере государственного 

управления (например, администрации края, области) или 

затрагивающих интересы в этой сфере (например, общественные 

объединения, граждане). Должное поведение предполагает, какие 

действия можно совершать (дозволения – например, должностные 

лица, осуществляющие контрольно-надзорные функции вправе 

применять к нарушителю одну из мер административного 

воздействия), от каких следует воздержаться (запреты – например, 

запрет совершать действия, являющиеся административным 

правонарушением), какие совершать необходимо (предписания – 

например, при получении жалобы гражданина орган управления или 

должностное лицо обязано рассмотреть её в течение 30 дней). В 

этом и проявляется управляющее воздействие на поведение;  

3) административно-правовые нормы имеют свои собственные 

юридические средства защиты от посягательств на них 

(невыполнение или недобросовестное выполнение требований) – 

административная ответственность; 

4) административно-правовые нормы часто регулируют и иные 

общественные отношения. Например, с их помощью обеспечивается 

урегулирование финансовых, земельных, трудовых и иных 

отношений: в частности, на их основе определяется порядок 

взимания налогов, сборов, осуществляется государственный 
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контроль за соблюдением налогового, природоохранного, трудового 

законодательства.  

Источники А.п.  

1) Международно-правовые акты. В соответствии со статьей 15 

Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью ее правовой системы.  

2) Конституция РФ. К нормам административно-правового содержания 

относятся, например, нормы, определяющие основы формирования 

и деятельности органов исполнительной власти (ст. 110-117) или 

нормы, разграничивающие предметы ведения между федеральными 

органами и органами субъектов РФ (ст. 72, 73).  

3) Законы. Например, Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. 

от 02.04.2014) "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 

08.12.2013) "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" и др. 

4) Указы Президента РФ или утверждаемые его указами положения 

(например, Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 (ред. от 

22.06.2010) "О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти").  

5) Постановления Правительства РФ. Например, Постановление 

Правительства РФ от 01.06.2004 N 260 (ред. от 17.04.2014) "О 

Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об 

Аппарате Правительства Российской Федерации". Правительство 

также утверждает различного рода правила и положения. Например, 

Правила обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 07.05.2003 N 263); Правила противопожарного 

режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 

N 390) 

6) Нормативные акты федеральных служб и федеральных агентств. 

Например, Приказ ФСИН России от 28.03.2014 № 147 «О создании 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Республике Крым и городу федерального значения Севастополю»; 

Приказ Ростуризма № 29-ПР/13 от 7 февраля 2013 года «Об 

утверждении распределения обязанностей между Руководителем 

Федерального агентства по туризму и его заместителями».  

7) На уровне республик: Конституции республик, их законодательство, 

президентские и правительственные нормативные акты, акты 

министерств и ведомств.  

consultantplus://offline/ref=66921E920928751E7AAE90F54CAABE19919FE3FDE7DFFDEB5AA0DDDA699821041DF32ECA1F5AI4FET
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8) В краях, областях, городах федерального значения, автономной 

области и округах – уставы субъектов федерации, акты органов 

государственной власти (решения представительных органов, 

постановления и распоряжения глав администраций). 

9) Акты представительных и исполнительных органов МСУ в случае 

наделения этих органов законом необходимыми государственными 

полномочиями.  

 

Система административного права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ответственность в Административном праве. 

 

Административная ответственность – вид юридической 

ответственности, которая выражается в применении уполномоченным 

органом или должностным лицом административного взыскания к лицу, 

совершившему административный проступок.  

Основанием административной ответственности является 

административное правонарушение.  

Субъектами административной ответственности могут быть как 

физические лица, так и коллективные образования (как юридические лица, 

так и общественные объединения, например, ст. 14.3 КоАП РФ – нарушение 

Общая часть 
 

1. основы государственного 

управления; 

2. административно-правовой 

статус граждан;  

3. основы организации и 

административно-правовой статус 

органов исполнительной власти, а 

также государственных и 

негосударственных организаций; 

4. государственная служба и 

правовой статус государственных 

служащих;  

5. формы и методы 

государственного управления; 

6.  законность управления. 

Особенная часть 
 

 

1. особенности 

государственного 

управления экономикой,  

2. особенности 

государственного 

управления социально-

культурной сферой;  

3. особенности 

государственного 

управления 

административно-

политической сферами 

и т.п.  
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законодательства о рекламе, ст. 14.7 – обман потребителя, ст. 14.10 - 

незаконное использование товарного знака).  

Признаки административной ответственности:  

1. за административное правонарушение предусмотрено 

административное взыскание;  

2. административные взыскания применяются широким кругом 

уполномоченных органов и должностных лиц: представители 

исполнительной власти, ОМСУ, судами (судьями);  

3. применение административного взыскания не влечёт судимости и 

увольнения с работы. Лицо, к которому оно применено, считается 

имеющим административное взыскание в течение установленного 

срока (1 год со дня исполнения наказания – ст.4.6 КоАП РФ). 

Ответственность за административное правонарушение наступает на 

основании законодательства, действующего во времени и по месту 

совершения правонарушения, за исключением случаев, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации (ч. 1 ст. 1.8 КоАП РФ). 

Акты, смягчающие или отменяющие ответственность за административное 

правонарушение, имеют обратную силу, т.е. распространяются и на 

правонарушения, совершённые до издания этих актов. Акты, 

устанавливающие или усиливающие ответственность за административные 

правонарушения, обратной силы не имеют.  

Основным законом, устанавливающим административную 

ответственность является КоАП РФ. Вступил в силу и действует с 1.07.2002 

г. Последние изменения внесены 02.04.14 г. Структура КоАП РФ: состоит из 

5 разделов. Раздел I (главы 1-4) Общие положения – закреплены задачи и 

принципы законодательства об административных правонарушениях; 

институты административного правонарушения, административной 

ответственности, административного наказания. Раздел II (главы 5-21) 

Особенная часть – даётся классификация административных 

правонарушений с указанием конкретных видов административных 

взысканий за их совершение (административные правонарушения, 1) 

посягающие на права граждан, 2) посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность, 3) в области охраны собственности, 4) в области охраны 

окружающей природной среды и природопользования, 5) в промышленности, 

строительстве и энергетике, 6) в сельском хозяйстве, ветеринарии и 

мелиорации земель, 7) на транспорте, 8) в области дорожного движения, 9) в 

области связи и информации, 10) в области предпринимательской 

деятельности, 11) в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг, 12) в области таможенного дела (нарушение таможенных 

правил), 13) посягающие на институты государственной власти, 14) в 

области защиты государственной границы РФ и обеспечения режима 

пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ, 
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15) против порядка управления, 16) посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, 17) в области воинского учёта). Раздел III 

(главы 22-23) содержит перечень судей, органов и должностных лиц, 

уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях, их полномочия и подведомственность. Раздел IV (главы 

24-30) регулирует производство по делам об административных 

правонарушениях, закреплены правовые основы, которыми руководствуются 

уполномоченные органы государственной власти и должностные лица при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях. Раздел V (главы 

31-32) закрепляет положения об исполнении постановлений по делам об 

административных правонарушениях, его порядок.  

В соответствии со ст. 2.1 КоАП России административным 

правонарушением признается противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП России 

или законами субъектов РФ об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность. 

Особое внимание в действующем КоАП России уделяется доказыванию 

виновности и установлении вины субъектов административных 

правонарушений. 

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. 

Назначение административного наказания юридическому лицу не 

освобождает от административной ответственности за данное 

правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к 

административной или уголовной ответственности физического лица не 

освобождает от административной ответственности за данное 

правонарушение юридическое лицо. 

Согласно ст. 2.2 КоАП России административное правонарушение 

признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, 

сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), 

предвидело его вредные последствия и желало наступления таких 

последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним 

безразлично. 

Административное правонарушение признается совершенным по 

неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность 

наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без 

достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на 

предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности 

наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть. 
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Состав административного правонарушения содержит традиционные 

признаки указанной юридической конструкции, характерные для любого 

вида правонарушений, а именно: 

1. объект административного правонарушения;  

2. объективная сторона административного правонарушения;  

3. субъект административного правонарушения;  

4. субъективная сторона административного правонарушения. 

Объективная сторона административного правонарушения 
определяется как выражение противоправного деяния (действия или 

бездействия). 

Обязательными признаками объективной стороны административного 

правонарушения (характерными для любого и каждого правонарушения) 

являются: 

 деяние (действие или бездействие),  

 последствия этого деяния,  

 причинно-следственная связь между деянием и последствиями. 

Факультативными признаками (не характерными для всех без 

исключения административных правонарушений) являются следующие: 

1) место совершения административного правонарушения. 

Пример: ст. 12.10 КоАП России. Нарушение правил движения через 

железнодорожные пути 

Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, 

выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся 

шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по 

переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде - 

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 

пятисот рублей или лишение права управления транспортными средствами 

на срок от трех до шести месяцев. 

2) время совершения административного правонарушения. 

Пример: ст. 16.16 КоАП России. Нарушение сроков временного 

хранения товаров -  влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей с 

конфискацией товаров, явившихся предметами административного 

правонарушения, или без таковой; на должностных лиц - от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами 

административного правонарушения, или без таковой.  

3) способ совершения административного правонарушения. 
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Пример: ст. 7.21 КоАП России - Нарушение правил пользования жилыми 

помещениями. Порча жилых домов, жилых помещений, а равно порча их 

оборудования, самовольные переустройство и (или) перепланировка жилых 

домов и (или) жилых помещений либо использование их не по назначению - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 

4) средства совершения административного правонарушения. 

Пример: ст. 6.8 КоАП России. Незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, 

хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества.  

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без 

цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества - влекут наложение административного 

штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток.  

Кроме единичных деяний могут встречаться случаи сложной 

объективной стороны административного правонарушения: 1) длящееся 

административное правонарушение (начинается с момента совершения 

противоправного действия или противоправного бездействия, сопряжено с 

длительным невыполнением лицом возложенной на него обязанности – 

нарушение сроков представления налоговой декларации), 2) противоправная 

деятельность (одной из разновидностей противоправной деятельности 

является ведение деятельности без специального разрешения (лицензии).  

Субъект административного правонарушения - физическое лицо, 

юридическое лицо или должностное лицо, совершившее деяние, содержащее 

признаки административного правонарушения. Общим субъектом (в 

соответствии со ст. 2.3 КоАП РФ) признается физическое, вменяемое лицо, 

достигшее к моменту совершения административного правонарушения 

возраста 16 лет. Специальными субъектами административных 

правонарушений являются лица, которые обладают специальным 

административно-правовым статусом. Специальными субъектами являются 

должностные лица. Административной ответственности подлежит 

должностное лицо в случае совершения им административного 

правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением 

своих служебных обязанностей (ст. 2.4 КоАП РФ). Статья 2.10 КоАП России 

определяет особые условия привлечения к административной 

ответственности юридических лиц. В 2007 г. в связи с внесением изменений 

в КоАп РФ к специальным субъектам добавились собственники (владельцы) 
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транспортных средств (ст. 2.6.1 КоАП РФ). В 2012 г. в связи с внесением 

изменений в КоАп РФ к специальным субъектам добавились собственники 

или иные владельцы земельных участков либо других объектов 

недвижимости. 

Особые условия для привлечения к административной ответственности 

должностных лиц, выполняющих определенные государственные функции 

(депутатов, судей, прокуроров и иных лиц), устанавливаются Конституцией 

Российской Федерации и федеральными законами.  

Статья 2.6 КоАП РФ определяет, что вопрос об административной 

ответственности иностранного гражданина, пользующегося иммунитетом от 

административной юрисдикции России и совершившего на её территории 

административное правонарушение, разрешается в соответствии с нормами 

международного права. 

Статья 3.2 КоАП РФ устанавливает следующие виды 

административных наказаний: 

1) предупреждение; 

2) административный штраф; 

3) конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 

4) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

5) административный арест; 

6) административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства; 

7) дисквалификация; 

8) административное приостановление деятельности; 

9) обязательные работы. 

В отношении юридического лица могут применяться административные 

наказания, перечисленные в пунктах 1 – 4, 9. 

КоАП РФ подразделяет административные наказания на основные и 

дополнительные. 

Предупреждение, административный штраф, лишение специального 

права, предоставленного физическому лицу, административный арест, 

дисквалификация, административное приостановление деятельности и 

обязательные работы могут устанавливаться и применяться только в качестве 

основных административных наказаний. 

Конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения, а также административное выдворение за пределы России 

иностранного гражданина или лица без гражданства может устанавливаться 
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и применяться в качестве как основного, так и дополнительного 

административного наказания. 

Наиболее распространенным административным наказанием является 

административный штраф. Размер административного штрафа не может 

быть менее одной десятой минимального размера оплаты труда. Размер 

административного штрафа, налагаемого на граждан исчисляется в рублях. 

Ч. 1 ст. 3.5 КоАП РФ устанавливает предельные размеры штрафов для 

граждан, юридических и должностных лиц в зависимости от совершенного 

правонарушения. 

При назначении административного наказания физическому или 

юридическому лицу учитываются характер совершенного 

административного правонарушения, личность виновного (для физических 

лиц), его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие 

административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие 

административную ответственность. 

К обстоятельствам, смягчающим административную 

ответственность относятся: 1) раскаяние лица, совершившего 

административное правонарушение; 2) добровольное прекращение 

противоправного поведения лицом, совершившим административное 

правонарушение; 3) добровольное сообщение лицом, совершившим 

административное правонарушение, в орган, уполномоченный осуществлять 

производство по делу об административном правонарушении, о 

совершенном административном правонарушении; 4) оказание лицом, 

совершившим административное правонарушение, содействия органу, 

уполномоченному осуществлять производство по делу об административном 

правонарушении, в установлении обстоятельств, подлежащих установлению 

по делу об административном правонарушении; 5) предотвращение лицом, 

совершившим административное правонарушение, вредных последствий; 6) 

добровольное возмещение причиненного ущерба или устранение 

причиненного вреда; 7) добровольное исполнение до вынесения 

постановления по делу об административном правонарушении предписания 

об устранении допущенного нарушения; 8) совершение административного 

правонарушения в состоянии сильного душевного волнения (аффекта) либо 

при стечении тяжелых личных или семейных обстоятельств; 9) совершение 

административного правонарушения несовершеннолетним; 10) совершение 

административного правонарушения беременной женщиной или женщиной, 

имеющей малолетнего ребенка. 

Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об 

административном правонарушении, могут признать смягчающими 

обстоятельства, не указанные в Кодексе или в законах субъектов РФ об 

административных правонарушениях. 
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За совершение отдельных административных правонарушений КоАП РФ 

предусматривает иные обстоятельства, смягчающие административную 

ответственность (ч. 3 ст. 4.2 КоАП РФ) 

К обстоятельствам, отягчающим административную 

ответственность относятся: 1) продолжение противоправного поведения, 

несмотря на требование уполномоченных на то лиц прекратить его; 2) 

повторное совершение однородного административного правонарушения, 

если за совершение первого административного правонарушения лицо уже 

подвергалось административному наказанию, по которому не истек срок, 

предусмотренный ст. 4.6 КоАП РФ; 3) вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение административного правонарушения; 4) совершение 

административного правонарушения группой лиц; 5) совершение 

административного правонарушения в условиях стихийного бедствия или 

при других чрезвычайных обстоятельствах; 6) совершение 

административного правонарушения в состоянии опьянения. Судья, орган, 

должностное лицо, назначающие административное наказание, в 

зависимости от характера совершенного административного правонарушения 

могут не признать данное обстоятельство отягчающим. Указанные 

обстоятельства не могут учитываться как отягчающие, если они 

предусмотрены в качестве квалифицирующего признака административного 

правонарушения соответствующими нормами об административной 

ответственности за совершение административного правонарушения. 

Например, ст. 12.8 - Управление транспортным средством водителем, 

находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным 

средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.  

По общему правилу постановление по делу об административном 

правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по 

делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по 

истечении трех месяцев. За некоторые виды правонарушений (за нарушение 

таможенного, антимонопольного, валютного законодательства России, о 

налогах и сборах, о защите прав потребителей, о рекламе) по истечении 

одного года со дня совершения административного правонарушения. При 

длящемся административном правонарушении один год начинают исчислять 

со дня обнаружения административного правонарушения. 

 

3. Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Задачами производства по делам об административных 

правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и 

своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в 

соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного 

постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших 

совершению административных правонарушений (статья 24.1 КоАП). 

consultantplus://offline/ref=8C07CF615F2F2681BA64E82A48E23BA702E5CFF6199312A587A224B33FD6254ED33ABABBCE0D4AuCMCG
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Специальные принципы ПДАП:  

1. Принцип презумпции невиновности: лицо подлежит 

административной ответственности только за те административные 

правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Лицо, 

считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном 

порядке и установлена вступившим в законную силу 

постановлением судьи, должностного лица, рассмотревших дело. 

Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не 

обязано доказывать свою невиновность. 

2. Обеспечение права участников процесса на защиту и 

профессиональное представительство их интересов. В качестве 

защитника или представителя к участию в производстве по делу об 

административном правонарушении допускается адвокат или иное 

лицо. Защитник и представитель допускаются к участию в 

производстве с момента составления протокола об 

административном правонарушении. В случае административного 

задержания физического лица защитник допускается к участию в 

производстве с момента задержания. 

3. Гласность. Общее правила: дела об административных 

правонарушениях подлежат открытому рассмотрению. Есть 

исключения. См. ст. 24.3 КоАП РФ.  

4. Право выступать и давать объяснения на родном языке, а также 

пользоваться услугами переводчика (ст. 24.2 КоАП). 

Участники ПДАП условно подразделяются на две группы: 

1. имеющие самостоятельный процессуальный интерес (лицо, в 

отношении которого ведется ПДАП, потерпевший, законные 

представители физических или юридических лиц, защитник и 

представитель, прокурор);  

2. не имеющие самостоятельного процессуального интереса, но 

способствующие судьям, органам, их должностным лицам, ведущим 

ПДАП (свидетель, понятой, специалист, эксперт, переводчик). 

Меры обеспечения ПДАП (ст. 27.1 КоАП):  

В целях пресечения административного правонарушения, установления 

личности нарушителя, составления протокола об административном 

правонарушении при невозможности его составления на месте выявления 

административного правонарушения, обеспечения своевременного и 

правильного рассмотрения дела об административном правонарушении 

должностные лица исполнительных органов государственной власти вправе 

применять:  

1) меры организационного характера: доставление; административное 

задержание; личный досмотр; отстранение от управления транспортным 
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средством соответствующего вида; медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения; освидетельствование на состояние алкогольного 

опьянения; привод; временный запрет деятельности; помещение в 

специальные учреждения иностранных граждан или лиц без гражданства, 

подлежащих административному выдворению за пределы Российской 

Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской 

Федерации.  

2) меры имущественного характера: досмотр вещей, досмотр 

транспортного средства, находящихся при физическом лице; осмотр 

принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, находящихся 

там вещей и документов; изъятие вещей и документов; задержание 

транспортных средств, запрещение их эксплуатации; арест товаров, 

транспортных средств и иных вещей; залог за арестованное судно 

Общими поводами к возбуждению дела об административном 

правонарушении являются (ст. 28.1 КоАП): 

1) непосредственное обнаружение должностными лицами, 

уполномоченными составлять протоколы об административных 

правонарушениях, данных, указывающих на наличие события 

административного правонарушения; 

2) поступившие из правоохранительных органов, а также из других 

государственных органов, органов местного самоуправления материалы, 

указывающие на наличие события административного правонарушения; 

3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также 

сообщения в средствах массовой информации, указывающие на наличие 

события административного правонарушения; 

4) фиксация административного правонарушения в области дорожного 

движения или административного правонарушения в области 

благоустройства территории, предусмотренного законом субъекта 

Российской Федерации, совершенного с использованием транспортного 

средства либо собственником или иным владельцем земельного участка либо 

другого объекта недвижимости, работающими в автоматическом режиме 

специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи; 

5) подтверждение содержащихся в сообщении или заявлении 

собственника (владельца) транспортного средства данных о том, что в 

случаях, предусмотренных пунктом 4 настоящей части, транспортное 

средство находилось во владении или в пользовании другого лица;  

Дело об административном правонарушении может быть возбуждено 

должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об 

административных правонарушениях, при наличии хотя бы одного из 

предусмотренных КоАП поводов. 
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В случае отказа в возбуждении дела об административном 

правонарушении выносится мотивированное определение. 

Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в 

отношении которых возбуждено дело об административном 

правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с 

протоколом об административном правонарушении. 

Протокол об административном правонарушении подписывается 

должностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным 

представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело 

об административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от 

подписания протокола в нем делается соответствующая запись. 

После составления протокол об административном правонарушении 

направляется судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным 

рассматривать дело, в течение суток с момента составления протокола об 

административном правонарушении.  

Рассмотрение дела об административном правонарушении производится 

в течение 15 дней со дня получения органом, должностным лицом, 

правомочными рассматривать дело, протокола об административном 

правонарушении и других материалов дела. Дело, рассматриваемое судьей, - 

в течение двух месяцев.  

По результатам рассмотрения дела об административном 

правонарушении может быть вынесено постановление (ст. 29.9 КоАП): 

1) о назначении административного наказания; 

2) о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении. 

Кроме разрешения вопроса об ответственности за совершение 

административного правонарушения может быть одновременно решен 

вопрос о возмещении имущественного ущерба, и в постановлении по делу об 

административном правонарушении указываются размер ущерба, 

подлежащего возмещению, сроки и порядок его возмещения. 

Копия постановления по делу об административном правонарушении 

вручается под расписку физическому лицу, или законному представителю 

физического лица, или законному представителю юридического лица, в 

отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе 

либо высылается указанным лицам в течение трех дней со дня вынесения 

указанного постановления (ч. 2 ст. 29.11 КоАП). 

Согласно ст. 30.1 КоАП постановление (определение) по делу об 

административном правонарушении может быть обжаловано в течение 10 

суток со дня получения копии постановления.  

Рекомендуемые источники:  
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Тема 6. Основы уголовного права РФ.  

Понятие и задачи уголовного права. Уголовный закон и преступление как основные 

понятия уголовного права. Понятие уголовной ответственности, ее основание. Состав 

преступления. Ответственность несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие 

общественную опасность и противоправность деяния. Понятие и цели наказания. Система 

и виды уголовных наказаний.  

Понятие и задачи уголовного права.  

Уголовное право как отрасль права представляет собой 

совокупность юридических норм, установленных высшими органами 

государственной власти, определяющих преступность и наказуемость 

деяний, основания уголовной ответственности, освобождения от нее, а 

также цели и систему наказаний. 

Предмет регулирования уголовного права – общественные отношения, 

возникающие только в связи с совершением преступления. 

Для уголовного права характерен императивный метод правового 

регулирования общественных отношений, который носит государственно-

властный характер и выражается в применении к виновным лицам мер 

уголовного наказания.  

Субъект уголовного правоотношения – это лицо, совершившее 

преступление, и государство в лице правоприменительных органов.  

Основная задача уголовного права состоит в защите (охране) общества 

от наиболее опасных правонарушений (преступлений), поэтому главная 

функция уголовного права – охранительная. Вместе с тем уголовное право 

выполняет функцию общего и специального предупреждения, а также 

воспитательную функцию. Задачи уголовного права (ст. 2 УК РФ) связаны с 

задачами уголовной политики в стране и определяются ими. Уголовная 

политика является частью социально-правовой политики государства и 

заключается в системе руководящих идей, методов их реализации, 

деятельности государственных органов, направленных на борьбу с 

преступностью и устранение причин и условий, способствующих 

существованию преступности. 

Особенность уголовного права заключается в том, что только уголовный 

закон устанавливает нормы уголовного права: определяет преступность и 

наказуемость деяний, основания уголовной ответственности, систему 

наказаний, порядок и условия их назначения, а также освобождение от 

уголовной ответственности и наказания.  

Уголовный закон – Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) – 

единственный источник уголовного права, никакие иные правовые акты или 

судебные решения не могут устанавливать нормы уголовного права. Однако 

следует помнить, что Уголовный кодекс основывается на Конституции 

Российской Федерации и общепризнанных принципах и нормах 

международного права. Уголовный кодекс РФ включает нормы Общей и 

Особенной частей. В нормах Общей части регламентируются вопросы, 

относящиеся к таким основным понятиям уголовного права, как уголовный 
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закон, преступление, наказание, освобождение от уголовной ответственности 

и наказания, уголовная ответственность несовершеннолетних, 

принудительные меры медицинского характера. Особенная часть включает 

19 глав, которые объединены в 6 разделов, содержит нормы уголовного 

права, которые предусматривают конкретные составы преступлений и меры 

уголовного наказания, установленные за их совершение. 

Принципы уголовного права.  

Под принципами уголовного права понимаются основополагающие 

начала (идеи), закрепленные в нормах уголовного права, которые 

предопределяют содержание и систему построения уголовного 

законодательства. 

К принципам уголовного права относятся: принцип законности, 

принцип равенства граждан перед законом, принцип ответственности за 

вину, принцип справедливости, принцип гуманизма. 

Принцип законности (ст. 3 УК РФ) означает, что преступность деяния, 

его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются 

только Уголовным кодексом РФ, применение уголовного закона по аналогии 

не допускается. 

Принцип равенства граждан перед законом (ст. 4 УК РФ) состоит в том, 

что лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат 

уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Принцип вины (ст. 5 УК РФ) означает, что лицо подлежит уголовной 

ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и 

наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых 

установлена его вина. Не допускается объективное вменение, то есть 

уголовная ответственность за невиновное причинение вреда. Основанием 

уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все 

признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ.  

Принцип справедливости (ст. 6 УК РФ) означает, что наказание и иные 

меры уголовно-правового воздействия должны соответствовать характеру и 

степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его 

совершения и личности виновного. Никто не может нести уголовную 

ответственность дважды за одно и то же преступление. 

Принцип гуманизма (ст. 7 УК РФ) означает, что наказание и иные меры 

уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему 

преступление, не могут иметь своей целью причинение физических 

страданий или унижение человеческого достоинства. Уголовное 

законодательство Российской Федерации призвано обеспечивать 

безопасность человека, защищать его права и свободы. 

Понятие и признаки преступления. Согласно ч. 1 ст. 14 УК РФ 

преступлением признается виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания. 
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Признаками преступления являются: 

1) противоправность деяния. Противоправность означает противоречие 

деяния конкретной норме уголовного законодательства (запрещенность 

деяния уголовным законом). Только то общественно опасное деяние может 

называться преступлением, которое предусмотрено той или иной статьей УК 

РФ; 

2) особая общественная опасность. Общественная опасность 

преступления заключается в том, что оно, посягая на общественные 

отношения, причиняет этим отношениям существенный вред либо создает 

угрозу такого вреда. Характер и степень общественной опасности 

преступления определяются важностью объекта посягательства (личность, ее 

права и свободы, собственность, общественный порядок, безопасность, 

окружающая среда, конституционный строй РФ, мир и безопасность 

человечества), тяжестью причиняемого этому объекту вреда, а также рядом 

других признаков, характеризующих форму вины, мотив и цель деяния. В 

некоторых случаях общественная опасность определяется и свойствами лица, 

совершившего преступление. 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); 

3) виновность. Противоправное, общественно опасное деяние 

признается преступлением только в том случае, если оно совершено виновно, 

т.е. умышленно или по неосторожности. Действующее уголовное 

законодательство не допускает объективного вменения, т.е. ответственности 

за один лишь факт причинения вредных последствий, какими бы тяжкими 

они ни оказались; 

4) наказуемость. Только такое деяние относится к числу преступлений, 

за совершение которого закон предусматривает уголовное наказание. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
В реальной действительности существуют ситуации, когда деяние 

формально подпадает под признаки преступления, но на самом деле лишено 

признака общественной опасности, а иногда оно является общественно 

полезным. 

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); 

• физическое или психическое принуждение (ст. 40 УК РФ); 

• обоснованный риск (ст. 41 УК РФ); 

• исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 РФ). 

Классификация преступлений. В УК РФ произведена классификация 

преступлений в зависимости от характера и степени общественной 

опасности. В ч. 1 ст. 15 УК РФ выделены следующие категории 
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преступлений: небольшой тяжести (умышленные и неосторожные деяния, 

максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы), средней тяжести 

(умышленные деяния, максимальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы, и 

неосторожные деяния, максимальное наказание превышает три года лишения свободы), 

тяжкие (умышленные деяния, максимальное наказание не превышает десяти лет лишения 

свободы) и особо тяжкие (умышленные деяния, наказание в виде лишения свободы на срок 

свыше десяти лет или более строгое наказание).  

В Особенной части УК РФ преступления распределяются в зависимости 

от объекта посягательства — родового (деление Особенной части УК РФ на 

разделы) и видового (деление разделов Особенной части УК РФ на главы). 

Так, раздел VII УК РФ, объединяя все преступления против личности 

(родовой объект — личность), в свою очередь делится на главы: 

преступления против жизни и здоровья (видовой объект — жизнь и здоровье 

личности), преступления против свободы, чести и достоинства личности 

(видовой объект — свобода, честь и достоинство личности) и т.д. 

Понятие уголовной ответственности, ее возникновение и 

прекращение. Уголовная ответственность устанавливается нормами 

уголовного закона. От других форм юридической ответственности уголовная 

ответственность отличается повышенной тяжестью, выражающейся в том, 

что осуждение по уголовному делу (в отличие от дисциплинарной или 

административной ответственности) всегда исходит от имени государства, а 

воздействие при этом совершается в виде серьезных правоограничений 

личного или имущественного характера, что и составляет сущность 

наказания. Уголовная ответственность и наказание – понятия 

несовпадающие, уголовная ответственность может быть без наказания, но 

наказание не может быть без ответственности. 

Уголовная ответственность осуществляется (возникает, реализуется, 

прекращается) в рамках уголовно-правовых отношений. Уголовно-правовые 

отношения – это регулируемые законом общественные отношения 

между лицом, совершившим преступление, и государством, возникающие 

с момента совершения преступления. С этого момента у лица, 

совершившего преступление, и у органов правосудия, представляющих 

государство, появляются взаимные права и обязанности: государство имеет 

право применять к виновному меры принуждения. При этом оно обязано 

определить виновному конкретное наказание в пределах, установленных 

уголовным законом. В свою очередь лицо обязано нести ответственность. 

Однако оно имеет право на назначение наказания в соответствии с 

характером и степенью общественной опасности совершенного 

преступления. 

Виды наказаний по уголовному праву 

Уголовный кодекс устанавливает исчерпывающий и обязательный для 

судов перечень видов наказаний, расположенных от более сурового к более 

легкому. 

По характеру лишений причиняемых осужденному виды наказания 

можно разделить на следующие группы: 
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 -связанные с моральным воздействием на осужденного (лишение 

воинского или специального звания); 

- связанные в основном с ограничением прав осужденного (лишение 

права занимать определенные должности); 

- связанные в основном с материальными лишениями (исправительные 

работы, штраф, конфискация имущества); 

- связанные с ограничением или лишением свободы осужденного 

(лишение свободы, направление в дисциплинарный батальон и др.). 

Наказания также делятся на: 

а) основные наказания — это те наказания, которые могут назначаться 

лишь как самостоятельные виды и которые нельзя присоединять в 

дополнение к другим (смертная казнь, лишение свободы на определенный 

срок, пожизненное лишение свободы, содержание в дисциплинарной 

воинской части, арест, ограничение свободы, ограничение по военной 

службе, исправительные работы, обязательные работы); 

б) дополнительные наказания — это такие наказания, которые носят 

вспомогательный характер по отношению к основному наказанию для 

обеспечения целей наказания. Они не могут назначаться самостоятельно, а 

только присоединяются к основным видам наказания (лишение воинского, 

специального или почетного звания, классного чина и государственных 

наград и конфискация имущества); 

в) наказания, которые могут быть как основными, так и 

дополнительными, т. е. данные наказания можно не только назначать 

самостоятельно, но и присоединять к другим видам наказания в случаях, 

установленных законом (штраф, лишение права занимать определенные 

должности и заниматься определенной деятельностью). 

Уголовная ответственность имеет определенные границы во времени. 

Уголовное правоотношение возникает сразу же в полном объеме с момента 

совершения лицом преступления, но реализуется постепенно. Фактическая 

реализация уголовной ответственности начинается с момента привлечения 

лица в качестве обвиняемого на стадии предварительного расследования. 

Уголовная ответственность длится на стадии судебного рассмотрения дела, 

вынесения обвинительного приговора, она существует и на стадии реального 

исполнения назначенного судом наказания. Прекращается уголовная 

ответственность в случаях: отбытия наказания, освобождения лица от 

уголовной ответственности либо в силу актов амнистии или помилования. 

Основания уголовной ответственности. Законодательство и теория 

уголовного права отмечают фактическое и юридическое основания. Так, в ст. 

8 УК РФ сказано, что основанием уголовной ответственности является 

совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного Уголовным кодексом РФ. Таким образом, нельзя 

привлекать к ответственности за мысли, убеждения, взгляды (каковы бы они 

ни были), если последние не выражены в деянии. При этом деяние должно 

быть общественно опасным, т.е. причинять вред общественным отношениям. 

Если фактическое основание уголовной ответственности – определенная 
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форма поведения субъекта (совершение общественно-опасного деяния), то 

юридическое основание – наличие в этом деянии указанного в законе состава 

конкретного преступления. Лицо привлекается к уголовной ответственности 

не потому, что следователь, прокурор и суд считают его опасным, а потому, 

что оно совершило поступок, в котором имеются признаки преступления, 

установленные в уголовно-правовой норме. Единственное и достаточное 

основание уголовной ответственности – наличие в совершенном деянии 

указанного в законе состава преступления. Состав преступления – 

совокупность установленных уголовным законом признаков, 

характеризующих конкретное общественно опасное деяние как 

преступление. 

Признаки, характеризующие состав преступления. Они 

подразделяются на четыре группы: признаки, характеризующие объект, 

объективную сторону (так называемые объективные признаки состава), и 

признаки, характеризующие субъект и субъективную сторону (субъективные 

признаки). 

Объектом преступления называются общественные отношения, 

охраняемые уголовным законом, которым общественно опасное деяние 

причиняет или может причинить существенный вред. 

К объективной стороне преступления относится характеристика 

самого деяния (действия или бездействия), последствия этого деяния, т.е. 

причиненный преступлением ущерб, и некоторые другие признаки: место, 

время, способ, средства, обстановка и т.д., характеризующие внешнюю 

сторону преступления. Обязательным признаком объективной стороны 

является деяние. Оно может выступать в двух формах: преступного действия 

и преступного бездействия. Преступное действие – это акт активного 

общественно опасного поведения, запрещенного уголовным законом. 

Например, умышленное разрушение или повреждение путей сообщения, 

сооружений на них, удар потерпевшего ножом с причинением вреда его 

здоровью. Преступное бездействие – это акт запрещенного уголовным 

законом пассивного общественно опасного поведения, т.е. несовершение 

лицом таких действий, которые оно должно было совершить для 

предотвращения вредных последствий. При преступном бездействии, прежде 

всего, необходимо установить обязанность действовать определенным 

образом. 

Обязанность действовать вытекает из ряда оснований: непосредственно 

из закона (неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, 

обязанным ее оказывать по закону или специальному правилу); из 

служебного положения виновного (невыполнение должностным лицом своих 

обязанностей) и др. Преступное действие или бездействие – это волевой акт 

поведения человека, поэтому для определения ответственности за 

бездействие необходимо также установить реальную возможность 

совершения тем или иным лицом требуемых действий, т.е. фактическую 

возможность в данных конкретных условиях совершить данное действие. 

Так, уголовная ответственность исключается, когда лицо бездействует под 



Правоведение/Право 

Н.А. Развейкина, к.ю.н. 

71 

влиянием непреодолимой силы (действие стихийных сил природы), 

физического принуждения, отсутствия необходимой квалификации, 

производственного опыта и т.д. К признакам объективной стороны относится 

причинная связь между общественно опасным деянием и наступившим 

общественно опасным последствием. Для того чтобы действие или 

бездействие были признаны причиной наступившего общественно опасного 

последствия, необходимо, чтобы деяние предшествовало последствию во 

времени, создавало реальную возможность его наступления и, наконец, 

чтобы наступившее последствие явилось результатом именно этого, а не 

другого деяния. 

Субъективная сторона преступления – это психическая 

деятельность лица, непосредственно связанная с совершением преступления 

и представляющая органическое единство мотивационных, 

интеллектуальных и волевых процессов. Юридическими признаками, 

характеризующими субъективную сторону преступления, считаются вина, 

мотив и цель. Вина – психическое отношение лица к совершаемому им 

общественно опасному деянию, выраженное в форме умысла или 

неосторожности. Вина – обязательный признак субъективной стороны 

преступления, необходимое условие наступления ответственности. Мотив – 

это обусловленное потребностями и интересами осознанное внутреннее 

побуждение, которым руководствуется субъект при совершении 

преступления. Цель – мысленная модель будущего результата, к достижению 

которого стремится виновный при совершении преступления. Вина имеет 

психологическое содержание, которое составляют интеллектуальные и 

волевые элементы. Интеллектуальный элемент вины характеризуется двумя 

факторами: осознанием общественно опасного характера деяния и 

предвидением его общественно-опасных последствий. Волевой элемент 

характеризует волевые процессы, протекающие в психике субъекта 

преступления: виновный может желать или сознательно допускать 

наступление общественно опасных последствий либо легкомысленно 

рассчитывать на их предотвращение. Различие в содержании и 

интенсивности интеллектуальных и волевых процессов, протекающих в 

психике субъекта, лежит в основе деления вины на формы и виды. Под 

формой вины следует понимать законодательное определение сочетания 

интеллектуальных и волевых процессов, протекающих в психике виновного и 

раскрывающих его отношение к объективным свойствам преступления. 

Уголовное законодательство различает две формы вины – умысел и 

неосторожность. В свою очередь, теория и практика подразделяют умысел 

на прямой и косвенный, неосторожность – на легкомыслие и небрежность. 

Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо, 

его совершившее, осознавало общественную опасность своих действий 

(бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления 

общественно опасных последствий и желало их наступления (ч. 2 ст. 25 УК 

РФ). Например, убийство из ревности или убийство с целью завладения 

имуществом потерпевшего. Косвенный умысел характеризуется тем, что лицо 
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осознавало общественно опасный характер совершаемого деяния, 

предвидело возможность наступления общественно опасных последствий и 

не желало, но сознательно допускало их наступление либо относилось к ним 

безразлично (ч. 3 ст. 25 УК РФ). В этом случае общественно опасные 

последствия не нужны лицу, однако, предвидя возможность их наступления, 

оно, тем не менее, совершает преступное действие, в результате которого 

наступает общественно опасное последствие. Например, пьяный хулиган 

открыл стрельбу на многолюдной улице, в результате убиты несколько 

человек. 

Статья 26 УК РФ определяет два вида неосторожной формы вины: 

легкомыслие и небрежность. При легкомыслии виновный предвидит 

возможность наступления общественно опасных последствий своего 

действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно 

рассчитывает на их предотвращение. У субъекта нет желания или 

сознательного допущения общественно опасных последствий, напротив, он 

рассчитывает на их предотвращение, однако этот расчет оказывается 

неосновательным, легкомысленным, самонадеянным. Например, шофер 

ведет машину с недозволенной скоростью, рассчитывая на свое водительское 

мастерство, но по неосмотрительности совершает наезд на прохожего и 

причиняет тяжкий вред его здоровью. Характерная черта небрежности 

заключается в том, что виновный не предвидит возможности наступления 

общественно опасных последствий своего действия (бездействия), хотя при 

необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог 

предвидеть эти последствия. Ответственность наступает за 

пренебрежительное отношение лица к своим обязанностям. Так, лицо 

обязано (должно) было и по обстоятельствам дела могло предвидеть 

последствия своих действий. Например, медицинская сестра, произведшая по 

невнимательности инъекцию смертельного яда (вместо лекарства), понесет 

ответственность за неосторожное преступление, если будет доказано, что она 

не только должна была, но и могла распознать яд. Небрежность необходимо 

отличать от случая (казуса) – невиновного причинения вреда (ст. 28 УК РФ), 

когда лицо не предвидело и по обстоятельствам дела не должно или не могло 

предвидеть наступления общественно опасных последствий своих действий. 

Здесь полностью исключается уголовная ответственность. Так, некто, по- 

скользнувшись на тротуаре, упал, падая, свалил другого человека, 

который 

в результате получил тяжкий вред здоровью. 

Субъект преступления. Субъектом преступления может быть только 

физическое лицо. Уголовная ответственность юридических лиц исключается. 

Однако не всякое физическое лицо может нести уголовную ответственность. 

Лишь тот, кто достиг определенной степени физического, психического и 

социального развития, кто достаточно четко осознает общественную 

значимость своих поступков, может правильно ориентироваться в 

происходящих событиях и явлениях окружающей действительности, может 

быть субъектом преступления. Эти качества определяются наличием у лица 
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вменяемости и достижением им определенного возраста, с которого может 

наступить уголовная ответственность. Вменяемость – это способность лица 

осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. 

Вменяемость выступает как необходимое условие привлечения лица к 

уголовной ответственности. Невменяемость – психическая неспособность 

лица осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) либо руководить ими (вследствие болезненного 

состояния психики на момент совершения общественно-опасного деяния). 

Невменяемые лица, совершившие общественно опасные деяния, не могут 

быть привлечены к уголовной ответственности и подвергнуты наказанию. 

Применение к ним наказания было бы несправедливым, ибо в силу 

отсутствия способности отдавать отчет в своих действиях или руководить 

ими они не могут понять и сущность применяемого к ним наказания. К этим 

лицам могут быть по назначению суда применены принудительные меры 

медицинского характера: принудительное лечение в психиатрическом 

стационаре; передача органам здравоохранения при принудительном 

амбулаторном наблюдении и лечении у психиатра. Состояние опьянения по 

действующему законодательству не исключает вменяемости, если только не 

имело место патологическое опьянение. Лицо, совершившее преступление в 

состоянии обычного опьянения (независимо от его степени), считается 

вменяемым и не освобождается от уголовной ответственности. 

Субъектом преступления, может быть признано лицо, достигшее ко 

времени совершения преступления возраста, установленного законом. 

Уголовной ответственности подлежат лица, которым до совершения 

преступления исполнилось 16 лет. Исключение из этого правила закон 

допускает только в отношении ограниченного круга деяний, общественная 

опасность, характер и сущность которых доступны пониманию 

несовершеннолетними и в более раннем возрасте. Так, закон определяет 

исчерпывающий перечень преступлений, за совершение которых уголовная 

ответственность наступает с 14-летнего возраста: это убийство, умышленное 

причинение тяжкого (или средней тяжести) вреда здоровью, похищение 

человека, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, 

кража, грабеж, разбой, вымогательство, неправомерное завладение 

автомобилем без цели хищения, захват заложника, терроризм, заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма, хулиганство при отягчающих 

обстоятельствах, вандализм, хищение или вымогательство оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, хищение либо 

вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, 

умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах, приведение в негодность транспортных средств или путей 

сообщения. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет несут уголовную 

ответственность, как правило, за умышленные преступления. Вместе с тем за 

совершение некоторых преступлений уголовная ответственность наступает 

только при достижении лицом 18 лет (например, уклонение от прохождения 

военной и альтернативной гражданской службы – ст. 328 УК РФ).  
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ТЕМА 7. Основы Гражданского права РФ. 
 

Понятие, законодательство и система гражданского права. Гражданское правоотношение. 

Субъекты гражданского права. Объекты гражданского права. Сделки. Представительство. 

Исковая давность. Понятие и формы права собственности. Понятие и исполнение 

обязательств. Ответственность за нарушение обязательств. Договорные обязательства. 

Обязательства, возникающие из причинения вреда и неосновательного обогащения. 

 

1. Характеристика Гражданского права как отрасли права. 

 

Гражданское право – это отрасль права, регулирующая 1) 

имущественные и 2) связанные с ними личные неимущественные отношения, 

3) отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с 

управлением ими (корпоративные отношения); 4) договорные и иные 

обязательства. Имущественные отношения возникают и существуют в связи 

с принадлежностью имущества определенному лицу или в связи с переходом 

имущества от одного лица к другому; основаны на праве собственности, 

других вещных правах (право хозяйственного ведения, право оперативного 

управления, право бессрочного пользования земельным участком и др.), 

интеллектуальные права (права на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации).  

Согласно абз. 3 п. 1 ст. 2 Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК РФ) 

гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность. 

Предпринимательская деятельность – это самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.  

Особенностями метода гражданского права являются: 1) юридическое 

равенство субъектов; 2) приобретение и реализация субъективных прав в 

соответствии с волей и интересами субъектов; 3) диспозитивность норм 

гражданского права (субъекты свободны в установлении своих прав и 

обязанностей на основе договора).  

Специфические принципы гражданского права: 1) принцип равенства 

участников гражданских отношений: ни один из субъектов не имеет 

преимущества перед другими (равная правоспособность, защита всех форм 

собственности); 2) принцип неприкосновенности собственности: 

принудительное изъятие у собственников имущества не допускается, кроме 

случаев установленных законом; законом предусмотрено возмещение 

убытков при принудительном прекращении права собственности; 3) принцип 

свободы договора: лица вправе свободно избирать своего контрагента, 

свободны в заключении договора; 4) принцип добросовестности участников 

и разумности их действий.  
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Источники гражданского права:  

1) Гражданское законодательство: ГК и принятые в соответствии с 

ним ФЗ, регулирующие гражданские отношения (например, 

Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2013) 

"Об акционерных обществах", Федеральный закон от 08.02.1998 

N 14-ФЗ (ред. от 29.12.2012) "Об обществах с ограниченной 

ответственностью", Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ 

(ред. от 12.03.2014) "О несостоятельности (банкротстве)"). 

Гражданский Кодекс РФ: Часть I от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(действует с 1.05.1995, послед. ред. 2.11.2013). Часть II от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (действует с 1.03.1996, послед. ред. 

28.12.2013). Часть III от 26.11.2001 № 146-ФЗ (действует с 

1.03.2002, ред. 28.12.2013). Часть IV от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(действует с 01.01.2008, послед. ред. 23.07.2013).  

2) указы Президента РФ (не должны противоречить гражданскому 

законодательству; например, Указ Президента РФ от 22.02.1992 N 

179 (ред. от 30.12.2000) "О видах продукции (работ, услуг) и 

отходов производства, свободная реализация которых 

запрещена").  

3) постановления Правительства РФ (не должны противоречить 

гражданскому законодательству, принимаются на основании и во 

исполнение законов и указов Президента. Например, 

Постановление Правительства РФ от 19.06.2002 N 438 (ред. от 

22.12.2011) "О Едином государственном реестре юридических 

лиц").  

4) акты министерств и иных федеральных органов исполнительной 

власти (например, Приказ Минюста РФ от 14.11.2011 N 380 "Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

Министерством юстиции Российской Федерации государственной 

услуги по предоставлению информации физическим и 

юридическим лицам о зарегистрированных организациях").  

5) обычаи – сложившиеся и широко применяемые в какой-либо 

области предпринимательской или иной деятельности правила 

поведения, не предусмотренные законодательством (например, 

традиции исполнения обязательств, обычаи морских портов, 

обычаи внешней торговли).  

6) международные договоры РФ (соглашения, заключенные РФ с 

иностранным государством (-вами). Например, "Конвенция о 

договоре международной дорожной перевозки грузов" 

(Заключена в Женеве 19.05.1956) (Вступила в силу для СССР 

01.12.1983) 

Субъекты гражданского права:  

1) физические лица (граждане, иностранные граждане, лица без 

гражданства, лица с двойным гражданством); 

2) юридические лица; 
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3) публичные образования (РФ, субъекты РФ, муниципальные 

образования).  

 

2. Физические лица как субъекты гражданского права. 

 

Гражданин как субъект права индивидуализируется при помощи имени 

(ст. 19 ГК РФ) и места жительства (ст. 20 ГК РФ).  

2.1. Принадлежащее человеку право на имя включает в себя: а) право 

иметь имя; б) право изменить имя; в) право самостоятельно использовать 

имя, приобретая под ним права и обязанности; г) право разрешать другим 

лицам выступать от своего имени в качестве представителей; д) право на 

защиту имени и псевдонима (до 2012 г. защищалось только имя). 

Имя гражданина дается при рождении, включает фамилию и собственно 

имя, а также отчество. Отчество может отсутствовать по указанию закона 

или национального обычая. Имя ребенка указывается в свидетельстве о 

рождении и с достижением им 14 лет вносится в паспорт. Гражданин, 

достигший 14 лет, может самостоятельно изменить один, два или все 

элементы имени согласно ст. 58 Закона об актах гражданского состояния с 

сохранением при этом всех прав и обязанностей, приобретенных им под 

прежним именем. Он также обязан принимать меры для уведомления своих 

должников (лиц, в отношении которых он имеет права требования) и 

кредиторов (лиц, перед которыми он несет обязанности) о перемене своего 

имени.  

Гражданин может в случаях и в порядке, предусмотренных законом, 

пользоваться вымышленным именем (псевдонимом) (абз. 2 п. 1 ст. 19 ГК РФ), 

закон может разрешать выступать без указания имени (анонимно) – 

например, автор произведения. 

Право на имя - нематериальное благо, не отчуждаемое и не передаваемое 

иным образом (п. 2 ст. 2, п. 1 ст. 150 ГК). Гражданин не может приобретать 

права и обязанности под чужим именем для себя. Введено новое правило в 

ст. 19, согласно которому имя или его псевдоним могут быть использованы с 

согласия физического лица другими лицами в их творческой деятельности, 

предпринимательской или иной экономической деятельности способами, 

исключающими введение в заблуждение третьих лиц относительно 

тождества граждан, а также исключающими злоупотребление правом в 

других формах. Вред, причиненный гражданину в результате нарушения его 

права на имя или псевдоним, возмещается согласно ГК. При искажении 

имени гражданина либо при использовании имени способами или в форме, 

которые затрагивают его честь, умаляют достоинство или деловую 

репутацию, гражданин вправе требовать опровержения, возмещения 

причиненного ему вреда, а также компенсации морального вреда. (п. 5 ст. 

19). 

2.2. Местом жительства гражданина признается место, где он постоянно 

или преимущественно проживает (п. 1 ст. 20 ГК РФ). Местом жительства 

несовершеннолетних, не достигших 14 лет, признается место жительства их 
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законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов. Местом 

жительства недееспособных граждан, находящихся под опекой, признается 

место жительства их опекунов. С местом жительства связаны многие 

правовые вопросы. Например, по месту жительства осуществляется 

регистрация гражданина в качестве предпринимателя (ст. 23 ГК, п. 3 ст. 8 

Закона о регистрации юридических лиц), решаются вопросы опеки и 

попечительства (ст. 34, п. 1 ст. 35 ГК), извещения лиц о изменения, 

связанных с его правами, обязанностями, ответственностью. В связи с 

длительным отсутствием в месте жительства гражданин может быть признан 

безвестно отсутствующим или объявлен умершим (ст. ст. 42, 45 ГК). 

Последнее место жительства определяет место открытия наследства (ч. 1 ст. 

1115 ГК). Новое правило введено в п. 1 ст. 20 ГК РФ: гражданин, 

сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте 

своего жительства, несет риск вызванных этим последствий.  

Граждане обязаны регистрироваться по месту жительства (в жилом 

доме, квартире, в ином жилом помещении, в котором гражданин постоянно 

или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору 

найма (поднайма), аренды либо на иных основаниях, предусмотренных 

законодательством РФ), а также по месту (временного) пребывания (т.е. в 

гостинице, санатории, больнице, другом подобном учреждении, а также 

жилом помещении, не являющемся местом жительства гражданина). 

Регистрационный учет осуществляют территориальные органы федеральной 

миграционной службы, при их отсутствии - местная администрация 

(подробнее - ст. ст. 2 - 7 Закон РФ от 25.06.1993 N 5242-1 "О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации" (ред. от 28.12.2013 г.).  

Правило п. 2 ст. 20 определяет место жительства недееспособных 

граждан: а) малолетних, находящихся на родительском попечении (ст. 28 

ГК); б) малолетних, находящихся под опекой (п. 3 ст. 31 ГК); в) 

недееспособных душевнобольных (ст. ст. 29, 32 ГК). Место жительства этих 

граждан - место жительства их законных представителей - родителей или 

усыновителей (для граждан первой группы), место жительства их опекунов 

или место нахождения их опекунов по закону (см. п. 4 ст. 35 ГК) (для 

граждан второй и третьей групп). 

Для участия в гражданских правоотношениях физические лица должны 

обладать гражданской правоспособностью (ст.ст. 17,18 ГК) и 

дееспособностью (ст.ст. 21-22, 26-30 ГК). Подробно эти понятия 

рассмотрены в Теме 2.  

 

3. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в 

собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
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имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде (п. 1 ст. 48 ГК РФ). 

 

Признаки ЮЛ:  

1) организационное единство (проявляется во внутренней структуре 

ЮЛ, соподчинённости его органов; в гражданских отношениях 

выступает как единое целое);  

2) наличие обособленного имущества (учитывается в смете, на 

банковских счетах) 

3) самостоятельная имущественная ответственность (учредитель 

или участник ЮЛ или собственник его имущества не отвечает по 

обязательствам ЮЛ). ЮЛ отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом 

4) выступление в гражданских отношениях от собственного имени 

(приобретает и осуществляет права, создаёт и исполняет 

обязанности от своего имени), может выступать истцом и 

ответчиком в суде.  

Филиалы и представительства юридическими лицами не являются и 

действуют на основании доверенности.  

 

Виды ЮЛ:  

I. в зависимости от степени имущественной самостоятельности: 1) 

обладающие имуществом на праве собственности (например, 

хозяйственные товарищества и общества, производственные и 

потребительские кооперативы); 2) владеющие имуществом на праве 

хозяйственного ведения (государственные и муниципальные 

унитарные предприятия), 3) владеющие имуществом на праве 

оперативного управления (казенное предприятие).  

II. в зависимости от формы собственности: 1) государственные, 2) 

муниципальные, 3) частные.  

III. в зависимости от объёма правоспособности: 1) с общей 

правоспособностью, 2) со специальной правоспособностью 

(например, банк, образовательное учреждение, медицинское 

учреждение). 

IV. в зависимости от цели деятельности, для достижения которой они 

созданы: 1) коммерческие – предусматривают извлечение прибыли в 

качестве основной цели деятельности (п. 2 ст. 50 ГК устанавливает 

исчерпывающий перечень: хозяйственные товарищества (полное 

товарищество и товарищество на вере), хозяйственные общества 

(АО, ООО, ОДО), крестьянское (фермерское) хозяйство, 

производственные кооперативы, государственные и муниципальные 

унитарные предприятия); 2) некоммерческие организации – не 

имеют в качестве основной цели извлечение прибыли, не 

распределяют полученную прибыль между участниками, могут 

осуществлять коммерческую деятельность лишь постольку, 
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поскольку это служит достижению целей, ради которых они 

созданы. Некоммерческими организациями, могут создаваться в 

форме учреждений, потребительских кооперативов, товариществ 

собственников жилья, общественных или религиозных организаций 

(объединений), фондов, а также в других формах, предусмотренных 

законом (п. 3 ст. 50 ГК РФ). Например, федеральными законами 

предусматривается создание таких некоммерческих организаций, 

как политические партии, профсоюзы
2
.  

 

Правовой основой деятельности ЮЛ являются их учредительные документы:  

1) только Устав (акционерные общества, производственный кооператив, 

унитарное предприятие) 

2)  только Учредительный договор (хозяйственные товарищества, 

ассоциации, союзы)  

3) Устав и договор (общество с ограниченной ответственностью, 

общество с дополнительной ответственностью)  

4) общее положение об организациях данного вида (для некоммерческих 

организаций в случаях, предусмотренных законом)  

Юридические лица, в отличие от граждан, являются искусственно 

созданными субъектами права. Они существуют юридически - с момента 

внесения в государственный реестр записи о регистрации нового субъекта 

права и до момента внесения записи о его исключении из Единого 

государственного реестра юридических лиц. 

Государственная регистрация юридических лиц при их создании 

осуществляется налоговыми органами по месту нахождения постоянно 

действующего исполнительного органа в течение 5 дней со дня подачи 

документов. Серьезные изменения претерпела ст. 51 ГК РФ, касающаяся 

гос.регистрации ЮЛ. Регистрирующие органы теперь обязаны проверять 

соответствие регистрационных данных, указанных в документах, поданных 

на регистрацию ЮЛ или внесения изменений в устав. Более того, 

регистрирующий орган обязан заблаговременно сообщить заинтересованным 

лицам о предстоящей гос.регистрации ЮЛ или внесении изменений в устав. 
В свою очередь заинтересованные лица вправе подать возражения на 

внесение изменений в ЕГРЮЛ.  

Данные о регистрации вносятся в ЕГРЮЛ (открыт для всеобщего 

ознакомления). Юридическое лицо не вправе ссылаться на данные, не 

включенные в указанный реестр, а также на недостоверные данные, 

содержащиеся в нем. Исключение: когда данные включены в указанный 

реестр в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем 

помимо воли юридического лица.  

Теперь на ЮЛ возложена обязанность возместить убытки, причиненные 

другим участникам гражданского оборота вследствие непредставления, 

                                                 
2
 Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ "О политических партиях", Федеральный закон от 12.01.1996 N 

10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности".  

consultantplus://offline/ref=9119DA7754CF9358D4CDFCE29C69A3C57C040B1B271FF1095F825BD0A8EA9E520F4F94mEf8M
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несвоевременного представления или представления недостоверных данных 

о нем в единый государственный реестр юридических лиц. 
Документы, подаваемые при регистрации, перечислены в ст. 12 

Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 21.12.2013) «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей».   

 

Ликвидация ЮЛ влечёт прекращение ЮЛ без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Если стоимость 

имущества ЮЛ недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, 

ЮЛ может быть ликвидировано только по правилам о несостоятельности 

(банкротстве). В 2013 г. введено правило, в соответствии с которым 

ликвидационная комиссия обязана обратиться в арбитражный суд с 

заявлением о банкротстве юридического лица в случае недостаточности 

имущества ликвидируемого юридического лица для удовлетворения 

требований кредиторов либо при наличии признаков банкротства 

юридического лица. Несостоятельным (банкротом) является ЮЛ, не 

способное удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам или выполнить обязательства по внесению платежей: 1) если 

обязательства не исполнены в теч. 3 мес. с момента наступления дня 

исполнения; 2) размер требований составляет не менее 100 000 рублей. Дела 

о банкротстве ранее рассматривались арбитражным судом, теперь должны 

будут рассматриваться федеральными судами общей юрисдикции.  

 

4. Представительство. Доверенность. 

 

Представительство – правоотношение, в силу которого одно лицо – 

представитель в силу имеющихся у него полномочий совершает сделку с 

третьими лицами. Полномочия представителя – субъективное гражданское 

право, предоставленная возможность совершить сделку. 

 

Основания представительства: 

 

1) указание закона (родители, опекуны, попечители), 

2) акт уполномоченного государственного органа или органа местного 

самоуправления, 

3) договор или доверенность, 

4) явствует из обстановки (продавец в розничной торговле, кассир). 

 

Виды представительства: 

 

1) законное, 

2) договорное (представляемый сам определяет объем полномочий, спец 

оформление), 
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3) коммерческое (коммерческим представителем является лицо, 

постоянно и самостоятельно представительствующее от имени 

предпринимателей при заключении ими договоров в сфере 

предпринимательской деятельности. Коммерческий представитель может 

одновременно представлять разные стороны в сделке с их согласия). 

Представителем может быть полностью дееспособный гражданин или 

юр. лицо. Не являются представителями лица, действующие хотя и в чужих 

интересах, но от собственного имени, лица, лишь передающие выраженную в 

надлежащей форме волю другого лица, а также лица, уполномоченные на 

вступление в переговоры относительно возможных в будущем сделок. 

 

Права и обязанности по сделке возникают непосредственно у 

представляемого. При превышении полномочий представителя – права и 

обязанности возникают у него самого, если представляемый впоследствии не 

одобрит сделку. Нельзя осуществлять через представителя права личного 

характера (вступление в брак) и другие сделки, указанные в законе 

(составление завещания). Представитель не может от имени представляемого 

совершать сделки в отношении себя лично, представлять обе стороны сделки 

одновременно (кроме коммерческого представительства – ст. 184 ГК РФ). 

 

Доверенность – письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом 

другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими 

лицами. Доверенность – способ оформления отношений представительства. 

Выдача и принятие доверенности – две односторонние сделки. 

Доверенности от имени малолетних (статья 28) и от имени 

недееспособных граждан (статья 29) выдают их законные представители (ч. 2 

ст. 185 ГК).  

Форма доверенности: всегда письменная. Доверенность на сделки, 

требующие нотариальной формы, на подачу заявлений о государственной 

регистрации прав или сделок, а также на распоряжение зарегистрированными 

в государственных реестрах правами должна быть нотариально удостоверена 

(ч.1 ст. 185.1 ГК РФ). Есть приравненные к нотариальным доверенностям 

(военнослужащих, заключенных, удостоверенных специальными лицами – 

см. ч. 2 ст. 185.1 ГК РФ). Доверенность от имени ЮЛ выдаётся за подписью 

руководителя с приложением печати. 

 

Виды (в зависимости от характера и объема полномочий): 

 

1) разовая – на одну конкретную сделку (на подписание договора, на 

получение з/п); 

2) специальная – на совершение юридически значимых действий в 

определенной области, либо на совершение однородных сделок, например, 

на представительство интересов в суде. 

3) генеральная – на совершение с имуществом доверителя всех 

возможных сделок (н/р, на управление имуществом). 



Правоведение/Право 

Н.А. Развейкина, к.ю.н. 

83 

Срок действия доверенности – неограничен, если в доверенности не 

указан – 1 год (на совершение действий за рубежом действует до ее отмены). 

Доверенность, в которой не указана дата выдачи – ничтожна. 

 

По общему правилу лицо, получившее доверенность, должно лично 

совершать действия, на которые оно уполномочено. В искл-х случаях он 

может передоверить их совершение др. лицу, если доверенность не 

запрещает этого. При этом нужно уведомить лицо, выдававшее 

доверенность. Передоверие не означает утраты полномочий у представителя, 

выдавшего доверенность в порядке передоверия. Доверенность, выдаваемая в 

порядке передоверия должна быть удостоверена нотариально. Это правило 

не применяется к доверенностям, выдаваемым в порядке передоверия 

юридическими лицами, руководителями филиалов и представительств 

юридических лиц. Срок такой доверенности не может превышать срока 

первоначальной доверенности.  

 

Прекращение доверенности возможно в случае:  

1. истечение срока доверенности;  

2. отмены доверенности выдавшим её лицом (можно сделать в 

любое время, считается отменённой со дня отмены, а не когда 

стало об этом известно); 

3. отказа лицо, которому она выдана; 

4. прекращения ЮЛ, к-й выдал доверенность; 

5. прекращение ЮЛ, которому выдана доверенность; 

6. смерть гр-на, выдавшего доверенность, а также признание его 

недееспособным, ограничено дееспособным или безвестно 

отсутствующим; 

7.  смерть гр-на, к-му выдана доверенность, а также признание его 

недееспособным, ограничено дееспособным или безвестно 

отсутствующим.  

Прекращение доверенности по этим основаниям влечет и прекращение 

передоверия.  

Лицо, отменившее доверенность, обязано сообщить об этом 

представителю и 3-м лицам, для которых она предназначалась. 

Представитель обязан вернуть доверенность.  

Деятельность представителя после прекращения доверенности 

признается представительством без полномочий. Исключение составляют 

случаи, когда представитель не знал и не мог знать о прекращении 

доверенности. В этом случае представляемый (его правопреемники) обязан 

принять все исполненное представителем. Вместе с тем сделка, заключенная 

после прекращения доверенности является оспоримой. Суд может признать 

данную сделку недействительной, если доказано, что третье лицо при 

заключении представителем сделки знало или должно было знать, что 

доверенность утратила силу. 
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5. Защита гражданских прав. 

1 из принципов гражданского законодательства – обеспечение 

восстановления нарушенных прав и их судебная защита.  

Порядок защиты гражданских прав может быть:  

а) общий (судебный), когда защиту осуществляет суд;  

б) специальный (административный) - применяется лишь в случаях, 

предусмотренных законом; (н/р, выселение лиц, самовольно занявших 

квартиру) 

в) исключительный, когда оперативно и эффективно не могут быть 

применены общий и специальный порядок защиты. Это т.н. самозащита 

гражданских прав. Способы самозащиты должны быть соразмерны 

нарушению. Поэтому защита может быть признана неправомерной, если 

явно не соответствует способу и характеру нарушения.  

Самозащиты может выражаться в следующих действиях:  

1. применение силы в состоянии необходимой обороны или крайней 

необходимости;  

2. односторонний отказ от исполнения договора (н/р, неоднократное 

нарушение поставщиком сроков поставки товара влечёт возможность 

одностороннего отказа от исполнения договора, т.е. покупатель 

отказывается платить) 

3. совершение действий, не выполненных должником за его счёт (н/р, 

если арендодатель своевременно не производит капитальный ремонт 

имущества, арендатор вправе сам произвести ремонт, а с арендодателя 

взыскать стоимость ремонта или зачесть её в с счёт арендной платы) 

4. отказ совершить определённые действия в интересах контрагента, если 

он ненадлежащее исполнил обязательство (н/р, в случае поставки 

товара ненадлежащего качества, покупатель вправе отказаться от их 

оплаты) 

5. удержание имущества должника (н/р, купленный товар хранится на 

складе, его можно удерживать пока 1) до конца не оплатят, 2) пока не 

возместят связанные с нею издержки и убытки)  

К способам защиты гражданских прав относится, в частности: 1) возмещение 

убытков: а) реальный ущерб, б) упущенная выгода. По общему правилу, 

убытки возмещаются в полном объёме, меньший размер может быть 

установлен в законе или в договоре. Убытки причинённые гос. органами, 

ОМСУ и их должностными лицами, подлежат возмещению РФ, субъектом 

РФ, мун-м образованием; 2) взыскание неустойки; 3) компенсация 

морального вреда и др. Введена ст. 16.1 ГК РФ - компенсация ущерба, 

причиненного правомерными действиями государственных органов и 

органов местного самоуправления: ущерб, причиненный личности или 

имуществу гражданина либо имуществу юридического лица правомерными 

действиями государственных органов, органов местного самоуправления или 

должностных лиц этих органов, а также иных лиц, которым государством 

делегированы властные полномочия, подлежит компенсации. 
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Тема 8. Основы трудового права РФ. 
 

1. Трудовое право как отрасль права. 

 

Трудовое право (далее по тексту – Т.п.) – самостоятельная отрасль 

права, регулирующая отношения, складывающиеся в связи с реализацией 

физическими лицами своих способностей к труду.  

Предмет Т.п. состоит из нескольких групп трудовых и тесно связанных 

с ними отношений: а) отношения по обеспечению занятости; б) отношения 

отдельных работников и трудового коллектива в целом с работодателем, его 

администрацией; в) отношения по надзору и контролю за трудовым 

законодательством и охраной труда; г) отношения по подготовке кадров, их 

профессиональному отбору и повышению квалификации в сфере труда; д) 

отношения по материальной ответственности участников трудовых 

отношений за ущерб, причинённых той или иной стороной; е) отношения по 

разрешению трудовых споров; ж) социально-партнёрские отношения 

представителей работников, работодателей и органов исполнительной власти 

на федеральном и региональном уровнях.  

Метод Т.п. имеет смешанный характер. Нормы Т.п. могут быть 

императивными и дозволительными, но в большей мере распространены 

вторые. Императивные нормы выражаются в виде либо запретов, либо 

предписаний. Например (далее – н\р), абз. 1. ст. 259 ТК РФ «Запрещается 

направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 

беременных женщин» или абз. 1 ст. 238 ТК РФ «Работник обязан возместить 

работодателю причинённый ему прямой действительный ущерб». При такой 

форме воздействия законодателя на трудовые отношения волеизъявление 

сторон исключается. Дозволительные нормы предоставляют возможность 

регулировать поведение субъектов трудовых отношений по своему 

усмотрению. Например, ст. 78 ТК РФ «Трудовой договор может быть в 

любое время расторгнут по соглашению сторон».  

Источники Т.п.:  

1. важнейший – Конституция РФ. В ней закреплены основные трудовые 

права граждан как субъектов Т.п. и отражены принципы и 

законоположения, запрещающие любые формы ограничения прав 

граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой 

или религиозной принадлежности и устанавливающие равенство 

граждан перед законом и судом (ст. 19). В ней также закреплены 

гарантии, определяющие содержание многих институтов Т.п.: н/р, ст. 

30 – право на создание проф. союзов для защиты своих интересов, ст. 

32 – право на равный доступ к гос. службе, ст. 34 – право на свободное 

использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещённой законом экономической 

деятельности и др. 
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2. ФЗ и законы субъектов РФ: Конституция РФ относит трудовое 

законодательство к совместному ведению РФ и её субъектов (п. «к» ч. 

1 ст. 72). К ним относятся законы: Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 

(ред. от 2.07.2013) "О занятости населения в Российской Федерации", 

Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ (ред. от 2.07.2013) "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", 

Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 22.10.2013) "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации" и др.  

Основным кодифицированным источником Т.п. является Трудовой 

Кодекс РФ. По существу он регулирует весь комплекс общественных 

отношений, которые входят в предмет Т.п. ТК, действующий в 

настоящее время, был принят 21.12.01 г. и введён в действие с 

1.02.02 г. ТК регулирует трудовые отношения между работниками и 

работодателями на основе заключённого между ними трудового 

договора, а также иные непосредственно связанные с ними отношения. 

Он определяет основные права и обязанности участников данных 

отношений и являются основой для последующих актов трудового 

законодательства. Последние изменения внесены 23.07.2013 г. 

3. Подзаконные акты Президента. Н/р, Указ Президента РФ от 30.05.1994 

N 1110 (ред. от 17.04.2003) "О размере компенсационных выплат 

отдельным категориям граждан".  

4. Постановления Правительства, которые принимаются в соответствии с 

Конституцией РФ, ФЗ, нормативными указами Президента. В них 

развивается, конкретизируется, разъясняется действующее 

законодательство, устанавливается порядок его применения. На 

Министерство труда и социальной защиты РФ возложены задачи 

разработки и реализации единой государственной политики в области 

труда и социальной защиты населения, налаживания социального 

партнёрства, предотвращения и разрешения трудовых конфликтов, 

пенсионного обеспечения и др. Более 60 отсылок к постановлениям 

Правительства РФ содержит Трудовой кодекс РФ 

5. В 2000-е годы стали появляться качественно новые источники Т.п. – 

социально-партнерские соглашения (генеральные, региональные, 

межотраслевые, отраслевые, территориальные). Они представляют 

собой договорные правовые акты между представителями работников 

и работодателей. В качестве третьей стороны в таких соглашениях 

представлен соответствующий компетентный орган государственного 

управления. Соглашения как специфические договорные источники 

права характеризуются тем, что они исходят, как правило, не от 

органов власти, а от субъектов трудовых отношении и их 

представителей. Государственные органы выступают здесь 

обеспечивающей социальное партнерство стороной. 

6. Локальные источники Т.п.: регламентируют, как правило, социально-

партнёрские отношения между работниками и работодателями 

непосредственно на предприятиях. К локальным нормативным актам 
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относятся Правила внутреннего трудового распорядка, Положения о 

премировании, Положения о выплате вознаграждения по итогам года, 

Положения об оплате труда, Правила охраны труда на предприятии и 

др. К локальным нормативным актам относятся также приказы, 

распоряжения, инструкции, принятые руководством организации в 

пределах их компетенции. П/р, получившие широкое распространение 

коллективные договоры и соглашения, а также правила внутреннего 

трудового распорядка. Они имеют ограниченную сферу воздействия 

(пределы данного предприятия) и не должны противоречить законным 

и подзаконным актам более высокого уровня. Например, 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Самарский 

государственный аэрокосмический университет имени академика 

С.П.Королева (национальный исследовательский университет)» 

(СГАУ) на 2011–2013 гг.  

 

2. Трудовой договор 

 

В отличие от КЗоТа (Кодекс законов о труде действовал до принятия ТК 

РФ), который употреблял термины «трудовой договор» и «контракт», ТК 

использует только один.  

Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 

соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную 

этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, действующие у данного работодателя (статья 56 ТК 

РФ).  

Под трудовой функцией в соответствии со ст. 15 ТК РФ понимается 

работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой 

работнику работы.  

Соглашение двустороннее. Стороны (ст. 20 ТК): работник (может быть 

любое физическое лицо), работодатель (может быть а) ЮЛ, б) ИПБОЮЛ + 

частные нотариусы, адвокаты и т.п., в) физические лица, обладающие 

гражданской правоспособностью).  

Содержание трудового договора, предусмотренное статьей 57, состоит 

из трех частей: 1) сведения, характеризующие работника и работодателя, 2) 

обязательные условия трудового договора, 3) дополнительные условия 

трудового договора, которые стороны могут устанавливать по своему 

усмотрению. 
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Ст. 58 - т.д. может заключаться: 1) на неопределённый срок; 2) на 

определённый срок не более 5 лет. Если в т.д. срок не указан, он считается 

заключенным на неопределенный срок. В случае заключения срочного т.д., 

если ни одна из сторон не потребовала расторжения договора в связи с 

истечением срока, а работник продолжает работу, условие о срочном 

характере трудового договора утрачивает силу и т.д. считается заключенным 

на неопределенный срок. Ст. 59 содержит неисчерпывающий перечень 

случаев, когда может быть заключён срочный трудовой договор (н/р, с 

лицами, обучающимися по очной форме обучения, с лицами, работающими 

по совместительству, с лицами, направляемыми на работу за границу, с 

творческими работниками, с пенсионерами, с руководителями, 

заместителями руководителей и главными бухгалтерами организаций, 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности;).  

Т.д. вступает в силу со дня его подписания, если иной срок не 

установлен в самом договоре, или со дня фактического допущения работника 

к работе. Работник приступает к исполнению обязанностей со дня, 

указанного в договоре; если день не оговорён – со следующего после 

вступления договора в силу; если в установленный срок не приступил к 

работе (выяснение причин не требуется), т.д. аннулируется, т.е. считается 

незаключенным (ст. 61 ТК РФ) 

Заключение т.д. допускается с лицами, достигшими 16 лет, а в случаях 

и порядке, которые установлены ТК РФ, работником может также стать 

лицо, не достигшие указанного возраста. Если основное общее образование 

получено раньше, перешел на др. форму обучения или учреждение оставлено 

в соответствии с ФЗ (с согласия законных представителей и местного органа 

образования) или продолжаешь учиться – можно с 15 лет для выполнения 

легкого труда, не причиняющего вреда здоровью.  

Можно с 14 лет, но в свободное от учёбы время при соблюдении 

определенных требований (учащийся, согласие одного из законных 

представителей, допускается только лёгкий труд, не причиняющий вреда 

здоровью и освоению образовательной программы).  

С лицами, не достигшими 14 лет, можно заключать т.д. для съёмок в 

кино, участия в спектаклях, концертах, цирке (также требуется согласие 

одного из родителей и органа опеки и попечительства, без ущерба здоровью 

и нравственному развитию).  

Правило о 16-летнем возрасте не распространяется на иностранных 

граждан. В соответствии с ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 N 

115-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации", иностранный гражданин имеет право осуществлять 

трудовую деятельность в РФ в случае, если он достиг возраста восемнадцати 

лет, при наличии разрешения на работу.  

Ст. 67 ТК РФ - Т.д. заключается в письменной форме в 2-х экземплярах 

(факт получения работником своего экземпляра должен быть подтвержден 

его подписью на экземпляре работодателя). Если фактически допущен к 
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работе без т.д., то работодатель обязан заключить т.д. в надлежащей форме в 

течение 3 дней.  

Гарантии при заключении т.д. (ст. 64 ТК РФ) применяются с учётом 

ст. 19 Конституции РФ: запрещается дискриминация при приёме на работу 

по любым факторам, не связанным с деловыми качествами работника (в т.ч. в 

зависимости от наличия или отсутствия регистрации по месту жительства 

или пребывания или по мотивам беременности, наличия детей). По просьбе 

лица, которому отказано в заключении т.д., работодатель обязан письменного 

изложить причину отказа. Отказ в заключение договора может быть 

обжалован в суд.  

Ст. 65 ТК РФ устанавливает перечень документов, которые могут быть 

истребованы при приёме на работу. Требовать от работника документы, не 

предусмотренные законодательством, запрещается. К числу документов, 

предъявляемых при приёме на работу относятся:  

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

(заграничный паспорт, военный билет);  

 трудовая книжка, за исключением случаев, когда т.д. заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства;  

 страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования (если впервые, то оформляется работодателем);  

 документ воинского учёта для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;  

 документ об образовании, о квалификации или наличии 

специальных знаний при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний или специальной подготовки (н/р, врачи, 

водители, судьи); 

 в 2010 г. было введено требование о предоставлении справки о 

наличии (отсутствии) судимости при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость 

Законодательством могут быть предусмотрены иные документы с 

учётом специфики работы – н/р, лицо, поступающее на государственную 

службу должен предъявить справку из налоговой службы о своих доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей 

семьи – ст. 20 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 

07.05.2013) "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации".  

В 2011 г. В ТК РФ была введена статья 64.1. Условия заключения 

трудового договора с бывшими государственными и муниципальными 

служащими. В соответствии с ее положениями, в течение двух лет после 

увольнения с должности государственной гражданской службы, граждане 

при устройстве на работу должны сообщать сведения о последнем месте 
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службы, а работодатель обязан сообщить о заключенном т.д. по последнему 

месту службы гражданина.  

Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже лица 

является трудовая книжка. Не имеют право вести трудовые книжки 

работодатели - физические лица (а ИП могут) В труд. книжку вносятся: а) 

сведения о работнике (ФИО, д/р, образование, профессия, специальность, 

квалификация); б) сведения о выполняемой работе (приём на работу, перевод 

на др. работу, увольнение); в) сведения о награждениях и поощрениях за 

успехи в работе, награждения орденами и медалями, присвоение почётных 

званий и др. Сведения о дисциплинарных взысканиях в трудовую книжку не 

вносятся, за исключением случаев, когда это увольнение (н/р, за прогул, за 

появление на работе в нетрезвом состоянии). По желанию работника в 

трудовой книжке делается запись о работе по совместительству (справку с 

работы по совместительству – на основное место работы). Никаких 

зачёркиваний и исправлений в трудовой книжке не допускается.   

Ст. 68 – Приём на работу оформляется приказом, который доводится до 

сведения работника под расписку в течение 3 дней со дня фактического 

начала работы. Если работник требует – должны выдать копию приказа (по 

письменному заявлению). Работодатель обязан ознакомить работника с 

действующими в организации правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, коллективным договором до 

подписания трудового договора (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

Лица, не достигшие 18 лет подлежат обязательному медицинскому 

осмотру (а не освидетельствованию) при заключении т.д. + иные лица, 

предусмотренные ФЗ (н/р, работающие в общепите, в детских учреждениях 

на транспорте и т.п.).  

Ст. 70 - Испытание при приёме на работу может устанавливаться 

только по соглашению сторон (т.к. это дополнительное условие договора), 

должно быть оговорено в договоре (если допущен к работе без договора – то 

дополнительное соглашение об испытание), если нет, то считается принятым 

без испытания. Ч. 4 ст. 70 определяет круг лиц (неисчерпывающий), которым 

испытание не может быть установлено (н/р, беременные, имеющие детей до 

1,5 лет, лица до 18 лет, впервые поступающие на работу по полученной 

специальности в течение 1 года со дня получения профессионального 

образования соответствующего уровня). Испытательный срок не может 

превышать 3 месяца, а для руководителей организаций, их замов, главбухов, 

руководителей филиалов, представительств – 6 месяцев (а если т.д. заключен 

на срок от 2 до 6 месяцев, то испытание – не более 2 недель).  

Если результат испытания неудовлетворительный, договор может 

расторгнуть до истечения испытательного срока, предупредив работника в 

письменной форме за 3 дня (с указанием причин). Это решение работодателя 

может быть обжаловано в суд. Если срок испытания истёк, а работник 

продолжает работать, он считается выдержавшим испытание. Последующее 

расторжение договора – только на общих основаниях. Кроме того, работник 
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сам может заявить о расторжении договора в течение испытательного срока, 

предупредив работодателя в письменной форме за 3 дня.  

Изменение условий трудового договора возможно только по 

соглашению сторон, которое оформляется в письменной форме (ст. 72), за 

исключением случаев, предусмотренных ТК.  

Прекращение т.д. – ст. 77 – перечень общих оснований 

(неисчерпывающий) можно разделить на четыре группы: 

1) по соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ). 

2) по инициативе одной из сторон трудового договора (ст. 72.1, 80, 81 ТК 

РФ). 

3) основания прекращения трудового договора, исключающие 

возможность продолжения трудовых отношений, в т.ч. истечение срока 

трудового договора (ст. 79 ТК РФ); обстоятельства, не зависящие от воли 

сторон (ст. 83 ТК РФ); нарушение установленных правил заключения 

трудового договора (ст. 84 ТК РФ). 

4) основания, связанные с отказом работника по тем или иным причинам 

от продолжения трудовых отношений (ст. ст. 72.1, 73, 74, 75 ТК РФ). 

Работник имеет право в любое время расторгнуть т.д., предупредив об 

этом работодателя за 2 недели (начиная со следующего дня после подачи 

заявления). Т.д. может быть расторгнут до истечения 2 недель по 

соглашению между работником и работодателем. Если работник не может 

продолжать работу (зачисление в образовательное учреждение, выход на 

пенсию либо наличие иных уважительных причин, в силу которых работник 

не может продолжать дальнейшую работу, например направление мужа 

(жены) на работу за границу, к новому месту службы), работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

Работник может отозвать свое заявление, если новый работник, ещё не 

принят. Если по истечению 2 недель работник продолжает работать и не 

настаивает на увольнении, трудовые отношения продолжаются, и работник 

уже не может быть уволен на основании заявления.  

Ст. 81 перечисляет случаи, когда договор может быть расторгнут по 

инициативе работодателя, при этом закрепляются и определённые процедуры 

увольнения. Несоблюдение установленных правил влечёт восстановление на 

работе. К числу общих гарантий при увольнении относится запрет увольнять 

в период временной нетрудоспособности и пребывания в отпуске. 

Исключение сделано в случае ликвидации организации либо прекращения 

деятельности работодателем физ. лицом.  

 

3. Дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность. 

 

Дисциплина является частью любого трудового отношения. Дисциплина 

работников состоит в обязательном соблюдении ими правил и норм 

поведения, установленных ТК, иными законами, коллективным договором, 

соглашениями, т.д., локальными нормативными актами организации. 

Основные обязанности работников закреплены в правилах внутреннего 
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трудового распорядка организации, уставах, положениях о дисциплине, 

должностных инструкциях, а также т.д. (н/р, Устав о дисциплине работников 

рыбопромыслового флота РФ). Общая обязанность работодателя – создавать 

условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда.  

Ст. 191 - За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, 

продолжительную безупречную работу, повышение эффективности труда 

работники могут поощряться. Виды поощрений: а) объявление 

благодарности; б) выдача премии; в) награждение ценным подарком; г) 

награждение почётной грамотой; д) представление к званию лучшего по 

профессии (примерный перечень). Другие виды поощрений могут быть 

предусмотрены уставами и положениями о дисциплине для отдельных 

категорий работников (н/р, для сотрудников таможенных органов – 

награждение именным оружием, досрочное присвоение очередного 

специального звания). За особые трудовые заслуги (результаты трудовой 

деятельности работника, которые имеют ярко выраженное государственно-

социальное значение) работники могут быть представлены к 

государственным наградам.  

Применение мер поощрения – право, но не обязанность работодателя. 

Можно применять и в период наложения дисциплинарных взыскания.  

За нарушение дисциплины труда устанавливается дисциплинарная 

ответственность. Данная ответственность применяется в виде наложения 

дисциплинарных взысканий. При наложении дисциплинарного взыскания 

работодатель обязан учитывать тяжесть совершенного проступка и 

обстоятельства, при которых он совершен. Основанием является 

дисциплинарный проступок - разновидность правонарушения 

(неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей).  

Субъект проступка – работник. Субъективная сторона – любая форма 

вины (умысел, неосторожность). НО: нельзя считать нарушением 

дисциплины невыполнение приказов и распоряжений работодателя, не 

соответствующих законодательству. Объект – то, на что посягает нарушитель 

(правила внутреннего трудового распорядка, интересы организации, 

имущество организации). Объективная сторона может быть выражена в 

форме действия или бездействия.  

Возможные виды дисциплинарных взысканий (перечень 

исчерпывающий): а) замечание, б) выговор, в) увольнение по 

соответствующим основаниям. Специальную дисциплинарную 

ответственность несут отдельные категории работников, для которых могут 

быть предусмотрены другие виды дисциплинарных взысканий. (н/р, для 

работников прокуратуры – строгий выговор, понижение в классном чине, 

предупреждение о неполном служебном соответствии и др.).  

Применение взыскания – право работодателя.  

Ст. 193 - Для применения дисциплинарного взыскания работодатель 

обязан соблюсти определенный порядок: 1) затребовать от работника 

объяснения в письменном виде (должны быть представлены в течение 2 
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дней); 2) приказ о применении взыскания объявить работнику под расписку в 

течение 3-х дней со дня издания. Отказы работника давать объяснения или 

расписываться в приказе оформляются соответствующими актами в 

присутствии свидетелей.  

Взыскание можно применять не позднее 1 месяца со дня обнаружение 

проступка (день, когда должностному лицу, которому подчинён работник, 

стало известно о совершённом проступке). И не позднее 6 месяцев со дня 

совершения проступка, независимо от времени его обнаружения (в течение 2 

лет со дня проверки финансово-хозяйственной деятельности организации).  

За 1 проступок – только 1 дисциплинраное взыскание. Взыскание можно 

обжаловать в государственные инспекции труда (например, Государственная 

инспекция труда по Самарской области http://git63.rostrud.ru/ ) или органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров (мировому судье, районный 

суд).  

Ст. 194 – Если в течение года к работнику не применялись новые 

дисциплинарные взыскания, то старое теряет силу и работник считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. По просьбе работника или по 

инициативе работодателя дисциплинарное взыскание может быть снято 

досрочно.  

Ст. 195 – по требованию представительного органа работников 

(профсоюз) к дисциплинарной ответственности могут быть привлечены 

руководитель организации, его замы.  

4. Оплата труда. 

 

Заработная плата (понятия заработной платы и оплаты труда 

рассматриваются как синонимы) – вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и 

на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные 

выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты 

и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты). 

Таким образом вознаграждение за труд состоит из трех частей: основной 

(тарифной), компенсационной и стимулирующей (премии и иные 

поощрительные выплаты). Основная часть заработной платы исчисляется на 

основе установленных ТК критериев: квалификация работника, сложность, 

количество, качество и условия выполняемой работы. Компенсационные 

выплаты имеют целью компенсировать неблагоприятное воздействие 

вредных производственных факторов, климатических условий либо 

дополнительной нагрузки (трудозатрат) – например, доплаты за работу в 

ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, за совмещение 

профессий. 

http://git63.rostrud.ru/
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ТК (в ст. 130) перечисляет основные государственные гарантии по 

оплате труда работников. Они опираются на общепризнанные нормы 

международного права в сфере оплаты труда, положения Конституции РФ и 

принципы, установленные самим ТК (н/р, принцип обеспечения права 

каждого работника на своевременную и в полном размере выплату 

справедливой з/п, обеспечивающей достойное существование человека для 

него и его семьи, и не ниже установленного ФЗ-ом минимального размера 

оплаты труда – МРОТа).  

В систему основных государственных гарантий включены:  

а) величина МРОТ в РФ (с 1.01.13 – 5205 р.); б) меры, обеспечивающие 

повышение уровня реального содержания заработной платы; в) ограничение 

перечня оснований и размеров удержаний из заработной платы по 

распоряжению работодателя, а также размеров налогообложения доходов от 

заработной платы; г) ограничение оплаты труда в натуральной форме; д) 

обеспечение получения работником заработной платы в случае прекращения 

деятельности работодателя и его неплатежеспособности в соответствии с 

федеральными законами; е) федеральный государственный надзор за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, включающий в себя проведение 

проверок полноты и своевременности выплаты заработной платы и 

реализации государственных гарантий по оплате труда; ж) ответственность 

работодателей за нарушение требований, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, 

соглашениями; з) сроки и очередность выплаты заработной платы. 

Основная форма оплаты труда (ст. 131) – денежная в валюте РФ, т.е. в 

рублях. Может быть и в натуральной форме, но это должно быть установлено 

коллективным соглашением или трудовым договором по письменному 

заявлению работника. При этом доля натуральной формы не должна 

превышать 20 % от общей суммы з/п.  

МРОТ имеет гарантийный характер, поэтому устанавливается 

одновременно на всей территории РФ ФЗ-ом, однако в некоторых регионах 

может быть выше. При этом МРОТ не может быть ниже прожиточного 

минимума трудоспособного человека (величина прожиточного минимума – 

стоимостное выражение потребительской корзины = для трудоспособного 

населения - 7550). А месячная з/п работника не может быть ниже МРОТ. 

Право на получение МРОТ возникает у работника лишь в том случае, если он 

полностью отработал норму рабочего времени и выполнил нормы труда 

(трудовые обязанности).  

Повышение уровня з/п достигается путём индексации з/п в связи с 

ростом потребительских цен на товары и услуги.  

Порядок установления з/п, размер тарифных ставок зависит от 

источника финансирования организации:  
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а) для бюджетных организаций: устанавливается законами и иными 

нормативно-правовыми актами, т.е. применяется метод государственного 

(централизованного) регулирования з/п;  

б) организации со смешанным финансированием (бюджетное 

финансирование и доходы от предпринимательской деятельности): 

устанавливается законами, иными нормативно-правовыми актами, 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами организации;  

в) всех остальных организаций: коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами организаций, трудовыми 

договорами, т.е. применяется коллективно-договорный метод регулирования 

з/п. Однако и при этом методе не допускается ухудшать условия оплаты 

труда по сравнению с ТК, законами и иными нормативно-правовыми актами.  

Общий порядок выплаты з/п распространяется на всех работников, 

независимо от того, как выплачивается з/п. Выплата з/п д. производится не 

реже, чем каждые полмесяца (конкретный день может устанавливаться 

правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 

трудовым договором). Иные сроки выплаты з/п могут устанавливаться 

только для отдельных категорий работников ФЗ-ми. В случаях, когда день 

выплаты з/п совпадает с выходным или нерабочим праздничным днём, 

выплата производится накануне этого дня. Оплата отпуска должна быть 

произведена не позднее, чем за 3 дня до его начала.  

Как правило, з/п выплачивается работнику в месте выполнения им 

работы (либо организация, либо конкретное структурное подразделение, если 

оно было указано в т.д.). Возможен вариант перечисления з/п на указанный 

работником счёт в банке (условия перечисления должны быть определены 

коллективным соглашением или т.д.).  

Как следует из ч.1. ст. 137 ТК, работодатель не вправе производить 

удержания из з/п работника по своему усмотрению. Удержания допускаются 

только в случаях, установленных Кодексом и иными ФЗ-ми. При этом в 

законе даётся ограниченный перечень оснований для производства 

удержаний и пределы таких удержаний (возвращение неотработанного 

аванса, погашение задолженности или неправильно исчисленные выплаты). 

Удержание допускается при условии, если работник не оспаривает 

оснований и размеров удержаний. В противном случае работодатель должен 

обратиться в суд, и удержание может быть произведено только на основании 

его решения. В число удержаний не включаются: налоги, выплаты в 

Пенсионный фонд, алименты или выплаты по исполнительным документам.  

При наличии исполнительных документов, касающихся конкретных 

работников, работодатель обязан ежемесячно производить удержания из з/п 

работника до полного погашения задолженности. Однако эти удержания не 

могут превышать 20% причитающихся работнику сумм. Если несколько 

исполнительных документов – работнику сохраняется 50 % з/п. Эти 

ограничения не распространяются на удержания при отбывании 
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исправительных работ, взыскании алиментов на несовершеннолетних детей и 

др. Размер удержаний не могут превышать 70 %.  

Увольняемому работнику выплаты всех сумм производятся в день его 

увольнения. Если между работодателем и работником возник спор по поводу 

причитающихся сумм, работодатель обязан выплатить ту сумму, которую он 

не оспаривает.  

За задержку по выплате з/п работодатель несёт материальную 

ответственность, кроме того, возможна дисциплинарная, административная и 

уголовная ответственность. Впервые ТК содержит концептуальную норму, 

согласно которой работник имеет право приостановить работу, если выплата 

з/п задерживается более, чем на 15 дней. Но есть категории работников, к-е 

не должны приостанавливать работу (н/р, организации, связанные с 

обеспечением жизнедеятельности населения – энергообеспечение, 

теплоснабжение и отопление, водоснабжение, газоснабжение, связь, станции 

скорой помощи), государственные служащие.  

Работодатель может устанавливать различные системы премирования, 

стимулирующие выплаты (доплаты, надбавки, премии) и др.  

Материальная ответственность по трудовому праву в самой общей 

форме может быть определена как обязанность одной стороны трудового 

правоотношения (работника или работодателя) возместить имущественный 

ущерб, причиненный ею другой стороне неисполнением или ненадлежащим 

исполнением стороной возложенных на нее трудовых обязанностей. 

Трудовой кодекс выделяет три группы правонарушений со стороны 

работодателя, которые влекут за собой его обязанность возместить 

работникам ущерб, причиненный им в результате этих правонарушений. К 

ним относятся: 

1) незаконное лишение работника возможности трудиться (ст. 234); 

2) причинение ущерба имуществу работника (ст. 235); 

3) задержка выплаты работнику заработной платы и других выплат, 

причитающихся работнику (ст. 236). 

Трудовой кодекс предусматривает два вида материальной 

ответственности работника за ущерб, причиненный работодателю: 

ограниченную материальную ответственность и полную.  
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Практическое занятие № 1. 

 

Тема: «Право: понятие, нормы, система». 

 

1. Ознакомьтесь с конспектом лекции 1. 

2. Сформулируйте вопросы по теме лекции (в случае, если есть неясности 

или положения, требующие дополнительных разъяснений). 

3. Выполните задание/ответьте на вопросы. Приготовьтесь к их устному 

обсуждению. 

 

1. Между студентами Андреевым и Кузнецовым возник спор: что такое 

право?  

Андреев утверждал: «Право – это система общеобязательных социальных 

норм, регламентирующих общественные отношения в масштабах всего 

общества, охраняемых силой государственного принуждения». Кузнецов же 

доказывал: «Это предусмотренная законом и обеспечиваемая государством 

мера возможного (дозволенного) поведения лица по удовлетворению своих 

законных интересов».  

Кто из них прав по вашему мнению? Обоснуйте ответ. В чём различие 

между данными определениями?  

 

2. Рассуждая о соотношении государства и права, студенты Иванов и Петров 

разошлись во мнениях. Иванов настаивал на том, что государство и его 

органы имеют приоритет над правом; именно государство создаёт право, 

поэтому право мы должны воспринимать как продукт деятельности 

государства, зависящий от воли власть имущих, которая выражена в законе. 

Петров же придерживался иной позиции. Он полагал, что право не 

подчиняется государству, оно стоит над ним и над законом, т.к. это 

совокупность социальных регуляторов, которая может быть облечена в 

соответствующую законодательную форму, а может быть и нет.  

Чьё мнение вам кажется наиболее верным? Объясните почему. Как на ваш 

взгляд соотносятся государство и право?  

 

3. Из нижеприведённого списка выделите то, что, по вашему мнению, 

относится к признакам права: формальность, юридическая природа, 

адекватность, справедливость, гарантированность, объективность, 

естественность, абстрактный характер, долженствование, управомоченность, 

системность, нормативность, общественная природа, субъективность, 

регулятивный характер. Какие из признаков на ваш взгляд являются наиболее 

значимыми? Обоснуйте ответ.  

 

4. Право и мораль – это основные социальные регуляторы поведения 

человека. Они имеют общие черты: а) принадлежат к социальным нормам и 

обладают общим свойством нормативности; б) являются основными 

регуляторами поведения человека; в) имеют общую цель – регулирование 
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поведения людей с задачей сохранения и развития общества как целого; г) 

выступают мерой свободы индивида. А в чём на ваш взгляд состоит их 

различие, и как соотносятся право и мораль? Ответ обоснуйте.  

 

5. На ваш взгляд, в каком соотношении находятся закон (как одна из форм 

права) и справедливость (как одна из категорий морали)? Справедливо ли 

то, что считается законным? И законно ли то, что считается 

справедливым? Обоснуйте свой ответ, приведите конкретные примеры.  

 

6. Среди функций права выделяют воспитательную функцию. Каково, по- 

вашему, содержание воспитательной функции, и как она осуществляется? 

Насколько эффективно на ваш взгляд это происходит в Российском 

государстве? Почему?  

 

7. В структуре нормы права выделяют гипотезу, диспозицию санкцию. 

Укажите эти элементы в следующих нормах права:  

 

А) Собственник несёт бремя содержания принадлежащего ему имущества, 

если иное не предусмотрено законом или договором.  

Б) Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство 

путём угроз, жестокого обращения или систематического унижения 

человеческого достоинства потерпевшего наказывается ограничение свободы 

на срок до трёх лет или лишением свободы на срок до пяти лет.  

В) Нарушение правил учёта, хранения, перевозки и использования 

взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий, а 

также незаконная пересылка этих веществ по почте или багажом, если эти 

деяния повлекли по неосторожности тяжкие последствия, наказываются 

лишением свободы на срок от двух до пяти лет.  

Г) Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении 

брака во время беременности жены и в течение года после рождения ребёнка.  

 

Рекомендуемая литература.  

 

1. Васев И.Н. Субъективное и объективное право: единство терминологии // 

Современное право. 2010. № 1. С. 3-5.  

2. Баев В.Г. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ПРАВА В СТРУКТУРЕ 

ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ // Юридическая наука. 2011. № 4. С. 8-12. 

(Электронный ресурс). – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=17258351  

3. Костин Ю.В. Проблема соотношения государства, права и нравственности 

в юридической науке // Современное право. 2007. № 9. С. 33-36. 

(Электронный ресурс). – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=12517219  

4. Лахман А.Г. ПРАВО И МОРАЛЬ: ТЕОРИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ // Власть и 

управление на Востоке России. 2011. № 1. С. 165-172. (Электронный ресурс). 

– URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=16375223  
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5. Леушин В.И. СТРУКТУРА ЛОГИЧЕСКОЙ НОРМЫ И ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ 

В РЕГУЛЯТИВНЫХ (ОБЯЗЫВАЮЩИХ) И ОХРАНИТЕЛЬНЫХ НОРМАХ 

ПРАВА // Российский юридический журнал. 2005. № 2. С. 7-11. 

(Электронный ресурс). – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=11780861  

6. Лёвина С.В. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ПРАВА И МЕХАНИЗМ ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные 

науки. 2010. Т. 89. № 9. С. 272-279. (Электронный ресурс). – URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15219336  

7. Осипова А.В. СООТНОШЕНИЕ ЗАКОНА И СПРАВЕДЛИВОСТИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ И ОБЫДЕННОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ // 

Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 24. С. 102-

103. (Электронный ресурс). – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=17685754  

8. Смирнова Я.Б. ПРАВО И МОРАЛЬ В АСПЕКТЕ НЕОБХОДИМОСТИ В 

ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ // Бизнес в законе. 2009. № 2. С. 77-80. 

(Электронный ресурс). – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=12231972  

9. Федоровская М.Ю. Соотношение государства и права в современной 

России: состояние проблемы // Вестник Оренбургского государственного 

университета. 2010. № 3. С. 151-154. (Электронный ресурс). – URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=14805343  

10. Чумакова Т.В. ЗАКОН И СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ДРЕВНЕРУССКОЙ 

КУЛЬТУРЕ // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2010. № 

4. С. 197-203. (Электронный ресурс). – URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18062279  

11. Саак А.Э., Иванов И.Г., Ельчанинова Н.Б. К ВОПРОСУ О ЛОГИЧЕСКОЙ 

СТРУКТУРЕ НОРМЫ ПРАВА // Известия Южного федерального 

университета. Технические науки. 1998. Т. 7. № 1. С. 291-295. (Электронный 

ресурс). – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=12785784  

 

Практическое занятие № 2. 

 

Тема: «Право: понятие, нормы, система». 

 

Выполните задание/ответьте на вопросы. Приготовьтесь к их устному 

обсуждению.  
 

1. «Правовая система» и «система права»: одно и то же или разное? 

2. Приведите примеры стран, правовые системы которых построенных на: 

1) обычае, 2) судебном прецеденте, 3) религиозном тексте, 4) нормативно-

правовом акте.  

3. Проведите аналогию системы права с конструкцией жилого дома 

4. Что является основанием деления права на отрасли? 

5. Приведите примеры института права. 

6. Приведите пример межотраслевого (комплексного) института права. 

7. Приведите примеры отраслей материального и процессуального права. 
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8. Проведите сравнительную характеристику частного и публичного 

права по нескольким критериям.  

Критерий Частное право Публичное право 

Предмет 

регулирования 

(а)сфера действия, 

б)какие отношения 

регулирует? в)что 

защищает?) 

  

Взаимоотношения 

субъектов 

  

Роль государства, его 

органов, 

должностных лиц 

  

Метод 

регулирования 

  

 

9. Приведите примеры а) федерально-конституционного закона, б) 

федерального закона, в) закона субъекта РФ, г) указа Президента, д) 

Постановления Правительства РФ, е) акта федерального органа 

исполнительной власти, ж) акта органа исполнительной власти 

субъекта РФ, з) акта органа местного самоуправления, и) локального 

нормативно-правового акта. В примерах указывайте полное название, 

дату принятия, номер акта и дату последней редакции, если таковая 

имеется.  

10. Расположите нормативные акты в порядке возрастания юридической 

силы. Поправка к Конституции РФ, федеральный закон, приказ ректора 

Университета, Конституция РФ, постановление Правительства РФ, 

закон Самарской области. 

Рекомендуемые источники.  
 

1. Леушин В.И. СИСТЕМА ПРАВА И ПРАВОВАЯ СИСТЕМА: 

СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ. // Бизнес, менеджмент и право. 2011. № 1 

(23). С. 074-076. (Электронный ресурс). – URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17067018 

2. Рене Давид. Основные правовые системы современности. Москва: 

Прогресс, 1988 г. (Электронный ресурс). – URL: 

http://lib.ru/PRAWO/rene.txt 

3. Голуб К.Ю. СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ В СИСТЕМАХ 

МЕЖДУНАРОДНОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА // Известия 

Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. 
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Управление. Право. 2007. Т. 7. № 1. С. 92-96. (Электронный ресурс). – 

URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=11723028 

4. Юдина Е.В. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СУДЕБНОГО 

ПРЕЦЕДЕНТА В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ПРАВА В ПРАВОВУЮ 

СИСТЕМУ РОССИИ // Бизнес в законе. 2008. № 1. С. 242-243. 

(Электронный ресурс). – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=11730835 

5. Какителашвили М.М. Избирательное право: институт или подотрасль 

конституционного права?. // Российская юстиция, 2010, № 11. 

(Электронный ресурс). – URL: http://www.juristlib.ru/book_8694.html 

6. Блажевич И.Н. КОМПЛЕКСНЫЕ ОТРАСЛИ И ИНСТИТУТЫ ПРАВА 

// Академический вестник. 2010. № 3. С. 23-26. (Электронный ресурс). 

– URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=18046634 

7. Лагутин И.Б. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК КОМПЛЕКСНЫЙ 

(СМЕШАННЫЙ) ИНСТИТУТ РОССИЙСКОГО ФИНАНСОВОГО 

ПРАВА // Актуальные проблемы российского права. 2009. № 3. С. 203-

209. (Электронный ресурс). – URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15186219  

8. Денисов С.А. РОЛЬ МАТЕРИАЛЬНОГО И ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ПРАВА В ЧАСТНОСОБСТВЕННИЧЕСКИХ (ГРАЖДАНСКИХ) И 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ СИСТЕМАХ // Научный 

вестник Омской академии МВД России. 2008. № 1. С. 30-33. 

(Электронный ресурс). – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=11721173 

9. Коршунов Н.М. Частное и публичное право: проблемы формирования 

основ современной теории конвергенции. // Журнал российского права, 

2010, № 5. (Электронный ресурс). – URL: 

http://www.juristlib.ru/book_8857.html 

10. Деркач Т. В. Частное и публичное право как парные юридические 

категории :автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук. (Электронный ресурс). – URL: 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1425921 

 

Практическое занятие № 3. 

 

Тема: «Правоотношения и их участники». 

 

1. Ознакомьтесь с конспектом лекции 2.  

2. Сформулируйте вопросы по теме лекции (в случае, если есть неясности 

или положения, требующие дополнительных разъяснений).  

http://elibrary.ru/item.asp?id=11723028
http://elibrary.ru/item.asp?id=11730835
http://www.juristlib.ru/book_8694.html
http://elibrary.ru/item.asp?id=15186219
http://elibrary.ru/item.asp?id=11721173
http://www.juristlib.ru/book_8857.html
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1425921
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3. Ознакомиться с положениями глав 3-5 (статьи 17-127) Гражданского 

кодекса РФ.  

4. Текст статей ГК РФ иметь на практическом занятии в печатном или 

электронном виде. Скачать можно здесь 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153956  

 

1. Назовите элементы правоотношения. Раскройте структуру данного 

правоотношения: двадцатисемилетняя Анастасия Мельникова заключила 

договор аренды автомобиля с его владельцем ООО «Дороги для Вас».  

2. Приведите примеры правоотношений (2-3), в которых вы участвуете, и 

охарактеризуйте их по видам.  

3. Определите, к какому виду относятся следующие виды субъектов 

правоотношений: мальчик Петя, 2 года; ООО «Рога и копыта»; Антонина 

Тимофеевна, 98 лет; администрация поселка «Черемушки» Ивановской 

области; индивидуальный предприниматель Серов; Республика Тыва; ТСЖ 

«Партнер».  

4. Ответьте на вопрос: одинаков ли статус (объем прав и юридических 

обязанностей) таких категорий физических лиц, как граждане, иностранные 

граждане, лица без гражданства? Ответ подкрепите ссылками на закон.  

5. Ответьте на вопрос: может ли государство само по себе выступать в роли 

юридического лица? Ответ подкрепите ссылками на закон.  

6. Ответьте на вопрос: можно ли ограничить правоспособность? Приведите 

примеры субъектов (физических/юридических лиц), обладающих общей, 

отраслевой, специальной правоспособностью. Ответ подкрепите ссылками на 

закон.  

7. Ответьте на вопросы: какие факторы влияют на объем дееспособности 

физических лиц? Может ли физическое лицо утратить дееспособность? 

Можно ли лишить физическое лицо дееспособности? Может ли физическое 

лицо приобрести полную дееспособность до 18 лет? Ответы подкрепите 

ссылками на нормы Гражданского кодекса РФ.  

8. Решите задачу: Евгений Орлов по случаю окончания школы получил в 

подарок от бабушки мобильный телефон. Через некоторое время с ее 

разрешения он обменял телефон на фотоаппарат, принадлежащий его 

знакомому Никитину. Бабушка письменно оформила свое согласие на 

совершение сделки. Отец Евгения, узнав о состоявшемся обмене, потребовал 

от Никитина возвратить телефон и взять обратно фотоаппарат, поскольку он 

своего согласия на обмен не давал. Никитин ответил отказом, пояснив, что 

при этих обстоятельствах несовершеннолетний Евгений не нуждался в 

согласии отца на совершение сделки. Кто прав в этом споре? Изменится ли 

решение, если мать Евгения даст согласие на обмен по просьбе бабушки? 

Ответ подкрепите ссылками на нормы Гражданского кодекса РФ.  

 

Дополнительные источники.  
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1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (см. последн. ред.) (Электронный ресурс). – URL: 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/#info  

2. Алексеев Г.В. Правоведение. - СПб.: СПбГУИТМО, 2007. - 144 стр. 

(Электронный ресурс). – URL: http://www.juristlib.ru/book_4273.html  

3. Косякин К.С. СООТНОШЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 

ПРАВОСПОСОБНОСТИ И СУБЪЕКТИВНЫХ ПРАВ. // Актуальные 

проблемы российского права. 2007. № 1. С. 145-151. (Электронный ресурс). – 

URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=9496886  

4. Осокина Г.Л. ГРАЖДАНСКАЯ ПРАВО- И ДЕЕСПОСОБНОСТЬ 

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КАК ЭЛЕМЕНТЫ ЕГО МАТЕРИАЛЬНО-

ПРАВОВОГО СТАТУСА // Вестник Томского государственного 

университета. 2012. № 361. С. 117-119. (Электронный ресурс). – URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17908971  

5. Серова О.А. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРАВОСПОСОБНОСТИ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА // Вестник Самарской гуманитарной академии. 

Серия: Право. 2010. № 1. С. 72-87. (Электронный ресурс). – URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=16351725  

6. Шепель. Т.В., Балашов П.В. ПРОБЛЕМА ОГРАНИЧЕННОЙ 

ДЕЕСПОСОБНОСТИ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРАВЕ // Вестник Томского государственного педагогического университета 

= Tomsk State Pedagogical University Bulletin. 2006. № 2. С. 89-91. 

(Электронный ресурс). – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=11612723  

7. Слепнёв А.В. УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА И ЕГО ОРГАНОВ В 

ПРАВООТНОШЕНИЯХ // Право и управление. XXI век. 2009. № 1. С. 17-20. 

(Электронный ресурс). – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=16922597  

8. К вопросу 4. Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. 

Учебное пособие. - М.: ИНФРА • М–НОРМА, 1997. - 304 стр. 

http://www.juristlib.ru/book_4569.html  
 

Практическое занятие № 4. 

 

Тема: «Правоотношения и их участники». 

 

К практическому занятию необходимо ознакомиться с положениями главы 6 

(статьи 128-141) Гражданского кодекса РФ. Текст статей иметь на 

практическом занятии в печатном или электронном виде.  

 

1. Ответьте на вопрос: может ли человек быть объектом 

правоотношений? Ответ поясните.  

2. Решите задачу. Смирнов пробил чек в кассе комиссионного магазина 

на сумму, указанную на скрипке, которую собирался приобрести. 

Скрипка вместе со смычком была помещена в футляр, но продавец 

подал Смирнову только скрипку, покупатель стал требовать и смычок, 
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и футляр. Продавец ответил, что цена стояла только за скрипку. Кто 

прав в этом споре? Ответы подкрепите ссылками на нормы 

Гражданского кодекса РФ. 

3. Решите задачу. У супругов Пономаренко в связи с расторжением 

брака возник спор о разделе совместно нажитого имущества. Олег 

Пономаренко настаивал на том, чтобы все имущество, состоящее из 

гарнитура мебели, столового и чайного сервизов и другого имущества, 

было поделено поровну с учетом их стоимости. Ирина Пономаренко 

возражала против такого раздела, указывая, что в результате 

произойдет обесценивание вещей, и предложила Олегу Пономаренко 

взять мебельный гарнитур, а ей передать чайный и столовый сервизы. 

Вопрос: какую классификацию вещей необходимо учитывать при 

разрешении возникшего спора и как должно быть распределено 

указанное имущество, если дело поступит в суд? Ответ подкрепите 

ссылками на нормы Гражданского кодекса РФ. 

4. Посмотрите мультфильм «Умная дочка» по мотивам русской сказки 

(Воронеж) из цикла отечественных мультфильмов Гора самоцветов. 

Рисованная анимация, 13 мин. 20 сек., 2004г. Режиссер-постановщик, 

сценарист, художник-постановщик Елена Чернова. Вопрос: какую 

классификацию вещей необходимо учитывать при разрешении 

возникшего спора, и какие ошибки допустил суд при распределении 

имущества? Ответ подкрепите ссылками на нормы Гражданского 

кодекса РФ.  

5. Приведите примеры принадлежащих Вам субъективных прав (4-5). 

6. Ответьте на вопрос: можно ли отказаться от исполнения 

юридической обязанности? Ответ поясните. 

7. Ответьте на вопрос: может ли один и тот же факт одновременно 

порождать, изменять и прекращать правоотношения? Ответ поясните 

на конкретном примере. 

8. Задание: определите, к какому виду относится каждый из 

перечисленных юридических фактов: превышение пределов 

необходимой обороны; гибель посевов в связи с наводнением; 

достижение лицом возраста уголовной ответственности, поджог, 

повлекший гибель чужого имущества, договор купли-продажи, 

фактические брачные отношения, стихийное бедствие, повлекшее 

гибель застрахованного имущества. 

 

Дополнительные источники.  

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (см. последн. ред.) (Электронный ресурс). – URL: 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/#info   

2. Анисимов А.П., Мохов А.А., Копылов Д.Э. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 

ЖИВОТНЫХ КАК ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ И ИНЫХ 
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ПРАВООТНОШЕНИЙ // Современное право. 2007. № 4. С. 19. 

(Электронный ресурс). – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=12137766 

3. Бекбаев Е.З. СУБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО И ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ОБЯЗАННОСТЬ КАК ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СУБЪЕКТА // 

Управление мегаполисом. 2011. № 4. С. 112-116. (Электронный 

ресурс). – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=17703394  

4. Вакулина Г.А. О ПОНЯТИИ ОБЪЕКТА ГРАЖДАНСКОГО 

ПРАВООТНОШЕНИЯ // Современные наукоемкие технологии. 2009. 

№ 4. С. 58-59. (Электронный ресурс). – URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=12904884 

5. Глухарева Л.И. СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРАВА, ОСНОВНЫЕ ПРАВА, 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: ЕДИНСТВО И РАЗЛИЧИЯ // Вестник 

Российского государственного гуманитарного университета. 2009. № 

11. С. 50-61. (Электронный ресурс). – URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=13422056  

6. Субочев В.В. МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ ЗАКОННЫХ 

ИНТЕРЕСОВ В СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРАВА И СУБЪЕКТИВНЫХ 

ПРАВ В ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ // Современное право. 2007. № 3. С. 

89-96. (Электронный ресурс). – URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=12535671  

7. Кутюхин И.В. О СВЯЗИ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКТА И 

ПРАВООТНОШЕНИЯ // Ленинградский юридический журнал. 2006. 

№ 2. С. 38-41. (Электронный ресурс). – URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15264936  

 

Практическое занятие № 5. 

 

Тема: «Правонарушение: понятие, признаки, виды, состав». 

 

1. Ознакомьтесь с конспектом лекции 3.  

2. Сформулируйте вопросы по теме лекции (в случае, если есть неясности 

или положения, требующие дополнительных разъяснений).  

3. Ответьте на вопросы.  

 

1. Как соотносятся законность и правопорядок?  

2. Понятие и типы правомерного поведения: по субъектам (индивидуальное и 

коллективное), объективной стороне (активное действие и бездействие); 

субъективной стороне (социально активное, законопослушное, 

конформистское, маргинальное, привычное); форме реализации норм права 

(соблюдение, исполнение, использование).  

3. Понятие злоупотребления правом.  

4. Понятие объективно противоправного деяния.  

5. В чем принципиальное различие преступлений и проступков? Ответ 

поясните.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=12137766
http://elibrary.ru/item.asp?id=17703394
http://elibrary.ru/item.asp?id=12904884
http://elibrary.ru/item.asp?id=13422056
http://elibrary.ru/item.asp?id=12535671
http://elibrary.ru/item.asp?id=15264936
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6. Рабочий завода «Гидропривод» Игорь Кирьянов отсутствовал на рабочем 

месте без уважительной причины в течение двух недель. Совершил ли он 

правонарушение? Если да, то определите, какое правонарушение он 

совершил?  

7. Задание: Находясь в спортивном тире, В. и Д. вели беседу, во время 

которой В. бесцельно размахивал пистолетом. Неожиданно произошел 

выстрел, в результате которого Д. получил ранение в руку. Раскройте состав 

данного правонарушения и определите форму вины.  

8. Можно ли искоренить преступность? Подготовьте 2-3 аргумента «за» и 

«против».  

 

Рекомендуемая литература. 

  

1. Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права. - М.: 

Издательство "Зерцало", 1999. - 354 стр. (Электронный ресурс). – URL: 

http://www.juristlib.ru/book_663.html   

2. Иванов А.А. О СООТНОШЕНИИ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА В 

СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ // Вектор 

науки Тольяттинского государственного университета. 2010. № 3. С. 267-269. 

(Электронный ресурс). – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=16825192   

3. Свинин Е.В. ПРАВОВОЙ ПОРЯДОК КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ И 

ОБЩЕПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ // Вестник института: преступление, 

наказание, исправление. 2010. № 10. С. 68-70. (Электронный ресурс). – URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=14932958   

4. Карамнов М.Н. ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ПРАВОНАРУШЕНИЕ: 

ГРАНИ ОТЛИЧИЯ // Ученые труды Российской академии адвокатуры и 

нотариата. 2012. № 2. С. 70-72. (Электронный ресурс). – URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17895276   

5. Окусова С.А. ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ КАК СПОСОБ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОЙ НОРМЫ: КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ // 

Юристъ - Правоведъ. 2011. № 4. С. 96-100. (Электронный ресурс). – URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=16444222   

6. Кузьмин И.А. ОБЪЕКТИВНО-ПРОТИВОПРАВНОЕ ДЕЯНИЕ КАК 

ОСНОВАНИЕ ОБЪЕКТИВНОЙ (БЕЗВИНОВНОЙ) ОТВЕТСТВЕННОСТИ // 

Вестник Омского университета. Серия: Право. 2011. № 1. С. 39-44. 

(Электронный ресурс). – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=16557984   

7. Минникес И.А. ОБЪЕКТИВНО-ПРОТИВОПРАВНОЕ ДЕЯНИЕ // 

Российский юридический журнал. 2008. № 2. С. 19-23. (Электронный 

ресурс). – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=11565313   

8. Ильин А.А. ВРЕМЯ КАК ПРИЗНАК ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 

СОСТАВА ПРАВОНАРУШЕНИЯ // Государство и регионы. 2011. № 1. С. 

48-51. (Электронный ресурс). – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=17716875   

9. Степашин С. Преступность в России как она есть. // Российская юстиция, 

1999, № 6. (Электронный ресурс). – URL: 

http://www.juristlib.ru/book_1247.html   

http://www.juristlib.ru/book_663.html
http://elibrary.ru/item.asp?id=16825192
http://elibrary.ru/item.asp?id=14932958
http://elibrary.ru/item.asp?id=17895276
http://elibrary.ru/item.asp?id=16444222
http://elibrary.ru/item.asp?id=16557984
http://elibrary.ru/item.asp?id=11565313
http://elibrary.ru/item.asp?id=17716875
http://www.juristlib.ru/book_1247.html
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Практическое занятие № 6. 

 

Тема: «Юридическая ответственность: понятие, признаки, цели, 

основание, функции, виды». 
 

1. Что такое позитивная юридическая ответственность? 

2. Каковы цели юридической ответственности? 

3. Охарактеризуйте функции юридической ответственности: карательная; 

превентивная; воспитательная; правовосстановительная. 

4. Предложите схему взаимосвязи принципов юридической 

ответственности (изобразите графически) 

5. Что является основанием для привлечения лица к уголовной, 

административной, дисциплинарной, гражданско-правовой 

ответственности? 

6. Какие виды субъектов права могут быть привлечены к уголовной, 

административной, дисциплинарной, гражданско-правовой 

ответственности?  

7. Раскройте порядок привлечения к уголовной ответственности.  

8. Раскройте порядок привлечения к административной ответственности.  

9. Раскройте порядок привлечения к дисциплинарной ответственности.  

10. В чем особенности реализации гражданско-правовой ответственности? 

11. Приведите пример ситуаций, в которых Вы понесли гражданско-

правовую ответственность (2-3). 

 

Рекомендуемая литература.  

 

1. Общая теория права: Учебник для юридических вузов. / Под общ. ред. 

А.С. Пиголкина. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1996. - 384 стр. 

(Электронный ресурс). – URL: http://www.juristlib.ru/book_668.html  

2. Юрин А.В. ПОНЯТИЕ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» В 

ТЕОРИИ ПРАВА // Власть и управление на Востоке России. 2012. № 4. 

С. 137-140. (Электронный ресурс). – URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18281477  

3. Ячменев Ю.В. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ПОНЯТИЕ, 

ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ // Вестник Санкт-Петербургского 

университета МВД России. 2012. Т. 54. № 2. С. 66-74. (Электронный 

ресурс). – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=17893218  

4. Ревина С.Н., Азархин А.В. К ВОПРОСУ О ЦЕЛЯХ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ. // Вектор науки Тольяттинского 

государственного университета. Серия: Юридические науки. 2010. № 

3. С. 167-169. (Электронный ресурс). – URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18090752  

http://www.juristlib.ru/book_668.html
http://elibrary.ru/item.asp?id=18281477
http://elibrary.ru/item.asp?id=17893218
http://elibrary.ru/item.asp?id=18090752
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5. Носков Б.П., Новикова К.В. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 

СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ // Ученые 

записки Орловского государственного университета. Серия: 

Гуманитарные и социальные науки. 2012. № 1. С. 429-437. 

(Электронный ресурс). – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=17928604  

 

Практическое занятие № 7. 

 

Тема: «Основы Конституционного строя РФ». 

 

1. Ознакомьтесь с конспектом лекции 4.  

2. Сформулируйте вопросы по теме лекции (в случае, если есть неясности 

или положения, требующие дополнительных разъяснений).  

 

Практическое занятие проходит в форме игры в брейн-ринг при участии 3-4 

команд в зависимости от количества присутствующих.  

 

Задание: каждому подготовить по 5 вопросов по тексту Конституции РФ. 

Обратить внимание на корректную формулировку вопроса. Знать ответ на 

вопрос со ссылкой на текст Конституции РФ.  

 

На практическом занятии при себе иметь текст Конституции РФ в редакции 

от 05.02.2014 г. в печатном или электронном варианте. Скачать можно здесь 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875  

 

Рекомендуемая литература.  

 

1. Голубок С.А. Конституционное право России. - ИД РИОР, 2008. - 161 

стр. Электронный ресурс. – URL: http://www.juristlib.ru/book_3679.html  

2. Демидов В.Н. Конституция РФ и единство конституционно-правового 

пространства Российской Федерации. // Журнал российского права, 

2009, № 6. Электронный ресурс. – URL: 

http://www.juristlib.ru/book_6782.html 

3. Уваров А.А. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ // Вестник 

Оренбургского государственного университета. 2005. № 3-II. С. 180-

184. Электронный ресурс. – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=11664107 

4. Белый А.В. ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И 

СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2009. № 7. С. 30-33. Электронный 

ресурс. – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=12232692  

5. Подмарев А.А. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И 

СВОБОД ЧЕЛОВЕКА, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ВСЕОБЩЕЙ 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17928604
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
http://www.juristlib.ru/book_3679.html
http://www.juristlib.ru/book_6782.html
http://elibrary.ru/item.asp?id=11664107
http://elibrary.ru/item.asp?id=12232692


Право/Правоведение 

Н.А. Развейкина 

14 

ДЕКЛАРАЦИЕЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 1948 ГОДА // Правовая культура. 

2009. № 2. С. 95-99. Электронный ресурс. – URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=12997235  

6. С.Ю. Биджева. Разграничение предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Электронный ресурс. – URL: http://www.lawmix.ru/comm/5265  
 

Практическое занятие № 8. 

 

Тема: «Система органов государственной власти в России». 

 

Индивидуальные задания: подготовить презентации на 7-10 минут по 

следующим вопросам.  
 

1. Президент Российской Федерации. Основы конституционного статуса 

Президента РФ, его положение в системе органов государства. 

Порядок выборов и прекращения полномочий Президента РФ. 

Компетенция Президента РФ. Читать Федеральный закон от 10.01.2003 

N 19-ФЗ (ред. от 02.05.2012) "О выборах Президента Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2013). См.: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=133802  

2. Федеральное Собрание Российской Федерации. Основы 

конституционного статуса Федерального Собрания, его место в 

системе органов государства. Палаты Федерального Собрания: состав, 

порядок формирования, внутренняя организация. Компетенция 

Федерального Собрания и его палат. Порядок деятельности 

Федерального Собрания. Законодательный процесс. Читать 

Федеральный закон от 08.05.1994 N 3-ФЗ (ред. от 03.12.2012) "О 

статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации". См.: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=133798  

3. Органы исполнительной власти Российской Федерации. Правительство 

Российской Федерации, его структура и полномочия. Органы 

исполнительной власти в субъектах федерации. Читать Федеральный 

конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. от 03.12.2012) "О 

Правительстве Российской Федерации". См.: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=138582  

4. Конституционные принципы осуществления судебной власти. 

Судебная система, её структура: Конституционный Суд РФ; 

Верховный Суд РФ и общие суды, военные суды. Принципы 

судоустройства и судопроизводства. Читать Федеральный 

конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 25.12.2012) "О 

судебной системе Российской Федерации". См.: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=139844  

http://elibrary.ru/item.asp?id=12997235
http://www.lawmix.ru/comm/5265
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=133802
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=133798
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=138582
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=139844
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На практическом занятии при себе иметь текст Конституции РФ в редакции 

от 30.12.2008 г. в печатном или электронном варианте. Скачать можно здесь 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875  

 

Рекомендуемые источники. 

1. Голубок С.А. Конституционное право России. - ИД РИОР, 2008. - 161 

стр. Электронный ресурс. – URL: http://www.juristlib.ru/book_3679.html 

2. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти РФ. 

http://www.gov.ru/  

3. Осетров С.А. Организационные основы президентской власти в 

Российской Федерации. // Конституционное и муниципальное право, 

2010, № 7. Электронный ресурс. – URL: 

http://www.juristlib.ru/book_9466.html  

4. Президент РФ. Официальный сайт http://президент.рф/  

5. Фоков А.П. Судебная власть в системе разделения властей. // 

Российский судья, 2009, № 11. http://www.juristlib.ru/book_4963.html  

6. Байкин И.М. Прокуратура - орган государственной власти. // 

Современное право, 2009, № 12. Электронный ресурс. – URL: 

http://www.juristlib.ru/book_4910.html  

7. Генеральная прокуратура РФ. Официальный сайт. http://genproc.gov.ru/  

8. Демидова Л.А., Сергеев В.И. Адвокатура в России. - Юридический 

Дом "Юстицинформ", 2006. - 569 стр. Электронный ресурс. – URL: 

http://www.juristlib.ru/book_3655.html  

9. Федеральная палата адвокатов РФ. Официальный сайт. 

http://www.fparf.ru/  

10. Следственный комитет Российской Федерации. Официальный сайт. 

http://www.sledcom.ru/  

11. Министерство внутренних дел РФ. Официальный сайт. http://mvd.ru/  
 

 

Практическое занятие № 9.  

 

Тема: «Основы административного права». 

 

1. Ознакомьтесь с конспектом лекции 5.  

2. Сформулируйте вопросы по теме лекции (в случае, если есть неясности 

или положения, требующие дополнительных разъяснений).  

 

На практическом занятии необходимо иметь "Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

(ред. от 02.04.2014) Скачать можно здесь: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=161273;fld=13

4;dst=4294967295;rnd=0.8851334811188281;from=153567-280 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
http://www.juristlib.ru/book_3679.html
http://www.gov.ru/
http://www.juristlib.ru/book_9466.html
http://президент.рф/
http://www.juristlib.ru/book_4963.html
http://www.juristlib.ru/book_4910.html
http://genproc.gov.ru/
http://www.juristlib.ru/book_3655.html
http://www.fparf.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://mvd.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=161273;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.8851334811188281;from=153567-280
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=161273;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.8851334811188281;from=153567-280
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Решите задачи. 

 

Задача 1.  

Студент Ветров 18 лет, находясь на каникулах в дачном поселке «Кожино», 

решил с друзьями устроить пикник в близлежащем лесу. Ребята разожгли 

костер, разложили еду и спиртные напитки, все съели и выпили. Через 

некоторое время, обнаружив, что спиртное закончилось, решили послать в 

магазин Дьячкова, 16 лет, на мотоцикле Ветрова, причем Дьячков прав на 

управление транспортным средством не имел.  

Кто и за какие нарушения должен быть привлечен к 

ответственности?  

 

Задача 2.  

Студенты СГАУ, возвращаясь с занятий, остановились у метро 

«Московская» обсудить предстоящие выходные. В это время мимо 

проходили работники полиции, проводившие рейд. Поведение одного из 

ребят им показалось подозрительным. Когда они подошли к студентам и 

попросили предъявить документы, то все, кроме Хомутова, предъявили свои 

документы. Хомутов отказался предъявлять документы, сославшись на то, 

что ничего противоправного он не совершал, поэтому его не имеют права 

останавливать. Тогда один из полицейских предложил ему пройти в 

отделение полиции для установления личности. Идти Хомутов 

категорически отказался и попытался убежать.  

Правомерны ли действия работников полиции? За какое нарушение 

можно привлечь Хомутова к административной ответственности?  

 

Задача 3.  

Инспектор ГИБДД Куракин остановил за превышение скорости ехавшего на 

автомобиле «УАЗ» Завьялова. При проверке водительских документов 

Куракину показалось, что Завьялов находится в состоянии опьянения. В 

связи с этим он предложил Завьялову пройти в соответствии с 

установленным порядком освидетельствование на состояние опьянения, от 

чего тот категорически отказался.  

Какие административные правонарушения совершил Завьялов, и какие 

меры могут быть к нему применены?  

 

Задача 4.  

В суде рассматривалось дело по факту совершения хулиганских действий 25-

летним художником Климовым и его племянником – 15-летним учащимся 

Мельниковым. Из материалов дела стало известно, что 23 февраля 

Мельников зашел к дяде, с которым они распили бутылку водки, после этого 

вышли на улицу Шверника, где выражались нецензурными словами и 

приставали к проходившим мимо женщинам. Судья подверг обоих 

административному аресту на 15 суток за мелкое хулиганство и частным 

определением поставил вопрос о привлечении Климова к административной 
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ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в употребление 

спиртных напитков. 

Законны ли действия судьи?  

 

Задача 5.  

21 июня 2005 года пятнадцатилетний Иванов, играя со сверстниками в 

футбол, нечаянно разбил окно школы. Свою вину он не отрицал, поэтому 

директор школы, занятый ремонтом, не спешил с привлечением Иванова к 

административной ответственности. Закончив ремонт, 1 сентября директор 

решил заняться оформлением документов о привлечении Иванова к 

административной ответственности.  

Можно ли привлечь Иванова к ответственности?  

 

Задача 6.  

Четырнадцатилетний Сергей Селиверстов, торопясь на занятия в лицей, 

перебегал улицу перед близко идущим транспортом в неположенном месте.  

В чем выразилось правонарушение? Можно ли привлечь Селиверстова к 

ответственности?  

 

Задача 7.   

Комендант одного из корпусов университета взыскивал штраф в размере 

ста рублей со студентов за курение в не отведенных для этого местах. На 

возражения студентов он отвечал, что это мера установлена в краевом 

законе, и, согласно приказу ректора, комендант уполномочен «применять все 

необходимые меры». 

Можно ли обжаловать приказ ректора и действия коменданта? 

 

Задача 8.  

Семья Кусковых высадила на задворках своего дачного участка две грядки 

масличного мака и конопли.  

Можно ли привлечь их к административной ответственности?  

 

Задача 9. 

Заместитель начальника по паспортному режиму районного отделения УВД 

отказал гражданину Любимову в регистрации его несовершеннолетнего 

сына на жилой площади, нанимателем которой является жена Любимова. 

На заявление о регистрации была наложена резолюция: «Отказать в 

регистрации, т.к. другие совершеннолетние пользователи данной жилой 

площади не согласны». 

Гражданин Любимов обратился с консультацией к адвокату за 

разъяснением, может ли он обжаловать действия сотрудника органов 

внутренних дел в суде? 

Дайте мотивированное разъяснение от имени адвоката. 

 

Задача 10.  
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Пономаренко обратился в суд с заявлением, в котором указал, что ГИБДД 

лишила его права управления автотранспортом сроком на 3 месяца. Считая 

эту меру взыскания слишком суровой, он попросил заменить ее штрафом. 

Суд рассмотрел заявление Пономаренко и вынес определение о взыскании с 

него штрафа в размере 3000 рублей.  

Правильно ли поступил суд? 

 

Рекомендуемые источники:  

 

1. Комментарий к КоАП. Электронный ресурс. – URL: 

http://www.labex.ru/page/kom_koap_map_main.html  

2. Постатейный комментарий к кодексу РФ об административных 

правонарушениях. Электронный ресурс. – URL: http://khb-

rkc.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=261:2010-10-25-

08-32-23&catid=18:2010-05-06-11-19-40&Itemid=28  

3. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О 

полиции". Электронный ресурс. – URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148895  

 

Практическое занятие № 10. 

 

Тема: «Правоохранительные органы Российской Федерации» 

Индивидуальные задания: подготовить презентации на 7-10 минут по 

следующим вопросам.  

1. Система правоохранительных органов. Понятие и 

принципы организации правоохранительной деятельности. 

Правоохранительная деятельность и Конституция РФ.  

2. Следственный комитет РФ и система следственных 

органов.  

3. Органы административного контроля. Внесудебный 

контроль, уровни центральной и муниципальной власти. Полиция. 

Государственный контроль. 

4. Прокуратура. Задачи прокурорского надзора. Принципы 

надзора. Организация органов прокуратуры: специализированные 

прокуратуры. Акты прокурорского реагирования: практика 

опротестования. 

5. Адвокатура. Понятие и задачи адвокатуры. Организация 

адвокатуры. Принципы деятельности адвокатуры. 

6. Нотариат. Понятие и задачи нотариата. Организация 

нотариата. Принципы деятельности нотариата. 

 

Рекомендуемые источники. 

 

1. Конституционные основы деятельности прокуратуры. Читать 

Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 03.12.2012, с изм. 

http://www.labex.ru/page/kom_koap_map_main.html
http://khb-rkc.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=261:2010-10-25-08-32-23&catid=18:2010-05-06-11-19-40&Itemid=28
http://khb-rkc.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=261:2010-10-25-08-32-23&catid=18:2010-05-06-11-19-40&Itemid=28
http://khb-rkc.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=261:2010-10-25-08-32-23&catid=18:2010-05-06-11-19-40&Itemid=28
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148895
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от 30.12.2012) "О прокуратуре Российской Федерации". См.: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=133796  

2. Адвокатура. Читать Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 

21.11.2011) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации". См.: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=121949  

3. Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ (ред. от 03.12.2012, с изм. 

от 11.02.2013) "О Следственном комитете Российской Федерации". 

См.: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=132925 

4. Министерство внутренних дел России и его органы. Читать: 1) 

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 03.12.2012) "О 

полиции". См.: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=138636 

2) Указ Президента РФ от 01.03.2011 N 250 "Вопросы организации 

полиции". 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111137 

5. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "О 

полиции" См.: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158450  

6. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС 

РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 21.12.2013) См.: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156212  

 

Практическое занятие № 11. 

 

Тема: «Основы уголовного права». 
 

1. Ознакомьтесь с конспектом лекции 6.  

2. Сформулируйте вопросы по теме лекции (в случае, если есть неясности 

или положения, требующие дополнительных разъяснений).  

 

На практическом занятии необходимо иметь Уголовный кодекс Российской 

Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.02.2014) Скачать можно здесь: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158516   

 

Ответьте на вопросы, ссылаясь на положения УК РФ.  
1. На какие категории подразделяются преступления, предусмотренные УК 

РФ?  

2. Охарактеризуйте формы вины и приведите примеры различных форм.  

3. При каких условия преступление признается совершенным группой лиц по 

предварительному сговору?  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=133796
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=121949
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=132925
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=138636
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111137
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158450
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156212
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158516
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4. Какие виды наказаний предусматривает УК РФ? Какие из них являются 

основными, а какие – дополнительными?  

5. Кто является субъектом преступления? Каждое ли физическое лицо может 

нести уголовную ответственность?  

6. С какого возраста наступает уголовная ответственность?  

7. Какие обстоятельства являются смягчающими, а какие отягчающими 

уголовную ответственность?  

8. Какие сроки давности предусматривает УК РФ для освобождения от 

ответственности?  

9. Что такое «крайняя необходимость» и «необходимая оборона»?  

10. При каких условиях может быть назначено наказание условно?  

 

Рекомендуемые источники:  
1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Постатейный. 

Под ред. А.И. Чучаева. КОНТРАКТ, 2012 Электронный ресурс. – URL: 

http://dejurelib.com/index.php/index.php?option=com_content&view=article&cati

d=58&id=976   

2. Пикалов И.А. Уголовное право общая часть в схемах и таблицах, 2010 г. 

Электронный ресурс. – URL: http://схемо.рф/shemy/yurisprudencija/pikalov-i-a-

ugolovnoe-pravo-obschaja-chast-v-shemah-i-tablicah-2010-g   

3. Уголовное право. Общая и Особенная части. Краткий курс. (Учебник) 

Кочои С.М. 2010, 416с. Электронный ресурс. – URL: 

http://dejurelib.com/index.php/index.php?option=com_content&view=article&cati

d=58&id=85   

4. Уголовное право России. Общая часть. Учебник. Под ред. Ревина В.П. 

2010, 496с. Электронный ресурс. – URL: http://dejurelib.com/index.php/ugp/58-

biblioteka-ugolovnoe-pravo/95   

 

Практическое занятие № 12.  

 

Тема: «Уголовный процесс России» 

 

Ознакомиться с содержанием Уголовно-процессуального кодекса РФ от 

18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 03.02.2014, с изм. от 18.03.2014). См.: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158525  
 

На практическом занятии демонстрируется видеоматериал, на основе 

которого студенты знакомятся с понятиями уголовно-процессуального права 

(принципы уголовного процесса, участники уголовного процесса, стадии 

уголовного процесса, доказательства и доказывание) и особенностями 

уголовно-процессуальных отношений.  

 

Рекомендуемая литература.  

 

http://dejurelib.com/index.php/index.php?option=com_content&view=article&catid=58&id=976
http://dejurelib.com/index.php/index.php?option=com_content&view=article&catid=58&id=976
http://схемо.рф/shemy/yurisprudencija/pikalov-i-a-ugolovnoe-pravo-obschaja-chast-v-shemah-i-tablicah-2010-g
http://схемо.рф/shemy/yurisprudencija/pikalov-i-a-ugolovnoe-pravo-obschaja-chast-v-shemah-i-tablicah-2010-g
http://dejurelib.com/index.php/index.php?option=com_content&view=article&catid=58&id=85
http://dejurelib.com/index.php/index.php?option=com_content&view=article&catid=58&id=85
http://dejurelib.com/index.php/ugp/58-biblioteka-ugolovnoe-pravo/95
http://dejurelib.com/index.php/ugp/58-biblioteka-ugolovnoe-pravo/95
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158525
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Смирнов А.В. Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник: под общ. ред. 

проф. А.В. Смирнова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008. – 704 

стр. Электронный ресурс. – URL: http://kalinovsky-

k.narod.ru/p/upp/smirnov_kalinovsky_2008.pdf  

 

Практическое занятие № 13. 

 

Тема: «Основы гражданского права». 

 

1. Ознакомьтесь с конспектом лекции 7.  

2. Сформулируйте вопросы по теме лекции (в случае, если есть неясности 

или положения, требующие дополнительных разъяснений).  
 

На практическом занятии необходимо иметь Гражданский кодекс РФ. 

Часть I от 30.11.1994 № 51-ФЗ (действует с 1.05.1995, послед. ред. 

02.11.2013) в печатном или электронном виде. Скачать можно здесь: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153956;div=L

AW;rnd=0.6660456540994346  

 

Решите задачи. Решение задач должно быть основано на теоретических 

положениях гражданского права и сопровождаться ссылкой на пункт, статью 

ГК РФ.  

 

Задача 1. Наташа Скворцова договорилась с портнихой Поповой, 

занимающейся предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица, о пошиве к 1 октября свадебного платья по эскизам, 

предоставленным заказчицей. Поскольку для платья необходимы были 

украшения ручной работы, Попова договорилась об их изготовлении с 

дизайнером Нестеровой, которая иногда выполняла отдельные заказы за 

плату или бесплатно. В качестве индивидуального предпринимателя 

Нестерова не регистрировалась. Изготовить украшения для платья Нестерова 

согласилась за плату, размер которой был определен с учетом стоимости 

необходимых материалов и вознаграждения за работу по изготовлению 

украшений.  

Часть необходимых материалов Нестерова не смогла приобрести вовремя, к 

тому же перед окончанием работы она заболела, и украшения не были 

изготовлены в срок. Соответственно Попова не смогла выполнить в срок 

заказ Скворцовой. Все это омрачило Наташе свадебное торжество.  

После свадьбы, по совету мужа, студента юридического факультета, Наташа 

предъявила в суд иск о взыскании с Поповой неустойки за невыполнение 

работы в срок и компенсации морального вреда. Попова возражала против 

этих требований, ссылаясь на то, что заказ не был выполнен в срок не по ее 

вине, а по вине Нестеровой, которая не сумела в срок изготовить украшения. 

Несмотря на это, суд удовлетворил требования Скворцовой.  

http://kalinovsky-k.narod.ru/p/upp/smirnov_kalinovsky_2008.pdf
http://kalinovsky-k.narod.ru/p/upp/smirnov_kalinovsky_2008.pdf


Право/Правоведение 

Н.А. Развейкина 

22 

Попова в свою очередь предъявила в суд требования к Нестеровой о 

возмещении понесенных убытков (суммы, которую пришлось выплатить 

Скворцовой). Дело рассматривалось другим судом, который, вопреки 

ожиданиям Поповой, отказал ей в иске.  

Попова, считая, что суть спора в обоих случаях была одной и той же, пришла 

к выводу, что одно из решений суда ошибочно. Она обратилась в 

юридическую консультацию за советом: решение какого суда ей следует 

обжаловать?  

Какой ответ должен быть дан Поповой? Имеются ли основания для 

обжалования какого-либо из решений судов?  

 

Задача 2. 16-летний Самсонов после года работы по трудовому договору 

решил заняться предпринимательской деятельностью, в связи с чем 

обратился в орган опеки и попечительства за признанием его полностью 

дееспособным. Родители Самсонова были против признания сына полностью 

дееспособным до наступления его совершеннолетия, о чем сообщили в орган 

опеки и попечительства.  

Какое решение примет орган опеки и попечительства? Куда и в каком 

порядке может быть обжаловано это решение? Можно ли решить этот 

вопрос, минуя орган опеки и попечительства?  

 

Задача 3. Петр Иванов, 25 лет, проживающий отдельно от родителей, 

находящихся в трудоспособном возрасте, значительную часть своего 

заработка тратил на спиртные напитки, после чего приходил к родителям 

занимать деньги на питание.  

Родители, желая лишить сына возможности тратить деньги на спиртное, 

обратились в суд с просьбой об ограничении его дееспособности в части 

распоряжения заработком. Они просили назначить отца попечителем сына и 

уполномочить его на получение зарплаты сына.  

Вправе ли суд назначить попечительство над Ивановым? Какое решение 

должен вынести суд?  

 

Задача 4. Елене Кузьминой 17-ти лет органом местного самоуправления в 

соответствии с п. 2 ст. 13 Семейного кодекса РФ было разрешено вступить в 

брак до достижения ею 18 лет. К свадьбе родители подарили ей 

однокомнатную квартиру, которую молодые решили сдать внаем и получать 

за нее соответствующую плату. В регистрационной палате Лене отказали в 

регистрации заключенного ею договора найма квартиры и потребовали 

предоставления письменного согласия родителей на сдачу квартиры в наем, 

поскольку в соответствии со ст. 26 Гражданского кодекса РФ 

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет по общему правилу могут 

совершать сделки только с согласия родителей, усыновителей или 

попечителя. Лене такое требование регистрационной палаты показалось 

необоснованным.  

Оцените решение регистрационной палаты. Обосновано ли оно?  
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Задача 5. При проверке деятельности ООО «Ускорение» работниками 

налоговой службы было установлено, что оно продало на городском рынке 

несколько тонн арбузов и дынь, в то время как согласно уставу основной 

целью деятельности ООО было производство строительно-монтажных работ 

по заказам граждан и организаций.  

В связи с тем, что торговля овощами как вид деятельности не была указана в 

уставе ООО, налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с иском о 

признании сделок по продаже арбузов и дынь недействительными и о 

взыскании с ООО в доход государства сумм, полученных по этим сделкам.  

В заседании арбитражного суда представителем ООО было заявлено, что 

арбузы и дыни были приобретены ранее вместе с необходимым для ООО 

экскаватором, продавец которого был согласен продать экскаватор только 

совместно с имеющимися у него овощами. Поскольку овощи в таком 

количестве были не нужны ООО, оно решило их продать на рынке.  

Каким образом определяется объем правоспособности юридического лица? 

Какие сделки вправе совершать юридическое лицо? Могут ли быть признаны 

недействительными сделки, не соответствующие его уставу?  

 

Задача 6. Государственное предприятие «Бельский станкостроительный 

завод» изготовляло отдельные узлы станков, которые оно отгружало своему 

головному предприятию, а также крепежные детали, которые поставляло 

другим предприятиям и организациям по договорам, заключенным 

станкозаводом с этими предприятиями. Один из покупателей – ЗАО 

«Ремстрой» в течение месяца не оплачивал поставленную станкозаводом 

продукцию, в связи с чем станкозавод обратился в арбитражный суд с 

исковым заявлением о взыскании с ЗАО стоимости поставленной продукции 

и неустойки. К исковому заявлению был приложен экземпляр договора 

поставки, заключенный с ЗАО «Ремстрой». От имени станкозавода договор 

был подписан директором завода, действующим, как было указано в тексте 

договора, на основании Положения о заводе. Суд потребовал эти документы. 

Из Устава следовало, что завод – одно из структурных подразделений 

государственного казенного предприятия «Комплект» и не имеет ни 

утвержденной для него сметы, ни самостоятельного баланса, в связи с чем 

арбитражный суд пришел к выводу о том, что «Бельский 

станкостроительный завод» не является юридическим лицом, и вынес 

определение о прекращении производства по делу.  

Руководство завода полагало, что определение арбитражного суда является 

необоснованным, поскольку право завода требовать оплаты своей продукции 

оказалось без правовой защиты.  

Является ли определение арбитражного суда обоснованным? Имеются ли 

основания для его обжалования?  

 

Задача 7. Инспекция федеральной налоговой службы по Октябрьскому 

району города Воронежа обратилась в арбитражный суд с иском о 
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ликвидации ООО «Сигма», так как ответчиком не сформирован заявленный 

уставный капитал, не открыт расчетный счет в банке, не предоставлено ни 

одного отчета о финансово-хозяйственной деятельности.  

Арбитражный суд в иске ИФНС отказал со ссылкой на то, что не имеется 

законодательных актов, предусматривающих ликвидацию юридических лиц 

по основаниям, изложенным в исковом заявлении. Дело передано в 

апелляционную инстанцию.  

Каковы основания ликвидации юридического лица? Какие нормы нарушены 

по условиям задачи? Какое решение вынесет суд?  

 

Задание 8. Определите, являются ли сделками следующие действия.  

1) Мусин выдал доверенность на право вождения своего автомобиля 

Дремову.  

2) Саша Волков полез на дерево и порвал шерстяной свитер, взятый им во 

временное пользование у своей сестры.  

3) Шахтеры устроили забастовку с требованием повысить зарплату.  

4) Ивлев нашел на пляже в санатории серьгу с изумрудом и не вернул ее 

законной владелице.  

5) Петров попросил Храмова хранить в течение месяца в сарае безвозмездно 

три мешка картошки, собранные им на своем огороде.  

6) Яшечкин попросил Левина за вознаграждение хранить дома пистолет 

Макарова.  

 

Задача 9. Волков взял взаймы денег у Никандрова. При этом присутствовали 

два свидетеля. В обусловленный срок Волков деньги не вернул. На суде 

Волков заявил, что деньги не брал.  

Можно ли с помощью двух свидетелей доказать, что Волков взял денег у 

Никандрова?  

 

Задание 10. Какие из нижеперечисленных сделок заключаются в устной 

форме, какие - в письменной, а какие – в нотариальной?  

1) индивидуальный предприниматель Романов на оптовой базе оплатил 

стоимость 20 ящиков газированных напитков, погрузил их в автофургон и 

уехал;  

2) Павлов, имея доверенность на управление транспортным средством, 

передоверил право управления своему сыну;  

3) наследники Юрьева, сын и дочь, в течение шести месяцев не выразили 

волю принять наследство;  

4) Тютелов попросил коллегу по цеху получить за него заработную плату;  

5) по условиям письменного договора поставки, индивидуальный 

предприниматель Крендельков еженедельно подавал заявку на необходимый 

товар по телефону, устно;  

6) Песков заключил договор купли-продажи двухкомнатной квартиры с 

Осинкиным;  
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7) Вилкин взялся оштукатурить стены и поклеить обои в квартире Ложкина, 

за что получил задаток.  

 

Рекомендуемые источники.  

 

1. КОММЕНТАРИЙ К ГРАЖДАНСКОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Под редакцией профессора Т.Е. Абовой и 

профессора А.Ю. Кабалкина. Электронный ресурс. – URL: 

http://vuzlib.org/beta3/html/1/9621/9622/  

2. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть первая / Под ред. А.П. 

Сергеева. М., 2010. (текст из СПС "ГАРАНТ"). Электронный ресурс. – URL: 

http://forum.yurclub.ru/index.php?app=downloads&showfile=3494  

3. Гражданское право. В 2-х частях. Ч. 1 / Отв ред. Мозолин В.П. М.: 

Юристъ, 2005. - 719 стр. Электронный ресурс. – URL: 

http://www.juristlib.ru/book_4123.html  

 

Практическое занятие № 14. 

 

Тема: «Основы наследственного права». 

 

На практическом занятии необходимо иметь Гражданский кодекс РФ 

часть III от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.12.2013). Скачать можно здесь: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=130765  

 

Вопросы для обсуждения:  

1) Каковы основания наследования?  

2) Кто может быть наследником?  

3) Каков порядок наследования по закону?  

4) Каков порядок наследования по завещанию?  

5) Можно ли лишить наследства? 

6) Что нужно сделать, чтобы принять наследство? 

7) Что такое отказ от наследства и каковы его последствия?  

8) Что делать, если срок принятия наследства пропущен?  

Решите задачи. Решение задач должно быть основано на теоретических 

положениях наследственного права и сопровождаться ссылкой на пункт, 

статью ГК РФ.  

 

Задача 1. После смерти Кошапова у него остались сын Александр, сын 

Михаил, супруга и замужняя дочь Алия. Через 3 месяца после смерти отца 

дочь Алия родила девочек-близнецов, но сама после тяжелых родов умерла.  

Определите очередность наследников Кошапова и их доли в наследстве.  

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=130765
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Задача 2. После смерти Круглова его наследники по закону отказались 

принять наследство, не указав, в пользу кого сделан отказ. Завещания 

Круглов не оставил. 

Что будет с наследством Круглова? 

 

Задача 3. Смородинова состояла в браке. Ее муж был 

высокооплачиваемым государственным служащим. Смородинова в период 

брака не работала, вела домашнее хозяйство, воспитывала детей. После 

смерти мужа выяснилось, что он оставил все свое имущество по завещанию в 

пользу своей знакомой Хитровой, не упомянув там жену.  

Есть ли у Смородиновой права на долю в наследстве?  

 

Задача 4. Вернувшись домой после длительной работы на станции 

«Кривой мыс» на Северном полюсе, Капин узнал, что семь месяцев назад в 

деревни Кулички Кировской области умерла его престарелая мать. Сестра 

Капина, не сообщив ему об этом, месяц назад получила свидетельство о 

праве наследования всего имущества, оставшегося после смерти матери, 

включая дом и участок земли. 

Может ли что-нибудь предпринять Капин для получения своей доли в 

наследстве?  

 

Задача 5. В январе 2008 года муж и жена Борзенковы попали  

автокатастрофу. Муж скончался на месте, а жена – на следующие сутки в 

больнице. У них остались сын, дочь, мать и сестра Борзенкова, мать и отчим 

Борзенковой.  

Определите очередность наследников 

 

Задача 6. В телепередачу «Вопросы наследства» обратился слушатель: 

после ссоры с женой я пошел к нотариусу и составил завещание в пользу 

сына от первого брака. Ему же я и отдал завещание. Теперь мы с женой 

помирились, и я хочу переделать завещание или аннулировать его. Возможно 

ли это? И как мне это сделать, если завещание – у сына.  

Дайте слушателю квалифицированный совет.  

 

Задача 7. Муж и жена Гарбузовы Андрей и Инна в совместном браке 

нажили общее имущество, состоящее из а/м стоимостью 200 т.р., дачи 

стоимостью 500 т.р., 3-комнатной квартиры стоимостью 2300 т.р. и 

денежного вклада в банке 100 т.р. У жены от предыдущего брака есть дочь 

Настя 12 лет. кроме того, у Гарбузовых есть совместные дети - сын Петр 9 

лет и дочь Вета  7 лет. В квартире Гарбузовых с 06.02.2005 г. проживал их 

общий знакомый инвалид 1группы Кирюшин З. Кроме того, Гарбузов 

Андрей в течение последних 5 лет регулярно помогал своей матери 62-х лет, 

лишенной в отношении него родительских прав, и не восстановленной в них. 

1.12.2005 г,. возвращаясь вечером домой, супруги попали в аварию и оба 

погибли.  
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Каким должен быть в этом случае порядок наследования? Кто будет 

призван к наследству умерших супругов? Будет ли мать Гарбузова иметь 

право на получение наследства? Будет ли Кирюшин З. иметь право на 

наследство? 

 

Задача 8. Гражданин Калыванов Тихон Федорович проживал в своем 

доме в п. Сосновый со своим внуком Тигровым. Гражданин Калыванов умер 

07.11.2003 г., после чего его внук стал содержать его дом. Оплачивал 

коммунальные услуги, платил за аренду земельного участка, делал текущий 

ремонт за свой счет. Через год Тигров решил уехать из поселка и решил 

продать дом. Он нашел покупателей, и они вместе с Тигровым обратились в 

регистрационную палату за оформлением договора. Однако им отказали в 

регистрации договора, сославшись на то, что дом не принадлежит Тигрову. В 

начале 2004 года данный дом на основании свидетельства о праве на 

наследство был переоформлен на имя Калыванова Семена Федоровича (брата 

Тихона Федоровича). 

Кто должен являться наследником дома, почему?  

 

Задача 9. Гражданин Киров проживал с супругой и с дочерью. Других 

родственников у них не было. 08.10. 2006 г. Гражданин Киров и его супруга 

попали в автомобильную аварию, после чего умерли в больнице 15.10.2006 г. 

Дочь попросила нотариуса выдать ей свидетельство о праве на наследство, не 

дожидаясь окончания 6 месяцев, поскольку она хочет уехать из города как 

можно быстрее. Нотариус отказал в выдачи свидетельства.  

Правомерен ли отказ нотариуса? 

 

Задача 10. И.А. Попов, находившейся на излечении в больнице, 

обратился к дежурному врачу с просьбой заверить завещание следующего 

содержания: квартира передавалась дочери, обязанности по кредитному 

договору, заключённому с АКБ «Звенигород», передавались сыну, 

проживающего в доме, купленному на полученные по данному кредитному 

договору средства. Всё имущество, включая денежные средства, которые 

будут получены после заверения завещания, передаётся супруге. Дежурный 

врач, прочитав завещание, отказался его удостоверить, сославшись на 

несоответствие его текста закону.  

Дайте правовую оценку данной ситуации. 

 

Рекомендуемые источники.  

1. Наследственное право. / Отв. ред. Ярошенко К.Б. Булаевский Б.А. и др. 

М.: Волтерс Клувер, 2005. - 448 стр. Электронный ресурс. – URL: 

http://www.juristlib.ru/book_4264.html  

2. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть 3. Под общей 

редакцией  доктора юридических наук, профессора А.П.Сергеева. 

Электронный ресурс. – URL: 

http://forum.yurclub.ru/index.php?app=downloads&showfile=215  

http://www.juristlib.ru/book_4264.html
http://forum.yurclub.ru/index.php?app=downloads&showfile=215
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Практическое занятие № 15.  

 

Тема: «Основы трудового права». 

 

1. Ознакомьтесь с конспектом лекции 8.  

2. Сформулируйте вопросы по теме лекции (в случае, если есть неясности 

или положения, требующие дополнительных разъяснений).  

 

На практическом занятии необходимо иметь Трудовой кодекс 

Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 02.04.2014) в 

печатном или электронном виде. Скачать можно здесь: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=161349 

 

Решите задачи, основывая свой ответ на положениях Трудового кодекса 

РФ.  

 

1. Слесарь ЗИЛа Мирский 4 марта подал заявление об увольнении по 

собственному желанию с 10 марта. Хотя 10 марта приказ об 

увольнении издан не был, Мирский 11 марта не вышел на работу. 12 

марта он был уволен администрацией по п. 6 ст. 81 ТК РФ за прогул. 

Считая приказ об увольнении незаконным, Мирский обратился в суд с 

иском об изменении формулировки причины увольнения с п. 6 ст. 81 

на ст. 80 по собственному желанию.  

Какое решение должен вынести суд?  

 

2. Бухгалтеру ЦНИИчермета Симкиной за опоздание на работу без 

уважительных причин 1 апреля был объявлен выговор. 28 августа того 

же года она вновь опоздала на работу на 15 минут. Администрация 

института 5 сентября издала приказ об увольнении Симкиной за 

неоднократное нарушение трудовой дисциплины. Симкина, не 

согласившись с приказом, обратилась в суд с иском о восстановлении 

на работе  

Какое решение должен вынести суд?  

 

3. В юридическую консультацию обратилась группа лиц, уволенных с 

работы по различным основаниям: 1) Радиомонтажник Бугров, 

отсутствующий на работе более 2-х часов; 2) Водитель Костров, 

уволенный за повторное нарушение трудовой дисциплины в течение 

года; 3) Электрик Карпов, распивающий спиртные напитки в 

обеденный перерыв. Указанные лица просили разъяснить законность 

своего увольнения.  

Дайте необходимую консультацию.  

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=161349


Право/Правоведение 

Н.А. Развейкина 

29 

4. Директор завода уволил работника, грузина по национальности, бросив 

ему при свидетелях фразу: «Как бы ты не работал, черным у меня не 

место». Работник был уволен за систематическое невыполнение своих 

обязанностей. Первым правонарушением было опоздание на работу 

12.07.1999, за которое работнику был объявлен выговор. Вторым 

нарушение было оставление своего рабочего места на два часа 

17.10.2000, за которое работник был уволен. Работник подал иск в суд, 

требуя восстановить его на работе, оплатить период вынужденного 

прогула и взыскать с работодателя компенсацию морального вреда. 

Какое решение должен вынести суд?  

 

5. Директор ООО Стройкартель издал приказ о проведении сверхурочных 

работ 28.03.2001. Рабочий день был продлен на 3 часа. Трое 

работников отказались выйти на работу сверхурочно. Первая – так как 

она должна ухаживать за больной матерью; Второй – так как за месяц 

директор в третий раз издает такой приказ; Третья – так как она 

беременна. Все работники были уволены за прогул и все обратились в 

суд с просьбой восстановить их на работу. 

Какое решение должен вынести суд?  

 

6. Андреева, менеджер завода, уехала за границу в командировку с 

12.09.2000 по 12.08.2001. На ее место 13.09.2000 был принят Динов, с 

которым был заключен срочный трудовой договор на срок 6 месяцев. 

По возвращению Андреевой Динов увольняется с формулировкой 

«вследствие истечения срока срочного трудового договора». Динов 

обратился в юридическую консультацию с просьбой разъяснить ему 

положения закона.  

Дайте необходимую консультацию. 

 

7. Решением администрации и профсоюзного комитета в правила 

внутреннего трудового распорядка ООО «Западный мост» было 

включено условие, согласно которому наряду с другими мерами 

взыскания за нарушение трудовой дисциплины администрация вправе 

применить денежный штраф к лицам, виновным в изготовлении 

бракованной продукции.  

Законно ли указанное положение в правилах внутреннего трудового 

распорядка?  

 

8. Столяру Петрову был объявлен выговор за неоднократное нарушение 

трудовой дисциплины. Последний проступок его был связан с 

опозданием на работу на 20 минут. В своём объяснении, а затем и в 

жалобе в Комиссию по трудовым спорам Петров указал, что при 

наложении на него дисциплинарного взыскания не было принято во 

внимание то обстоятельство, что два предыдущих взыскания 
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применялись более года тому назад. Поэтому его, Петрова, нельзя 

считать неоднократно нарушившим дисциплину.  

Обоснованы ли доводы Петрова?  Какое решение должна принять КТС?  

 

9. Техники АО «Москвич» Воробьёва и Лидина 7 августа вместе ушли с 

работы на 30 минут раньше. Их отсутствие было замечено, и на 

следующий день от них потребовали объяснения. Воробьёва и Лидина, 

не отрицая факта самовольного ухода с работы, пояснили, что в тот 

день собирались попасть в прачечную до её закрытия для получения 

ранее сданного в стирку белья. Приказом администрации Воробьёвой 

был объявлен выговор, а Лидиной – замечание.  

Воробьёва Работает в АО «Москвич» 3 года и за этот период четыре 

раза подвергалась дисциплинарным взысканиям. Лидина работает на 

данном предприятии 8 лет и ни разу до этого случая не нарушала 

трудовую дисциплину.  

Правомерны ли действия администрации?  

 

10. Бухгалтер Кузнецова опоздала на работу на 1 час. По докладной 

записке главного бухгалтера Яшаровой приказом администрации 

Кузнецовой был объявлен строгий выговор с последним 

предупреждением. Кузнецова обжаловала в КТС приказ о наложении 

на неё такого взыскания. В заявлении она, в частности, указала, что до 

наложения взыскания ею не было совершено ни одного проступка. К 

тому же в перечне дисциплинарных взысканий, предусмотренных ТК 

РФ, такого взыскания не предусмотрено.  

Какие меры дисциплинарного взыскания предусмотрены ТК РФ? Какое 

решение должна вынести комиссия по трудовым спорам?  

 

11. Слесарь завода «Спецстанок» Сидоров 20 августа не вышел на работу. 

Через неделю приказом администрации ему был объявлен выговор. 

Сидоров, спустя три дня после наложения дисциплинарного взыскания, 

обратился в комиссию по трудовым спорам с просьбой отменить 

данный приказ. К своему заявлению он приложил телеграмму из 

г.Дмитрова о тяжёлом заболевании его матери и пояснил, что ездил 

навестить её. Сидоров указал также, что администрация не затребовала 

у него объяснений о причине отсутствия на работе 20 августа.  

Какое решение должна принять комиссия по трудовым спорам?  

 

12. Электрик автосервиса Цветов опоздал на работу на 40 минут. Его вина 

подтвердилась данным им объяснением. На Цветова наложили 

дисциплинарное взыскание. Спустя 3 недели, он снова опоздал на 

работу на 30 минут. Из данных им объяснений, администрация 

выяснила, что уважительных причин, объясняющих опоздание 

Цветова, нет. И через 2 дня был издан приказ о его увольнении по п. 5 
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ст. 81 ТК РФ за неоднократное неисполнение работником трудовых 

обязанностей.  

Правомерны ли действия администрации?  

 

13. Слесари завода АТЭ-2 Белов, Куцов и Тялин опоздали 17 марта на 

работу. Белов – на 3 часа 59 минут, Куцов – на 4 часа 2 минуты и Тялин 

– на 4 часа 15 минут. Установив наличие вины в их действиях, 

администрация через неделю издала приказ об увольнении всех троих 

по пп. а п. 6 ст. 81 ТК РФ за прогул.  

Правомерны ли действия администрации?  

 

14. Старший лаборант кафедры математики Рюмин 15 марта опоздал на 

работу на 2 часа 45 минут. 20 марта он опоздал на работу на 3 часа 10 

минут, а 24 марта – на 3 часа 50 минут. Во всех случаях опоздания на 

работу Рюмин не отрицал своей вины в нарушениях трудовой 

дисциплины.  

Вправе ли администрация уволить его за прогул по пп. а п. 6 ст. 81 ТК 

РФ?  

 

15. 1 марта Байков был принят на работу бухгалтером ОАО «Система» с 

испытательным сроком 3 месяца. 2 июня администрация общества 

издала приказ об увольнении Байкова как не выдержавшего испытания. 

Байков возражал против увольнения, поскольку по его мнению: 1) 

испытательный срок истёк; 2) увольнение не было согласовано с 

профсоюзным комитетом ОАО «Система». В то же время, 

администрация утверждала, что 1) испытательный срок для бухгалтера 

составляет 6 месяцев, а значит, он ещё не истёк; 2) Трудовой кодекс не 

предусматривает в данном случае согласование увольнения с 

профсоюзным органом. Спор был передан на рассмотрение комиссии 

по трудовым спорам.  

Можно ли считать Байкова принятым на работу с испытательным 

сроком? Какое решение должна вынести комиссия по трудовым спорам?  

 

16. Приказом Генерального директора ЗАО «Охотник» бухгалтер этой 

организации Галкина была переведена из бухгалтерии основного офиса 

предприятия в цех этого же общества на ту же должность с тем же 

окладом. Однако Галкина на такой перевод согласия не дала и 

отказалась от работы бухгалтером в цехе. Администрация ЗАО 

«Охотник» считала, что в данном случае имеет место не перевод, а 

перемещение, и поэтому согласия Галкиной не требуется. В этой связи 

за неисполнение распоряжения руководства организации бухгалтеру 

Галкиной был объявлен выговор и её обязали приступить к работе в 

цехе.  

Кто прав в данном споре?  
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Рекомендуемые источники.  

 

Андреева Л.А., Гусов К.Н., Медведев О.М. Незаконное увольнение. – М.: 

Проспект, 2009. Электронный ресурс. – URL: 

http://www.juristlib.ru/book_3519.html  

Сутягин А.В. Увольнение по всем статья и дисциплинарное воздействие. – 

М.: ГроссМедиа, 2008. – 136 стр. Электронный ресурс. – URL: 

http://www.juristlib.ru/book_4756.html  

 

  

http://www.juristlib.ru/book_3519.html
http://www.juristlib.ru/book_4756.html
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Практическое занятие № 16. 

 

Тема: «Основы трудового права».  

 

Для подготовки к практическому занятию предлагаются следующие вопросы.  

1. Подведомственность индивидуальных трудовых споров.  

2. Внесудебное урегулирование индивидуальных трудовых споров. 

Проблема реализации и развития медиационной модели 

урегулирования индивидуальных трудовых споров.  

3. Рассмотрение индивидуального трудового спора федеральной 

инспекцией труда.  

4. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров вышестоящим 

органом.  

5. Комиссия по трудовым спорам: порядок образования, компетенция, 

особенности рассмотрения трудового спора в комиссии по трудовым 

спорам.  

6. Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров в суде 

(подсудность, сроки для обращения за судебной защитой, 

распределение бремени доказывания, особенности доказательств).  

 

На практическом занятии необходимо иметь Трудовой кодекс Российской 

Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 02.04.2014) в печатном или 

электронном виде. Скачать можно здесь: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=161349 

 

Нормативный и вспомогательный материал  

  

1. Гражданский процессуальный кодекс РФ (ст. 208, 211).  

2. Трудовой кодекс РФ (глава 60).  

3. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)».  

4. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».  

5. Закон РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд 

действий и решений, нарушающих права и свободы граждан».  

 

Литература  

  

1. Архипов В.В. О досудебном рассмотрении индивидуальных трудовых 

споров // Адвокат. 2007. № 8.  

2. Архипов В.В. Спор об отказе в приеме на работу // Современное право. 

2005. № 8.  

3. Исханов Р.В. Трудовые отношения и практические рекомендации по 

разрешению трудовых споров. М.: Национальная полиграфическая 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=161349
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группа, 2009.  

4. Калинин И.Б. Процессуальные и процедурные правоотношения, 

связанные с трудовыми спорами // Вопросы трудового права. 2008. № 

7.  

5. Костян И.А. Трудовые споры: судебный порядок рассмотрения 

трудовых дел. М.: МЦФЭР, 2006.  

6. Сенников Н.М. Теория и практика разрешения споров с участием 

профсоюзов // Трудовое право. 2007. № 8.  

 

Практическое занятие № 17. 

 

Тема: «Основы семейного права». 

 

1. Ознакомьтесь с конспектом лекции 9.  

2. Сформулируйте вопросы по теме лекции (в случае, если есть неясности 

или положения, требующие дополнительных разъяснений).  

 

На практическом занятии необходимо иметь Семейный кодекс РФ от 

29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 25.11.2013). Скачать можно здесь: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154792 

Вопросы для обсуждения. 

1) Какие возможности дает семейное законодательство для регулирования 

имущественных правоотношений супругов?  

2) Для чего нужен брачный договор? Каков порядок его 

заключения и расторжения.  

3) Можно ли обжаловать заключение брачного договора в 

судебном порядке? Если да, то по каким основаниям? 

4) Ответьте на вопрос. Супруги Понамаренковы решили 

заключить брачный договор, включив в него следующие условия: 

a. все вопросы семейной жизни они будут решать по взаимному 

согласию, а вопросы воспитания несовершеннолетних детей - с 

учетом мнения родителей жены и мужа; 

b. проживать всегда совместно, в одной квартире; 

c. жена обязуется никогда не курить и не пить вино, а муж не 

употреблять спиртные напитки; 

d. жена обязуется бросить свою работу в казино и поступить на 

другую работу, которую укажет муж; 

e. все имущество, которое приобретено во время брака, является 

совместной собственностью супругов; 

f. супруг, чей родитель будет нуждаться в содержании, 

выплачивает ему 1/10 часть своих доходов; 

g. если брак будет расторгнут, то несовершеннолетние дети 

останутся на воспитании матери, а отец будет выплачивать 

алименты: на одного ребенка - 1/ 3, на двух детей - 2/3 своего 

дохода. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154792
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Вопрос: все ли указанные условия могут войти в брачный договор? 

 

5) Проведите мини-дебаты на тему «Брачный договор – это лучший 

способ урегулировать имущественные отношения супругов». Для 

этого: 

а) разделитесь на две команды: одну поддерживающую и одну 

опровергающую выдвинутый тезис.  

б) каждая команда по очереди излагает свою позицию (по 3 минуты 

для каждой команды) 

в) каждой команде по очереди предоставляется возможность привести 

аргументы в поддержку своей позиции (по 3 минуты для каждой 

команды) 

г) каждой команде по очереди предоставляется возможность задать 

вопросы команде-оппоненту (по 5 минут на вопросы–ответы для 

каждой команды) 

д) каждой команде по очереди предоставляется возможность 

опровергнуть аргументы, выдвинутые командой-оппонентом (по 3 

минуты для каждой команды) 

е) каждой команде по очереди предоставляется возможность подвести 

итог дискуссии и выдвинуть мнение о доказанности/недоказанности 

своей позиции (по 2 минуты каждой команде). 

ж) определите трех экспертов, которые смогут следить за соблюдением 

правил игры участниками команд, оценить речи (умение вести 

дискуссию, умение отвечать на вопросы, умение ясно выразить мысль 

и обосновать свою точку зрения), позиции, аргументы, сделать вывод о 

победе одной из команд. 

 

Рекомендуемые источники.  

1. Семейное право. Рузакова О.А. - Учебник - М.: 2010. — 204 с. 

Электронный ресурс. – URL: 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.semeynoepravo.html  

2. Нечаева А.М. Комментарий к Семейному кодексу Российской 

Федерации, 2011. Электронный ресурс. – URL: http://all-books.biz/pravo-

semeynoe/kommentariy-semeynomu-kodeksu-rossiyskoy.html 

3. Толстикова О.М. ПРИЗНАНИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ БРАЧНОГО 

ДОГОВОРА // Сибирский юридический вестник. 2005. № 4. С. 40-43. 

Электронный ресурс. – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=11749396  

4. Кострова Н.М., Махмудова А.Г. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 

БРАЧНОГО ДОГОВОРА // Юридический вестник ДГУ. 2011. № 1. С. 43-46. 

Электронный ресурс. – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=17088127  

5. Низамиева О.Н., Сакулин Р. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ БРАЧНОГО ДОГОВОРА // 

Современное право. 2007. № 3. С. 71-78. Электронный ресурс. – URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=12535668  

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.semeynoepravo.html
http://all-books.biz/pravo-semeynoe/kommentariy-semeynomu-kodeksu-rossiyskoy.html
http://all-books.biz/pravo-semeynoe/kommentariy-semeynomu-kodeksu-rossiyskoy.html
http://elibrary.ru/item.asp?id=11749396
http://elibrary.ru/item.asp?id=17088127
http://elibrary.ru/item.asp?id=12535668
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6. Красильникова Т.В. МОРАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ БРАЧНОГО 

ДОГОВОРА В РОССИИ // Власть. 2009. № 11. С. 55-57. Электронный 

ресурс. – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=12973022  

7. Цабиева С.Э. О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СОДЕРЖАНИЯ И 

ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНИМОСТИ 

БРАЧНОГО ДОГОВОРА // Бизнес в законе. 2010. № 2. С. 71-74. 

Электронный ресурс. – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=13619189  

8. Никонова М.В. БРАЧНЫЙ ДОГОВОР КАК ОСНОВА ДОГОВОРНОЙ 

РЕГЛАМЕНТАЦИИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ СУПРУГОВ // 

Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: 

Юридические науки. 2010. № 2. С. 97-104. Электронный ресурс. – URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15490260  

9. Толстикова О.М. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ 

БРАЧНОГО ДОГОВОРА // Сибирский юридический вестник. 2004. № 2. С. 

60-61. Электронный ресурс. – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=18195137  

10. Кутьёва Н.В. ОСОБЕННОСТИ БРАЧНОГО ДОГОВОРА В 

СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ // Вестник 

Университета Российской академии образования. 2006. № 1. С. 79-85. 

Электронный ресурс. – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=15512171  
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Практическое занятие № 1. 

 

Тема: «Право: понятие, нормы, система». 

 

1. Ознакомьтесь с конспектом лекции 1. 

2. Сформулируйте вопросы по теме лекции (в случае, если есть неясности 

или положения, требующие дополнительных разъяснений). 

3. Выполните задание/ответьте на вопросы. Приготовьтесь к их устному 

обсуждению. 

 

1. Между студентами Андреевым и Кузнецовым возник спор: что такое 

право?  

Андреев утверждал: «Право – это система общеобязательных социальных 

норм, регламентирующих общественные отношения в масштабах всего 

общества, охраняемых силой государственного принуждения». Кузнецов же 

доказывал: «Это предусмотренная законом и обеспечиваемая государством 

мера возможного (дозволенного) поведения лица по удовлетворению своих 

законных интересов».  

Кто из них прав по вашему мнению? Обоснуйте ответ. В чём различие 

между данными определениями?  

 

2. Рассуждая о соотношении государства и права, студенты Иванов и Петров 

разошлись во мнениях. Иванов настаивал на том, что государство и его 

органы имеют приоритет над правом; именно государство создаёт право, 

поэтому право мы должны воспринимать как продукт деятельности 

государства, зависящий от воли власть имущих, которая выражена в законе. 

Петров же придерживался иной позиции. Он полагал, что право не 

подчиняется государству, оно стоит над ним и над законом, т.к. это 

совокупность социальных регуляторов, которая может быть облечена в 

соответствующую законодательную форму, а может быть и нет.  

Чьё мнение вам кажется наиболее верным? Объясните почему. Как на ваш 

взгляд соотносятся государство и право?  

 

3. Из нижеприведённого списка выделите то, что, по вашему мнению, 

относится к признакам права: формальность, юридическая природа, 

адекватность, справедливость, гарантированность, объективность, 

естественность, абстрактный характер, долженствование, управомоченность, 

системность, нормативность, общественная природа, субъективность, 

регулятивный характер. Какие из признаков на ваш взгляд являются наиболее 

значимыми? Обоснуйте ответ.  

 

4. Право и мораль – это основные социальные регуляторы поведения 

человека. Они имеют общие черты: а) принадлежат к социальным нормам и 

обладают общим свойством нормативности; б) являются основными 
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регуляторами поведения человека; в) имеют общую цель – регулирование 

поведения людей с задачей сохранения и развития общества как целого; г) 

выступают мерой свободы индивида. А в чём на ваш взгляд состоит их 

различие, и как соотносятся право и мораль? Ответ обоснуйте.  

 

5. На ваш взгляд, в каком соотношении находятся закон (как одна из форм 

права) и справедливость (как одна из категорий морали)? Справедливо ли 

то, что считается законным? И законно ли то, что считается 

справедливым? Обоснуйте свой ответ, приведите конкретные примеры.  

 

6. Среди функций права выделяют воспитательную функцию. Каково, по- 

вашему, содержание воспитательной функции, и как она осуществляется? 

Насколько эффективно на ваш взгляд это происходит в Российском 

государстве? Почему?  

 

7. В структуре нормы права выделяют гипотезу, диспозицию санкцию. 

Укажите эти элементы в следующих нормах права:  

 

А) Собственник несёт бремя содержания принадлежащего ему имущества, 

если иное не предусмотрено законом или договором.  

Б) Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство 

путём угроз, жестокого обращения или систематического унижения 

человеческого достоинства потерпевшего наказывается ограничение свободы 

на срок до трёх лет или лишением свободы на срок до пяти лет.  

В) Нарушение правил учёта, хранения, перевозки и использования 

взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий, а 

также незаконная пересылка этих веществ по почте или багажом, если эти 

деяния повлекли по неосторожности тяжкие последствия, наказываются 

лишением свободы на срок от двух до пяти лет.  

Г) Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении 

брака во время беременности жены и в течение года после рождения ребёнка.  

 

Рекомендуемая литература.  

 

1. Васев И.Н. Субъективное и объективное право: единство терминологии // 

Современное право. 2010. № 1. С. 3-5.  

2. Баев В.Г. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ПРАВА В СТРУКТУРЕ 

ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ // Юридическая наука. 2011. № 4. С. 8-12. 

(Электронный ресурс). – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=17258351  

3. Костин Ю.В. Проблема соотношения государства, права и нравственности 

в юридической науке // Современное право. 2007. № 9. С. 33-36. 

(Электронный ресурс). – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=12517219  
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4. Лахман А.Г. ПРАВО И МОРАЛЬ: ТЕОРИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ // Власть и 

управление на Востоке России. 2011. № 1. С. 165-172. (Электронный ресурс). 

– URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=16375223  

5. Леушин В.И. СТРУКТУРА ЛОГИЧЕСКОЙ НОРМЫ И ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ 

В РЕГУЛЯТИВНЫХ (ОБЯЗЫВАЮЩИХ) И ОХРАНИТЕЛЬНЫХ НОРМАХ 

ПРАВА // Российский юридический журнал. 2005. № 2. С. 7-11. 

(Электронный ресурс). – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=11780861  

6. Лёвина С.В. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ПРАВА И МЕХАНИЗМ ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные 

науки. 2010. Т. 89. № 9. С. 272-279. (Электронный ресурс). – URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15219336  

7. Осипова А.В. СООТНОШЕНИЕ ЗАКОНА И СПРАВЕДЛИВОСТИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ И ОБЫДЕННОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ // 

Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 24. С. 102-

103. (Электронный ресурс). – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=17685754  

8. Смирнова Я.Б. ПРАВО И МОРАЛЬ В АСПЕКТЕ НЕОБХОДИМОСТИ В 

ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ // Бизнес в законе. 2009. № 2. С. 77-80. 

(Электронный ресурс). – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=12231972  

9. Федоровская М.Ю. Соотношение государства и права в современной 

России: состояние проблемы // Вестник Оренбургского государственного 

университета. 2010. № 3. С. 151-154. (Электронный ресурс). – URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=14805343  

10. Чумакова Т.В. ЗАКОН И СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ДРЕВНЕРУССКОЙ 

КУЛЬТУРЕ // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2010. № 

4. С. 197-203. (Электронный ресурс). – URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18062279  

11. Саак А.Э., Иванов И.Г., Ельчанинова Н.Б. К ВОПРОСУ О ЛОГИЧЕСКОЙ 

СТРУКТУРЕ НОРМЫ ПРАВА // Известия Южного федерального 

университета. Технические науки. 1998. Т. 7. № 1. С. 291-295. (Электронный 

ресурс). – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=12785784  

 

 

Практическое занятие № 2. 

 

Тема: «Правоотношения и их участники». 

 

1. Ознакомьтесь с конспектом лекции 2.  

2. Сформулируйте вопросы по теме лекции (в случае, если есть неясности 

или положения, требующие дополнительных разъяснений).  

3. Ознакомиться с положениями глав 3-5 (статьи 17-127) Гражданского 

кодекса РФ.  

4. Текст статей ГК РФ иметь на практическом занятии в печатном или 

электронном виде. Скачать можно здесь 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153956  
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1. Назовите элементы правоотношения. Раскройте структуру данного 

правоотношения: двадцатисемилетняя Анастасия Мельникова заключила 

договор аренды автомобиля с его владельцем ООО «Дороги для Вас».  

2. Приведите примеры правоотношений (2-3), в которых вы участвуете, и 

охарактеризуйте их по видам.  

3. Определите, к какому виду относятся следующие виды субъектов 

правоотношений: мальчик Петя, 2 года; ООО «Рога и копыта»; Антонина 

Тимофеевна, 98 лет; администрация поселка «Черемушки» Ивановской 

области; индивидуальный предприниматель Серов; Республика Тыва; ТСЖ 

«Партнер».  

4. Ответьте на вопрос: одинаков ли статус (объем прав и юридических 

обязанностей) таких категорий физических лиц, как граждане, иностранные 

граждане, лица без гражданства? Ответ подкрепите ссылками на закон.  

5. Ответьте на вопрос: может ли государство само по себе выступать в роли 

юридического лица? Ответ подкрепите ссылками на закон.  

6. Ответьте на вопрос: можно ли ограничить правоспособность? Приведите 

примеры субъектов (физических/юридических лиц), обладающих общей, 

отраслевой, специальной правоспособностью. Ответ подкрепите ссылками на 

закон.  

7. Ответьте на вопросы: какие факторы влияют на объем дееспособности 

физических лиц? Может ли физическое лицо утратить дееспособность? 

Можно ли лишить физическое лицо дееспособности? Может ли физическое 

лицо приобрести полную дееспособность до 18 лет? Ответы подкрепите 

ссылками на нормы Гражданского кодекса РФ.  

8. Решите задачу: Евгений Орлов по случаю окончания школы получил в 

подарок от бабушки мобильный телефон. Через некоторое время с ее 

разрешения он обменял телефон на фотоаппарат, принадлежащий его 

знакомому Никитину. Бабушка письменно оформила свое согласие на 

совершение сделки. Отец Евгения, узнав о состоявшемся обмене, потребовал 

от Никитина возвратить телефон и взять обратно фотоаппарат, поскольку он 

своего согласия на обмен не давал. Никитин ответил отказом, пояснив, что 

при этих обстоятельствах несовершеннолетний Евгений не нуждался в 

согласии отца на совершение сделки. Кто прав в этом споре? Изменится ли 

решение, если мать Евгения даст согласие на обмен по просьбе бабушки? 

Ответ подкрепите ссылками на нормы Гражданского кодекса РФ.  
 

Практическое занятие № 3. 

 

Тема: «Правонарушение: понятие, признаки, виды, состав». 

 

1. Ознакомьтесь с конспектом лекции 3.  
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2. Сформулируйте вопросы по теме лекции (в случае, если есть неясности 

или положения, требующие дополнительных разъяснений).  

3. Ответьте на вопросы.  

 

1. Как соотносятся законность и правопорядок?  

2. Понятие и типы правомерного поведения: по субъектам (индивидуальное и 

коллективное), объективной стороне (активное действие и бездействие); 

субъективной стороне (социально активное, законопослушное, 

конформистское, маргинальное, привычное); форме реализации норм права 

(соблюдение, исполнение, использование).  

3. Понятие злоупотребления правом.  

4. Понятие объективно противоправного деяния.  

5. В чем принципиальное различие преступлений и проступков? Ответ 

поясните.  

6. Рабочий завода «Гидропривод» Игорь Кирьянов отсутствовал на рабочем 

месте без уважительной причины в течение двух недель. Совершил ли он 

правонарушение? Если да, то определите, какое правонарушение он 

совершил?  

7. Задание: Находясь в спортивном тире, В. и Д. вели беседу, во время 

которой В. бесцельно размахивал пистолетом. Неожиданно произошел 

выстрел, в результате которого Д. получил ранение в руку. Раскройте состав 

данного правонарушения и определите форму вины.  

8. Можно ли искоренить преступность? Подготовьте 2-3 аргумента «за» и 

«против».  

 

Рекомендуемая литература. 

  

1. Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права. - М.: 

Издательство "Зерцало", 1999. - 354 стр. (Электронный ресурс). – URL: 

http://www.juristlib.ru/book_663.html   

2. Иванов А.А. О СООТНОШЕНИИ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА В 

СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ // Вектор 

науки Тольяттинского государственного университета. 2010. № 3. С. 267-269. 

(Электронный ресурс). – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=16825192   

3. Свинин Е.В. ПРАВОВОЙ ПОРЯДОК КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ И 

ОБЩЕПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ // Вестник института: преступление, 

наказание, исправление. 2010. № 10. С. 68-70. (Электронный ресурс). – URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=14932958   

4. Карамнов М.Н. ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ПРАВОНАРУШЕНИЕ: 

ГРАНИ ОТЛИЧИЯ // Ученые труды Российской академии адвокатуры и 

нотариата. 2012. № 2. С. 70-72. (Электронный ресурс). – URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17895276   

5. Окусова С.А. ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ КАК СПОСОБ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОЙ НОРМЫ: КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ // 

http://www.juristlib.ru/book_663.html
http://elibrary.ru/item.asp?id=16825192
http://elibrary.ru/item.asp?id=14932958
http://elibrary.ru/item.asp?id=17895276
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Юристъ - Правоведъ. 2011. № 4. С. 96-100. (Электронный ресурс). – URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=16444222   

6. Кузьмин И.А. ОБЪЕКТИВНО-ПРОТИВОПРАВНОЕ ДЕЯНИЕ КАК 

ОСНОВАНИЕ ОБЪЕКТИВНОЙ (БЕЗВИНОВНОЙ) ОТВЕТСТВЕННОСТИ // 

Вестник Омского университета. Серия: Право. 2011. № 1. С. 39-44. 

(Электронный ресурс). – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=16557984   

7. Минникес И.А. ОБЪЕКТИВНО-ПРОТИВОПРАВНОЕ ДЕЯНИЕ // 

Российский юридический журнал. 2008. № 2. С. 19-23. (Электронный 

ресурс). – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=11565313   

8. Ильин А.А. ВРЕМЯ КАК ПРИЗНАК ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 

СОСТАВА ПРАВОНАРУШЕНИЯ // Государство и регионы. 2011. № 1. С. 

48-51. (Электронный ресурс). – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=17716875   

9. Степашин С. Преступность в России как она есть. // Российская юстиция, 

1999, № 6. (Электронный ресурс). – URL: 

http://www.juristlib.ru/book_1247.html   

 

Дополнительные источники.  
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (см. последн. ред.) (Электронный ресурс). – URL: 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/#info  

2. Алексеев Г.В. Правоведение. - СПб.: СПбГУИТМО, 2007. - 144 стр. 

(Электронный ресурс). – URL: http://www.juristlib.ru/book_4273.html  

3. Косякин К.С. СООТНОШЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 

ПРАВОСПОСОБНОСТИ И СУБЪЕКТИВНЫХ ПРАВ. // Актуальные 

проблемы российского права. 2007. № 1. С. 145-151. (Электронный ресурс). – 

URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=9496886  

4. Осокина Г.Л. ГРАЖДАНСКАЯ ПРАВО- И ДЕЕСПОСОБНОСТЬ 

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КАК ЭЛЕМЕНТЫ ЕГО МАТЕРИАЛЬНО-

ПРАВОВОГО СТАТУСА // Вестник Томского государственного 

университета. 2012. № 361. С. 117-119. (Электронный ресурс). – URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17908971  

5. Серова О.А. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРАВОСПОСОБНОСТИ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА // Вестник Самарской гуманитарной академии. 

Серия: Право. 2010. № 1. С. 72-87. (Электронный ресурс). – URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=16351725  

6. Шепель. Т.В., Балашов П.В. ПРОБЛЕМА ОГРАНИЧЕННОЙ 

ДЕЕСПОСОБНОСТИ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРАВЕ // Вестник Томского государственного педагогического университета 

= Tomsk State Pedagogical University Bulletin. 2006. № 2. С. 89-91. 

(Электронный ресурс). – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=11612723  

7. Слепнёв А.В. УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА И ЕГО ОРГАНОВ В 

ПРАВООТНОШЕНИЯХ // Право и управление. XXI век. 2009. № 1. С. 17-20. 

(Электронный ресурс). – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=16922597  

http://elibrary.ru/item.asp?id=16444222
http://elibrary.ru/item.asp?id=16557984
http://elibrary.ru/item.asp?id=11565313
http://elibrary.ru/item.asp?id=17716875
http://www.juristlib.ru/book_1247.html
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8. К вопросу 4. Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. 

Учебное пособие. - М.: ИНФРА • М–НОРМА, 1997. - 304 стр. 

http://www.juristlib.ru/book_4569.html  
 

 

Практическое занятие № 4. 

 

Тема: «Основы Конституционного строя РФ». 

 

1. Ознакомьтесь с конспектом лекции 4.  

2. Сформулируйте вопросы по теме лекции (в случае, если есть неясности 

или положения, требующие дополнительных разъяснений).  

 

Практическое занятие проходит в форме игры в брейн-ринг при участии 3-4 

команд в зависимости от количества присутствующих.  

 

Задание: каждому подготовить по 5 вопросов по тексту Конституции РФ. 

Обратить внимание на корректную формулировку вопроса. Знать ответ на 

вопрос со ссылкой на текст Конституции РФ.  

 

На практическом занятии при себе иметь текст Конституции РФ в редакции 

от 05.02.2014 г. в печатном или электронном варианте. Скачать можно здесь 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875  

 

Рекомендуемая литература.  

 

1. Голубок С.А. Конституционное право России. - ИД РИОР, 2008. - 161 

стр. Электронный ресурс. – URL: http://www.juristlib.ru/book_3679.html  

2. Демидов В.Н. Конституция РФ и единство конституционно-правового 

пространства Российской Федерации. // Журнал российского права, 

2009, № 6. Электронный ресурс. – URL: 

http://www.juristlib.ru/book_6782.html 

3. Уваров А.А. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ // Вестник 

Оренбургского государственного университета. 2005. № 3-II. С. 180-

184. Электронный ресурс. – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=11664107 

4. Белый А.В. ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И 

СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2009. № 7. С. 30-33. Электронный 

ресурс. – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=12232692  

5. Подмарев А.А. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И 

СВОБОД ЧЕЛОВЕКА, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ВСЕОБЩЕЙ 

ДЕКЛАРАЦИЕЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 1948 ГОДА // Правовая культура. 

2009. № 2. С. 95-99. Электронный ресурс. – URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=12997235  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
http://www.juristlib.ru/book_3679.html
http://www.juristlib.ru/book_6782.html
http://elibrary.ru/item.asp?id=11664107
http://elibrary.ru/item.asp?id=12232692
http://elibrary.ru/item.asp?id=12997235
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6. С.Ю. Биджева. Разграничение предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Электронный ресурс. – URL: http://www.lawmix.ru/comm/5265  
 

 

Практическое занятие № 5.  

 

Тема: «Основы административного права». 

 

1. Ознакомьтесь с конспектом лекции 5.  

2. Сформулируйте вопросы по теме лекции (в случае, если есть неясности 

или положения, требующие дополнительных разъяснений).  

 

На практическом занятии необходимо иметь "Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

(ред. от 02.04.2014) Скачать можно здесь: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=161273;fld=13

4;dst=4294967295;rnd=0.8851334811188281;from=153567-280 

 

Решите задачи. 

 

Задача 1.  

Студент Ветров 18 лет, находясь на каникулах в дачном поселке «Кожино», 

решил с друзьями устроить пикник в близлежащем лесу. Ребята разожгли 

костер, разложили еду и спиртные напитки, все съели и выпили. Через 

некоторое время, обнаружив, что спиртное закончилось, решили послать в 

магазин Дьячкова, 16 лет, на мотоцикле Ветрова, причем Дьячков прав на 

управление транспортным средством не имел.  

Кто и за какие нарушения должен быть привлечен к 

ответственности?  

 

Задача 2.  

Студенты СГАУ, возвращаясь с занятий, остановились у метро 

«Московская» обсудить предстоящие выходные. В это время мимо 

проходили работники полиции, проводившие рейд. Поведение одного из 

ребят им показалось подозрительным. Когда они подошли к студентам и 

попросили предъявить документы, то все, кроме Хомутова, предъявили свои 

документы. Хомутов отказался предъявлять документы, сославшись на то, 

что ничего противоправного он не совершал, поэтому его не имеют права 

останавливать. Тогда один из полицейских предложил ему пройти в 

отделение полиции для установления личности. Идти Хомутов 

категорически отказался и попытался убежать.  

Правомерны ли действия работников полиции? За какое нарушение 

можно привлечь Хомутова к административной ответственности?  

http://www.lawmix.ru/comm/5265
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=161273;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.8851334811188281;from=153567-280
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=161273;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.8851334811188281;from=153567-280
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Задача 3.  

Инспектор ГИБДД Куракин остановил за превышение скорости ехавшего на 

автомобиле «УАЗ» Завьялова. При проверке водительских документов 

Куракину показалось, что Завьялов находится в состоянии опьянения. В 

связи с этим он предложил Завьялову пройти в соответствии с 

установленным порядком освидетельствование на состояние опьянения, от 

чего тот категорически отказался.  

Какие административные правонарушения совершил Завьялов, и какие 

меры могут быть к нему применены?  

 

Задача 4.  

В суде рассматривалось дело по факту совершения хулиганских действий 25-

летним художником Климовым и его племянником – 15-летним учащимся 

Мельниковым. Из материалов дела стало известно, что 23 февраля 

Мельников зашел к дяде, с которым они распили бутылку водки, после этого 

вышли на улицу Шверника, где выражались нецензурными словами и 

приставали к проходившим мимо женщинам. Судья подверг обоих 

административному аресту на 15 суток за мелкое хулиганство и частным 

определением поставил вопрос о привлечении Климова к административной 

ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в употребление 

спиртных напитков. 

Законны ли действия судьи?  

 

Задача 5.  

21 июня 2005 года пятнадцатилетний Иванов, играя со сверстниками в 

футбол, нечаянно разбил окно школы. Свою вину он не отрицал, поэтому 

директор школы, занятый ремонтом, не спешил с привлечением Иванова к 

административной ответственности. Закончив ремонт, 1 сентября директор 

решил заняться оформлением документов о привлечении Иванова к 

административной ответственности.  

Можно ли привлечь Иванова к ответственности?  

 

Задача 6.  

Четырнадцатилетний Сергей Селиверстов, торопясь на занятия в лицей, 

перебегал улицу перед близко идущим транспортом в неположенном месте.  

В чем выразилось правонарушение? Можно ли привлечь Селиверстова к 

ответственности?  

 

Задача 7.   

Комендант одного из корпусов университета взыскивал штраф в размере 

ста рублей со студентов за курение в не отведенных для этого местах. На 

возражения студентов он отвечал, что это мера установлена в краевом 

законе, и, согласно приказу ректора, комендант уполномочен «применять все 

необходимые меры». 
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Можно ли обжаловать приказ ректора и действия коменданта? 

 

Задача 8.  

Семья Кусковых высадила на задворках своего дачного участка две грядки 

масличного мака и конопли.  

Можно ли привлечь их к административной ответственности?  

 

Задача 9. 

Заместитель начальника по паспортному режиму районного отделения УВД 

отказал гражданину Любимову в регистрации его несовершеннолетнего 

сына на жилой площади, нанимателем которой является жена Любимова. 

На заявление о регистрации была наложена резолюция: «Отказать в 

регистрации, т.к. другие совершеннолетние пользователи данной жилой 

площади не согласны». 

Гражданин Любимов обратился с консультацией к адвокату за 

разъяснением, может ли он обжаловать действия сотрудника органов 

внутренних дел в суде? 

Дайте мотивированное разъяснение от имени адвоката. 

 

Задача 10.  

Пономаренко обратился в суд с заявлением, в котором указал, что ГИБДД 

лишила его права управления автотранспортом сроком на 3 месяца. Считая 

эту меру взыскания слишком суровой, он попросил заменить ее штрафом. 

Суд рассмотрел заявление Пономаренко и вынес определение о взыскании с 

него штрафа в размере 3000 рублей.  

Правильно ли поступил суд? 

 

Рекомендуемые источники:  

 

1. Комментарий к КоАП. Электронный ресурс. – URL: 

http://www.labex.ru/page/kom_koap_map_main.html  

2. Постатейный комментарий к кодексу РФ об административных 

правонарушениях. Электронный ресурс. – URL: http://khb-

rkc.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=261:2010-10-25-

08-32-23&catid=18:2010-05-06-11-19-40&Itemid=28  

3. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О 

полиции". Электронный ресурс. – URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148895  

 

Практическое занятие № 6. 

 

Тема: «Основы уголовного права». 
 

1. Ознакомьтесь с конспектом лекции 6.  

http://www.labex.ru/page/kom_koap_map_main.html
http://khb-rkc.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=261:2010-10-25-08-32-23&catid=18:2010-05-06-11-19-40&Itemid=28
http://khb-rkc.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=261:2010-10-25-08-32-23&catid=18:2010-05-06-11-19-40&Itemid=28
http://khb-rkc.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=261:2010-10-25-08-32-23&catid=18:2010-05-06-11-19-40&Itemid=28
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148895
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2. Сформулируйте вопросы по теме лекции (в случае, если есть неясности 

или положения, требующие дополнительных разъяснений).  

 

На практическом занятии необходимо иметь Уголовный кодекс Российской 

Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.02.2014) Скачать можно здесь: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158516   

 

Ответьте на вопросы, ссылаясь на положения УК РФ.  
1. На какие категории подразделяются преступления, предусмотренные УК 

РФ?  

2. Охарактеризуйте формы вины и приведите примеры различных форм.  

3. При каких условия преступление признается совершенным группой лиц по 

предварительному сговору?  

4. Какие виды наказаний предусматривает УК РФ? Какие из них являются 

основными, а какие – дополнительными?  

5. Кто является субъектом преступления? Каждое ли физическое лицо может 

нести уголовную ответственность?  

6. С какого возраста наступает уголовная ответственность?  

7. Какие обстоятельства являются смягчающими, а какие отягчающими 

уголовную ответственность?  

8. Какие сроки давности предусматривает УК РФ для освобождения от 

ответственности?  

9. Что такое «крайняя необходимость» и «необходимая оборона»?  

10. При каких условиях может быть назначено наказание условно?  

 

Рекомендуемые источники:  
1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Постатейный. 

Под ред. А.И. Чучаева. КОНТРАКТ, 2012 Электронный ресурс. – URL: 

http://dejurelib.com/index.php/index.php?option=com_content&view=article&cati

d=58&id=976   

2. Пикалов И.А. Уголовное право общая часть в схемах и таблицах, 2010 г. 

Электронный ресурс. – URL: http://схемо.рф/shemy/yurisprudencija/pikalov-i-a-

ugolovnoe-pravo-obschaja-chast-v-shemah-i-tablicah-2010-g   

3. Уголовное право. Общая и Особенная части. Краткий курс. (Учебник) 

Кочои С.М. 2010, 416с. Электронный ресурс. – URL: 

http://dejurelib.com/index.php/index.php?option=com_content&view=article&cati

d=58&id=85   

4. Уголовное право России. Общая часть. Учебник. Под ред. Ревина В.П. 

2010, 496с. Электронный ресурс. – URL: http://dejurelib.com/index.php/ugp/58-

biblioteka-ugolovnoe-pravo/95   

 

Практическое занятие № 7. 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158516
http://dejurelib.com/index.php/index.php?option=com_content&view=article&catid=58&id=976
http://dejurelib.com/index.php/index.php?option=com_content&view=article&catid=58&id=976
http://схемо.рф/shemy/yurisprudencija/pikalov-i-a-ugolovnoe-pravo-obschaja-chast-v-shemah-i-tablicah-2010-g
http://схемо.рф/shemy/yurisprudencija/pikalov-i-a-ugolovnoe-pravo-obschaja-chast-v-shemah-i-tablicah-2010-g
http://dejurelib.com/index.php/index.php?option=com_content&view=article&catid=58&id=85
http://dejurelib.com/index.php/index.php?option=com_content&view=article&catid=58&id=85
http://dejurelib.com/index.php/ugp/58-biblioteka-ugolovnoe-pravo/95
http://dejurelib.com/index.php/ugp/58-biblioteka-ugolovnoe-pravo/95


Право 

Н.А. Развейкина 

13 

Тема: «Основы гражданского права». 

 

1. Ознакомьтесь с конспектом лекции 7.  

2. Сформулируйте вопросы по теме лекции (в случае, если есть неясности 

или положения, требующие дополнительных разъяснений).  
 

На практическом занятии необходимо иметь Гражданский кодекс РФ. 

Часть I от 30.11.1994 № 51-ФЗ (действует с 1.05.1995, послед. ред. 

02.11.2013) в печатном или электронном виде. Скачать можно здесь: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153956;div=L

AW;rnd=0.6660456540994346  

 

Решите задачи. Решение задач должно быть основано на теоретических 

положениях гражданского права и сопровождаться ссылкой на пункт, статью 

ГК РФ.  

 

Задача 1. Наташа Скворцова договорилась с портнихой Поповой, 

занимающейся предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица, о пошиве к 1 октября свадебного платья по эскизам, 

предоставленным заказчицей. Поскольку для платья необходимы были 

украшения ручной работы, Попова договорилась об их изготовлении с 

дизайнером Нестеровой, которая иногда выполняла отдельные заказы за 

плату или бесплатно. В качестве индивидуального предпринимателя 

Нестерова не регистрировалась. Изготовить украшения для платья Нестерова 

согласилась за плату, размер которой был определен с учетом стоимости 

необходимых материалов и вознаграждения за работу по изготовлению 

украшений.  

Часть необходимых материалов Нестерова не смогла приобрести вовремя, к 

тому же перед окончанием работы она заболела, и украшения не были 

изготовлены в срок. Соответственно Попова не смогла выполнить в срок 

заказ Скворцовой. Все это омрачило Наташе свадебное торжество.  

После свадьбы, по совету мужа, студента юридического факультета, Наташа 

предъявила в суд иск о взыскании с Поповой неустойки за невыполнение 

работы в срок и компенсации морального вреда. Попова возражала против 

этих требований, ссылаясь на то, что заказ не был выполнен в срок не по ее 

вине, а по вине Нестеровой, которая не сумела в срок изготовить украшения. 

Несмотря на это, суд удовлетворил требования Скворцовой.  

Попова в свою очередь предъявила в суд требования к Нестеровой о 

возмещении понесенных убытков (суммы, которую пришлось выплатить 

Скворцовой). Дело рассматривалось другим судом, который, вопреки 

ожиданиям Поповой, отказал ей в иске.  

Попова, считая, что суть спора в обоих случаях была одной и той же, пришла 

к выводу, что одно из решений суда ошибочно. Она обратилась в 

юридическую консультацию за советом: решение какого суда ей следует 

обжаловать?  
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Какой ответ должен быть дан Поповой? Имеются ли основания для 

обжалования какого-либо из решений судов?  

 

Задача 2. 16-летний Самсонов после года работы по трудовому договору 

решил заняться предпринимательской деятельностью, в связи с чем 

обратился в орган опеки и попечительства за признанием его полностью 

дееспособным. Родители Самсонова были против признания сына полностью 

дееспособным до наступления его совершеннолетия, о чем сообщили в орган 

опеки и попечительства.  

Какое решение примет орган опеки и попечительства? Куда и в каком 

порядке может быть обжаловано это решение? Можно ли решить этот 

вопрос, минуя орган опеки и попечительства?  

 

Задача 3. Петр Иванов, 25 лет, проживающий отдельно от родителей, 

находящихся в трудоспособном возрасте, значительную часть своего 

заработка тратил на спиртные напитки, после чего приходил к родителям 

занимать деньги на питание.  

Родители, желая лишить сына возможности тратить деньги на спиртное, 

обратились в суд с просьбой об ограничении его дееспособности в части 

распоряжения заработком. Они просили назначить отца попечителем сына и 

уполномочить его на получение зарплаты сына.  

Вправе ли суд назначить попечительство над Ивановым? Какое решение 

должен вынести суд?  

 

Задача 4. Елене Кузьминой 17-ти лет органом местного самоуправления в 

соответствии с п. 2 ст. 13 Семейного кодекса РФ было разрешено вступить в 

брак до достижения ею 18 лет. К свадьбе родители подарили ей 

однокомнатную квартиру, которую молодые решили сдать внаем и получать 

за нее соответствующую плату. В регистрационной палате Лене отказали в 

регистрации заключенного ею договора найма квартиры и потребовали 

предоставления письменного согласия родителей на сдачу квартиры в наем, 

поскольку в соответствии со ст. 26 Гражданского кодекса РФ 

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет по общему правилу могут 

совершать сделки только с согласия родителей, усыновителей или 

попечителя. Лене такое требование регистрационной палаты показалось 

необоснованным.  

Оцените решение регистрационной палаты. Обосновано ли оно?  

 

Задача 5. При проверке деятельности ООО «Ускорение» работниками 

налоговой службы было установлено, что оно продало на городском рынке 

несколько тонн арбузов и дынь, в то время как согласно уставу основной 

целью деятельности ООО было производство строительно-монтажных работ 

по заказам граждан и организаций.  

В связи с тем, что торговля овощами как вид деятельности не была указана в 

уставе ООО, налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с иском о 
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признании сделок по продаже арбузов и дынь недействительными и о 

взыскании с ООО в доход государства сумм, полученных по этим сделкам.  

В заседании арбитражного суда представителем ООО было заявлено, что 

арбузы и дыни были приобретены ранее вместе с необходимым для ООО 

экскаватором, продавец которого был согласен продать экскаватор только 

совместно с имеющимися у него овощами. Поскольку овощи в таком 

количестве были не нужны ООО, оно решило их продать на рынке.  

Каким образом определяется объем правоспособности юридического лица? 

Какие сделки вправе совершать юридическое лицо? Могут ли быть признаны 

недействительными сделки, не соответствующие его уставу?  

 

Задача 6. Государственное предприятие «Бельский станкостроительный 

завод» изготовляло отдельные узлы станков, которые оно отгружало своему 

головному предприятию, а также крепежные детали, которые поставляло 

другим предприятиям и организациям по договорам, заключенным 

станкозаводом с этими предприятиями. Один из покупателей – ЗАО 

«Ремстрой» в течение месяца не оплачивал поставленную станкозаводом 

продукцию, в связи с чем станкозавод обратился в арбитражный суд с 

исковым заявлением о взыскании с ЗАО стоимости поставленной продукции 

и неустойки. К исковому заявлению был приложен экземпляр договора 

поставки, заключенный с ЗАО «Ремстрой». От имени станкозавода договор 

был подписан директором завода, действующим, как было указано в тексте 

договора, на основании Положения о заводе. Суд потребовал эти документы. 

Из Устава следовало, что завод – одно из структурных подразделений 

государственного казенного предприятия «Комплект» и не имеет ни 

утвержденной для него сметы, ни самостоятельного баланса, в связи с чем 

арбитражный суд пришел к выводу о том, что «Бельский 

станкостроительный завод» не является юридическим лицом, и вынес 

определение о прекращении производства по делу.  

Руководство завода полагало, что определение арбитражного суда является 

необоснованным, поскольку право завода требовать оплаты своей продукции 

оказалось без правовой защиты.  

Является ли определение арбитражного суда обоснованным? Имеются ли 

основания для его обжалования?  

 

Задача 7. Инспекция федеральной налоговой службы по Октябрьскому 

району города Воронежа обратилась в арбитражный суд с иском о 

ликвидации ООО «Сигма», так как ответчиком не сформирован заявленный 

уставный капитал, не открыт расчетный счет в банке, не предоставлено ни 

одного отчета о финансово-хозяйственной деятельности.  

Арбитражный суд в иске ИФНС отказал со ссылкой на то, что не имеется 

законодательных актов, предусматривающих ликвидацию юридических лиц 

по основаниям, изложенным в исковом заявлении. Дело передано в 

апелляционную инстанцию.  
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Каковы основания ликвидации юридического лица? Какие нормы нарушены 

по условиям задачи? Какое решение вынесет суд?  

 

Задание 8. Определите, являются ли сделками следующие действия.  

1) Мусин выдал доверенность на право вождения своего автомобиля 

Дремову.  

2) Саша Волков полез на дерево и порвал шерстяной свитер, взятый им во 

временное пользование у своей сестры.  

3) Шахтеры устроили забастовку с требованием повысить зарплату.  

4) Ивлев нашел на пляже в санатории серьгу с изумрудом и не вернул ее 

законной владелице.  

5) Петров попросил Храмова хранить в течение месяца в сарае безвозмездно 

три мешка картошки, собранные им на своем огороде.  

6) Яшечкин попросил Левина за вознаграждение хранить дома пистолет 

Макарова.  

 

Задача 9. Волков взял взаймы денег у Никандрова. При этом присутствовали 

два свидетеля. В обусловленный срок Волков деньги не вернул. На суде 

Волков заявил, что деньги не брал.  

Можно ли с помощью двух свидетелей доказать, что Волков взял денег у 

Никандрова?  

 

Задание 10. Какие из нижеперечисленных сделок заключаются в устной 

форме, какие - в письменной, а какие – в нотариальной?  

1) индивидуальный предприниматель Романов на оптовой базе оплатил 

стоимость 20 ящиков газированных напитков, погрузил их в автофургон и 

уехал;  

2) Павлов, имея доверенность на управление транспортным средством, 

передоверил право управления своему сыну;  

3) наследники Юрьева, сын и дочь, в течение шести месяцев не выразили 

волю принять наследство;  

4) Тютелов попросил коллегу по цеху получить за него заработную плату;  

5) по условиям письменного договора поставки, индивидуальный 

предприниматель Крендельков еженедельно подавал заявку на необходимый 

товар по телефону, устно;  

6) Песков заключил договор купли-продажи двухкомнатной квартиры с 

Осинкиным;  

7) Вилкин взялся оштукатурить стены и поклеить обои в квартире Ложкина, 

за что получил задаток.  

 

Рекомендуемые источники.  

 

1. КОММЕНТАРИЙ К ГРАЖДАНСКОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Под редакцией профессора Т.Е. Абовой и 
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профессора А.Ю. Кабалкина. Электронный ресурс. – URL: 

http://vuzlib.org/beta3/html/1/9621/9622/  

2. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть первая / Под ред. А.П. 

Сергеева. М., 2010. (текст из СПС "ГАРАНТ"). Электронный ресурс. – URL: 

http://forum.yurclub.ru/index.php?app=downloads&showfile=3494  

3. Гражданское право. В 2-х частях. Ч. 1 / Отв ред. Мозолин В.П. М.: 

Юристъ, 2005. - 719 стр. Электронный ресурс. – URL: 

http://www.juristlib.ru/book_4123.html  

 

Практическое занятие № 8.  

 

Тема: «Основы трудового права». 

 

1. Ознакомьтесь с конспектом лекции 8.  

2. Сформулируйте вопросы по теме лекции (в случае, если есть неясности 

или положения, требующие дополнительных разъяснений).  

 

На практическом занятии необходимо иметь Трудовой кодекс 

Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 02.04.2014) в 

печатном или электронном виде. Скачать можно здесь: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=161349 

 

Решите задачи, основывая свой ответ на положениях Трудового кодекса 

РФ.  

 

1. Слесарь ЗИЛа Мирский 4 марта подал заявление об увольнении по 

собственному желанию с 10 марта. Хотя 10 марта приказ об 

увольнении издан не был, Мирский 11 марта не вышел на работу. 12 

марта он был уволен администрацией по п. 6 ст. 81 ТК РФ за прогул. 

Считая приказ об увольнении незаконным, Мирский обратился в суд с 

иском об изменении формулировки причины увольнения с п. 6 ст. 81 

на ст. 80 по собственному желанию.  

Какое решение должен вынести суд?  

 

2. Бухгалтеру ЦНИИчермета Симкиной за опоздание на работу без 

уважительных причин 1 апреля был объявлен выговор. 28 августа того 

же года она вновь опоздала на работу на 15 минут. Администрация 

института 5 сентября издала приказ об увольнении Симкиной за 

неоднократное нарушение трудовой дисциплины. Симкина, не 

согласившись с приказом, обратилась в суд с иском о восстановлении 

на работе  

Какое решение должен вынести суд?  

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=161349
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3. В юридическую консультацию обратилась группа лиц, уволенных с 

работы по различным основаниям: 1) Радиомонтажник Бугров, 

отсутствующий на работе более 2-х часов; 2) Водитель Костров, 

уволенный за повторное нарушение трудовой дисциплины в течение 

года; 3) Электрик Карпов, распивающий спиртные напитки в 

обеденный перерыв. Указанные лица просили разъяснить законность 

своего увольнения.  

Дайте необходимую консультацию.  

 

4. Директор завода уволил работника, грузина по национальности, бросив 

ему при свидетелях фразу: «Как бы ты не работал, черным у меня не 

место». Работник был уволен за систематическое невыполнение своих 

обязанностей. Первым правонарушением было опоздание на работу 

12.07.1999, за которое работнику был объявлен выговор. Вторым 

нарушение было оставление своего рабочего места на два часа 

17.10.2000, за которое работник был уволен. Работник подал иск в суд, 

требуя восстановить его на работе, оплатить период вынужденного 

прогула и взыскать с работодателя компенсацию морального вреда. 

Какое решение должен вынести суд?  

 

5. Директор ООО Стройкартель издал приказ о проведении сверхурочных 

работ 28.03.2001. Рабочий день был продлен на 3 часа. Трое 

работников отказались выйти на работу сверхурочно. Первая – так как 

она должна ухаживать за больной матерью; Второй – так как за месяц 

директор в третий раз издает такой приказ; Третья – так как она 

беременна. Все работники были уволены за прогул и все обратились в 

суд с просьбой восстановить их на работу. 

Какое решение должен вынести суд?  

 

6. Андреева, менеджер завода, уехала за границу в командировку с 

12.09.2000 по 12.08.2001. На ее место 13.09.2000 был принят Динов, с 

которым был заключен срочный трудовой договор на срок 6 месяцев. 

По возвращению Андреевой Динов увольняется с формулировкой 

«вследствие истечения срока срочного трудового договора». Динов 

обратился в юридическую консультацию с просьбой разъяснить ему 

положения закона.  

Дайте необходимую консультацию. 

 

7. Решением администрации и профсоюзного комитета в правила 

внутреннего трудового распорядка ООО «Западный мост» было 

включено условие, согласно которому наряду с другими мерами 

взыскания за нарушение трудовой дисциплины администрация вправе 

применить денежный штраф к лицам, виновным в изготовлении 

бракованной продукции.  
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Законно ли указанное положение в правилах внутреннего трудового 

распорядка?  

 

8. Столяру Петрову был объявлен выговор за неоднократное нарушение 

трудовой дисциплины. Последний проступок его был связан с 

опозданием на работу на 20 минут. В своём объяснении, а затем и в 

жалобе в Комиссию по трудовым спорам Петров указал, что при 

наложении на него дисциплинарного взыскания не было принято во 

внимание то обстоятельство, что два предыдущих взыскания 

применялись более года тому назад. Поэтому его, Петрова, нельзя 

считать неоднократно нарушившим дисциплину.  

Обоснованы ли доводы Петрова?  Какое решение должна принять КТС?  

 

9. Техники АО «Москвич» Воробьёва и Лидина 7 августа вместе ушли с 

работы на 30 минут раньше. Их отсутствие было замечено, и на 

следующий день от них потребовали объяснения. Воробьёва и Лидина, 

не отрицая факта самовольного ухода с работы, пояснили, что в тот 

день собирались попасть в прачечную до её закрытия для получения 

ранее сданного в стирку белья. Приказом администрации Воробьёвой 

был объявлен выговор, а Лидиной – замечание.  

Воробьёва Работает в АО «Москвич» 3 года и за этот период четыре 

раза подвергалась дисциплинарным взысканиям. Лидина работает на 

данном предприятии 8 лет и ни разу до этого случая не нарушала 

трудовую дисциплину.  

Правомерны ли действия администрации?  

 

10. Бухгалтер Кузнецова опоздала на работу на 1 час. По докладной 

записке главного бухгалтера Яшаровой приказом администрации 

Кузнецовой был объявлен строгий выговор с последним 

предупреждением. Кузнецова обжаловала в КТС приказ о наложении 

на неё такого взыскания. В заявлении она, в частности, указала, что до 

наложения взыскания ею не было совершено ни одного проступка. К 

тому же в перечне дисциплинарных взысканий, предусмотренных ТК 

РФ, такого взыскания не предусмотрено.  

Какие меры дисциплинарного взыскания предусмотрены ТК РФ? Какое 

решение должна вынести комиссия по трудовым спорам?  

 

11. Слесарь завода «Спецстанок» Сидоров 20 августа не вышел на работу. 

Через неделю приказом администрации ему был объявлен выговор. 

Сидоров, спустя три дня после наложения дисциплинарного взыскания, 

обратился в комиссию по трудовым спорам с просьбой отменить 

данный приказ. К своему заявлению он приложил телеграмму из 

г.Дмитрова о тяжёлом заболевании его матери и пояснил, что ездил 

навестить её. Сидоров указал также, что администрация не затребовала 

у него объяснений о причине отсутствия на работе 20 августа.  
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Какое решение должна принять комиссия по трудовым спорам?  

 

12. Электрик автосервиса Цветов опоздал на работу на 40 минут. Его вина 

подтвердилась данным им объяснением. На Цветова наложили 

дисциплинарное взыскание. Спустя 3 недели, он снова опоздал на 

работу на 30 минут. Из данных им объяснений, администрация 

выяснила, что уважительных причин, объясняющих опоздание 

Цветова, нет. И через 2 дня был издан приказ о его увольнении по п. 5 

ст. 81 ТК РФ за неоднократное неисполнение работником трудовых 

обязанностей.  

Правомерны ли действия администрации?  

 

13. Слесари завода АТЭ-2 Белов, Куцов и Тялин опоздали 17 марта на 

работу. Белов – на 3 часа 59 минут, Куцов – на 4 часа 2 минуты и Тялин 

– на 4 часа 15 минут. Установив наличие вины в их действиях, 

администрация через неделю издала приказ об увольнении всех троих 

по пп. а п. 6 ст. 81 ТК РФ за прогул.  

Правомерны ли действия администрации?  

 

14. Старший лаборант кафедры математики Рюмин 15 марта опоздал на 

работу на 2 часа 45 минут. 20 марта он опоздал на работу на 3 часа 10 

минут, а 24 марта – на 3 часа 50 минут. Во всех случаях опоздания на 

работу Рюмин не отрицал своей вины в нарушениях трудовой 

дисциплины.  

Вправе ли администрация уволить его за прогул по пп. а п. 6 ст. 81 ТК 

РФ?  

 

15. 1 марта Байков был принят на работу бухгалтером ОАО «Система» с 

испытательным сроком 3 месяца. 2 июня администрация общества 

издала приказ об увольнении Байкова как не выдержавшего испытания. 

Байков возражал против увольнения, поскольку по его мнению: 1) 

испытательный срок истёк; 2) увольнение не было согласовано с 

профсоюзным комитетом ОАО «Система». В то же время, 

администрация утверждала, что 1) испытательный срок для бухгалтера 

составляет 6 месяцев, а значит, он ещё не истёк; 2) Трудовой кодекс не 

предусматривает в данном случае согласование увольнения с 

профсоюзным органом. Спор был передан на рассмотрение комиссии 

по трудовым спорам.  

Можно ли считать Байкова принятым на работу с испытательным 

сроком? Какое решение должна вынести комиссия по трудовым спорам?  

 

16. Приказом Генерального директора ЗАО «Охотник» бухгалтер этой 

организации Галкина была переведена из бухгалтерии основного офиса 

предприятия в цех этого же общества на ту же должность с тем же 

окладом. Однако Галкина на такой перевод согласия не дала и 
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отказалась от работы бухгалтером в цехе. Администрация ЗАО 

«Охотник» считала, что в данном случае имеет место не перевод, а 

перемещение, и поэтому согласия Галкиной не требуется. В этой связи 

за неисполнение распоряжения руководства организации бухгалтеру 

Галкиной был объявлен выговор и её обязали приступить к работе в 

цехе.  

Кто прав в данном споре?  

 

Рекомендуемые источники.  

 

Андреева Л.А., Гусов К.Н., Медведев О.М. Незаконное увольнение. – М.: 

Проспект, 2009. Электронный ресурс. – URL: 

http://www.juristlib.ru/book_3519.html  

Сутягин А.В. Увольнение по всем статья и дисциплинарное воздействие. – 

М.: ГроссМедиа, 2008. – 136 стр. Электронный ресурс. – URL: 

http://www.juristlib.ru/book_4756.html  

 

Практическое занятие № 9. 

 

Тема: «Основы семейного права». 

 

1. Ознакомьтесь с конспектом лекции 9.  

2. Сформулируйте вопросы по теме лекции (в случае, если есть неясности 

или положения, требующие дополнительных разъяснений).  

 

На практическом занятии необходимо иметь Семейный кодекс РФ от 

29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 25.11.2013). Скачать можно здесь: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154792 

Вопросы для обсуждения. 

1) Какие возможности дает семейное законодательство для 

регулирования имущественных правоотношений супругов?  

2) Для чего нужен брачный договор? Каков порядок его 

заключения и расторжения.  

3) Можно ли обжаловать заключение брачного договора в 

судебном порядке? Если да, то по каким основаниям? 

4) Ответьте на вопрос. Супруги Понамаренковы решили 

заключить брачный договор, включив в него следующие условия: 

a. все вопросы семейной жизни они будут решать по взаимному 

согласию, а вопросы воспитания несовершеннолетних детей - с 

учетом мнения родителей жены и мужа; 

b. проживать всегда совместно, в одной квартире; 

c. жена обязуется никогда не курить и не пить вино, а муж не 

употреблять спиртные напитки; 

d. жена обязуется бросить свою работу в казино и поступить на 

другую работу, которую укажет муж; 

http://www.juristlib.ru/book_3519.html
http://www.juristlib.ru/book_4756.html
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154792
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e. все имущество, которое приобретено во время брака, является 

совместной собственностью супругов; 

f. супруг, чей родитель будет нуждаться в содержании, 

выплачивает ему 1/10 часть своих доходов; 

g. если брак будет расторгнут, то несовершеннолетние дети 

останутся на воспитании матери, а отец будет выплачивать 

алименты: на одного ребенка - 1/ 3, на двух детей - 2/3 своего 

дохода. 

Вопрос: все ли указанные условия могут войти в брачный договор? 

 

5) Проведите мини-дебаты на тему «Брачный договор – это лучший 

способ урегулировать имущественные отношения супругов». Для 

этого: 

а) разделитесь на две команды: одну поддерживающую и одну 

опровергающую выдвинутый тезис.  

б) каждая команда по очереди излагает свою позицию (по 3 минуты 

для каждой команды) 

в) каждой команде по очереди предоставляется возможность привести 

аргументы в поддержку своей позиции (по 3 минуты для каждой 

команды) 

г) каждой команде по очереди предоставляется возможность задать 

вопросы команде-оппоненту (по 5 минут на вопросы–ответы для 

каждой команды) 

д) каждой команде по очереди предоставляется возможность 

опровергнуть аргументы, выдвинутые командой-оппонентом (по 3 

минуты для каждой команды) 

е) каждой команде по очереди предоставляется возможность подвести 

итог дискуссии и выдвинуть мнение о доказанности/недоказанности 

своей позиции (по 2 минуты каждой команде). 

ж) определите трех экспертов, которые смогут следить за соблюдением 

правил игры участниками команд, оценить речи (умение вести 

дискуссию, умение отвечать на вопросы, умение ясно выразить мысль 

и обосновать свою точку зрения), позиции, аргументы, сделать вывод о 

победе одной из команд. 

 

Рекомендуемые источники.  

1. Семейное право. Рузакова О.А. - Учебник - М.: 2010. — 204 с. 

Электронный ресурс. – URL: 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.semeynoepravo.html  

2. Нечаева А.М. Комментарий к Семейному кодексу Российской 

Федерации, 2011. Электронный ресурс. – URL: http://all-books.biz/pravo-

semeynoe/kommentariy-semeynomu-kodeksu-rossiyskoy.html 

3. Толстикова О.М. ПРИЗНАНИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ БРАЧНОГО 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.semeynoepravo.html
http://all-books.biz/pravo-semeynoe/kommentariy-semeynomu-kodeksu-rossiyskoy.html
http://all-books.biz/pravo-semeynoe/kommentariy-semeynomu-kodeksu-rossiyskoy.html
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ДОГОВОРА // Сибирский юридический вестник. 2005. № 4. С. 40-43. 

Электронный ресурс. – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=11749396  

4. Кострова Н.М., Махмудова А.Г. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 

БРАЧНОГО ДОГОВОРА // Юридический вестник ДГУ. 2011. № 1. С. 43-46. 

Электронный ресурс. – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=17088127  

5. Низамиева О.Н., Сакулин Р. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ БРАЧНОГО ДОГОВОРА // 

Современное право. 2007. № 3. С. 71-78. Электронный ресурс. – URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=12535668  

6. Красильникова Т.В. МОРАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ БРАЧНОГО 

ДОГОВОРА В РОССИИ // Власть. 2009. № 11. С. 55-57. Электронный 

ресурс. – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=12973022  

7. Цабиева С.Э. О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СОДЕРЖАНИЯ И 

ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНИМОСТИ 

БРАЧНОГО ДОГОВОРА // Бизнес в законе. 2010. № 2. С. 71-74. 

Электронный ресурс. – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=13619189  

8. Никонова М.В. БРАЧНЫЙ ДОГОВОР КАК ОСНОВА ДОГОВОРНОЙ 

РЕГЛАМЕНТАЦИИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ СУПРУГОВ // 

Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: 

Юридические науки. 2010. № 2. С. 97-104. Электронный ресурс. – URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15490260  

9. Толстикова О.М. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ 

БРАЧНОГО ДОГОВОРА // Сибирский юридический вестник. 2004. № 2. С. 

60-61. Электронный ресурс. – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=18195137  

10. Кутьёва Н.В. ОСОБЕННОСТИ БРАЧНОГО ДОГОВОРА В 

СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ // Вестник 

Университета Российской академии образования. 2006. № 1. С. 79-85. 

Электронный ресурс. – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=15512171  

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=11749396
http://elibrary.ru/item.asp?id=17088127
http://elibrary.ru/item.asp?id=12535668
http://elibrary.ru/item.asp?id=12973022
http://elibrary.ru/item.asp?id=13619189
http://elibrary.ru/item.asp?id=15490260
http://elibrary.ru/item.asp?id=18195137
http://elibrary.ru/item.asp?id=15512171


Вопросы для подготовки к экзамену  

 

по курсу «Правоведение»  

для студентов 7 факультета, 1 курс  

направления подготовки 080200.2.62-2011-О-П-4г00м – 

Менеджмент 

и 

по курсу «Право»  

для студентов 7 факультета, 1 курс  

направления подготовки 080100.3.62-2011-О-П-4г00м – 

Экономика.  

 

1. Государство: понятие и признаки.  

2. Правовое государство: понятие, признаки, теории.  

3. Социальные нормы: понятие, виды. Право в системе социальных 

норм.  

4. Право: понятие, признаки, функции.  

5. Система права: понятие и содержание.  

6. Правовые системы современности: общая характеристика.  

7. Норма права: понятие, признаки, виды.  

8. Источники права: понятие, виды, характеристика.  

9. Нормативно-правовой акт: понятие, признаки, виды.  

10. Норма права: понятие, признаки, структура, виды.  

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

Обратная сила закона.  

12. Правоотношение: понятие, структура, виды.  

13. Правонарушение: понятие, признаки, виды.  

14. Состав правонарушения. Понятие и формы вины.   

15. Понятие, виды, содержание юридической ответственности.  

16. Принципы юридической ответственности, виды юридической 

ответственности.  

17. Процессуальные гарантии прав лица, привлеченного к 

ответственности. 

18. Конституционное право РФ: предмет, метод, источники, субъекты.  

19. Конституция как основной закон государства: понятие, юридические 

свойства.  

20. Конституция РФ 1993 г.: порядок принятия, изменения, общая 

характеристика.  

21. Основы конституционного строя Российской Федерации: общая 

характеристика.  

22. Права и свободы человека и гражданина, обязанности граждан РФ.  

23. Понятие и система государственных органов Российской Федерации.  

24. Основы правового статуса Президента РФ (требования к кандидатам, 

порядок замещения должности, основные функции и полномочия 

Президента РФ).  



25. Федеральное Собрание РФ: структура, порядок формирования, 

полномочия.  

26. Статус членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ. 

27. Правительство Российской Федерации: его положение в российской 

системе разделения властей. Порядок формирования и отставки 

Правительства РФ.  

28. Правительство РФ: полномочия, основы взаимодействия с другими 

органами власти.  

29. Судебная власть как самостоятельная ветвь единой государственной 

власти. Принципы правосудия.  

30. Судебная система РФ: общая характеристика.  

31. Основы местного самоуправления в РФ (понятие, органы местного 

самоуправления).  

32. Административное право: предмет, метод, источники.  

33. Понятие и основные черты административной ответственности.  

34. Административное правонарушение: понятие и его юридический 

состав.  

35. Виды административных взысканий и общие правила их наложения.  

36. Характеристика уголовного права как отрасли права.  

37. Уголовная ответственность: понятие, признаки, основания 

возникновения и прекращения.  

38. Понятие и признаки преступления. Состав преступления. Формы 

вины.  

39. Уголовное наказание: понятие и виды.  

40. Гражданское право: предмет, метод, особенности, источники.  

41. Физические лица как субъекты гражданского права.  

42. Имя и место жительства гражданина.  

43. Юридические лица: понятие, признаки, виды.  

44. Российская Федерация как субъект гражданского права.  

45. Представительство. Доверенность. 

46. Право собственности: понятие, содержание, формы и виды 

собственности в РФ.  

47. Основания приобретения и прекращения права собственности.  

48. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, форма договора.  

49. Защита гражданских прав.  

50. Понятие наследства. Наследники как субъекты правоотношений 

наследования.  

51. Завещание: понятие и форма.  

52. Наследование по закону. Очередность наследования.  

53. Понятие интеллектуальной собственности.  

54. Авторское право: общая характеристика.  

55. Патентное право: общая характеристика.  

56. Характеристика трудового права как отрасли права.  



57. Трудовой договор (контракт): понятие, виды. Отличие от гражданско-

правового договора.  

58. Заключение трудового договора: гарантии прав работников, форма, 

содержание, сроки.  

59. Порядок приема на работу.  

60. Прекращение трудового договора по инициативе работника.  

61. Прекращение трудового договора по инициативе администрации.  

62. Рабочее время: понятие и виды.  

63. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка 

организации.  

64. Дисциплинарная ответственность. Виды дисциплинарных взысканий. 

Порядок применения.  

65. Индивидуальные трудовые споры и порядок их разрешения.  

66. Понятие брака в семейном праве. Порядок и условия заключения 

брака.  

67. Порядок и условия расторжения брака. Основания для признания 

брака недействительным.  

68. Законный режим имущества супругов. Понятие и содержание 

брачного договора.  

69. Алиментные обязательства родителей.  

70. Права и обязанности родителей и детей.  

 

Составитель: к.ю.н., Н.А. Развейкина 

 



Вопросы для подготовки к зачету  

по курсу «Право» 

для студентов 7 факультета, 1 курс  

направления подготовки 080500.62 Бизнес-информатика 

 

1. Социальные нормы: понятие, виды. Право в системе социальных 

норм.  

2. Право: понятие, признаки, функции.  

3. Система права: понятие и содержание.  

4. Норма права: понятие, признаки, виды.  

5. Источники права: понятие, виды, характеристика.  

6. Нормативно-правовой акт: понятие, признаки, виды.  

7. Норма права: понятие, признаки, структура, виды.  

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

Обратная сила закона.  

9. Правоотношение: понятие, структура, виды.  

10. Правонарушение: понятие, признаки, виды.  

11. Состав правонарушения. Понятие и формы вины.   

12. Понятие, виды, содержание юридической ответственности.  

13. Принципы юридической ответственности, виды юридической 

ответственности.  

14. Процессуальные гарантии прав лица, привлеченного к 

ответственности. 

15. Конституционное право РФ: предмет, метод, источники, субъекты.  

16. Конституция РФ 1993 г.: порядок принятия, изменения, общая 

характеристика.  

17. Основы конституционного строя Российской Федерации: общая 

характеристика.  

18. Права и свободы человека и гражданина, обязанности граждан РФ.  

19. Понятие и система государственных органов Российской Федерации.  

20. Основы правового статуса Президента РФ (требования к кандидатам, 

порядок замещения должности, основные функции и полномочия 

Президента РФ).  

21. Федеральное Собрание РФ: структура, порядок формирования, 

полномочия.  

22. Правительство РФ: полномочия, основы взаимодействия с другими 

органами власти.  

23. Судебная система РФ: общая характеристика.  

24. Основы местного самоуправления в РФ (понятие, органы местного 

самоуправления).  

25. Гражданское право: предмет, метод, особенности, источники.  

26. Физические лица как субъекты гражданского права.  

27. Юридические лица: понятие, признаки, виды.  

28. Российская Федерация как субъект гражданского права.  

29. Представительство. Доверенность. 



30. Право собственности: понятие, содержание, формы и виды 

собственности в РФ.  

31. Основания приобретения и прекращения права собственности.  

32. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, форма договора.  

33. Защита гражданских права.  

34. Административное право: предмет, метод, источники.  

35. Понятие и основные черты административной ответственности.  

36. Административное правонарушение: понятие и его юридический 

состав.  

37. Виды административных взысканий и общие правила их наложения.  

38. Характеристика трудового права как отрасли права.  

39. Трудовой договор (контракт): понятие, виды.  

40. Порядок приема на работу.  

41. Прекращение трудового договора по инициативе работника.  

42. Прекращение трудового договора по инициативе администрации.  

43. Рабочее время: понятие и виды.  

44. Ответственность в трудовом праве: понятие, виды, особенности.  

45. Индивидуальные трудовые споры и порядок их разрешения.  

46. Понятие брака в семейном праве. Порядок и условия заключения 

брака.  

47. Порядок расторжения брака. Алиментные обязательства родителей.  

48. Права и обязанности родителей и детей.  

49. Понятие и признаки преступления. Состав преступления.  

50. Уголовное наказание: понятие и виды.  

 

Составитель: к.ю.н., Н.А. Развейкина 
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Методические указания к тесту.  

В тесте представлены два типа заданий: закрытые и на соответствие.  

Инструкция к тесту. Прочитайте внимательно вопрос или задание. Определите, к 

какому типу оно относится. В заданиях закрытого типа ознакомьтесь с каждым 

предложенным вариантом ответа и выберите из них правильный, исходя из действующего 

законодательства и освоенного вами теоретического материала. Если для ответа пригодны 

два или более варианта, то укажите тот из них, который наиболее точно подходит по 

смыслу. В каждом задании закрытого типа имеется только один верный ответ. Задание 

закрытого типа считается невыполненным, если в ответе указано несколько 

предложенных вариантов.  

Методические рекомендации для проведения тестирования. 

Тест поделен на блоки, соответствующие основным дидактическим единицам 

основной образовательной программы по Правоведению/Праву. В каждом блоке 

содержится по 10 вопросов.  

Для текущего тестирования рекомендуется использовать вопросы каждого из блоков 

непосредственно после освоения соответствующей дидактической единицы.  

Итоговый тест по окончанию курса должен содержать не менее 2-х вопросов из 

каждой дидактической единицы.  

Для аттестационного тестирования рекомендуется разделить тест на 2 варианта, в 

каждом из которых будет содержаться по 5 вопросов из блока, итого 40 вопросов в тесте.  

В случае использования всего банка тестовых заданий единовременно для всей 

аудитории обучающихся, рекомендуется обеспечить индивидуальную работу каждого 

обучающегося над тестом, разместив обучающихся на удалении друг от друга, не 

ослабляя педагогического контроля за самостоятельностью решения заданий.  

В ходе тестирования не допускается использование вспомогательных источников 

любого вида (печатные, электронные и другие).  

На решение теста отводится 40 минут из расчета 1 минута на вопрос.  

Для оценки результатов теста необходимо использовать прилагаемые ключи к тесту.  

Процентное соотношение полученных результатов можно перевести в баллы 

следующим образом: 

менее 60% - неудовлетворительно 

60-69% - удовлетворительно 

70-79% - хорошо 

80% и более - отлично 
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Блок 1. Общая теория государства. 

 

1. Признаками государства, отличающими его от социальной организации 

первобытного общества, являются: 

а) деление населения по территории; 

б) наличие добровольных пожертвований старейшинам; 

в) наличие аппарата управления; 

г) система налогов и сборов; 

д) наличие социальной власти. 

 

2. Способность и возможность оказывать определяющее воздействие на 

деятельность, поведение людей с помощью авторитета, насилия, права, 

воли - это: 

а) социальные нормы; 

б) регулирование; 

в)  власть; 

г) политика. 

 

3. Представители договорной теории происхождения государства: 

а) Маркс, Энгельс, Ленин; 

б) Гумплович, Каутский, Дюринг; 

в) Руссо, Локк, Гоббс; 

г) Спенсер, Петражицкий; 

д) Аврелий Августин, Фома Аквинский, Жак Маритен. 

 
4. Легитимность власти придает: 

а) привычка к ней граждан; 
б) страх; 
в) ненависть; 
г) признание ее большинством народа. 

 
5. Закончите следующее утверждение: «Власть в демократическом обществе 

осуществляется на основе...»: 
а) военной силы; 
б) правовых норм, законности; 
в) политической убежденности; 
г) государственной идеологии. 

 

6. Политический режим, который характеризуется конституционным 

закреплением и реальным осуществлением прав и свобод человека, 

равноправием всех граждан, наличием многопартийной системы и 

идеологического плюрализма, выборностью и сменяемостью органов 

государственной власти, приматом права над государством, называется: 

а) деспотическим; 

б) демократическим: 

в) социалистическим;  

г) переходным. 

 

7. Закончите следующее утверждение: «Суть формы государственного 

правления в том,...»: 

а) в чьих руках сосредоточена государственная власть; 

б) в чьих интересах осуществляется государственная власть; 

в) какие цели ставят перед собой высшие руководители государства; 

г) как власть распределяется по территории. 
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8. Теория разделения властей была создана: 

а) Аристотелем; 

б) М. Падуанским, Дж. Локком и Ш.Л. Монтескье; 

в) А. Радищевым; 

г) всеми вышеперечисленными исследователями. 

 

9. Форма государства включает: 

а) механизм государства; 

б) форму правления; 

в) историю и культуру общества; 

г) государственно-правовой режим; 

д) форму национально-государственного и административно- территориального 

устройства. 

 

10. В современной России разграничение предметов ведения и полномочий 

между центром и субъектами происходит на основе: 

а) выделения объема исключительного ведения федерации; 

б) выделения объема исключительного введения субъектов; 

в) выделение объема совместного ведения федерации и субъектов; 

г) всех трех вышеупомянутых принципов. 

 

Блок 2. Общая теория права.  

 

1. Нормы права, нормы морали, корпоративные нормы, обычаи, традиции – это 

виды: 

а) технических норм; 

б) международных норм; 

в) социальных норм; 

г) корпоративных норм. 

 

2. Общеобязательность, формальная определенность, государственная 

обеспеченность, регулятивность - это: 

а) основные признаки правового государства; 

б) основные принципы права; 

в) функции права; 

г) основные признаки права.  

 

3. Система права – это:  

а) правовая организация всего общества, совокупность всех юридических средств и 

институтов;  

б) совокупность взаимосвязанных между собой юридических норм, институтов и отраслей 

права;  

в) совокупность правовых норм, охраняющих и регулирующих отношения частных 

собственников в процессе производства и обмена;  

г) совокупность взаимодействующих между собой норм, идей и основанных на них 

политических институтов и учреждений.  

 

4. Правовая норма – это:  

а) общее правило поведения, которое обеспечивается мерами общественного воздействия;  

б) границы поведения, допустимого для лиц, проживающих на данной территории;  

в) общеобязательное правило поведения, которое обеспечивается государственным 

принуждением;  

г) любое задокументированное правило.  
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5. Какие способы воздействия на поведение людей закрепляются в нормах 

права? 

а) запреты, дозволения, позитивные обязывания; 

б) запреты, дозволения; 

в) моральные сентенции, политические программы; 

г) декларации, призывы. 

 

6. Правовой обычай, юридический прецедент, нормативно-правовой акт, 

нормативный договор – это: 

а) признаки права; 

б) социальные регуляторы; 

в) источники права; 

г) система законодательства. 

 

7. Подберите понятие к данному определению: «Общественная связь между 

субъектами, которые связаны субъективными правами и юридическими 

обязанностями». 

а) моральное отношение; 

б) социальное отношение; 

в) правоотношение; 

г) политическое отношение.  

 

8. Конкретные жизненные обстоятельства, с которыми нормы права связывают 

возникновение, изменение и прекращение правоотношений, определяются 

как: 

а) правонарушения; 

б) события; 

в) действие; 

г) юридические факты. 

 

9. По степени общественной опасности правонарушения подразделяются на: 

а) умышленные и неосторожные; 

б) публично-правовые и частноправовые; 

в) проступки и преступления; 

г) гражданско-правовые и уголовно-правовые. 

 

10. Какое определение раскрывает понятие юридической ответственности: 

а) виновное противоправное общественно опасное поведение праводееспособного индивида; 

б) осуждение правонарушителя со стороны общества, коллектива;  

в) все перечисленное; 

г) обязанность претерпевать меры государственного принуждения, предусмотренные 

санкциями правовых норм. 

 

Блок 3. Основы Конституционного права.  

 

1. Конституция РФ была принята:  

а) Верховным Советом РСФСР;  

б) Съездом народных депутатов РФ;  

в) путём всенародного референдума; 

г) простым большинством.  

 

2. Российская Федерация - это:  

а) тоталитарное федеративное государство с республиканской формой правления;  

б) демократическое федеративное государство с республиканской формой правления;  
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в) авторитарное федеративное правовое государство с республиканской формой 

правления;  

г) охлократическое государство с анархической формой правления.  

 

3. Источником власти в РФ является:  

а) Федеральное собрание;  

б) народ;  

в) партии и общественные объединения;  

г) Президент.  

 

4. Законодательную власть в РФ осуществляет:  

а) Федеральное собрание РФ;  

б) Президент РФ;  

в) Правительство РФ; 

г) Премьер-министр. 

 

5. Систему органов исполнительной власти РФ возглавляет:  

а) Председатель Правительства РФ;  

б) Правительство РФ;  

в) Президент РФ;  

г) Государственная Дума РФ.  

 

6. Совет Федерации РФ и Государственная Дума РФ заседают:  

а) совместно;  

б) поочередно;  

в) раздельно; 

г) нет верного ответа.  

 

7. Срок полномочий Президента РФ по Конституции РФ составляет:  

а) 3 года;  

б) 4 года;  

в) 5 лет;  

г) 6 лет.  

 

8. Какой орган является высшим органом судебной власти по защите 

конституционного строя Российской Федерации? 

а) Третейский суд. 

б) Верховный суд Российской Федерации. 

в) Высший арбитражный суд Российской Федерации. 

г) Конституционный суд Российской Федерации. 

 

9. Постановление Правительства РФ является: 

а) ведомственным нормативно-правовым актом; 

б) подзаконным нормативным актом; 

в) актом законодательной власти; 

г) основным нормативным актом. 

 

10. Какие нормативные акты может издавать Президент РФ: 

а) законы; 

б) указы; 

в) инструкции; 

г) решения. 

 

Блок 4. Основы административного права. 
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1. Что является административным правонарушением? 

а) любое противоправное действие физического лица; 

б) противоправное действие юридического лица; 

в) виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое 

установлена административная ответственность; 

г)  противоправное действие физического или юридического лица, за которое установлена 

административная ответственность. 

 

2. По общему правилу давность привлечения к административной 

ответственности составляет 

а) один месяц со дня совершения правонарушения; 

б) два месяца со дня совершения правонарушения; 

в) один месяц со дня обнаружения правонарушения; 

г) шесть месяцев со дня совершения правонарушения. 

 

3. Административная ответственность за правонарушения устанавливается: 

а) Кодексом РФ об административных правонарушениях; 

б) законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях; 

в) Кодексом РФ и законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

г) все ответы неверные.  

 

4. Что является административным наказанием (взысканием)? 

а) мера ответственности за совершенное правонарушение; 

б) установленная государством мера ответственности за совершение административного 

правонарушения; 

в) вид насилия над физическим лицом в целях предупреждения новых нарушений; 

г) мера ответственности, применяемая в целях предупреждения совершения 

новых правонарушений. 

 

5. В систему административных наказаний входит: 

а) 7 наказаний; 

б) 8 наказаний; 

в) 9 наказаний; 

г) 10 наказаний.  

 

6. Как следует расположить виды административных наказаний юридического 

лица в порядке возрастания их степени ответственности? 

а) административный штраф; 

б) предупреждение; 

в) конфискация предмета административного правонарушения; 

г) административное приостановление деятельности. 

 

7. Административный штраф для граждан не может превышать: 

а) 1000 р.; 

б) 2000 р.; 

в) 3000 р.; 

г) 5000 р..  

 

8. Как следует расположить обстоятельства, отягчающие административную 

ответственность, в порядке возрастания их значимости? 

а) повторное нарушение однородного административного правонарушения; 

б) совершение административного правонарушения в состоянии опьянения; 
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в) продолжение противоправного поведения; 

г) вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения. 

 

9. Обязательной стадией административного процесса является: 

а) совершение административного проступка; 

б) рассмотрение дела; 

в) обжалование и опротестование принятого решения; 

г) освобождение от исполнения административного наказания.  

 

10. На какие виды делятся административные наказания?  

а) основные и дополнительные; 

б) строгие и нестрогие; 

в) жесткие и мягкие; 

г) принудительные и добровольные. 

 

Блок 5. Основы семейного права.  

 

1. Семейный кодекс Российской Федерации вступил в силу: 

а) 1 января 1994 года; 

б) 1 февраля 1995 года; 

в) 1 марта 1996 года; 

г) 1 апреля 1997 года.  

 

2. Кровная связь лиц, основанная на происхождении одного лица 

от другого или разных лиц от общего предка, называется: 

а) свойство; 

б) родство; 

в) супружество; 

г) замужество.  

 

3. Брак в РФ заключается 

а) в суде; 

б) в церкви; 

в) в органах ЗАГС; 

г) у нотариуса. 

 

4. Брачный возраст в Российской Федерации установлен с: 

а) четырнадцати лет; 

б) шестнадцати лет; 

в) восемнадцати лет; 

г) двадцати лет. 

 

5. Брачный договор заключается между супругами по вопросам  

а) режима имущества 

б) определения места жительства 

в) определения фамилии 

г) определения прав на детей 

 

6. Между какими лицами не допускается заключение брака? 

а) лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном 

браке; 
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б) близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей 

линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами); 

в) усыновителями и усыновленными; 

г) все ответы верные. 

 

7. Брак, заключаемый без намерения создать семью, называется: 

а) брак по расчету; 

б) недействительная сделка; 

в) негодный брак; 

г) фиктивный брак. 

 

 

8. В случае объявления гражданина умершим брак, в котором он состоял: 

а) расторгается; 

б) прекращается; 

в) может быть расторгнут в упрощенном порядке; 

д) признается недействительным.  

 

9. Алименты взыскиваются 

а) по решению суда; 

б) по решению органа опеки и попечительства; 

в) по заключению нотариуса; 

г) по указанию судебного пристава. 

 

10. Лишение родительских прав может быть осуществлено: 

а) при злоупотреблении родителями своими правами; 

б) при отсутствии совместного проживания одного из родителей совместно с ребенком; 

в) при употреблении одним из родителей алкоголя и наркотиков; 

г) при нахождении ребенка в государственном социальном учреждении. 

 

Блок 6. Основы гражданского права.  

 

1. Что такое правоспособность и дееспособность гражданина: 

а) правоспособность — это способность иметь права, а дееспособность — это способность 

нести обязанности; 

б) правоспособность — это возможность отстаивать свои права в суде, а дееспособность 

— это возможность защищать себя самостоятельно без участия суда, прокуратуры и 

других государственных органов; 

в) правоспособность—это способность иметь гражданские права и нести обязанности, а 

дееспособность — это способность своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их; 

г) правоспособность — это способность иметь неосуществленные права и обязанности, а 

дееспособность — это их реализация на практике. 

 

2. Что означает признак имущественной обособленности юридического лица:  

а) имущество юридического лица отделено (персонифицировано) от имущества иных 

субъектов гражданских правоотношений и принадлежит ему на праве собственности, 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 

б) юридическое лицо имеет право собственности на определенное имущество; 

в) организация обладает вещным правом на свое имущество; 

г) самостоятельность в гражданском обороте. 
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3. К какому основанию недействительности сделки относится совершение сделки лицом 

в состоянии аффекта (неспособности отдавать отчет своим действиям и руководить ими): 

а) порок воли и волеизъявления; 

б) порок субъектного состава; 

в) порок содержания;  

г) порок мысли. 

 

4. Какой из этих объектов гражданских правоотношений относится к объектам, 

изъятым из гражданского оборота: 

а) наркотические средства; 

б) психотропные вещества;  

в) континентальный шельф;  

г) оружие. 

 
5. Исковая давность — это: 

а) давность владения вещью, дающая основания для признания за лицом права 
собственности на нее; 
б) срок для реализации определенных гражданских прав; 
в) пресекательный срок; 
г) срок, предоставляемый законом для защиты нарушенного права. 

 

6. Понятие какой сделки указано ниже: «Сделка, которую лицо было вынуждено 

совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных 

для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась»: 

а) кабальная сделка; 

б) сделка, совершенная под воздействием угрозы; 

в) мнимая сделка;  

г) притворная сделка. 

 

7. Что из данных видов имущества не относится к недвижимости: 
а) помещение; 
б) искусственный спутник; 
в) железнодорожный состав; 
г) самолет. 
 

8. Какое общее последствие наступает при признании сделки недействительной в связи с 
ее несоответствием закону: 

а) возвращение сторонами всего полученного по сделке; 

б) взыскание всего полученного по сделке в доход государства; 

в) возмещение виновной стороной потерпевшему всех причиненных убытков;  

г) каждая сторона остается при своем. 

 

9. Какое из данных прав не включается в классическую триаду правомочий 

собственника: 

а) владение; 

б) пользование;  

в) наследование;  

г) распоряжение. 

 

10. Какое имущество является общей совместной собственностью супругов в 

соответствии с нормами гражданского права: 

а) имущество, нажитое в период брака на общие средства (если оба супруга имели 

постоянный доход);  

б) любое имущество, приобретенное супругами в период брака, кроме полученного 

одним из супругов в порядке наследования или дарения; 
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в) имущество, нажитое в период брака, кроме полученного одним из супругов в порядке 

наследования или дарения, а также приобретенное до брака одним из супругов 

имущество, если в течение брака за счет общего имущества супругов или личного 

имущества другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие 

стоимость этого имущества;  

г) все имущество, как приобретенное в период брака, так и до его регистрации, которым 

супруги пользовались сообща.  

 

Блок 7. Основы трудового права.  

 

1. Какой документ не требуется при приеме на работу? 

а)  паспорт; 

б) свидетельство о рождении; 

в) трудовая книжка; 

г) диплом. 

 

2. Трудовой договор заключается: 

а) в устной форме; 

б) в письменной форме; 

в) в устной или письменной форме по договоренности сторон; 

г) подлежит нотариальному удостоверению. 

 

3. Время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 

обязанности называется: 

а) рабочее время; 

б) время действия срочного трудового договора; 

в) испытательный срок; 

г) все варианты верны. 

 

4. Видом времени отдыха не является: 

а) перерывы в течение рабочего дня (смены); 

б) ежедневный (междусменный) отдых; 

в) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

г) нерабочие праздничные дни; 

д) отпуска; 

е) прогул. 

 

5. Ночным рабочим временем является время: 

а) с 22 до 6; 

б) с 20 до 8; 

в) с 24 до 6; 

г) с 23 до 7. 

 

6. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв 

для отдыха, не включаемый в рабочее время, продолжительностью:  

а) не менее 15 минут; 

б) не менее 30 минут, но не более 1 часа; 

в) не менее 30 минут, но не более двух часов; 

г) один час. 

 

7. Дисциплинарным взысканием не является: 

а) замечание; 

б) выговор; 
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в) лишение премии; 

г) увольнение по соответствующим основаниям. 

 

8. В течение какого времени со дня обнаружения проступка, применяется 

дисциплинарное взыскание? 
а) не позднее 3х дней; 

б) не позднее одной недели; 

в) не позднее одного месяца; 

г) не позднее одного года. 

 

9. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются:  

а) комиссиями по трудовым спорам;  

б) судами; 

в) федеральным агентством по защите прав трудящихся; 

г) комиссиями по трудовым спорам и судами; 

д) судами и федеральным агентством по защите прав трудящихся; 

е) комиссиями по трудовым спорам, судами и федеральным агентством по защите прав 

трудящихся. 

 

10. Единая централизованная система, состоящая из федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его 

территориальных органов (государственных инспекций труда) - это: 

а) комиссия по трудовым спорам; 

б) федеральная инспекция труда; 

в) федеральным агентством по защите прав трудящихся; 

г) совокупность вышеперечисленных организаций. 

 

Блок 8. Основы уголовного права.  

 

1. Преступление - это: 

а) умышленное причинение вреда; 

б) совершение общественно-опасного деяния; 

в) совершение амортизационного поступка, вызванное на общественное 

осуждение; 

г) виновное совершение общественно-опасного деяния, запрещенного УК под 

угрозой наказания. 

 

2. Из перечисленных обстоятельств исключает преступность деяния:  

а) добровольный отказ от совершения преступления; 

б) необходимая оборона; 

в) совершение преступления лицом, находящегося в состоянии ограниченной 

вменяемости; 

г) совершение преступления в состоянии аффекта. 

 

 

3. С какого возраста лицо может быть привлечено к уголовной 

ответственности? 

а) с 16 лет за все преступления 

б) с 14 лет 

в) по достижению лицом совершеннолетия 

г) с 16 лет, за преступления, представляющие повышенную общественную 

опасность – с 14 лет. 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_3DA670B3B6C3D94F9C2F449C419526B0C2D407C2B9D2EDEB783415FBD2904072/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_22C7D09CA6B0AD0BB34023B4D6D4032997434B3F3AB61752E4B296A8F86ED0F2/
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4. 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 каких 

видов наказаний? 

а) основных; 

б) дополнительных; 

в) комплексных; 

г) вариативных. 

5. Смягчающими обстоятельствами не признаются: 

а) совершение впервые преступления небольшой или средней тяжести вследствие 

случайного стечения обстоятельств; 

б) противоправность или аморальность поведения преступника, явившегося 

поводом для преступления; 

в) несовершеннолетие виновного; 

г) беременность; 

д) наличие малолетних детей у виновного; 

е) совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств 

либо по мотиву сострадания. 

 

6. Умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы, и 

неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание 

превышает три года лишения свободы это -  

а) преступления небольшой тяжести; 

б) преступления средней тяжести; 

в) тяжкие преступления; 

г) особо тяжкие преступления. 

 

7. Из каких элементов складывается вина?  

а) интеллектуального, эмоционального, сознательного 

б) волевого, интеллектуального и темперамента 

в) интеллектуального и волевого 

г) из мотива и цели 

д) эмоционального и волевого 

 

8. Совершение преступления в состоянии опьянения является:  

а) обстоятельством, смягчающим наказание 

б) обстоятельством, отягчающим наказание 

в) обстоятельством, исключающим наказание 

г) на квалификацию содеянного не влияет.  

 

9. Штраф как вид уголовного наказания устанавливается в размере:  

а) от 200 до 1000 рублей 

б) от 1000 до 10000 рублей 

в) от 5000 до 100000 рублей 

г) от 5000 до 1000000 рублей 

 

10. Физиологический аффект характеризуется:  

а) состоянием сильного душевного волнения 

б) глубоким помрачением сознания 

в) неглубоким помрачением сознания 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_0F6E9D04482EED83BD9A9CDBEE61BA8DF3D4C63287E950166B567CD76EA3FB87/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_0F6E9D04482EED83BD9A9CDBEE61BA8DF3D4C63287E950166B567CD76EA3FB87/
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_4.html#p163
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_4.html#p166
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г) потерей рассудка 

д) наличием психического заболевания.  

 

Блок 9. Основы экологического права.  

 

1. Основанием возникновения права пользования объектами животного мира, не 

находящимися в федеральной собственности, является: 

а) решение Правительства РФ; 

б) решение органов исполнительной власти субъекта РФ; 

в) решение органов исполнительной власти субъекта РФ, согласованное с 

Правительством РФ;  

г) нет правильного ответа. 
 

2. Субъект права собственности на природные объекты — это лицо, 
осуществляющее: 

а) владение природными объектами; 

б) пользование и владение природными объектами; 

в) владение, пользование и распоряжение природными объектами, 

г) полномочия органов власти по охране окружающей природной среды.  
 

3. К экологической функции государства относится: 

а) обеспечение  экологической безопасности; 

б) охрана экономических интересов общества при использовании природных ресурсов; 

в) создание условий, гарантирующих право граждан на благоприятную среду; 

г) регулирование приватизации природных ресурсов. 

 

4. Контроль за соблюдением природопользователями экологических требований 

и условий осуществляется: 

а) органами исполнительной власти соответствующего субъекта РФ; 

б) специально уполномоченным государственным органом охраны окружающей 

природной сферы; 

в) органами местного самоуправления; 

г) правоохранительными органами.  

 

5. В каком году был принят ныне действующий закон «Об охране окружающей среды»:  

а) в 1982; 

б) в 1992; 

в) в 2002; 

г) в 2010. 

  

6. Иск о компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением 

законодательства в области охраны окружающей среды, может быть предъявлен в 

течение: 

а) 10 лет; 

б) 15 лет; 

в) 20 лет; 

г) 30 лет. 

 
7. Отраслевым специализированным органом в сфере экологии, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
природопользования является: 

а) Комитет РФ по земельным ресурсам и землеустройству; 

б) Федеральная служба земельного кадастра России; 

в) Комитет РФ по геологии и использованию недр 
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г) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. 

8. Какая Конституция в нашей стране впервые определила, что охрана 
окружающей среды есть конституционное право граждан: 

а) 1925 г.; 

б) 1937 г.; 

в) 1977 г.; 

г) 1993 г. 

 

9. Владение, пользование и распоряжение государственным фондом недр: 
а) находятся в исключительном ведении Российской Федерации; 

б) осуществляется совместно Российской Федерацией и ее субъектами; 

в) осуществляется совместно Российской Федерацией, ее субъектами и органами 

местного самоуправления;  

г) передано в муниципальное ведение.  

 

10. Объектом использования и охраны животного мира являются: 

а) дикие животные (млекопитающие, рыбы, насекомые и др.), обитающие в состоянии 

естественной свободы, 

б) все животные; 

в) домашние животные, в том числе крупный рогатый скот; 

г) все животные, за исключением домашних. 

 

Блок 10. Основы информационного права.   

 

1. Информационное право – это: 

а) совокупность правовых норм, регулирующих отношения по поводу информационных 

технологий; 

б) совокупность правовых норм, регулирующих отношения по поводу создания, 

получения, использования и распространения информации и связанных с ней 

информационных объектов; 

в) совокупность правовых норм, регулирующих отношения по поводу создания, 

получения, использования и распространения информации; 

г) совокупность правовых норм, регулирующих отношения по поводу информации и 

информационных услуг. 

 

2. Информация как объект правоотношений представляет собой: 

а) совокупность сведений; 

б) нематериальный объект; 

в) самостоятельный объект гражданских прав; 

г) все указанные варианты верны. 

 

3. К юридическим свойствам информации не относятся:  

а) двуединство информации и носителя; 

б) тиражируемость; 

в) физическая отчуждаемость; 

г) экземплярность.  

 

4. Базовым законом, регулирующим информационные отношения является: 

а) ФЗ «О коммерческой тайне»; 

б) Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах»; 

в)  ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»; 

г) ФЗ «Об архивном деле». 
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5. Главный признак информационного общества? 

а) наличие в продаже мобильных телефонов; 

б) наличие у каждого свободного доступа к информационным ресурсам; 

в) наличие у государства точных персональных данных каждого гражданина; 

г) свобода слова и массового распространения информации.  

 

6. К какой информации не может быть ограничен доступ граждан? 

а) к информации о частной жизни высших должностных лиц; 

б) к информации о массовых беспорядках в зоне, где введено военное положение; 

в) к информации о состоянии окружающей среды; 

г) к информации о клиентской базе ООО.  

 

7. Что значит «конфиденциальность» информации? 

а) ограниченность или недопустимость доступа третьих лиц к определенной 

информации; 

б) строгая селекция при определении адресата определенной информации; 

в) возможность доступа к определенной информации исключительно государственных 

служащих; 

г) режим секретности информации.  

 

8. Количество передаваемых обязательных экземпляров документов 

определяется: 

а) получателями этих документов;  

б) государством через закрепление в законе требуемого количества документов; 

в) государством, но по его требованию и за счет получателя может варьироваться;  

г) государством, но производители могут передать меньшее количество документов в 

связи с большими финансовыми затратами на издание и небольшим тиражом. 

 

9. Право собственности в РФ не может быть установлено в отношении: 

а) любой информации; 

б) информационных ресурсов и документированной информации; 

в) информационных ресурсов закрытого доступа; 

г) информационных систем и технологий. 

 

10. Согласно Конституции РФ цензура:  

а) запрещается; 

б) разрешается; 

в) рекомендуется; 

г) допускается.  
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Ключ к тестам:  

 Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 Блок 5 Блок 6 Блок 7 Блок 8 Блок 9 Блок 10 

1.  а, в, г в в в в в б г б в 

2.  в г б б б а б б в в 

3.  в б б в в а а г а в 

4.  г в а б в в е а б в 

5.  б а б б а г а б в б 

6.  б в в б, а, в, г г а в б в в 

7.  а в г г г в в в г а 

8.  б г г в, а, г, б б а в б г б 

9.  б, г, д в б б а в г г б б 

10.  г г б а а б б а а а 
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