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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЕ.  
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРАВА 

 
 

Тема 1.1. Понятие и сущность права 
 

1. Понятие права. 
Раскрывая понятие права, необходимо обратиться к его признакам: 
– системность – ни одна норма не регулирует общественные отношения 

отдельно друг от друга. Нормативные акты применяют не изолированно, а в ком-
плексе, в котором акты взаимодействуют, а также дополняют друг друга; 

– нормативность – право складывается из норм, как правил поведения об-
щего характера, рассчитанных не на единичные случаи, а на многократное при-
менение; 

– общеобязательность – правовые нормы должны выполняться независимо 
от отношения к ним конкретного субъекта; 

– обеспеченность государством – в случае несоблюдения правовых норм 
возможно применение государственного принуждения; 

– формальная определенность – фиксация норм права в письменном виде.  
Право – это система формально-определенных, общеобязательных правил 

поведения (правовых норм), обеспечиваемых государством и направленных на 
регулирование общественных отношений. 

 2. Сущность и содержание права 
Сущность и содержание права отражают основные и устойчивые свой-

ства права. Они зависят от экономического строя государства, политики, морали, 
культуры и т. д. Важное влияние на формирование права и его содержание играет 
такой духовный фактор, как учение о прирожденных, естественных и неотъем-
лемых правах человека. По своей сущности право – общесоциальное, так как: 

− изъявляет согласованную общественную волю; 
− призвано служить интересам всего без исключения населения госу-

дарства; 
− гарантирует организованность и развитие социальных связей; 
− право является мерилом свободы и ответственности субъектов правоот-

ношений; 
− выступает как средство удовлетворения разнообразных потребностей и 

интересов. 
Взаимозависимость права и государства, которая обнаруживается как при 

применении мер государственного принуждения в определенных правом слу-
чаях, так и при создании гарантированности правовых норм государством. Гос-
ударство формирует право в виде юридических норм, обеспечивает их реализа-
цию, и вместе с тем государство в своей деятельности должно опираться на 
право, деятельность государственного аппарата требуют правового закрепления. 

3. Основные принципы права. 
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Под принципами права понимают исходные и основополагающие 
начала, которые укрепляются законодательно и проявляют сущность и социаль-
ную обусловленность права. 

Существует несколько свойств принципов права: 
− наличие основополагающего характера; 
− отражение политической, экономической, идеологической и нравствен-

ной сторон общественной жизни; 
− отражение основного содержания нормативных правовых актов и юри-

дически значимого поведения; 
− системность; 
− устойчивость; 
− фиксирование в законодательстве; 
− отражение своеобразия, другими словами, природы, сущности, специ-

фики правовой системы; 
− наличие самостоятельного регулятивного значения, поскольку прин-

ципы права являются руководящими началами для любой юридически значимой 
деятельности. 

Существует несколько видов принципов права: общие (общеправовые) 
принципы; отраслевые принципы; межотраслевые принципы. 

Общие принципы представляют собой исходные начала, которые имеют 
нормативно-руководящий характер и раскрывают сущность и социальную при-
роду всего права в целом, их можно разделить на: 

− принцип законности – означает обязанность всех субъектов обще-
ственных отношений правильно и беспрекословно придерживаться всех норма-
тивных правовых актов, а также обеспечивать верховенство и единство закона, 
равенство всех перед законом и судом; 

− принцип гуманизма означает уважение личности, предоставление всех 
условий для нормального существования и развития человека, утверждение прав 
и свобод человека, запрет на любую деятельность, которая могла бы посягнуть 
на человеческое достоинство, и т. д.; 

− принцип справедливости закрепляет применение при регулировании 
отношений средств убеждения для необходимого предписанного поведения, а 
также соответствие между мерой наказания и характером содеянного; 

− принцип равноправия обозначает законодательное утверждение ра-
венства всех граждан вне зависимости от их расы, национальности, религии, по-
ловой или иной принадлежности, должностного либо другого положения; 

− принцип единства прав и обязанностей означает присутствие сбалан-
сированных и взаимно корреспондирующих прав и обязанностей, иными сло-
вами, не может быть прав без обязанностей, а обязанностей без прав. 

Отраслевые принципы представляют собой исходные начала, которые 
действуют в рамках какой-либо одной отрасли права и отражают ее специфику. 

Межотраслевые принципы представляют собой исходные начала, кото-
рые характеризуют общность и специфику нескольких смежных отраслей права 
и функционируют в рамках двух или нескольких отраслей права: 
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− принцип гласности; 
− принцип состязательности; 
− принцип неотвратимости юридической ответственности и т. д. 
Например, противоречия между правом и моралью выступают как объек-

тивное явление, которое невозможно устранить. В основе права лежит мораль и 
при отсутствии согласия между нормами права и морали предпочтение должно 
отдаваться моральным требованиям как более высоким. 

 4. Функции права.  
 Функции права – это основные направления правового воздействия, вы-

ражающие роль права в упорядочении общественных отношений. 
Имеются в виду методы воздействия права на общественные отношения, 

которые отражают его сущность и природу, необходимость самого данного 
явления. 

Право осуществляет различные функции, воздействует на общественные 
отношения в различных направлениях и с помощью разного рода юридических 
средств, выполняя тем самым своё предназначение. 

 Классификация функций: 
1) это внешняя, в соответствии с которой выделяют социальные функции 

права: 
− экономическая (право, устанавливая «правила игры» в экономической 

сфере, упорядочивает производственные отношения, закрепляет формы собствен-
ности, определяет механизм распределения общественного богатства и т.п.); 

− политическая (право в своих нормах закрепляет политический строй обще-
ства, механизм функционирования государства, регламентирует политические от-
ношения, регулирует деятельность субъектов политической системы и пр.); 

− воспитательная (право, отражая определенную идеологию, оказывает 
специфическое педагогическое воздействие на лиц, формирует у субъектов мо-
тивы правомерного поведения); 

− коммуникативная (право, являясь информационной системой, высту-
пает способом связи между субъектом и объектом управления, специфическим 
«посредником» между законодателем и обществом, между творцами правовых 
предписаний и физическими или юридическими лицами). 

Классификация социальных функций в определенной степени условна, по-
скольку в действительности достаточно сложно провести четкое разграничение 
правового воздействия на решение экономических, социальных, политических и 
идеологических (воспитательных) задач. Так, элементы одной из функций, напри-
мер, экономической, могут проявляться в других функциях и наоборот. Обуслов-
лено это двумя причинами. Во-первых, каждая из функций тесно взаимодействует 
с другими. Во-вторых, сферы общественной жизни, на которые воздействует право, 
в свою очередь неразрывно взаимосвязаны. Поэтому исходить следует из положе-
ния, что функции права существуют не изолированно друг от друга, а тесно взаи-
модействуют между собой, взаимопроникают и взаимно дополняют друг друга. 

2) внутренняя, которая вытекает из самой природы права. Это регулятив-
ная и охранительная функции. 
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− регулятивная функция имеет первичное значение, носит творческий ха-
рактер, ибо право с помощью этой функции призвано содействовать развитию 
наиболее ценных для общества и государства социальных связей. 

Подобную функцию обеспечивают, как правило, правовые стимулы – по-
ощрения, льготы, дозволения, рекомендации и т.п. Данные средства способ-
ствуют удовлетворению интересов лиц, открывая простор для их активности, 
инициативы, предприимчивости. 

Формами осуществления регулятивной функции выступают: определение 
соответствующих юридических фактов в гипотезах юридических норм; установ-
ление и изменение правового статуса субъектов права, того или иного типа пра-
вового регулирования; закрепление в законодательстве мер поощрений, льгот, 
привилегий, иных дозволений; фиксацию моделей правоотношений. 

− охранительная функция реализуется с помощью правовых ограниче-
ний (обязанностей, запретов, наказаний, приостановлений) и имеет вторичный 
характер. Она производна от регулятивной функции и призвана её обеспечивать, 
ибо охрана и защита начинают действовать тогда, когда нарушается нормальный 
процесс развития тех или иных социальных связей, когда он встречает на своём 
пути какие-либо препятствия. Для преодоления этих препятствий используются 
правовые ограничения, охраняющие и защищающие интересы лиц. Эта функция 
права направлена на охрану основополагающих ценностей – жизни, здоровья, 
чести, достоинства, свободы, собственности, правопорядка, безопасности и т.д. 

Формами осуществления охранительной функции права выступают: уста-
новление обязанностей, запретов, приостановлений, мер пресечения, мер принуж-
дения; фиксация негативных санкций – наказаний и процедуры их реализации. 

Регулятивная и охранительная функции находятся во взаимодействии и до-
полняют друг друга – каждая из них вносит свой вклад в упорядочение социаль-
ных связей. Охранительную функцию не следует противопоставлять регулятив-
ной в том смысле, что одна из них – это негативная (поскольку включает в себя 
запреты, санкции, ответственность), а вторая позитивная, так как направлена на 
координацию положительной деятельности субъектов права. Обе эти функции, 
но каждая по-своему, выполняют важную задачу закрепления и охраны прав лич-
ности, содействия развитию и укреплению общественных отношений.  

 
Тема 1.2. Система российского права 

 
Под системой понимается целое, состоящее из частей. Как целостное об-

разование система права включает в себя все действующие в государстве нормы 
права. Соответственно, все множество норм права образуют систему права. В 
качестве составных частей системы права выступают отрасли права, подотрасли 
права и институты права, но базовыми частями системы права выступают от-
расли права. Система права – это совокупность отраслей права. 

Под отраслью права понимается совокупность норм права, регулирующих 
какую-либо сферу общественных отношений. Основаниями для разбиения права 
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на отрасли являются предмет правового регулирования и метод правового регу-
лирования. 

Вертикальное строение права – иерархическая связь различных частей, 
входящих в отрасль права (подотрослей и институтов). 

Подотрасль права – совокупность норм права, регулирующих специфиче-
ский вид отношений в пределах сферы правового регулирования отрасли права. 
Например, в качестве подотраслей гражданского права выступают авторское 
право, наследственное право и другие подотрасли. 

Институт права – совокупность норм права, регулирующих однородную 
группу общественных отношений. 

Горизонтальное строение права представляет собой разбиение права на 
отдельные отрасли права. 

Основные отрасли права в Российской Федерации: конституционное (гос-
ударственное) право, административное право, гражданское право, финансовое 
право, земельное право, трудовое право, экологическое право, семейное право, 
уголовное право, уголовно-процессуальное право, гражданско-процессуальное 
право, арбитражно-процессуальное право, международное право, международ-
ное частное право. 

1) Деление отраслей права на отрасли материального и процессуального 
права. 

Отрасли материального права определяют права и обязанности сторон, 
условия их возникновения, изменения и прекращения (государственное, граж-
данское, административное и ряд других отраслей права). 

Отрасли процессуального права устанавливают порядок рассмотрения в 
судебных органах споров между сторонами по поводу нарушенных прав и невы-
полненных юридических обязанностей (уголовно-процессуальное, гражданско-
процессуальное, арбитражно-процессуальное право). 

2) Деление права на частное и публичное. 
Право частное – в регулируемых отраслью права общественных отноше-

ниях ни одной из сторон не является государство (гражданское, семейное, тру-
довое и др.). 

Право публичное – в регулируемых отраслью права общественных отно-
шениях одной из сторон выступает государство (государственное, администра-
тивное, уголовное право и др.). 

В отраслях публичного права в качестве доминирующего метода право-
вого регулирования используется императивный, в отраслях частного права – 
диспозитивный метод.  

 
Тема 1.3. Основные правовые системы современности 

 
Каждая правовая система уникальна, однако сравнительное правоведение 

позволяет, выяснив их сходства и различия, произвести типологию правовых си-
стем. Таким образом, формируются типы правовых систем, называемые правовыми 
семьями. Правовая семья – это несколько родственных национальных правовых си-
стем, которые характеризуются сходством некоторых важных признаков (пути 
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формирования и развития; общность источников, принципов регулирования, отрас-
левой структуры; унифицированность юридической терминологии, понятийного 
аппарата; взаимозаимствование основных институтов и правовых доктрин). 

В зависимости от вышеназванных признаков выделяют следующие основ-
ные правовые семьи: 

1) романо-германскую (семью континентального права); 
2) англосаксонскую (семью общего права); 
3) религиозную (семью мусульманского и индусского права). 
Романо-германская правовая система объединяет правовые системы 

всех стран континентальной Европы. Она имеет длительную юридическую исто-
рию. Эта правовая система возникла на основе рецепции римского права, в ре-
зультате усилий ученых европейских университетов, которые выработали и раз-
вили, начиная с XII в., на базе кодификации императора Юстиниана общую для 
всех юридическую науку, приспособленную к условиям современного мира. 

Особенности: 1) нормативно-правовой акт является основным источником 
права; 2) нормативно-правовые акты составляют иерархическую систему; 3) во 
главе данной иерархической системы нормативных актов стоит конституция (ос-
новной закон) – документ высшей юридической силы, принимаемый обычно 
парламентом или народом на референдуме (либо издаваемый монархом); 4) си-
стема права делится на две большие части – публичное право (регулирует обще-
ственные отношения, связанные с осуществлением власти, и т. д.) и частное 
право (регулирует вопросы частной жизни граждан); 5) публичное и частное 
права делятся на специализированные отрасли права (например, гражданское, 
семейное, уголовное, конституционное и др.); 6) во главе отрасли, как правило, 
находится комплексный стабильный акт, содержащий основные положения дан-
ной отрасли права и применяемый непосредственно, – кодекс; 7) главными твор-
цами права являются законодатели, а не судьи; 8) большое значение имеют под-
законные акты (указы, положения, инструкции и т. д.), а также доктрина (теория) 
права, вырабатываемая в университетах и научных учреждениях; 9) судьи явля-
ются не создателями права, а его применителями. 

Англо-саксонская правовая система. В отличие от государств романо-гер-
манской правовой семьи, где основным источником права является закон, в госу-
дарствах англо-саксонской правовой семьи основным источником права служит су-
дебный прецедент, т.е. нормы, сформулированные судьями в их решениях. 

В данную семью входят Великобритания, США, Северная Ирландия, Ка-
нада, Австралия, Новая Зеландия, а также 36 государств – членов Британского 
содружества. 

Помимо исключительно широких прав судей в создании права и роли су-
дебного прецедента особенностями англо-саксонской правовой семьи являются: 
1) индивидуальный (казуистический) характер юридических прецедентов; 2) 
приоритет прав человека (защищаемых судом); 3) главенствующая роль процес-
суального (доказательственного) права, оказывающего влияние на право матери-
альное; 4) отсутствие четкого разделения права на частное и публичное. Его за-
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меняет деление на общее право и право справедливости; 5) отсутствие отрасле-
вых кодексов; 6) нет резко выраженного деления права на отрасли, поскольку 
суды могут разбирать разные категории дел: публично- и частноправовые. Док-
трина не знает дискуссий о структурных делениях права. 

Религиозная правовая система – это правовая система, где основным ис-
точником права выступает священное писание. Наиболее известными приме-
рами являются мусульманское право (шариат) и иудейское право (галаха). 

Материальными источниками могут быть непосредственно тексты свя-
щенных писаний (например, Коран), богословские доктрины, церковные акты, 
религиозно-правовые обычаи, а также государственные законодательные акты, 
закрепляющие и систематизирующие религиозно-правовые нормы. 

Характерная особенность религиозного права – персональный, а не терри-
ториальный характер его юрисдикции: предписания религиозного права обычно 
распространяются только на представителей данной религиозной общины; ино-
верцы изъяты из-под их действия.  

 
Тема 1.4. Источники российского права 

 
1. Понятие и виды источников права. 
Источник права – это документальная форма выражения и закрепления 

норм права, исходящих от государства или признаваемых им официально. 
Виды источников права: 
1) правовой обычай – многократно повторяемые правила поведения, санк-

ционированные государством. Правовые обычаи в Российской Федерации ис-
пользуются редко; 

2) правовой прецедент – это положения, содержащиеся в решении выше-
стоящего органа по конкретному делу, обязательные для нижестоящего органа 
при разрешении аналогичного дела. В качестве формы права используются не-
значительно, прежде всего, они являются результатом деятельности Конститу-
ционного Суда; 

3) договоры нормативного содержания – это соглашения между различ-
ными субъектами права, содержащие нормы права. В настоящее время роль со-
глашений как формы права возрастает. Это связано с тем, что в Конституции РФ 
имеется положение о том, что международные договоры являются составной ча-
стью правовой системы РФ. При этом, если в международном договоре установ-
лены другие правила, чем в национальном нормативно-правовом акте, то приме-
няются правила международного договора; 

4) общие принципы права – в тех случаях, когда при рассмотрении кон-
кретного дела обнаружится, что отсутствуют подходящие нормы права или юри-
дические прецеденты, то в качестве форм права могут использоваться общие 
принципы права. Общие принципы права, прежде всего, являются формами меж-
дународного права; 

5) нормативно-правовой акт – документ компетентного правотворческого 
органа, содержащий нормы права. Основной источник права в Российской Фе-
дерации. 
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Признаки нормативно-правового акта: 
−  исходит от всего населения (в случае принятия на референдуме) или от 

органов государственной власти; 
−  содержит нормы права; 
−  создается в особом, процессуальном порядке; 
−  оформляется в определенном виде; 
−  обязательно доводится до сведения населения. 
Классификация нормативно-правовых актов по юридической силе: 
1) законы; 
2) подзаконные нормативно-правовые акты. 
Законы:  
− Конституция РФ; 
− Федеральные конституционные законы; 
− Федеральные законы; 
− Законы субъектов РФ.  
Признаки: 
− регулируют наиболее важные общественные отношения; 
− принимаются в результате всенародного волеизъявления на референдуме 

либо органами законодательной власти; 
− обладают высшей юридической силой по сравнению с другими норма-

тивно-правовыми актами; 
− закон регулирует наиболее важные общественные отношения, которые 

составляют предмет компетенции парламента страны;  
− закон в системе законодательства относится к числу наиболее стабиль-

ных нормативно-правовых актов. 
Подзаконный нормативно-правовой акт – нормативно-правовой акт, 

принятый органами исполнительной власти. 
Выделяют в порядке убывания юридической силы, следующие виды под-

законных нормативно-правовых актов:  
− Указы Президента РФ; 
− Постановления Правительства РФ; 
− Нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти; 
− Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти субъектов РФ; 
− Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления. 
2. Действие нормативно-правовых актов: 
1) во времени;  
2) пространстве; 
3) по кругу лиц. 
а) Действие нормативно-правовых актов во времени начинается с мо-

мента вступления его в силу и заканчивается в момент его действия. 
Момент вступления нормативно-правового акта в силу определяется: 
− указанием в самом нормативно-правовом акте; 
− днем опубликования закона; 
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− по прошествии определенного количества дней после опубликования 
нормативно-правового акта. 

Прекращение действия нормативно-правового акта определяется: 
− путем указания на то в новом нормативно-правовом акте; 
− по истечении срока его действия, указанного в самом акте. 
По общему правилу закон обратной силы не имеет, т.е. нормы нормативно-

правового акта начинают применяться для регулирования общественных отно-
шений, возникших после вступления в силу данного акта. 

Имеются два исключения: 
−  Если об обратной силе акта прямо указано в самом акте. 
−  Обратную силу имеют акты с нормами права, устраняющими или смяг-

чающими уголовную или административную ответственность. 
б) Пространственное (территориальное) действие нормативных актов 

основывается на таких принципах, как территориальный принцип и экстеррито-
риальный принцип. 

Территориальный принцип предполагает действие нормативного акта дан-
ного субъекта правотворчества в пределах государственных или административ-
ных границ данного государства. Иными словами, нормативный акт действует 
либо на всей территории государства, либо на определённой её части. Акты, ко-
торые издаются федеральными органами государственной власти, действуют на 
всей территории РФ. 

Акты, которые издаются органами государственной власти субъектов РФ, 
действуют только на территории субъектов. 

Экстерриториальный принцип предполагает действие нормативного акта 
данного субъекта правотворчества за пределами территории его юрисдикции. 
Например, допускается использование иностранного законодательства по неко-
торым наследственным делам, при судебном рассмотрении споров, вытекающих 
из определённых внешнеторговых контрактов (арбитражная оговорка которых 
предусматривает именно такой порядок судебного разбирательства). 

в) По кругу лиц, на которых распространяется действие акта, выделяют 
общие и специальные акты. 

− общие – распространяют свое действие на всех граждан; 
− специальные – на определенную категорию граждан (пенсионеров, сту-

дентов и др.). 
3. Правотворчество. 
Правотворчество – специальная деятельность компетентных органов по 

принятию, изменению и отмене юридических норм. 
 Стадии правотворческого процесса. Правотворческий процесс склады-

вается из нескольких стадий: 
1) законодательная инициатива – в правотворческий орган вносятся или 

предложения об издании нормативного акта, или подготовленный проект акта. 
Круг субъектов, обладающих правом законодательной инициативы, строго очер-
чен в законодательстве; 
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2) обсуждение законопроекта – данная стадия необходима для того, чтобы 
довести документ до нужного качества, устранить противоречия, пробелы, не-
точности и пр. Наиболее существенные законопроекты выносятся на всенарод-
ное обсуждение; 

3) принятие закона; 
4) доведение содержания принятого акта до его адресатов, то есть его опуб-

ликование. 
4. Норма права: понятие, структура и виды 
 Норма права – это общеобязательное правило поведения, которое уста-

навливается государством и исполнение которого поддерживается силой госу-
дарства. 

По способам изложения возможны три варианта соотношения нормы 
права и статьи нормативного акта: 

1) прямой способ – норма права непосредственно излагается в статье нор-
мативного акта; 

2) отсылочный (ссылочный) способ – статья нормативного акта, не изла-
гая всей нормы права, отсылает к другой статье этого же нормативного акта (при-
мером такого способа могут служить нормы УК РФ, которые содержат ссылки 
на другие статьи, – это, в частности, ст. 139 «Нарушение неприкосновенности 
жилища»); 

3) бланкетный способ – статья отсылает не к конкретной статье, а к целому 
виду других нормативных актов, правил (например, при незаконном вооружении 
для уяснения соответствующей нормы УК РФ должен быть использован Федераль-
ный закон «Об оружии») от 13 декабря 1996 г. с изменениями и дополнениями. 

Виды (классификация) норм права. 
Используются различные основания для классификации норм права. 
1) По отраслям права (нормы гражданского права, семейного права и пр.) 
2) По способу регулирования общественных отношений различают три 

вида норм: 
а) управомочивающие нормы права – содержат указания на права субъекта; 
б) обязывающие нормы права – указание на его обязанности; 
в) запрещающие нормы права – указание на запрет. 
3) По характеру обязательности: 
а) императивные нормы права – носят категорический характер, их требо-

вания не могут быть изменены участниками отношений; 
б) диспозитивные нормы права – участники отношений могут сами опре-

делять круг прав и обязанностей в рамках этой нормы. Как правило, в таких нор-
мах используется такой словесный оборот: «если иное не установлено соглаше-
нием сторон». 

 
Тема 1.5. Правоотношение. Правонарушение. Юридическая ответственность 

 
1. Понятие и структура правоотношений. 
Люди, взаимодействуя друг с другом, вступают в различного рода обще-

ственные отношения: личные, религиозные и т. д. Лишь некоторые из них в силу 
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своей социальной значимости требуют правовой регламентации. Подвергнув-
шись властному юридическому воздействию, эти общественные отношения при-
обретают правовую форму, становятся правоотношениями. 

Общественные отношения – это связи, которые возникают между людьми 
и социальными группами в процессе их деятельности. 

Правовые отношения (правоотношения) – это общественные отношения, 
урегулированные правовой нормой, участники которого являются носителями 
субъективных прав и юридических обязанностей, охраняемых и гарантируемых 
государством. 

Признаки правоотношения: 
– юридическая форма общественного отношения; 
– возникает на основе правовых норм; 
– возникает на основе юридических фактов; 
– участниками правоотношений являются конкретные субъекты права, об-

ладающие субъективными правами и обязанностями; 
– субъективные права и обязанности гарантированы государством. 
Структура правоотношения. 
К элементам структуры правоотношения относятся: субъекты, содержание 

и объект правоотношения. 
Субъекты – физические и юридические лица, участвующие в правоотно-

шении. 
Физические лица – это отдельные граждане государства, а также иностран-

ные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории государства. 
Юридическими лицами называют учреждения, предприятия или организа-

ции, которые выступают в качестве самостоятельных носителей юридических 
прав и обязанностей. Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в уста-
новленном порядке, иметь обособленное имущество, отвечать по своим обяза-
тельствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть ист-
цом и ответчиком в суде. Субъектами правоотношений могут быть также госу-
дарства, государственные органы, общественные организации. 

Для того чтобы участвовать в правоотношении субъекты должны обладать 
двумя свойствами: правоспособностью и дееспособностью. 

Правоспособность – это признанная государством способность обладать 
правами и обязанностями. Каждый человек (физическое лицо) получает право-
способность в момент рождения и лишается ее в момент смерти. Юридическое 
лицо получает правоспособность в момент государственной регистрации и ли-
шается ее в момент завершения процесса ликвидации. 

Дееспособность гражданина – способность субъекта своими действиями 
приобретать и осуществлять гражданские права и исполнять гражданские обя-
занности. По сути она означает способность человека нести правовую ответ-
ственность за вред, который он причинил своими действиями. В отличие от пра-
воспособности дееспособность предполагает наличие у человека определенного 
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уровня психической зрелости. Поэтому дееспособностью не обладают люди, ко-
торые не способны отвечать за свои действия: некоторые психически нездоровые 
люди (если это признано судом) и дети до определенного возраста. 

Правоспособность и дееспособность, взятые вместе и характеризующие 
лицо именно как субъект права, образуют правосубъектность.  

 Объект – те материальные и нематериальные блага, по поводу которых 
возникает правоотношение; Объекты правоотношений – материальные и ду-
ховные блага, ради которых люди вступают в конкретные отношения: природа, 
предметы, произведенные человеком, деньги, ценные бумаги и др. 

Объектами правоотношений могут быть результаты интеллектуальной де-
ятельности, а также блага, связанные с жизнью и здоровьем человека (например, 
в уголовно-правовых отношениях). 

Содержание – субъективные права и юридические обязанности участни-
ков правоотношения; Субъективное право – это установленные нормой права 
вид и мера возможного поведения. Юридическая обязанность – это предписан-
ные лицу и обеспеченные возможностью государственного принуждения вид и 
мера должного поведения, которым необходимо следовать в интересах управо-
моченного, т. е. носителя субъективного права. 

2. Основания возникновения правоотношений. 
Юридический факт – это конкретное жизненное обстоятельство, с кото-

рым закон связывает возникновение, изменение и прекращение правоотноше-
ний. Юридические факты формулируются в гипотезах правовых норм. 

Юридические факты делятся на две группы: 
– события; 
– действия. 
События – жизненные ситуации, которые происходят независимо от воли 

людей (естественная смерть человека, стихийное бедствие и др.) и с наступле-
нием которых закон в ряде случаев связывает возникновение правоотношений 
(наследование, выплата страховых сумм и т. д.). 

Действия – жизненные обстоятельства, наступление которых зависит от 
воли и сознания людей как будущих участников возникающих правоотношений. 

Сточки зрения законности все юридические действия людей подразделя-
ются на: правомерные и неправомерные. 

В свою очередь, правомерные действия делятся на юридические акты, ко-
торые специально совершаются людьми в целях вступления их в определенные 
правоотношения (например, заключение брака, подача искового заявления в 
суд), и юридические поступки, которые специально не направлены на возник-
новение, изменение или прекращение правоотношений, однако влекут по закону 
определенные правовые последствия (например, гражданин написал письмо в га-
зету в целях решения экологической проблемы района, после публикации письма 
у гражданина появляется право авторства на эту публикацию, хотя такой цели 
при написании письма он не преследовал). 

Неправомерные действия – это правонарушения (в том числе уголовные 
преступления), неисполнение договорного или иного обязательства, совершение 
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недействительной сделки, причинение вреда. Закон связывает с неправомер-
ными действиями наступление неблагоприятных юридических последствий. 

Неправомерные действия как юридические факты можно подразделить на 
преступления (как наиболее опасные деяния) и проступки (дисциплинарные, 
административные и гражданско-правовые). 

Для возникновения, изменения или прекращения правовых отношений ча-
сто имеет значение не отдельный юридический факт, а их совокупность, имену-
емая фактическим составом. 

3. Понятие правонарушения. 
Возможность нарушений норм права заложена в сути человеческой жизни 

и несовершенстве человека. Причиной многих правонарушений является стрем-
ление отдельных лиц удовлетворить свои потребности способом, противореча-
щим требованиям правовых норм. Среди условий, порождающих правонаруше-
ния, называют противоречия в экономических, политических, социальных и ду-
ховных отношениях, которые являются своего рода питательной средой для раз-
личного рода злоупотреблений, хищений, посягательств на жизнь и здоровье лю-
дей и т. д. На уровень неправомерного поведения и состояние преступности 
определенное влияние оказывают психологические и биологические особенно-
сти правонарушителя. 

Правонарушение– виновное противоправное деяние дееспособного лица, 
которое наносит вред обществу. 

Подправонарушением понимается такое неправомерное поведение чело-
века, которое выражается в действии или бездействии. 

Правонарушениями не могут быть мысли, чувства, помыслы, так как они 
не подпадают под регулирующее воздействие права, пока не выразятся в опре-
деленном поведенческом акте. 

Бездействие является правонарушением в том случае, если человек должен 
был совершить определенные действия, предусмотренные нормами права (ока-
зать помощь, заботиться о детях и т. д.), но не совершил их. 

Признаки правонарушения: 
– действие или бездействие; 
– противоправность поведения (при этом не имеет значения тот факт, что 

правонарушитель не знает требований закона); 
– виновное поведение человека; 
– причинение вреда обществу, государству, гражданам либо создание 

угрозы наступления такого вреда. Надо заметить, что не всякое причинение 
вреда является правонарушением (таковы необходимая оборона, крайняя необ-
ходимость и т. д.); 

– совершение деяния дееспособным лицом. 
Таким образом, правонарушение – это (1) деяние, т.е. действие или бездей-

ствие, которое нарушает правовые нормы, (2) которое совершается дееспособ-
ным лицом (3) по вине этого лица, т.е. по умыслу или неосторожности, которое 
(4) опасно для общества, поскольку наносит вред окружающим. За правонару-
шение предусмотрена официальная негативная санкция – наказание. 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/normy-prava.html
http://www.grandars.ru/college/filosofiya/chelovek.html
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Виновное поведение человека 
Вина – это психическое отношение правонарушителя к нарушенной норме 

права, совершенному деянию.наступившим последствиям. 
В зависимости оттого, как правонарушитель относится к названным ком-

понентам, выделяют две формы вины: 
– умысел; 
– неосторожность. 
Умысел наличествует, когда лицо осознает противоправность деяния, 

предвидит наступление общественно опасных последствий и желает их наступ-
ления (прямой умысел) либо осознает противоправность деяния и наступление 
общественно опасных последствий, но не желает, а только сознательно допус-
кает их наступление (косвенный умысел). 

Вина в форме неосторожности подразделяется на два вида: 
– легкомыслие; 
– небрежность. 
При легкомыслии лицо предвидит возможность наступления обще-

ственно опасных последствий своего деяния, но самонадеянно рассчитывает на 
их предотвращение. При небрежности лицо не предвидит возможности наступ-
ления общественно опасных последствий своего деяния, хотя должно было и 
могло их предвидеть; 

Совершение деяния дееспособным лицом 
Однако не всякий человек может действовать разумно, т.е. осознавать зна-

чение своих действий и правильно предвидеть наступление последствий. В част-
ности, такое состояние разума присуще детям, не достигшим установленного за-
коном возраста. За вред, причиненный действиями детей, отвечают родители или 
заменяющие их лица. Следовательно, субъекты правонарушений должны обла-
дать предусмотренной нормами права способностью отвечать за совершенные 
противоправные деяния, т. е. деликтоспособностыо. 

Деяние влечет меры государственного воздействия, в том числе меры юри-
дической ответственности. 

Таким образом, правонарушение представляет собой виновное поведение 
деликтоспособного индивида или организации, которое противоречит предписа-
ниям норм права, причиняет вред другим лицам и влечет юридическую ответ-
ственность и другие меры государственного воздействия. 

Виды правонарушений. 
Все правонарушения по степени их общественной опасности делятся на 

проступки и преступления. 
Преступление – это правонарушение, несущее высокую социальную опас-

ность. 
Преступления наносят ущерб основным правам и свободам человека, су-

ществованию общества и государственного строя. К преступлениям относятся 
убийство, умышленное причинение вреда здоровью, изнасилование, грабеж, вы-
могательство, хулиганство, терроризм и т.д., т.е. все деяния, которые запрещены 
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уголовным законодательством и за которые следуют строгие наказания. В Осо-
бенной части УК РФ закреплен исчерпывающий перечень преступлений. 

Проступок – правонарушение, которое характеризуется меньшей степе-
нью социальной опасности. 

За проступки полагаются наказания неуголовного характера – штрафы, 
предупреждения, возмещение ущерба. 

Как правило, выделяют следующие основные виды проступков: 
– дисциплинарные (связанные с неисполнением или ненадлежащим ис-

полнением возложенных на работника трудовых обязанностей или нарушающие 
порядок отношений подчиненности по службе и т. д.); 

– административные (посягающие на установленный законом обществен-
ный порядок, отношения в области осуществления государственной власти и др.); 

– гражданско-правовые (связанные с имущественными и такими не-
имущественными отношениями, которые представляют для человека духов-
ную ценность). 

За правонарушения наступает юридическая ответственность. 
4. Юридическая ответственность. 
Юридическая ответственность – применение мер государственного при-

нуждения по отношению к правонарушителю. За свои деяния человек отвечает пе-
ред законом и судом (этим юридическая ответственность отличается от моральной, 
где основным мерилом оценки поведения являются стыд и совесть человека). 

Для возложения ответственности необходимо наличие ряда условий: вина 
правонарушителя, противоправность его поведения, причиненный вред, причин-
ная связь между его поведением и наступившим противоправным результатом. 
Налагается только за совершенные поступки, а не за мысли или намерения 

Юридическая ответственность характеризуется тем, что она: 
– опирается на государственное принуждение (это конкретная форма реа-

лизации санкций правовых норм); 
– наступает за совершение правонарушения и связана с общественным 

осуждением; наступает только за те деяния, которые предусмотрены правовыми 
нормами 

– выражается в определенных отрицательных последствиях для правона-
рушителя, являющихся для него новой юридической обязанностью, которой не 
существовало до совершения противоправного деяния, и представляющих собой 
лишения личного, организационного либо имущественного характера; 

– воплощается в процессуальной форме, налагается компетентными госу-
дарственными органами в ходе определенной законом процедуры Деятельность 
государства в сфере принуждения строго регламентирована законом. Субъек-
тами этой деятельности выступают суд, прокуратура, полиция, администрация 
различных государственных учреждений, которые специально занимаются рас-
смотрением дел о правонарушениях. 

Характеристика основных видов юридической ответственности.  
Виды ответственности и меры наказания зависят от характера правонару-

шения. Различают ответственность: 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/ponyatie-prestupleniya.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/pravonarusheniya.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/zakon.html


 
 

19 

– уголовную – наступает исключительно за преступления. Только суд мо-
жет привлечь к уголовной ответственности и определить ее меру. Меры уголов-
ного наказания – лишение свободы, смертная казнь и т.д.; 

– административную – наступает за проступки, нарушающие обществен-
ный порядок или совершенные в сфере государственного управления. Мерой от-
ветственности служат административные взыскания, среди которых – предупре-
ждение, штраф, исправительные работы, административный арест до 15 суток; 

– гражданскую – наступает за нарушение имущественных прав – неиспол-
нение договорных обязательств, причинение имущественного вреда. Главная 
мера ответственности – возмещение убытков; 

– дисциплинарную – наступает за нарушение трудовой, учебной, воин-
ской, служебной дисциплины. Меры воздействия на правонарушителя – замеча-
ние, выговор, увольнение, исключение из учебного заведения. 
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕ 
 
 

Тема 2.1. Роль государства в жизни общества 
 

1. Сущность и признаки государства. 
На сегодняшний день современные авторы определяют государство как 

особую форму организации политической власти в обществе, обладающей суве-
ренитетом и осуществляющей управление обществом на основе права с помо-
щью специального механизма или аппарата, где сущность государства выража-
ется в осуществлении интересов большинства или отдельных социальных групп. 

Выделяются следующие признаки государства: 
1) территориальность: государство выступает как единая территориальная 

организация в масштабах всей страны, то есть каждое государство осуществляет 
свою деятельность на определённой территории, его власть распространяется 
только на тех, кто находится на её территории; 

2) публичность власти: характеризуется тем, что власть осуществляется 
особым государственным аппаратом, системой государственных органов, члены 
которых выделяются из самого общества и занимаются особой деятельностью, 
связанной с управлением общественными делами; 

3) суверенность: с помощью данного признака государство выражает по-
литико-юридическую независимость государственной власти от власти иного 
государства, как во внешней политике, так и во внутренней. В связи с этим вы-
деляют внутренний (независимость государства от своих внутренних территори-
альных частей, отдельных граждан в осуществлении своей власти) и внешний 
(независимость государства от других государств) суверенитет государства; 

4) правотворчество: издание общеобязательных правил поведения -норма-
тивные правовые акты, с помощью которых придать своей воле общеобязатель-
ное значение; 

5) принудительность деятельности власти с помощью создания специаль-
ных органов: судов, правоохранительных органов, армии, целью которых явля-
ется обеспечение соблюдения законов и иных решений государственной власти; 

6) формирование материальной базы государства за счет сбора обязатель-
ных платежей в пользу государства для обеспечения его функций; 

7) символика государства – отличает одно государство от другого с помо-
щью внешних символов: гимн; герб; флаг. 

2. Механизм государства и его структура 
Признаком любого государства является наличие механизма государства, 

то есть наличие специально созданных органов и учреждений для осуществления 
властных полномочий с помощью установленных задач и определенных функ-
ций. Значение этого признака велико, так как с помощью него обеспечивается 
государственное руководство всего общества, осуществляется государственная 
власть над ним, обеспечивается законность и правопорядок, а также гарантиру-
ются основные права и свободы граждан. 

Основным элементом этого механизма является орган государства. 
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Орган государства – относительно самостоятельное, структурно обособлен-
ное звено государственного аппарата, создаваемое государством в целях осуществ-
ления строго определенного вида государственной деятельности, наделенное соот-
ветствующей компетенцией и опирающееся в процессе реализации своих полномо-
чий на организационную, материальную и принудительную силу государства. 

Специфическими признаками, отличающими государственные органы 
от негосударственных органов и организаций, являются следующие: 

а) формирование их по воле государства и осуществление ими своих функ-
ций от имени государства; 

б) выполнение каждым государственным органом строго определенных, 
установленных в законодательном порядке видов и форм деятельности; 

в) наличие у каждого государственного органа юридически закрепленных 
организационной структуры, территориального масштаба деятельности, специ-
ального положения, определяющего его место и роль в государственном аппа-
рате, а также порядок его взаимоотношений с другими государственными орга-
нами и организациями; 

г) наделение государственных органов полномочиями государственно-
властного характера. 

Классификация государственных органов: 
− по форме реализации государственной деятельности органы государства 

классифицируются на представительные, исполнительно-распорядительные, су-
дебные, прокурорские и иные контрольно-надзорные органы; 

− по принципу разделения властей – на законодательные, исполнительные 
и судебные; 

− по правовым формам деятельности – на правотворческие, правоприме-
нительные и правоохранительные; 

− по иерархии – на республиканские и местные; 
− по срокам полномочий – на постоянные (создаются без ограничения 

срока действия) и временные (создаются для достижения краткосрочных целей); 
− по характеру компетенции – на органы общей (правительство) и специ-

альной компетенции (министерства). 
3. Формы государственного правления. 
Под «формой государства» понимается организация государственной вла-

сти, выраженная в форме правления, государственно-политического режима и в 
форме государственного устройства. В свою очередь это позволяет выявить и 
охарактеризовать основные элементы формы государства: 

1. Формы государственного правления – это структура высших органов 
государственной власти, порядок их образования и распределения компетенции 
между ними. Различаются две формы правления: монархия и республика. 

Монархия – это форма правления, при которой верховная власть осу-
ществляется единолично и переходит, как правило, по наследству. 

Монархия возникла в условиях рабовладельческого общества. При феода-
лизме она стала основной формой государственного правления. 
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Монархии бывают неограниченными, когда монарх представляет собой 
единственный орган государственной власти, и ограниченными, когда полномо-
чия верховной власти распределены между монархом и каким-либо другим ор-
ганом, ограничивающим власть монарха. 

Республика – это форма правления, при которой верховная власть осуществ-
ляется выборными органами, избираемыми населением на определенный срок. 

Насчитывается несколько основных разновидностей республиканской 
формы правления: парламентская и президентская. 

Парламентская республика – разновидность современной формы государ-
ственного правления, при которой верховная роль в организации государствен-
ной жизни принадлежит парламенту. 

Президентская республика – одна из разновидностей современной формы 
государственного правления, которая наряду с парламентаризмом соединяет в 
руках президента полномочия главы государства и главы правительства. 

2. Государственно-политический режим – это совокупность способов и 
средств, с помощью которых осуществляется и реализуется государственная 
власть в обществе. 

В зависимости от характера используемых государственной властью 
средств и способов управленческого воздействия различают авторитарные и 
демократические государственно-правовые режимы. 

2.1. Авторитарный режим отличается тем, что: 
– народ при таких режимах фактически отстраняется от формирования гос-

ударственной власти и контроля за ее деятельностью; 
– вся полнота власти концентрируется в руках правящей элиты, не учиты-

вающей коренных интересов населения; 
– устраняется оппозиция (иногда формально разрешается деятельность 

близких по духу, родственных политических партий и профсоюзов); 
– решения центральной власти реализуются при широкомасштабном ис-

пользовании насилия, при опоре на военно-полицейский аппарат. Устанавлива-
ется полное преимущество государства над правом; 

– личность лишена гарантий безопасности, человек не может реально пользо-
ваться общедемократическими свободами, даже если они формально провозгла-
шены. Устанавливается полный приоритет интересов государства над гражданином. 

С глубокой древности известны деспотические и тиранические разновид-
ности авторитарного режима. 

При конституционно-авторитарном режиме ограничения демократии по-
лучают законодательное закрепление в конституции, которая лишь формально про-
возглашает даже весьма ограниченные права и свободы граждан. При этом запре-
щается или существенно ограничивается деятельность оппозиционных партий. 
Нарушается принцип разделения властей. Парламент становится придатком испол-
нительной власти, и его значительная часть не избирается, а назначается. 

При тоталитарном режиме господствует одна официальная идеология, 
которая формируется правящей партией, возглавляемой вождем. 

2.2. Демократические режимы характеризуются следующим: 
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– источником власти является только народ; 
– политическая власть носит легитимный характер и осуществляется 

только в соответствии с принятыми законами; 
– на конституционном уровне закреплен принцип разделения властей; 
– создан механизм реального влияния права населения на выработку поли-

тических решений; 
– в обществе созданы и реализуются на практике условия действия поли-

тического плюрализма; 
–не только продекларированы, но и претворяются на практике права и сво-

боды граждан, соответствующие международным нормам права. 
 

Тема 2.2. Федеративное устройство России 
 
Форма государственного устройства – национальное и административ-

ное строение государства, которое раскрывает характер взаимоотношений 
между его составными частями, между центральными и местными органами гос-
ударственной власти. Все государства по своему государственному устройству 
подразделяются на простые и сложные. 

Простое или унитарное государство: единое, неделимое государство, ко-
торое не имеет внутри себя обособленных государственных образований, в нем 
существует единая система высших органов, единая система законодательства, 
единая судебная система, единое гражданство и одноканальная система налогов. 

Сложное государство – это такое государство, которое состоит из обособ-
ленных государственных образований, пользующихся той или иной самостоя-
тельностью. К сложным государствам относятся конфедерации, федерации, со-
дружества и сообщества. 

 Федеративные: 
− две системы высших органов власти – федеральное и субъектов Федерации; 
− территория федерации состоит из территорий отдельных ее субъектов 

(штатов, республик, земель). В то же время территории всех субъектов состав-
ляют единую территорию страны; 

− граждане субъектов Федерации одновременно являются гражданами 
всей страны; 

− Федерация имеет единые вооруженные силы, финансовую, налоговую и 
денежную системы; 

− субъекты федерации могут иметь собственные войсковые формирования; 
− основную внешнеполитическую деятельность осуществляют федераль-

ные органы. 
Конфедерация представляет собой государственно правовые объедине-

ния, или союзы суверенных государств. В отличие от федерации конфедерация 
создается для достижения определенных, ограниченных задач и целей в преде-
лах известного исторического периода. 

Суверенные государства, образовавшие конфедерацию, остаются субъек-
тами международно-правового общения, сохраняют свои суверенные права, как 
во внутренних, так и во внешних делах. 
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Конфедерация– это временный, юридический союз суверенных госу-
дарств, созданный для обеспечения их общих интересов. 

Содружество – это организационное объединение государств, характери-
зуемых наличием общих признаков, определенной степенью однородности. Объ-
единяющие их признаки касаются экономики, права, языка, культуры, религии. 
Члены содружества независимые, суверенные государства, субъекты междуна-
родных отношений. 

Сообщество государств – это переходная форма к государственной орга-
низации общества. В основе сообщества, как правило, лежит межгосударствен-
ный договор, который в большинстве случаев усиливает интеграционные связи 
государств, входящих в сообщество и эволюционизирует в сторону конфедера-
тивного объединения. 

Федеративное устройство России было установлено в январе 1918 года, 
вскоре после установления республиканской формы правления. Оно сменило со-
бой унитарное государственное устройство Российской империи. 

В настоящее время (на 2016 год) согласно статье 5 Конституции 1993 года, 
Российская Федерация состоит из равноправных субъектов. Во взаимоотноше-
ниях с федеральными органами государственной власти все субъекты РФ между 
собой равноправны. 

С 18 марта 2014 года таких субъектов 85. 
В Конституции РФ закреплены следующие принципы федеративного 

устройства России: 
– государственная целостность. Проявлениями данного принципа явля-

ются, в частности, единство территории РФ, распространение суверенитета РФ 
на всю территорию, единое экономическое пространство, единое правовое про-
странство и т.п.; 

– единство системы государственной власти проявляется в единстве при-
роды власти (источник, цели деятельности), однотипности в институциональной 
организации власти на федеральном и региональном уровнях, иерархии и взаи-
модействии различных органов государственной власти и т.д.; 

– равноправие и самоопределение народов в РФ и вытекающее отсюда равно-
правие субъектов РФ. Термин «народы» здесь не несет этнической, национальной 
окраски, под народом Конституция понимает все население, проживающее на опре-
деленной территории. Принцип самоопределения народов не может трактоваться 
как право выхода какой-либо территории из состава РФ. Конституция прямо гово-
рит о самоопределении народов в РФ, следовательно, народы, реализуя этот прин-
цип, могут, в частности, изменить статус субъекта РФ, на территории которого они 
проживают, объединиться с другим субъектом РФ или разъединиться на несколько 
территорий (правовая основа для разукрупнения российских регионов на сегодняш-
ний день отсутствует), создать национально-культурную автономию и тому подоб-
ное, но, во-первых, в существующих границах РФ, и, во-вторых, не посягая на ос-
новы конституционного строя России (форму правления, экономический строй, 
идеологические, духовные основы и т.д.). Принципиальной новацией российского 
конституционализма является положение о том, что все субъекты РФ (республики, 
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края, области, города федерального значения, автономная область и автономные 
округа) являются равноправными, обладают одинаковым юридическим статусом; 

– разграничение предметов ведения и полномочий между органами госу-
дарственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ 
(между федеральными и региональными органами государственной власти). 
Мера разделения власти между центром и составными частями государства яв-
ляется одним из основных признаков федеративного устройства. 

 
Тема 2.3. Органы государственной власти в Российской Федерации 

 
Система органов государственной власти в Российской Федерации. 
Государственная власть в РФ осуществляется на основе разделения на за-

конодательную, исполнительную и судебную. 
Такое разделение (принцип разделения властей) сделано с целью: 
− специализации органов государственной власти по функциям (разра-

ботка законов, их исполнение, разрешение правовых споров); 
− предотвращения концентрации, монополизации власти одним челове-

ком, одним органом государственной власти; 
− уравновешивания, сдерживания друг друга различными ветвями власти. 
 Государство осуществляет свою деятельность посредством органов госу-

дарственной власти. 
Орган государственной власти – это организованный коллектив, образую-

щий самостоятельную часть государственного аппарата, наделенный собствен-
ной компетенцией, выполняющий государственные функции, деятельность ко-
торого регламентируется правом. 

Государственная власть реализуется государственным аппаратом. 
Государственный аппарат – это система органов государственной власти 

(государственных органов) и государственных служащих. 
Под государственным органом понимается такое политическое учрежде-

ние, которое участвует в осуществлении функций государства и наделенное для 
этого государственно-властными полномочиями. 

Система органов государственной власти в России двухуровневая – вклю-
чает, во-первых, органы государственной власти Российской Федерации (феде-
ральные органы государственной власти), и, во-вторых, органы государственной 
власти субъектов РФ (региональные органы государственной власти). Однако с 
учетом конституционного принципа единства системы государственной власти 
указанные уровни (подсистемы) не являются полностью изолированными. 

Государственную власть на федеральном уровне осуществляют Президент 
РФ, Федеральное Собрание, Правительство РФ и федеральные суды. На региональ-
ном уровне – органы государственной власти субъектов РФ, образуемые субъек-
тами самостоятельно, но в соответствии с основами конституционного строя Рос-
сии и с достаточно жесткими предписаниями федерального законодательства. 
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По характеру выполняемых задач государственные органы подразделя-
ются на следующие виды: законодательные, исполнительные и правоохрани-
тельные органы. 

Законодательные органы избираются населением государства. Поэтому 
они иногда именуются представительными органами. Указанные органы участ-
вуют в выполнении функций государства путем правотворчества, разрабаты-
вают необходимые законы. Органы законодательной власти (представительные 
органы государственной власти) состоят из парламента Российской Федерации, 
представительных органов государственной власти других субъектов РФ и мест-
ных представительных органов государственной власти. 

Исполнительные органы осуществляют повседневную управленческую 
деятельность. Действуют во исполнение установленных законов, в процессе 
своей работы принимают необходимые распоряжения, поэтому их называют ис-
полнительно-распорядительными органами. Органы исполнительной власти – 
это Администрация Президента, Правительство РФ, министерства, комитеты, 
федеральные службы, правительства, министерства и иные органы исполнитель-
ной власти республик в составе Российской Федерации; главы администраций 
краев, областей, мэры городов федерального значения со своим рабочим аппара-
том; главы администраций городов, сельских и городских поселений. 

Органы исполнительной власти общей компетенции – это органы, ведаю-
щие всеми или многими отраслями исполнительной деятельности (Правитель-
ство РФ, Правительства субъектов Федерации). 

Органы исполнительной власти специальной компетенции – это органы, 
ведающие отдельными сферами исполнительной деятельности (министерства, 
государственные комитеты и другие ведомства Федерации и субъектов). 

Правоохранительные органы – это органы, которые обеспечивают защи-
щенность граждан, организаций, государства, общества от противоправных дей-
ствий. Особая роль принадлежит судебным органам. Судебные органы рассмат-
ривают споры о праве и выступают в качестве органов правосудия. На федераль-
ном уровне имеется Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ. Также к пра-
воохранительным органам относится прокуратура, на федеральном уровне име-
ется Генеральная Прокуратура РФ. 

Судебная власть осуществляется «посредством конституционного, граж-
данского, административного и уголовного судопроизводства» (ст. 118). В си-
стеме государственных органов, осуществляющих судебную власть, в конститу-
ционном порядке выделяются следующие. 

Конституционный Суд Российской Федерации выступает как судебный ор-
ган конституционного контроля, «самостоятельно и независимо осуществляю-
щий судебную власть посредством конституционного судопроизводства». 

Верховный Суд Российской Федерации является «высшим судебным орга-
ном по гражданским делам, разрешению экономических споров, уголовным, ад-
министративным и иным делам, подсудным судам» (ст. 126 Конституции РФ). 
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РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
 
 

Тема 3.1. Физические лица как субъекты гражданского права 
 

1. Понятие и содержание гражданской правоспособности 
 Гражданская правоспособность – способность иметь гражданские права 

и нести гражданские обязанности, т.е. способность быть субъектом прав и обя-
занностей. 

Значение и ценность данной категории в том, что она является предпосылкой 
возникновения прав. Правоспособность признается за всеми гражданами в равной 
мере. Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства приравнива-
ется к правоспособности граждан РФ (так наз. национальный режим). Правоспо-
собность возникает с момента рождения и прекращается смертью гражданина. 

Содержание гражданской правоспособности – имущественные и личные не-
имущественные права и обязанности, которыми гражданин в силу закона может 
обладать. Таким образом, содержание правоспособности составляют не сами права 
и обязанности, а возможность ими обладать (в отличие от субъективного права). 

Правоспособность не может быть никем и никогда ограничена, за исклю-
чением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

 2. Понятие и содержание гражданской дееспособности 
Гражданская дееспособность – способность своими действиями приобре-

тать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязан-
ности и нести ответственность за их неисполнение. 

В полном объеме дееспособность возникает с момента: 
– достижения 18 лет; 
– вступления в брак до достижения 18 лет; 
– эмансипации несовершеннолетнего. 
Виды дееспособности: 
1) полная; 
2) дееспособность малолетних (от 6 до 14 лет); 
3) дееспособность несовершеннолетних от 14 до 18 лет. 
Дееспособность малолетних. Малолетние вправе самостоятельно совершать: 
− мелкие бытовые сделки; 
− безвозмездные сделки, не требующие нотариального удостоверения или 

государственной регистрации; 
− сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем либо третьим лицом, но с согласия законного представителя для 
определенной цели или для свободного распоряжения. 

Имущественную ответственность за действия малолетнего полностью 
несут его законные представители. Основанием для освобождения от ответ-
ственности является отсутствие вины законного представителя. 

Дееспособность несовершеннолетних от 14 до 18 лет. 
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С письменного согласия законных представителей или с последующего их 
письменного одобрения указанная категория граждан вправе совершать любые 
сделки. 

Самостоятельно они вправе осуществлять: 
− распоряжаться своими доходами; 
− осуществлять авторские права; 
− вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; 
− с 16 лет вправе быть членами кооперативов. 
Данная категория лиц самостоятельно несет ответственность по сделкам и 

другим обязательствам. 
В случае недостаточности денежных средств у несовершеннолетнего для 

покрытия ущерба законные представители несут субсидиарную (дополнитель-
ную) ответственность. 

Несовершеннолетний (от 14 до 18 лет) может быть лишен или ограничен в 
распоряжении своими доходами. Для этого необходимо: 

− ходатайство законных представителей (или органов опеки и попечи-
тельства); 

− основание – неразумное использование своих доходов (например, упо-
требление спиртных напитков); 

− решение суда. 
Лишение или ограничение не допускается в случае эмансипации несовер-

шеннолетнего либо вступления его в брак. 
Эмансипация - объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, пол-

ностью дееспособным в случае: 
− если он работает по трудовому договору или контракту; 
− с согласия законных представителей занимается предпринимательской 

деятельностью. 
Эмансипация производится: 
− по решению органа опеки и попечительства с согласия законных пред-

ставителей; 
− если нет согласия законных представителей – по решению суда. 
Гражданин может быть признан недееспособным только по решению суда. 

Основание – психическое расстройство, т. е. неспособность понимать значения 
своих действий или руководить ими. От имени такого гражданина все сделки 
совершает его опекун. 

Признание гражданина вновь дееспособным осуществляется опять же по 
решению суда. 

Гражданин может быть ограничен в дееспособности пристрастия к азартным 
играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, 
если данное обстоятельство ставит семью в тяжелое материальное положение. 

Над ограниченно дееспособным устанавливается попечительство, а зна-
чит, все сделки он может совершать только с согласия попечителя. Исключение: 
мелкие бытовые сделки. 
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Ограниченно дееспособный самостоятельно отвечает по обязательствам и 
за причиненный им вред. 

 3. Предпринимательская деятельность гражданина 
Предпринимательская деятельность – самостоятельная, осуществляемая 

на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение при-
были от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или ока-
зания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном за-
коном порядке (п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ)). 

Признаки предпринимательской деятельности: 
− деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли; 
− деятельность должна быть систематической, т. е. осуществляться на по-

стоянной основе; 
− деятельность осуществляется на свой риск; 
− лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, должно 

быть зарегистрировано в установленном порядке. 
Индивидуальный предприниматель осуществляет предпринимательскую 

деятельность от своего имени. 
Предпринимательская деятельность подлежит обязательной государствен-

ной регистрации в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». По-
этому гражданин признается индивидуальным предпринимателем с момента его 
государственной регистрации. 

Правоспособность индивидуального предпринимателя является универ-
сальной, т. е. он вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные 
законом.  

Ответственность по своим обязательствам перед кредиторами индивиду-
альный предприниматель несет всем своим имуществом, а не только тем, кото-
рое непосредственно использовалось в предпринимательской деятельности. 

Взыскание может быть обращено на личное имущество, на долю в общей 
совместной или долевой собственности. 

Перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, уста-
новлен ГПК РФ. 

 4. Банкротство индивидуального предпринимателя 
Правовое регулирование данного вопроса осуществляется ГК РФ (ст. 25) и 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. 
Несостоятельность – признанная арбитражным судом неспособность долж-

ника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обяза-
тельствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Законом предусмотрены 3 вида банкротства: 
1) банкротство гражданина; 
2) банкротство индивидуального предпринимателя; 
3) банкротство ГКХ. 
Признаки банкротства индивидуального предпринимателя: 
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1) обязательства и (или) обязанности не исполнены им в течение 3 месяцев 
с момента наступления даты их исполнения; 

2) сумма обязательств превышает стоимость принадлежащего имущества. 
Предприниматель считается банкротом и его государственная регистрация 

утрачивает силу с момента вынесения судебного решения и открытия конкурс-
ного производства. 

Все требования кредиторов удовлетворяются за счет продажи имущества 
должника. 

Очередность удовлетворения требований установлена ст. 25 ГК и ст. 211 
Закона «О банкротстве». 

Заявление о признании индивидуального предпринимателя банкротом мо-
жет быть подано: 

– самим индивидуальным предпринимателем; 
– его кредитором по обязательствам, связанным с предпринимательской 

деятельностью; 
– уполномоченным органом (налоговые органы, фонды). 
После завершения расчетов с кредиторами банкрот-предприниматель счи-

тается полностью свободным от долгов, связанных с предпринимательской дея-
тельностью. 

Сохраняют свою силу требования: 
– из причинения вреда; 
– о взыскании алиментов; 
– личного характера; 
– не связанные с предпринимательской деятельностью. 
Индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не может быть 

зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в течение 1 года с 
момента признания его банкротом (дееспособность его является ограниченной). 

Копия решения суда направляется в орган, который регистрировал граж-
данина в качестве индивидуального предпринимателя. 

 
Тема 3.2. Юридические лица 

  
1. Понятие и признаки юридического лица. 
Признаки юридического лица.  
1) Организационное единство. Данный признак проявляется между чле-

нами такой организации, внутренней структуре организации, иерархии органов 
управления. В результате воля множества лиц объединяется в волю данной ор-
ганизации, и она выступает в обороте как одно лицо, один субъект права. Орга-
низационное единство закрепляется учредительными документами юридиче-
ского лица. В них закрепляются цели деятельности, органы управления и кон-
троля, их компетенция и другие сведения. 

2) Имущественная обособленность юридического лица. Имущество может 
принадлежать юридическому лицу на праве собственности, оперативного управ-
ления или праве хозяйственного ведения.  
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Учредители юридического лица по отношению к имуществу юридиче-
ского лица могут сохранять либо вещные права, либо обязательственные, либо 
вообще не иметь никаких прав.  

Обособленность имущества отражается в самостоятельном балансе орга-
низации. В соответствии с п. 1 ст. 48 ГК РФ юридическое лицо должно иметь 
самостоятельный баланс или смету. 

В балансе отражается все имущество юридического лица, все поступления, 
затраты, активы и пассивы. 

Смета – документ, отражающий поступление и расходование финансовых 
средств. Смета, как правило, является формой имущественного обособления тех 
юридических лиц, которые финансируются за счет внешнего источника (напри-
мер, учреждения, финансируемые государством). 

Наличие счета в банковском учреждении также характеризует имуще-
ственную обособленность. 

3) Самостоятельная имущественная ответственность. Этот признак нераз-
рывно связан с имущественной обособленностью юридического лица и означает, 
что каждое юридического лицо самостоятельно несет гражданско-правовую от-
ветственность по своим обязательствам принадлежащим ему имуществом. 

При этом лишь в порядке исключения в случае недостаточности имуще-
ства по долгам юридического лица к ответственности могут быть привлечены 
его учредители или участники (собственник).  

Если несостоятельность юридического лица вызвана действиями его учре-
дителей (участников, собственника), то они также несут дополнительную ответ-
ственность по долгам (п. 3 ст. 55.1 ГК РФ). 

4) Приобретение и осуществление гражданских прав и обязанностей от 
своего имени.  

Юридическое лицо – самостоятельный субъект гражданского оборота. 
Каждое юридическое лицо обладает своим фирменным наименованием, что поз-
воляет отличить его от всех других организаций. 

Таким образом, юридическое лицо – признанная государством в качестве 
субъекта права организация, которая обладает обособленным имуществом, са-
мостоятельно отвечает по своим обязательствам этим имуществом и выступает 
в гражданском обороте от своего имени. 

2. Правосубъектность юридического лица. 
Правосубъектность юридического лица предполагает наличие правоспо-

собности и дееспособности. Правоспособность и дееспособность юридического 
лица возникает одновременно с момента его регистрации и прекращается с мо-
мента исключения из государственного реестра юридического лица.  

Различают общую и специальную правоспособность юридических лиц. 
При наличии общей правоспособности юридическое лицо вправе зани-

маться любыми видами деятельности, не запрещенными законом. В РФ коммер-
ческие организации, за исключением государственных и муниципальных пред-
приятий, наделены общей правоспособностью. 
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Правоспособность юридического лица может быть ограничена законом 
для отдельных видов юридических лиц (банки, страховые компании, инвестици-
онные фонды). 

При специальной правоспособности юридическое лицо вправе иметь лишь 
те права и обязанности, которые соответствуют целям его деятельности и зафик-
сированы в его учредительных документах. Такой правоспособностью обладают 
некоммерческие организации.  

Законодательно определены отдельные виды деятельности, которыми 
юридические лица могут заниматься только при наличии специального разреше-
ния уполномоченных органов (сертификация, лицензирование). 

Дееспособность (а точнее правосубъектность) юридического лица реали-
зуется через органы юридического лица или представителя. 

Орган юридического лица – лицо (единоличный орган) или группа лиц 
(коллегиальный), представляющие интересы юридического лица в отношениях 
без специальных полномочий. 

Представитель юридического лица может приобретать и осуществлять граж-
данские права и обязанности для юридического лица на основании доверенности. 

3. Образование юридических лиц. 
Существует несколько способов возникновения юридического лица. 
1) Распорядительный порядок – юридическое лицо создаются по распоря-

жению соответствующих государственных и муниципальных органов.  
2) Разрешительный порядок – для создания юридического лица требуется 

специальное разрешение государственного органа, т.е. необходимо получение 
лицензии. В РФ разрешительный порядок образования юридического лица 
предусмотрен для страховых компаний, банковских учреждений и т.д. 

3) Нормативно-явочный порядок – согласия каких-либо органов не требу-
ется. Юридические лица возникают на основании закона, путем государственной 
регистрации. При этом регистрирующий орган лишь проверяет соответствие 
учредительных документов и порядка образования установленным требованиям.  

Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномо-
ченном государственном органе (в Министерстве юстиции России – некоммер-
ческие юридического лица, а в налоговых органах – коммерческие) в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Все данные о регистрации включаются в единый государственный реестр 
юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ). 

Для регистрации юридического лица предоставляются следующие доку-
менты:  

1) заявление учредителей о регистрации; 
2) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или 

иного документа; 
3) учредительные документы юридического лица; 
4) документ об уплате государственной пошлины. 
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Отказ в государственной регистрации возможен в случаях, предусмотрен-
ных законом (например, представления недостоверных сведений для государ-
ственной регистрации). 

Отказ или уклонение от регистрации могут быть обжалованы в арбитраж-
ный суд. 

Таким образом, государственная регистрация является завершающим эта-
пом создания юридического лица, а поэтому оно считается созданным с момента 
его государственной регистрации, т.е. внесения записи о создании в ЕГРЮЛ. 

Учредительные документы юридического лица. Юридические лица могут 
действовать на основании: 

1) устав – локальный нормативный акт, определяющий правое положение 
юридического лица и отношения между его участниками и самим юридическим 
лицом. Устав утверждается учредителями. Юридические лица могут действовать 
на основании типового устава, утвержденного уполномоченным государствен-
ным органом, а учреждения на основании единого типового устава; 

2) учредительный договор (только для хозяйственных товариществ) – 
гражданско-правовой договор, регулирующий отношения между учредителями 
в процессе создания и деятельности юридического лица. 

Учредительный договор заключается путем составления одного документа 
и подписывается всеми участниками. 

Содержание учредительных документов определяется п. 4 ст. 52 ГК РФ, а 
также соответствующими законами (например, закон «Об акционерных обще-
ствах», «О некоммерческих организациях»). 

4. Прекращение деятельности юридического лица 
Прекращение деятельности юридического лица происходит путем реорга-

низации или ликвидации.  
Реорганизация – способ прекращения деятельности юридического лица, 

при котором его права и обязанности переходят к другим юридическим лицам. 
Следовательно, имеет место правопреемство. 

Ликвидация – это полное прекращение деятельности юридического лица. 
Следовательно, правопреемство, в отличие от реорганизации отсутствует, права 
и обязанности юридического лица прекращаются. 

Реорганизация может осуществляется по решению: учредителей; органа 
юридического лица; уполномоченного государственного органа или суда. 

Юридическое лицо считается реорганизованным с момента государствен-
ной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации 
(кроме такого способа реорганизации как присоединение). 

Реорганизация существенно затрагивает интересы кредиторов юридиче-
ского лица. В связи с этим учредители юридического лица обязаны письменно 
уведомить об этом кредиторов, которые вправе потребовать в судебном порядке 
досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при не-
возможности досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмеще-
ния связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом 
или соглашением кредитора с реорганизуемым юридическим лицом. 
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Виды реорганизации: 
1. При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них пе-

реходят к вновь возникшему юридическому лицу. 
2. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к 

последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица. 
3. При разделении юридического лица его права и обязанности переходят 

к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с передаточным актом. 
4. При выделении из состава юридического лица одного или нескольких 

юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизо-
ванного юридического лица в соответствии с передаточным актом. 

5. При преобразовании юридического лица одной организационно-право-
вой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы права 
и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении других лиц 
не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей 
(участников), изменение которых вызвано реорганизацией. 

Гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического лица: 
Ликвидация, также, как и реорганизация юридического лица может быть: 
1) добровольной – осуществляется по инициативе учредителей (норма п. 2 

ст. 61 ГК устанавливает, что ликвидация, в частности, может быть в связи с ис-
течением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, 
ради которой оно создано); 

2) принудительной – юридическое лицо ликвидируется по решению суда. 
Например, в случае несостоятельности; если деятельность противоречит закону; 
осуществление деятельности без лицензии; неоднократное или грубое нарушение 
закона; если деятельность противоречит уставу (для некоммерческих организаций).  

Этапы ликвидации: 
− Заявление в регистрационный орган, который делает отметку о том, что 

юридическое лицо находится в процессе ликвидации. 
− Учредители или орган, принявший решение о ликвидации, создают 

ликвидационную комиссию, к которой переходят полномочия по управлению 
делами.  

− Публикация объявления в печати для предъявления претензий креди-
торов. Срок для предъявления претензий не может быть меньше двух месяцев 
с момента опубликования сообщения о ликвидации. 

− Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов 
и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кре-
диторов о ликвидации юридического лица. 

− Составление промежуточного ликвидационного баланса после истече-
ния срока для предъявления требований кредиторов (оценив кредиторскую за-
долженность, принимается решение об удовлетворении или отклонении тре-
бований). 

В соответствии с промежуточным балансом законные требования кредито-
ров подлежат удовлетворению в порядке следующей очередности: 

1) требования по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью; 
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2) требования по оплате труда, выходным пособиям, авторским вознаграж-
дениям; 

3) задолженности в бюджет и внебюджетные фонды; 
4) другие требования. 
Вне очереди удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 

обеспеченным залогом имущества ликвидируемого юридического лица, за счет 
средств, полученных от продажи предмета залога, преимущественно перед 
иными кредиторами. 

− Удовлетворение требований кредиторов. Если денежных средств недо-
статочно для расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия продает имею-
щееся имущество с публичных торгов. 

− После расчетов с кредиторами составляется окончательный ликвидаци-
онный баланс. Оставшееся имущество распределяется между учредителями, 
если иное не установлено законом или учредительными документами. 

− Все документы, оформляющие ликвидацию, передаются регистрирую-
щему органу, который вносит запись в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц о ликвидации юридического лица. Именно с этого момента деятель-
ность юридического лица считается прекращенной. 

6. Виды юридических лиц. 
1. В зависимости от формы собственности, юридические лица могут быть 

государственными и частными. 
2. В зависимости от цели, которые преследуют юридические лица в своей 

деятельности, выделяются:  
− Коммерческие организации, чья основная цель деятельности – извлече-

ние прибыли и распределение ее между участниками. Перечень коммерческих 
организаций, дан в п. 2 ст. 50 ГК РФ. 

− Некоммерческие организации – не имеющие извлечение прибыли в ка-
честве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участни-
ками. Перечень коммерческих организаций, дан в п. 3 ст. 50 ГК РФ. Некоммер-
ческие организации: 

– вправе осуществлять деятельность, приносящую доход если: это согла-
суется с деятельностью организации; направлено на достижение целей деятель-
ности организации; прибыль идет на развитие организации. 

– прибыль, полученная некоммерческими организациями, не распределя-
ется между ее участниками. 

– специальная правоспособность 
1) В зависимости от наличия у учредителей (участников) юридического 

лица прав членства: 
− корпоративные организации - юридические лица, учредители (участ-

ники) которой обладают правом участия (членства) в них и формируют их выс-
ший орган в соответствии с п. 1 ст. 65.3 ГК РФ; 

− унитарные организации – юридические лица, учредители которых не 
становятся их участниками и не приобретают в них прав членства. 
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7. Филиалы и представительства. 
Это территориально обособленные структурные подразделения юридиче-

ских лиц. Создаются юридическими лицами для расширения сферы действия вне 
места своего нахождения. 

Признаки филиалов и представительств: 
− не обладает признаками юридического лица, является составной частью 

юридического лица; 
− расположены вне места нахождения юридического лица; 
− выступают в обороте от имени юридического лица, а не от своего; 
− действуют на основании положений, утвержденных юридическим лицом;  
− руководители этих подразделений выступают от имени и в интересах 

юридического лица на основании доверенности; 
− должны быть указаны в ЕГРЮЛ. 
Представительство – обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юри-
дического лица и осуществляет их защиту.  

Филиал – обособленное подразделение, расположенное вне места нахож-
дения юридического лица, и осуществляющее все его функции или их часть, в 
том числе функции представительства. 

 
Тема 3.3. Гражданско-правовой договор 

  
1. Понятие и содержание договора. Виды договоров. 
Договор является основанием для возникновения различных гражданских 

правоотношений. Он не только создаёт правовое взаимодействие между субъек-
тами, но также определяет требования к порядку и последовательности их дей-
ствий. Несмотря на то, что с течением времени происходит изменение социально-
экономического содержания договора, возникают новые формы общественных от-
ношений, опосредуемых договорами, сама по себе конструкция договора как по-
рождение юридической техники остается в своей основе весьма устойчивой. 

Соотношение понятий «договор» и «сделка». Сделки могут быть одно-, 
двух- или многосторонними. Иными словами, всякий договор является сделкой, 
тогда как не всякая сделка – договором. Поэтому к договорам применяются пра-
вила об условиях действительности сделок, об основаниях признания их недей-
ствительными и наступающих в таких случаях последствиях, а также другие 
положения о сделках. 

Соотношение понятий «договор» и «обязательство». Договор является со-
глашением, сделкой, порождающей обязательство, а обязательство, в свою очередь, 
является разновидностью гражданских правоотношений, которые могут возник-
нуть не только по договору, но и по другим основаниям (по закону, из причинения 
вреда). Таким образом, общие нормы об исполнении обязательств, о способах их 
исполнения, об ответственности за их нарушение применяются и к договорам. 

Договор – это юридический факт, относящийся к правомерным действиям, 
направленный на достижение определённого правового результата. Как и любая 
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сделка, договор – волевой акт. Поэтому для его заключения необходимо единое 
волеизъявление двух и более лиц, выражающее их общую волю. 

Таким образом, договор – это соглашение двух или более лиц об установ-
лении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Принцип свободы договора. Свобода договора относится к числу основных 
начал гражданского законодательства. Значение данного принципа в современ-
ном гражданском обороте проявляется в следующих аспектах. 

Во-первых, граждане и юридические лица свободны в заключении дого-
вора. Никто не вправе понуждать к вступлению в договорные отношения, если 
это только не предусмотрено законом или самим договором. 

Во-вторых, граждане и юридические лица вправе заключать любой дого-
вор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными пра-
вовыми актами. Следовательно, стороны могут использовать в своей хозяйствен-
ной, предпринимательской и иной деятельности любые договорные конструк-
ции, которые не должны противоречить в целом законодательству РФ. 

И, наконец, в-третьих, свобода договора проявляется в свободе сторон 
определять условия заключаемого договора. 

Содержание договора. Как известно, любой договор состоит из определён-
ной совокупности условий, в которых закреплены права и обязанности сторон. 
Эта совокупность условий называется содержанием договора. 

Выделяют три группы условий: существенные, обычные и случайные. Зако-
нодательно закреплена лишь группа существенных условий. Выделение группы 
обычных и случайных условий договора проводится только в юридической лите-
ратуре. Так, под обычными условиями принято понимать условия, которые вклю-
чаются в содержание договора, но их отсутствие не влияет на его заключен-
ность. Например, в договор поставки обычно включается условие о неустойке за 
неисполнение договора, но при этом отсутствие данного условия в договоре не 
повлияет на его заключенность. Цена, по общему правилу, также относится к 
числу обычных условий договора, а при ее отсутствии будет применяться правило 
ст. 424 ГК РФ, согласно которому при отсутствии цены в возмездном договоре 
исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых об-
стоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги. Как 
правило, обычные условия закреплены в диспозитивных нормах гражданского за-
конодательства. Под случайными условиями традиционно понимают условия, ко-
торые не характерны для данного договора, но если стороны согласились на их 
включение в договор, то они становятся юридически значимыми. 

Особое практическое значение имеют существенные условия договора. 
Существенные условия – это условия, которые необходимые для того, 

чтобы договор считался заключенным. К числу таких условий законодатель от-
носит: а) условия о предмете договора; б) условия, которые названы в законе или 
правовых актах как существенное или необходимое для договоров данного вида; 
в) все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно 
быть достигнуто соглашение. Таким образом, отсутствие хотя бы одного из су-
щественных условий расценивается как признание договора незаключенным. 
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Данное законодательное положение необходимо помнить всем субъектам граж-
данского оборота при заключении договора, поскольку признание договора не-
заключенным означает отсутствие какой-либо правовой связи между сторонами. 

Виды договоров. Рассмотрим основные виды классификаций договоров. 
По моменту возникновения прав и обязанностей договоры подразделяются на 
реальные и консенсуальные. 

Реальный договор – это договор, который считается заключённым в мо-
мент передачи имущества (предмета договора). Классическим примером реаль-
ного договора выступает договор займа. 

Консенсуальный договор считается заключенным с момента достижения 
соглашения (как в устной, так и в письменной форме) между сторонами по всем 
существенным условиям. Последующая передача имущества означает уже ис-
полнение договора. Большинство гражданско-правовых договоров имеют кон-
струкцию консенсуальных договоров. 

В зависимости от распределения прав и обязанностей сторон договоры де-
лятся на односторонние и двусторонние. Односторонние – договоры, в которых 
у одной из сторон есть только права, а у другой только обязанности. Например, 
в договоре займа у займодавца имеется только право – право требовать возврата 
займа, а у заемщика возникает только обязанность – обязанность вернуть заем. 

Двусторонними признаются договоры, в которых у каждой из сторон име-
ются по отношению к друг другу взаимные права и обязанности. 

В зависимости от наличия встречного имущественного предоставления до-
говоры делятся на возмездные и безвозмездные. В возмездных договорах имуще-
ственному предоставлению одной стороны соответствует встречное имуще-
ственное предоставление от другой стороны. В безвозмездных договорах встреч-
ное имущественное предоставление отсутствует. 

Специфика предмета гражданско-правового регулирования предопреде-
лила то, что большинство гражданско-правовых договоров являются двусторон-
ними, возмездными и консенсуальными. 

Практическое значение для определения правового режима имеет также де-
ление договоров на основные и предварительные, договоры в пользу его участни-
ков и в пользу третьих лиц, договоры присоединения, а также публичные договоры. 

По предварительному договору стороны обязуются в будущем заключить со-
глашение о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (т.е. основ-
ной договор) на определенных в предварительном договоре условиях (ст. 429 ГК 
РФ). Предварительный договор должен содержать предмет и другие существенные 
условия основного договора; определять срок, в течение которого будет заключен 
основной договор (при отсутствии такого условия основной договор должен быть 
заключен в течение года); быть заключен в форме, установленной для основного 
договора. Если до окончания срока основной договор не будет заключен, обязатель-
ства по предварительному договору прекращаются. Если одна из сторон уклоняется 
от заключения основного договора, другая сторона вправе обратиться в суд с иском 
о понуждении заключить договор и возмещении понесенных убытков. 
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В зависимости от интересов, которые преследуют участники, различают 
договоры в пользу его участников и договоры в пользу третьих лиц. Так, дого-
воры в пользу его участников предусматривают возникновение прав и обязанно-
стей непосредственно у участников, а договоры в пользу третьего лица преду-
сматривают, что должник обязуется произвести исполнение не кредитору, а тре-
тьему лицу, имеющему право требовать исполнение обязательства (например, 
договор перевозки груза (багажа), договор страхования и др.). 

Договор в пользу третьего лица следует отличать от договора об исполне-
нии третьему лицу, в последнем случае третье лицо не обладает правом требова-
ния от должника исполнения обязательства. 

Если третье лицо выразило намерение воспользоваться свои правом по до-
говору, стороны с этого момента не могут расторгнуть или изменить данный до-
говор, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Если третье лицо отказалось от своего права по договору, то кредитор мо-
жет воспользоваться им, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Должник может выдвигать свои возражения против требований третьего 
лица, так же, как и против кредитора. 

Договор присоединения – договор, условия которого определены одной из 
сторон в стандартных формах и могут быть приняты другой только путем при-
соединения к предложенному договору в целом. 

Присоединившейся стороной могут быть как граждане, так и иные субъ-
екты гражданских правоотношений. Как правило, одной из сторон является ком-
мерческая организация (более сильная сторона), а на другой – потребитель. 

Расторжение или изменение условий договора присоединения по инициа-
тиве присоединившейся стороны возможно в том случае, если договор: лишает 
присоединившуюся сторону прав, обычно предоставляемых по аналогичным до-
говорам; исключает или ограничивает ответственность другой стороны за нару-
шение своих обязательств; содержит другие явно обременительные условия для 
присоединившейся стороны. 

Присоединившаяся сторона, осуществляющая предпринимательскую дея-
тельность, вправе расторгнуть или изменить договор, если только она не знала, 
на каких условиях заключает договор. 

Публичный договор – договор, заключённый коммерческой организацией 
и устанавливающий её обязанности по продаже товаров, выполнению работ или 
оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности 
должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится. Примерный 
перечень сфер деятельности таких организаций: розничная торговля, перевозка 
транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, 
гостиничное обслуживание и т.п. 

Основные признаки публичного договора: 
– коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному 

лицу перед другим; 
– коммерческая организация не вправе отказаться от заключения такого 

договора при наличии возможности его заключения; 
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– условия публичного договора, включая цену, устанавливаются одинако-
выми для всех потребителей (допускаются льготы для отдельных категорий). 

Законом могут предусматриваться правила, обязательные для сторон при 
заключении такого договора (типовые договоры). 

 2. Порядок заключения договора. 
Договор считается заключенным с момента достижения сторонами согла-

шения по всем существенным условиям. Таковыми признаются условия: о пред-
мете договора, а также определенные законом или договором как существенные. 
Заключение договора начинается с того, что одна сторона обращается к другой с 
предложением (офертой) о его заключении. В свою очередь другая сторона при-
нимает (акцептует) это предложение. Таким образом, выделяют две стадии за-
ключения договора: оферта и акцепт. 

Оферта – предложение заключить договор. Лицо, направившее оферту, 
именуется оферентом. Оферта должна обладать определенными свойствами: а) 
достаточной определённостью; б) должна выражать намерение лица, направив-
шего оферту заключить договор. 

Оферта может быть сделана устно или письменно, с указанием срока или 
без его указания. Если оферта с указанием срока, то договор будет считаться за-
ключённым с момента получения ответа в пределах установленного срока. Если 
оферта сделана без срока, то оферент должен ждать ответа в течение срока, уста-
новленного законом или в течение нормально необходимого времени. Получен-
ную адресатом оферту, лицо, направившее её, вправе отозвать в течение срока, 
установленного для акцепта. Иное может быть оговорено в самой оферте либо 
вытекать из существа предложения. 

Оферта может быть направлена не только конкретному лицу, но и неопре-
деленному кругу лиц. 

Публичная оферта – оферта, направленная неопределенному кругу лиц, 
содержащая все существенные условия договора и из которой усматривается 
воля оферента заключить договор на указанных в оферте условиях с любым, кто 
отзовётся на его предложение. Реклама и иные подобные предложения не явля-
ются офертой, а выступают лишь предложением делать оферты. 

Акцепт – ответ лица(акцептанта), которому адресована оферта, о ее 
принятии. Но при этом не всякое заявление или поведение акцептанта о согласии 
с офертой можно считать акцептом (например, молчание или иное поведение). 

Акцепт должен быть полным и безоговорочным. Ответ на оферту, содер-
жащий дополнения, ограничения или иные изменения предложенных условий, 
считается отказом от акцепта и новой офертой. В случае разногласий по усло-
виям договора составляется протокол разногласий. 

Договор считается заключенным с момента получения акцепта. 
Акцептом считаются и действия по выполнению указанных в оферте усло-

вий, если иное не предусмотрено в законе или не указано в оферте 
 Адресат, желающий акцептовать оферту, связан указанным в ней сроком, 

а поэтому отправление акцепта после указанного в ней срока не создаёт для офе-
рента юридических последствий. 
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Получение акцепта с опозданием оценивается с учётом того, своевременно 
ли было отправлено извещение об акцепте. Это определяется на основе сопостав-
ления момента отправления и момента получения акцепта. 

Акцепт, направленный своевременно, но полученный с опозданием, не яв-
ляется опоздавшим, если оферент немедленно не уведомит акцептанта о получе-
нии акцепта с опозданием (молчание оферента – принятие акцепта). 

Законодательство предусматривает возможность заключения договора на 
торгах (ст. 447–449 ГК РФ). 

Договор заключается с лицом, выигравшим торги. 
Договор на торгах может быть заключен как по воле сторон, так и в слу-

чаях, прямо указанных в законе (например, реализация заложенного имущества). 
Организатором торгов может быть собственник вещи, обладатель имуще-

ственного права или специализированные организации. Последние действуют на 
основе договора с собственником. 

Торги проводятся в форме аукциона или конкурса. Различие между ними 
состоит в способе определения победителя. Аукцион выявляет победителя, спо-
собного предложить наивысшую цену. Конкурсная форма торгов предполагает 
выбор победителя, предложившего лучшие условия, которые определяются кон-
курсной комиссией. Общим признаком этих форм торгов является состязатель-
ность участников, конкурирующих между собой и выдвигающих наиболее вы-
годные предложения. Если в торгах участвовал только один человек, то они счи-
таются несостоявшимися. 

Форма торгов определяется собственником. 
Аукционы и конкурсы могут быть открытыми и закрытыми. В открытых 

аукционах и конкурсах участвуют любые лица. В закрытых – только специально 
приглашенные. 

Извещение о проведении торгов, если иное не предусмотрено законом, 
должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до их проведения. 

Извещение должно содержать сведения о месте, времени, форме торгов, их 
предмете и порядке проведения. 

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения в любое время, но 
не позднее, чем за 3 дня до проведения аукциона и не позднее, чем за 30 дней до 
проведения конкурса. 

В случае нарушения этих сроков организатор обязан возместить участни-
кам реальный ущерб. 

Торги, проведенные с нарушением правил, установленных законом, по 
иску заинтересованного лица могут быть признаны судом недействительными. 
Такими нарушениями могут быть: отказ в принятии заявки, нарушение сроков ее 
рассмотрения, сокрытие информации о вещи или имущественном праве, отказ от 
оплаты покупки выигранной вещи и др. Признание торгов недействительными 
влечет недействительность договора, а это, в свою очередь, – применение по-
следствий недействительности сделок. 

 3. Изменение и расторжение договора. 
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По общему правилу изменение или расторжение договора происходит по 
соглашению сторон. 

В порядке исключения по требованию одной из сторон основанием растор-
жения договора может быть решение суда. Это может быть в следующих слу-
чаях: 1) нарушение существенных условий договора другой стороной; 2) в слу-
чаях, предусмотренных ГК, другими законодательными актами или договором. 

При этом существенным нарушением является такое, которое влечет для 
другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на 
что была вправе рассчитывать при заключении договора (п. 2 ст. 450 ГК РФ). 

Односторонний отказ от договора допускается в случаях, предусмотрен-
ных законом или соглашением сторон. 

Изменение договора сохраняет обязательства сторон, хотя и в измененном 
виде. Расторжение договора прекращает их. 

Если изменение или расторжение договора обусловлено существенным 
нарушением его одной из сторон, другая вправе требовать возмещения убытков. 

В соответствии со ст. 451 ГК РФ изменение или расторжение договора воз-
можно в связи с существенным изменением обстоятельств. 

Таким изменением признается такое изменение обстоятельств, что, если 
бы стороны могли предвидеть их, то договор вообще не был бы ими заключен 
или был бы заключен на значительно отличающихся условиях (резкое изменение 
рыночной конъюнктуры, резкий рост цен на сырьё и др.). 

Стороны могут, в такой ситуации, попытаться достичь соглашения о при-
ведении в соответствие договора с существенно изменившимися условиями либо 
расторгнуть его. 

Если этого не удалось сделать путем переговоров, то заинтересованная 
сторона вправе обратиться в суд с требованием о расторжении договора. 

Но при этом необходимо наличие в совокупности следующих условий: 
1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого 

изменения не произойдет; 
2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересован-

ная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени забот-
ливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и 
условиям оборота; 

3) исполнение договора без его изменения настолько нарушило бы соответ-
ствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы 
такой ущерб для заинтересованной стороны, что она в значительной степени лиши-
лась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора; 

4) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что 
риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона. 

При расторжении договора в случае существенно изменившихся обстоя-
тельств суд по требованию любой из сторон определяет последствия расторже-
ния договора, исходя из необходимости справедливого распределения между 
сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого договора. 
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Изменение договора в связи с существенно изменившимися обстоятель-
ствами допускается по решению суда в исключительных случаях, когда растор-
жение договора противоречит общественным интересам, либо повлечет для сто-
рон ущерб значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения 
договора на измененных судом условиях. 

Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той 
же форме, что и договор, если иное не вытекает из закона, договора, прочих актов 
или обычаев делового оборота. 

Требования об изменении или расторжении договора может быть заявлено 
стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение 
изменить или расторгнуть договор, либо неполучения ответа в срок, указанный 
в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсут-
ствии – в тридцатидневный срок. 

 
Тема 3.4. Право собственности 

  
1. Понятие и содержание права собственности. 
Собственность как экономическая категория – отношение между людьми 

по поводу принадлежащего им имущества. Следовательно, одни люди обладают 
имуществом, охраняют его, а другие должны уважать чужую собственность и 
воздерживаться от каких-либо действий, причиняющих вред собственнику. 

Собственность – общественное, имущественное отношение. 
Содержание права собственности составляют отношения по владению, 

пользованию, распоряжению принадлежащим лицу имуществом своей властью 
и по своему усмотрению. 

Следует различать право собственности в объективном и субъективном 
смысле. 

Право собственности в объективном смысле (т.е. как правовой институт) – 
совокупность правовых норм, регулирующих отношения собственности (владе-
ние, пользование и распоряжение). 

Право собственности в субъективном смысле (субъективное право) – юри-
дически обеспеченная возможность собственника владеть, пользоваться и распо-
ряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению, своей вла-
стью, в пределах, которые установлены законом. 

Субъективное право собственности всегда принадлежит конкретному лицу. 
1) оно является элементом абсолютного правоотношения (собственнику 

противостоят третьи лица, обязанные воздерживаться от нарушений его субъек-
тивного права); 

2) оно является элементом вещного правоотношения (удовлетворение ин-
тересов собственника обеспечивается путем воздействия на принадлежащую ему 
вещь). Вот почему право собственности называется вещным правом (признаки: 
право следования; абсолютный характер защиты); 

3) содержание субъективного права собственности составляют принадле-
жащие собственнику 3 правомочия: владение; пользование; распоряжение. 
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Правомочие владения – это охраняемая законом возможность фактиче-
ского обладания вещью, хозяйственное господство над вещью. 

В зависимости от того, опирается ли владение на какое-либо правовое ос-
нование (титул) различается законное владение (титульное владение) и незакон-
ное. При этом незаконное владение может быть добросовестным (владелец не 
знает и не мог знать о незаконности своего владения) и недобросовестным (знает 
или должен был знать о незаконности своего владения).  

Значение добросовестности: 
 1) если собственник истребует свою вещь, то решается вопрос о расчетах 

по расходам и доходам между собственником и владельцем 
2)  возможность приобретения права собственности. 
Правомочие пользования – охраняемая законом возможность извлекать из 

вещи ее полезные свойства, получать от нее плоды и доходы. Это правомочие 
опирается на правомочие владения, но иногда можно пользоваться вещью, и не 
владеть ею (Н.: прокат автомобиля, пользование игровыми автоматами и др.). 

Правомочие распоряжения – охраняемая законом возможность определять 
юридическую судьбу вещи: передавать другим лицам в собственность, либо 
только во владение и (или) пользование, а иногда – и в распоряжение. Акт рас-
поряжения – юридический акт (например, договор). 

Собственник может также уничтожить принадлежащую ему вещь, т.е. он 
распоряжается вещью путем совершения действий, направленных на прекраще-
ние права собственности. То же самое можно сказать, когда собственник выбра-
сывает вещь, т.е. его воля направлена на отказ от права собственности. 

Если же право собственности прекращается в результате однократного ис-
пользования вещи (Н.: потребление продуктов питания), то воля собственника 
специально не направлена на прекращение права собственности, а направлена на 
извлечение полезных свойств, т.е. речь идет об осуществлении право пользования. 

Субъекты права собственности – все субъекты гражданского права. 
 2. Приобретение и прекращение права собственности 
Основания возникновения права собственности – различные юридические 

факты. 
Различают 2 группы оснований (способов) возникновения права собствен-

ности: первоначальные и производные. В основу разграничения положен крите-
рий правопреемства. 

При первоначальных способах приобретения права собственности право-
преемство отсутствует, т.е. вещь появляется впервые, либо предшествующий 
собственник утратил права собственности, либо собственник неизвестен и не мо-
жет быть обнаружен. Таким образом, возникающее права собственности не опи-
рается на право правопреемника (Н.: клад, построенное здание). 

При производных способах приобретения права собственности права соб-
ственности базируется на праве предшествующего собственника. При этом не 
имеет значение по воле и ли независимо от нее прекратилось право собственно-
сти у одного и возникло у другого (конфискация, национализация). 

Первоначальные способы приобретения права собственности: 
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1) приобретение права собственности на новую вещь (ст. 218 ГК РФ); 
2) переработка чужой вещи (ст. 220 ГК РФ); 
3) обращение в собственность общедоступных для сбора вещей 

(ст. 221 ГК РФ); 
4) приобретение права собственности на бесхозяйственное имущество, 

находку, клад, безнадзорных животных; 
5) приобретательная давность (ст. 234 ГК РФ); 
6) приобретение права собственности на самовольную постройку 

(ст. 222 ГК РФ). 
Переработка чужой вещи (спецификация). Вещь (движимая) создается в 

результате переработки одним лицом материалов, принадлежащих другому 
лицу. По общему правилу право собственности возникает у собственника мате-
риалов, если иное не предусмотрено договором. 

Однако если нет договора, то переработчик может стать собственником, 
если: 

1) стоимость труда больше стоимости материалов; 
2) переработчик (спецификатор) добросовестен, т.е. не знал и не мог знать 

о том, что использует чужой материал; 
3) переработку осуществлял для себя лично, а не в коммерческих целях. 
Компенсация стоимости работ или материалов: 
− Если собственник вещи становится собственником материалов, то он 

возмещает стоимость переработки спецификатору. 
− Если собственником вещи становится спецификатор, то он обязан воз-

местить стоимость материалов их собственнику. (Это правило действует в том 
случае, если договором не предусмотрено иное либо его вообще нет). 

− Если же спецификатор был недобросовестным (самовольно захватил 
материалы, украл их), то собственник вправе требовать как передачи, так и воз-
мещения убытков. 

Бесхозяйное имущество, находка, клад, безнадзорные животные. 
Бесхозяйная вещь – вещь, не имеющая собственника, либо собственник не-

известен, либо собственник отказался. 
Порядок приобретения права собственности на недвижимые вещи, от ко-

торых отказался собственник: 
1) ставятся на учет органом, осуществляющим государственную регистра-

цию по заявлению органа местного самоуправления; 
2) по истечению года орган, управляющий муниципальным имуществом, 

может обратиться в суд с требованием о признании права собственности на вещь; 
3) если суд не признает право муниципальной собственности, то вещь мо-

жет быть вновь принята оставившим его собственником либо приобретена в ре-
зультате приобретательной давности. 

Порядок приобретения права собственности на движимые вещи, от которых 
отказался собственник: в отношении вещи, стоимость которой меньше 5 минималь-
ных оплат труда (500 рублей) или это лом металлов, отходы производства, бра-
кованная продукция (ст. 226 п. 2 ГК РФ) собственником может стать лицо, на 
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участке которого находится эта вещь, если оно приступило к ее использованию, 
либо совершило иные действия по обращению ее в собственность. Остальные бро-
шенные вещи становятся собственностью лица, вступившего во владение ими, если 
по заявлению этого лица они признаны судом бесхозяйственными. 

Находка – вещь, выбывшая из владения собственника (иного лица) помимо 
его воли и найденная другим лицом. 

Следовательно, находка (в отличии от брошенной, бесхозяйной вещи) 
имеет собственника, который утратил ее помимо своей воли.  

Права и обязанности нашедшего вещь: 
1) обязан вернуть ее собственнику;  
2) если он неизвестен, то обязан заявить о находке в полицию или орган 

местного самоуправления; 
3) если по истечению 6 месяцев собственник вещи не обнаружится, то 

нашедший приобретает право собственности на нее (либо поступает в муници-
пальную собственность, если нашедший отказался от вещи); 

4) в случае возвращения вещи собственнику или обращения ее в муници-
пальную собственность, нашедший вправе получить возмещение необходимых 
расходов по содержанию вещи. Нашедший вещь также вправе требовать от ее 
собственника вознаграждения в размере 20 % от стоимости вещи. Это право не 
возникает, если нашедший вещь не заявил о находке или пытался ее утаить. От-
ветственность нашедшего вещь ограничена, т.е. он отвечает за утрату или повре-
ждение вещи только при наличии умысла или грубой неосторожности и только 
в пределах стоимости вещи. 

Аналогичные правила установлены для приобретения права собственности 
на безнадзорных животных (ст. 230–232 ГК РФ). 

Клад. 
Признаки клада: 
− намеренное скрытое имущество; 
− не любое имущество, а лишь деньги или иные ценные предметы (золото 

монеты, драгоценные камни); 
− собственник не может быть установлен либо утратил на них право. 
Возникает вопрос, чьей собственностью является клад: того, которому 

принадлежит имущество, где был сокрыт клад или того, кто его обнаружил? 
В соответствии со ст. 233 ГК РФ клад поступает в собственность обеих 

сторон в равных долях, если иное не установлено договором при условии, что: 
1) лицо, обнаружившее клад, должно иметь разрешение от собственника 

на совершение действий, при которых был обнаружен клад; 
2)  раскопки или поиск клада не должны входить в круг трудовых обязан-

ностей обнаружившего клад. 
В противном случае клад поступает в собственность собственника имуще-

ства, где был сокрыт клад. 
Если клад представляет собой особую историческую или культурную цен-

ность, то он поступает в собственность государства. В этом случае собственник 
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земельного участка, где был сокрыт клад, и лицо, обнаружившее клад, имеют 
право на вознаграждение в размере 50 % стоимости клада (т.е. по 25 %). 

При этом лицо, обнаружившее клад, должно иметь разрешение от соб-
ственника участка на совершение соответствующих действий. Если такого раз-
решения нет, то все вознаграждение поступает собственнику участка. 

Приобретательная давность (ст. 234 ГК РФ) – приобретение права соб-
ственности по давности владения. 

Условия приобретения права собственности в порядке приобретательной 
давности: 

1)  Истечение установленного законом срока: 
– на недвижимость – 15 лет (право собственности возникает с момента гос-

ударственной регистрации); 
– на движимое имущество – 5 лет. 
Причем фактический владелец может присоединить ко времени своего 

владения то время, в течение которого этим имуществом владел его предше-
ственник. 

Срок приобретательной давности не может начаться до тех пор, пока не 
истек срок исковой давности по иску об истребовании имущества из чужого не-
законного владения (т.е. по истечении 3-х лет). 

2)  Фактический владелец должен владеть имуществом как своим собствен-
ным (т.е. не только, к примеру, использовать вещь, но и поддерживать ее в нор-
мальном состоянии). 

3)  Фактический владелец должен владеть имуществом добросовестно. 
Следовательно, фактический владелец не должен быть похитителем имущества 
или иным лицом, умышленно завладевшим этим имуществом. 

Лицо не знает или не должно знать об отсутствии у него права собственности. 
4)  Владение должно быть открытым, т.е. очевидным для всех остальных лиц. 
5)  Владение должно быть непрерывным. Течение срока приобретательской 

давности прерывается:  
− предъявлением к владельцу иска о возврате имущества; 
− совершением действий, свидетельствующих о признании фактическим 

владельцем обязанности вернуть вещь собственнику. 
Нормы о приобретении права собственности на бесхозяйное имущество, 

находку, клад имеют приоритетное значение. 
Производные способы приобретения права собственности (основаны на 

правопреемстве): 
1) Приобретение права собственности по воле предшествующего соб-

ственника: 
− по договору; 
− в результате наследования; 
− при реорганизации юридического лица; 
− приобретение членом кооператива права собственности на соответству-

ющее помещение после внесения всей суммы. 
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2) Приобретение права собственности помимо воли предшествующего 
собственника: 

− национализация; 
− приватизация; 
− обращения взыскания на имущество по обязательствам (ст. 237 ГК РФ); 
− реквизиция (ст. 242 ГК РФ – при обстоятельствах, носящих чрезвычай-

ный характер, имущество в интересах общества по решению государственных 
органов может быть изъято у собственника); 

− конфискация (ст. 243 ГК РФ – безвозмездное изъятие по решению суда 
как санкция за правонарушение); 

− выкуп бесхозяйственно содержимого имущества (культурные ценности 
ст. 240 ГК РФ и домашние животные ст. 241 ГК РФ); 

− отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать 
данному лицу (ст. 238 ГК РФ); 

− отчуждение объекта незавершенного строительства в связи с прекраще-
нием действия договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности (статья 239.1); 

− выкуп недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка 
ввиду его ненадлежащего использования (статья 239); 

− отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд (статья 239.2); 

− обращение по решению суда в доход РФ имущества, в отношении кото-
рого в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции не 
представлены доказательства его приобретения на законные доходы или не пред-
ставлены сведения, подтверждающие законность их приобретения. 

Все выше перечисленные производные способы приобретения права соб-
ственности выступают одновременно способами прекращения права собствен-
ности. 

Наиболее распространен производный способ возникновения права соб-
ственности – приобретение имущества по договору. При этом важное значение 
имеет определение момента возникновения права собственности у приобретателя.  

Право собственности у приобретателя возникает с момента передачи вещи, 
если иное не предусмотрено договором или законом (ст. 223 ГК РФ). 

Если отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, то 
право собственности возникает с момента регистрации. 

Под передачей вещи понимается: 
– вручение вещи приобретателю; 
– передача вещи транспортной организации, организации связи без обяза-

тельства доставки (т.е. вещь находится в пути, а приобретатель уже является 
ее собственником); 

– передача товарораспорядительного документа (Н.: коносамент при мор-
ских перевозках). 

Риск случайной гибели (повреждения) имущества несет собственник, если 
иное не предусмотрено законом или договором (диспозитивная норма). 
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Возможны такие ситуации, когда гибель имущества происходит в тот мо-
мент, когда-либо продавец просрочил передачу вещи, либо покупатель просро-
чил ее принятие. В таких случаях риск несет просрочившая сторона независимо 
от того, кто является собственником. 

3.  Содержание права собственности отдельных субъектов граждан-
ского права 

Субъекты права частной собственности: граждане и юридические лица. 
Граждане могут быть субъектами права собственности в любом возрасте. 

Причем это касается также иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Для того чтобы быть собственником специальной регистрации не требу-

ется. Однако принадлежность отдельных объектов (недвижимость) гражданину 
требует регистрации. 

Если же гражданин, выступая в гражданском обороте, занимается пред-
принимательской деятельностью, то регистрация его в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя необходима. 

Круг объектов, которые гражданин может иметь в собственности, зависит 
от их оборотоспособности. 

Гражданин владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом по 
своему усмотрению, своей властью, но в пределах, установленным законом 
(например, нельзя использовать имущество с намерением причинить вред дру-
гим либо в целях ограничения конкуренции и др.). 

За несколькими исключениями, юридическое лицо – единый собственник 
принадлежащего ему имущества. Участники юридического лица имеют либо 
обязательственные права, либо вообще не имеют имущественных прав по отно-
шению к его имуществу. 

Собственность юридического лица состоит из имущества, переданного в 
качестве вклада и приобретенного (произведенного) в результате деятельности. 

Юридические лица как собственники вправе совершать любые действия в 
отношении принадлежащего им имущества, но при этом надо помнить о специ-
альной правоспособности некоторых юридических лиц (например, некоммерче-
ские организации ограничены в осуществлении правомочий собственника). 

РФ, субъекты РФ и муниципальные образования как субъекты права госу-
дарственной и муниципальной собственности. 

Государственная собственность  
– собственность РФ; 
– собственность субъектов РФ. 
Муниципальная собственность принадлежит муниципальным образова-

ниям (городские, сельские поселения и др. территориальным образованиям). 
Круг объектов права государственной собственности неограничен. Есть 

объекты, которые могут находиться исключительно в государственной собствен-
ности – недра, лесной фонд, водные ресурсы, ресурсы континентального шельфа, 
объекты исторического и культурного наследия и др. Следовательно, они не мо-
гут быть переданы в частную собственность. 
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Отнесение государственного имущества к федеральной собственности, 
собственности субъектов РФ и муниципальной собственности должно осуществ-
ляться соответствующим законом. До его принятия действует постановление 
Верховного Совета РФ от 27.12.91 г. «О разграничении государственной соб-
ственности на федеральную собственность, государственную собственность рес-
публик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, 
автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную 
собственность». 

Часть государственного и муниципального имущества закреплена за госу-
дарственными и муниципальными предприятиями, а также учреждениями, кото-
рые приобретают на него ограниченное вещное право. 

Правомочия собственника от имени РФ, субъектов и муниципальных об-
разований осуществляют органы государственной власти и органы местного са-
моуправления. 

4.  Право общей собственности 
Общая собственность – принадлежность одной и той же вещи нескольким 

лицам. 
Содержание права общей собственности – охраняемая законом возмож-

ность нескольких лиц сообща владеть, пользоваться и распоряжаться общим 
имуществом. 

Имущество может находиться в общей собственности с определением 
доли каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) 
или без определения таких долей (совместная собственность). 

В момент возникновения общей долевой собственности доли участников 
известны. Доли признаются равными, если они не определены ни законом, ни 
соглашением. 

Владение и пользование осуществляется по соглашению всех, а при отсут-
ствии соглашения спор решается судом. 

Распоряжение осуществляется по соглашению всех собственников. Сделка 
подписывается всеми, либо одним по доверенности других. Споры о распоряже-
нии объектом в целом судам неподведомственны. 

Каждый участник общей долевой собственности может распоряжаться 
своей долей, но при этом действует преимущественное право приобретения доли 
другим участником общей долевой собственности. 

Если объект общей долевой собственности неделим (то есть получение 
доли в натуре невозможно), то другие собственники могут выплатить стоимость 
доли при согласии выделяющегося. 

Совместная собственность может быть образована лишь в случаях, преду-
смотренных законом. 

В ГК РФ предусмотрены два вида общей совместной собственности: 
1) собственность супругов; 
2)  собственность членов крестьянско-фермерского хозяйства. 
Указанные субъекты владеют, пользуются и распоряжаются общим иму-

ществом сообща. 
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Сделки по распоряжению имуществом осуществляться как сообща, так и 
каждым в отдельности. Согласие при этом предполагается, следовательно дове-
ренности не требуется. 

Совместная собственность не имеет заранее определенных долей. Они 
определяются при разделе совместной собственности. При этом доли равные, 
если иное не установлено соглашением или законом. 

5.  Ограниченные вещные права 
Право собственности, как уже было отмечено выше, это вещное право. 
Вещное право на имущество принадлежит, прежде всего, собственнику. 

Собственник может передать свое имущество другому лицу, у которого возни-
кает производное вещное право. 

Содержание такого права составляют правомочия владения, пользования и 
в ограниченных пределах распоряжения соответствующим имуществом. При 
этом собственник сохраняет право собственности на имущество, но он в опреде-
ленной мере ограничен в его осуществлении.  

Согласно признаку вещных прав («право следования» за вещью) при пере-
ходе права собственности к другому лицу производное вещное право в качестве 
обременения сохраняется для нового собственника этой вещи. 

Перечень вещных прав, закрепленных в ст. 216 ГК РФ, не является исчер-
пывающим. 

Наряду с правом собственности, вещными правами являются: 
– право пожизненного наследуемого владения земельным участком; 
– право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; 
– право хозяйственного ведения и оперативного управления; 
– сервитуты (право ограниченного пользования чужим объектом недвижи-

мости); 
– безвозмездное срочное пользование земельными участками (служебные 

наделы – лесникам, железнодорожникам и т.п. на время установления трудовых 
отношений); 

– право членов семьи собственника жилого помещения на пользование 
этим помещением и др. 

Остановимся на характеристике отдельных вещных прав. 
1) Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. 
Собственником земельного участка является государство или муниципаль-

ное образование. 
Субъектом этого вещного права выступает только гражданин, который пе-

редает этот участок по наследству. Сейчас передача земель не допускается. 
Содержание этого вещного права – владение, пользование и распоряжение 

(Например, гражданин может передать этот участок в аренду без согласия 
собственника). Однако владелец земельного участка не вправе совершать 
сделки, влекущие отчуждение этого участка. 

Владелец вправе возводить постройки на данном участке, приобретая на 
них право собственности. 

2) Право постоянного пользования земельным участком. 
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Земельный участок находится в государственной или муниципальной соб-
ственности. 

Субъектом этого права является государственные и муниципальные учре-
ждения, казенные предприятия, органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления. 

Содержание правомочий пользователя: владение, пользование, распоря-
жение. 

Следует отметить, что в случае реорганизации юридического лица это 
право переходит к правопреемнику юридического лица. 

3) Право хозяйственного ведения. 
Это право принадлежит только государственным или муниципальным 

унитарным предприятиям. Таким образом, реализуется право государственной 
или муниципальной собственности. 

Содержание: право владения; право пользование; право распоряжения. 
Распоряжаться объектами недвижимости осуществляется только с согла-

сия собственника. 
4) Право оперативного управления. Это право принадлежит только казен-

ным предприятиям или учреждениям. 
Правомочия владения, пользования и распоряжения ограничены: 
− законом; 
− целями деятельности; 
− заданиями собственника; 
− назначением имущества. 
Казенное предприятие самостоятельно может реализовывать произведен-

ную продукцию. Все другие действия по распоряжению имуществом эти субъ-
екты совершают только с согласия собственника. 

5) Сервитут – ограниченное право пользования чужим объектом недвижи-
мости. 

Собственник земельного участка (иной недвижимости) вправе требовать 
от собственника соседнего участка предоставления ему ограниченного права 
пользования соседним участком. 

Сервитут может устанавливаться для: 
− обеспечения прохода через соседний участок; 
− прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи, трубопро-

воды; 
− обеспечения водоснабжения. 
Устанавливается сервитут по соглашению, а при отсутствии – судом. 
Сервитут подлежит государственной регистрации. 
Сервитут сохраняется, если право собственности на земельный участок пе-

реходит к другому лицу (признак вещного права – право следования). Например, 
один владелец земельного участка разрешил другому прогон скота по своей тер-
ритории, а затем продал этот участок. Для нового собственника сервитут 
обязателен. 

Сервитут может быть срочным или постоянным.  
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Законом предусмотрены два вида сервитутов: частный и публичный. 
Согласно Земельному кодексу РФ публичный сервитут устанавливается 

нормативным актом для:  
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обес-

печения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и 
его береговой полосе; 

2) ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и 
сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

3) размещения межевых и геодезических знаков и подъездов к ним; 
4) проведения дренажных работ на земельном участке; 
5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 
6) прогона животных через земельный участок; 
7) сенокошения, выпаса животных; 
8) в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбоводства); 
9) временного пользования для проведения изыскательских, исследова-

тельских и других работ и др. 
Собственник вправе требовать соразмерную плату, если установление сер-

витута приводит к существенным затруднениям в использовании земельного 
участка. 

6. Защита права собственности и других вещных прав. 
Различают обязательственно – правовые способы защиты вещных прав, ко-

торые защищают права кредитора, основанные не на праве собственности, а на 
субъективном праве, вытекающим из конкретного обязательства (договора). 
Также вещно–правовые способы, где защищается непосредственно право соб-
ственности и другие вещные права. Кроме того, этими способами также защи-
щаются права владельцев, не являющиеся собственниками, но владеющие иму-
ществом на основании закона или договора (права арендатора, хранителя). В со-
ответствии со ст. 305 ГК эти лица имеют право на защиту против любого лица, 
даже против собственника вещи. 

К вещно-правовым способам защиты относятся: 
1) виндикационный иск. 
2) негаторный иск. 
Виндикация – требование не владеющего собственника к фактическому 

владельцу о возврате вещи в натуре. Собственник вправе истребовать свое иму-
щество из чужого незаконного владения (ст. 301 ГК РФ). 

Условия, необходимые для предъявления иска: а) собственник утратил 
владение вещью; б) вещь является индивидуально определенной; в) вещь нахо-
дится в чужом, незаконном владении. 

Правила виндикации: 
а) лицо, которое незаконно завладело имуществом собственника не приоб-

ретает на него право собственности и обязано вернуть;  
б) в случае, когда вещь оказывается во владении третьего лица, которое 

приобрело (возмездно или безвозмездно) ее у неуправомоченного отчуждателя, 
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необходимо решить вопрос о добросовестности или недобросовестности приоб-
ретателя. 

− если имущество приобретено безвозмездно, то собственник вправе ис-
требовать его во всех случаях (как у недобросовестного, так и у добросовестного 
приобретателя). 

− если же имущество приобретено возмездно и при этом владелец – доб-
росовестный приобретатель, то возможность истребования имущества зависит 
от характера выбытия имущества из владения собственника (иного владельца). 

Если имущество выбыло из владения помимо воли собственника (напри-
мер, в результате хищения), то собственник вправе истребовать это имущество 
у добросовестного приобретателя. 

Если же вещь выходит из владения собственника по его воле (например, 
собственник передал вещь по договору аренды, а арендатор продал ее третьему 
лицу), то собственник уже не может истребовать вещь у добросовестного приоб-
ретателя. 

Негаторный иск – требование владеющего собственника к 3-му лицу об 
устранении препятствий в осуществлении правомочий собственника. 

Для такого рода нарушений характерен их длящийся характер, соответ-
ственно пока нарушение продолжается – есть основание для предъявления нега-
торного иска. 

На требования, являющиеся содержанием негаторного иска, исковая дав-
ность не распространяется. 

 
Тема 3.5. Наследственное право 

 
1. Понятие наследования.  
Под наследованием в гражданском праве понимается переход наследствен-

ной массы умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам). 
Наследственная масса (наследство) – это совокупность принадлежавших 

наследодателю на день открытия наследства вещей, а также иных видов имуще-
ства, в том числе имущественных прав и обязанностей. 

По общему правилу наследство переходит к наследникам в порядке уни-
версального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и 
тот же момент. 

Время открытия наследства – день смерти наследодателя, а при объявле-
нии его умершим – день вступления в силу решения суда или указанный в нем.  

Местом открытия наследства признается, по общему правилу, последнее 
постоянное место жительства наследодателя. Если же такое место жительства 
неизвестно или находится за пределами РФ, местом открытия наследства в РФ 
признается место нахождения на территории РФ наследственного имущества.  

Наследниками могут быть: 
– при наследовании по закону – граждане, находящиеся в живых к моменту 

смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся живыми после 
его смерти, и Российская Федерация; 
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– при наследовании по завещанию – граждане, находящиеся в живых к мо-
менту смерти наследодателя, а также зачатые при его жизни и родившиеся жи-
выми после его смерти; юридические лица, существующие на день открытия 
наследства; Российская Федерация; субъекты Российской Федерации; муници-
пальные образования; иностранные государства; международные организации. 

Наследование по завещанию. 
Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обя-

занности после открытия наследства. 
Согласно действующему законодательству завещание может быть совер-

шено при соблюдении определенных требований: 
Во-первых, совершенно завещание может только гражданином, обладаю-

щим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. 
Во-вторых, завещание должно быть совершено лично. Совершение заве-

щания через представителя не допускается. 
В-третьих, в завещании могут содержаться распоряжения только одного 

гражданина.  
Согласно принципу свободы завещания, завещатель вправе по своему 

усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить 
доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех 
наследников по закону (правила об обязательной доле в наследстве), не указывая 
причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, не 
запрещенные законом, отменить или изменить совершенное завещание.  

Завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких 
лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону. В случае 
спора между наследниками их доли и порядок пользования неделимой вещью 
определяются судом. 

Особые требования существуют к форме завещания. 
1. Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено 

нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, 
предусмотренных законом (ст. 1125, 1127, 1128 ГК РФ). 

2. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завеща-
телем или записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания 
могут быть использованы технические средства. Завещание должно быть соб-
ственноручно подписано завещателем. 

Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или не-
грамотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его 
просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. 
В завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог под-
писать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жи-
тельства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соот-
ветствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина. 

3. Отмена, изменение и исполнение завещания. 
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Завещатель наделен правом отмены и изменения составленного завеща-
ния. Для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согласие. За-
вещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в 
целом либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содер-
жащихся в нем завещательных распоряжений.  

Исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию, за 
исключением случаев, когда его исполнение полностью или в определенной ча-
сти осуществляется исполнителем завещания. 

Завещатель может поручить исполнение завещания указанному им в заве-
щании гражданину – душеприказчику (исполнителю завещания) независимо от 
того, является ли этот гражданин наследником. 

Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по 
завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности 
имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополуча-
телей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (за-
вещательный отказ). Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. 
Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом. 

4. Наследование по закону. 
В том случае, если наследодателем не было составлено завещания, то 

наследование осуществляется по закону. 
Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередно-

сти. При этом наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет 
наследников предшествующих очередей. Наследники одной очереди наследуют 
в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представ-
ления (ст. 1146 ГК РФ). 

1) наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и роди-
тели наследодателя; 

2) наследниками второй очереди по закону являются полнородные и 
неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со 
стороны отца, так и со стороны матери; 

3) наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и 
неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследо-
дателя).  

Наследники последующих очередей определены в ст. 1145 ГК РФ. 
Также выделяют так называемую плавающую очередь. Наследники данной 

очереди это несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его 
нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы 
наследодателя. Данные лица ко дню открытия наследства, но не входящие в круг 
наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по 
закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до 
смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, прожи-
вали они совместно с наследодателем или нет. 

В законе отмечен особый случай наследования, наследования вымороч-
ного имущества. Это возможно когда отсутствуют наследники как по закону, так 
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и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все 
наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял 
наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из 
них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, а имущество умер-
шего считается выморочным. 

В данной ситуации выморочное имущество переходит в порядке наследо-
вания по закону в собственность Российской Федерации. 

5. Приобретение наследства. 
Для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятие 

наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему 
наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Не допус-
кается принятие наследства под условием или с оговорками. Принятие наслед-
ства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства 
остальными наследниками. Принятое наследство признается принадлежащим 
наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического 
принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права 
наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государ-
ственной регистрации. 

Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наслед-
ства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свиде-
тельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о при-
нятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на 
наследство.  

В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина 
наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в 
законную силу решения суда об объявлении его умершим.  

Законодатель также наделил наследника правом на отказ от наследства. 
Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания 
лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. 

После принятия наследства выдается свидетельство о праве на наследство. 
Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время по 
истечении шести месяцев со дня открытия наследства. 
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РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 
 
 

1. Понятие семьи. Предмет, метод и принципы семейного права. 
Семья – это уникальный институт общества, малая социальная группа людей, 

объединенных кровнородственными или иными, приравненными к ним связями, а 
также взаимными правами и обязанностями. Действующее законодательство не со-
держит правового определения семьи. В действующем семейном законодательстве 
отражены следующие признаки семьи:– наличие взаимных прав и обязанностей 
членов семьи (этот признак является обязательным);– как правило, члены семьи 
проживают совместно, хотя носителями семейных прав и обязанностей могут быть 
члены разных семей (например, алиментные обязанности бывших супругов или де-
душки и бабушки по содержанию своих внуков).С учетом вышеизложенного, семья 
– это объединение, как правило, совместно проживающих лиц, связанных взаим-
ными субъективными правами и обязанностями, возникающими из брака, родства, 
усыновления или иной формы устройства детей на воспитание в семью. 

К основным функциям семьи относятся следующие: 1) репродуктивная 
(продолжение рода); 2) воспитательная; 3) хозяйственно-экономическая; 4) ре-
креативная (взаимная моральная и материальная поддержка); 5) коммуникатив-
ная (общение). 

Предметом семейного права являются общественные отношения, возника-
ющие из брака, кровного родства, принятия детей на воспитание в семью. Круг 
отношений, которые регулируются нормами семейного права, определен непо-
средственно в Семейном кодексе РФ (ст. 2). По своей социальной природе эти 
отношения подразделяются на личные неимущественные и имущественные. В 
тоже время имеется группа личных семейных отношений, которая не урегулиро-
вана правом (любовь, уважение, дружба), поскольку они вообще находятся вне 
предмета правового регулирования.  

В семейном праве сочетается применение диспозитивного и императив-
ного методов. Метод семейного права по содержанию воздействия на обще-
ственные отношения является дозволительно-императивным: участники семей-
ных правоотношений могут сами выбирать модель своего поведения в целях удо-
влетворения их жизненных интересов и потребностей, оставляя за собой право 
определять в императивных предписаниях рамки соответствующего поведения. 

Характерными особенностями метода семейного права являются:  
– юридическое равенство участников семейных правоотношений;  
– автономия воли участников семейных правоотношений; 
– усиление диспозитивного начала в семейно-правовом регулировании; 
– индивидуальное ситуационное регулирование. 
Принципы и функции семейного права. Являясь самостоятельной отрас-

лью права, семейное право обладает и своими специфическими принципами, ко-
торые связаны с целями семейного права. К основным принципам семейного 
права относятся: признание брака, заключенного только в органах загса; добро-
вольность брачного союза; равенство супругов в семье; приоритет семейного 
воспитания детей; единобрачие (моногамия).  
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Функции семейного права:  
– регулятивная – регулирование семейных отношений в соответствии с 

действующим законодательством;  
– охранительная – защита и охрана прав и законных интересов участников 

семейных отношений;  
– воспитательная – в семейно-правовых нормах содержится модель пове-

дения, одобряемая государством и обществом, а также неблагоприятные право-
вые последствия совершения действий и поступков, нарушающих права, сво-
боды и законные интересы других граждан.  

2. Семейные правоотношения. 
Семейные правоотношения – это общественные отношения, урегулирован-

ные нормами семейного права, возникающие из брака, родства, усыновления или 
иной формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Особенностями (признаками) семейных правоотношений являются:  
– субъектный состав семейных правоотношений (определен законом);  
– длящийся характер; 
– безвозмездная основа;  
– возникают на основе специфических юридических фактов; 
– семейные правоотношения соприкасаются с административными. 
Правоспособность и дееспособность субъектов семейных правоотноше-

ний. Понятие семейной правосубъектности в семейном праве нет, поэтому по 
аналогии с гражданским правом можно отметить следующее. Семейная право-
способность – это способность гражданина иметь личные неимущественные и 
имущественные права и нести обязанности.  

Семейная дееспособность – способность гражданина своими действиями 
приобретать и осуществлять семейные права, создавать для себя семейные обязан-
ности и исполнять их. Полная дееспособность – возникает с восемнадцати лет. До 
18 лет полная дееспособность возникает при снижении брачного возраста органом 
местного самоуправления. Частичная – возникает до 18 лет в случаях, предусмот-
ренных законом: с 10 лет ребенок дает согласие на усыновление, на восстановление 
в родительских правах; с 14 лет несовершеннолетние родители имеют право на 
установление отцовства в отношении своих детей в судебном порядке. 

Юридические факты в семейном праве могут одновременно порождать не-
сколько правовых последствий. Например, решение об отмене усыновления яв-
ляется правопрекращающим юридическим фактом для отношений по усыновле-
нию и правовосстанавливающим для родительского правоотношения.  

В семейном праве выделяется группа фактов–состояний. Среди юридиче-
ских фактов–состояний в семейном праве наиболее распространенными явля-
ются состояния родства и супружества.  

Родство – это кровная связь лиц, основанная на происхождении одного 
лица от другого или разных лиц от общего предка. Выделяют две линии родства: 
прямую и боковую. При прямой линии родства оно основано на происхождении 
одного лица от другого.  
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Прямая линия родства может быть нисходящей – от предков к потомкам 
(родители, дети, внуки и т. д.) и восходящей – от потомков к предкам (внуки, 
дети, родители). 

Боковая линия родства имеет место, когда родство основано на происхож-
дении разных лиц от общего предка (предков). Для родных брата и сестры об-
щими предками являются отец и мать либо один из родителей. Если дети рожда-
ются от общих родителей они называются полнородными. Если общим является 
только один из родителей – неполнородными. Если дети происходят от общего 
отца и разных матерей, они являются единокровными. Когда общая мать, но раз-
ные отцы, дети называются единоутробными. В семейном праве полнородное и 
неполнородное родство имеют одинаковое юридическое значение. Так, алимент-
ные правоотношения могут возникнуть как между полнородными, так и непол-
нородными братьями и сестрами. Неполнородных братьев и сестер следует от-
личать от сводных – детей каждого из супругов от предыдущих браков. Между 
ними состояния родства не возникает. 

В действующем семейном законодательстве придается правовое значение 
степени родства. Степень родства – это число рождений, предшествовавших воз-
никновению родства двух лиц, за исключением рождения их предка. Так, дедушка 
и внук состоят во второй степени родства, поскольку для его возникновения необ-
ходимо два рождения, помимо рождения дедушки: 1) рождение матери внука (до-
чери дедушки) и 2) рождение самого внука. В семейном праве юридически значи-
мым является лишь «близкое» родство», установленное в предусмотренном законом 
порядке. За рамки «близкого» родства выходит только право ребенка на общение с 
другими родственниками помимо родителей, дедушки, бабушки, братьев и сестер, 
и соответственно право других родственников на общение с ребенком. Перечень 
«других» родственников не определен, не указана и степень их родства с ребенком. 

Свойство – отношения между людьми, возникающие из брачного союза од-
ного из родственников: отношения между супругом и родственниками другого су-
пруга, а также между родственниками супругов. В семейном праве регулируются 
только отношения свойства между отчимом (мачехой) и пасынком (падчерицей). 
Оно является одним из оснований получения содержания отчимом (мачехой) от 
своих пасынков (падчериц). 

Муж и жена, как правило, не являются родственниками. Они состоят в брач-
ном правоотношении. Однако возможно заключение брака между мужчиной и жен-
щиной, состоящими в родственных отношениях, за исключением близкого родства. 
СК РФ устанавливает запрет на заключение брака между близкими родственни-
ками: родителями и детьми, дедушкой (бабушкой) и внуками, полнородными и 
неполнородными братьями и сестрами. Этот перечень является исчерпывающим. 

3. Брак в семейном праве. 
Семейный кодекс РФ не содержит определения брака. Анализ норм дей-

ствующего СК РФ позволяет определить брак как добровольный и равноправный 
союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи, подлежащий обя-
зательной государственной регистрации, порождающий для них взаимные лич-
ные и имущественные права и обязанности. 
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 К юридическим признакам брака следует отнести: 
– это союз мужчины и женщины; 
– это добровольный союз. Для заключения брака необходимо свободно и 

добровольно выраженное взаимное согласие лиц, вступающих в брак;  
– это равноправный союз, что предполагает наличие равных прав и обязан-

ностей у каждого из супругов в браке;  
– это союз, заключенный с соблюдением определенных правил, установ-

ленных законом; 
 – целью заключения брака является создание семьи;  
– брак порождает взаимные личные и имущественные права и обязанности 

супругов, которые возникают с момента государственной регистрации заключе-
ния брака. 

Для заключения брака необходимо наличие следующих условий: 
– различие (противоположность) полов, так как брак может быть заключен 

только между мужчиной и женщиной;  
 – взаимное добровольное согласие мужчины и женщины на вступление в 

брак;  
 – достижение брачного возраста. 
 Препятствиями к заключению брака являются: 
 1. Наличие другого брака.  
 2. Близкое родство.  
 3. Усыновление. Исходя из морально–этических соображений, не могут 

заключить брак между собой усыновитель и усыновленный (до тех пор, пока су-
ществует усыновление), поскольку усыновленный полностью приравнивается 
законом к родным детям усыновителя.  

 4. Недееспособность лица (лиц), вступающих в брак.  
Под формой брака понимается установленный законом способ его заключе-

ния. Законной формой брака в России является заключение брака путем его госу-
дарственной регистрации в органах загса. Государственная регистрация заключе-
ния брака имеет правоустанавливающее значение: с этого момента возникают вза-
имные права и обязанности супругов. Государственная регистрация заключения 
брака имеет и доказательственное значение: на основании произведенной актовой 
записи о заключении брака супругам выдается свидетельство о заключении брака 
и производится соответствующая отметка в их паспортах, удостоверяющие факт 
состояния данных лиц в законном браке. Фактический брак, т.е. совместная жизнь 
мужчины и женщины без регистрации брака в установленном законом порядке, не 
влечет никаких правовых последствий, основанных на нормах семейного права.  

Под прекращением брака понимается прекращение зарегистрированных 
брачных правоотношений между супругами в связи с наступлением определен-
ных юридических фактов. 

 Основания прекращения брака: 
– смерть одного из супругов; 
– объявление судом одного из супругов умершим; 
– расторжение брака по заявлению одного или обоих супругов. 
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 Российское семейное законодательство предусматривает два порядка раз-
вода – административный, предполагающий расторжение брака в органах загса, 
и судебный. 

Условия расторжения брака в органах ЗАГСа:  
 – взаимное согласие супругов на расторжение брака; 
– отсутствие общих несовершеннолетних детей. 
 Расторжение брака в органах загса возможно и с лицом, осужденным за 

совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет.  
Недействительность брака. Недействительность брака – это форма отказа 

государства от признания заключенного брака в качестве юридически значимого 
акта, выраженная в решении суда, вынесенном в порядке гражданского судопроиз-
водства в связи с нарушением установленных законом условий заключения брака. 

К основаниям для признания брака недействительным относятся следующие: 
– нарушение условий заключения брака (отсутствие взаимного доброволь-

ного согласия на заключение брака, под пороком воли, под принуждением, об-
ман, с лицом, которое в момент регистрации брака в силу своего состояния не 
могло отдавать отчет своим действиям и руководить ими, с лицом, не достигшим 
брачного возраста);  

– наличие при заключении брака обстоятельств, препятствующих его за-
ключению (состояние в другом зарегистрированном браке; между близкими род-
ственниками и др.);  

– сокрытие одним из вступающих в брак от другого наличия у него вене-
рического заболевания или ВИЧ–инфекции;  

– заключение фиктивного брака. 
 Восстановление брака. В некоторых случаях суд может признать недей-

ствительный брак действительным. Так, суд может признать брак действитель-
ным, если к моменту рассмотрения дела о признании брака недействительным 
отпали те обстоятельства, которые в силу закона препятствовали его заключе-
нию. Речь идет о санации брака, то есть о возможности признания судом юриди-
ческой силы за недействительным браком, если обстоятельства, препятствую-
щие его заключению, перестали существовать. 

Санация недействительного брака возможна в следующих случаях: 
– если брак был заключен при отсутствии добровольного волеизъявления 

одного из супругов, но впоследствии супруг добровольно выразил свое согласие 
на этот брак;  

– если брак был заключен с лицом, не достигшим брачного возраста – при 
достижении несовершеннолетним супругом совершеннолетия; 

– при наличии другого зарегистрированного брака – если предыдущий 
брак прекращен или признан недействительным; 

– если брак был заключен между усыновителем и усыновленным – при от-
мене усыновления; 

– в случае заключения брака с недееспособным лицом – если супруг вы-
здоровел и отменено решение суда о признании его недееспособным. 
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РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 
 
 

 

Правовое регулирование трудовых отношений. 
Нормы трудового права содержатся в следующих нормативных актах: 
1) Трудовом кодексе РФ (далее – ТК РФ); 
2) иных федеральных законах, включая законодательство об охране труда; 
3) указах Президента РФ; 
4) постановлениях Правительства РФ и нормативных правовых актах фе-

деральных органов исполнительной власти; 
5) конституциях (уставах), законах и иных правовых актах субъектов РФ, 

действующих в пределах данного субъекта РФ; 
6) актах органов местного самоуправления, действующих в пределах дан-

ного муниципального образования; 
7) локальных нормативных актах, принимаемых работодателями и дей-

ствующих в пределах данной организации. 
Если международным договором РФ установлены иные правила, чем преду-

смотренные законами и иными нормативными правовыми актами РФ, содержа-
щими нормы трудового права, применяются правила международного договора. 

Регулирование трудовых отношений может осуществляться путем 
заключения, изменения, дополнения работниками и работодателями коллек-
тивных договоров, соглашений, трудовых договоров. В трудовом праве сво-
бода труда, гарантированная Конституцией РФ, трансформируется в свободу 
трудового договора. 

Трудовой договор – двустороннее соглашение между работником и рабо-
тодателем, регулирующее организацию, условия, оплату труда работника при 
выполнении им своих трудовых функций (должностных обязанностей). 

Трудовой договор (соглашение) – одно из главных оснований возникнове-
ния трудовых отношений (правовой связи) между работодателем и работником. 

Принцип свободы трудового договора лежит в основе не только его доб-
ровольного заключения, но и дальнейших трудовых отношений. 

Только с заключением и подписанием трудового договора с работодателем 
гражданин становится членом данной организации и подчиняется ее внутрен-
нему трудовому распорядку, режиму труда. 

Трудовой договор обладает следующими специфическими особенно-
стями: 

1) предметом является личное выполнение определенной трудовой функ-
ции в общем процессе труда данной организации; 

2) работник подчиняется в процессе выполнения трудовой функции прави-
лам внутреннего трудового распорядка с выполнением установленной меры труда; 

3) на работодателе лежит обязанность организовать труд работника, со-
здать ему нормальные условия труда, обеспечить охрану труда, вознаграждать 
его систематически за фактический труд по заранее установленным нормам. 



 
 

64 

Совокупность условий трудового договора составляет его содержание. Эти 
условия устанавливаются законодательством и конкретизируются при необхо-
димости сторонами при подписании договора. Но при этом оговариваются те 
условия, которые необходимо указать в обязательном порядке. Эти условия яв-
ляются существенными и к ним относятся: 

1) место работы (с указанием структурного подразделения); 
2) дата начала работы; 
3) наименование должности, специальности, профессии; 
4) права и обязанности сторон; 
5) характеристики условий труда; 
6) режим труда и отдыха; 
7) условия оплаты труда; 
8) виды и условия социального страхования; 
9) об испытании (если сторонами оно установлено); 
10) срок договора (если договор срочный). Данная статья дополнена тре-

бованием об указании места и даты заключения договора, а также данными пред-
ставителя работодателя, непосредственно заключающего трудовой договор, и 
основанием, в силу которого он наделен соответствующей компетенцией. 

Важным условием является тот факт, что условия трудового договора не 
могут уменьшать объем прав и гарантий работников, установленный трудовым 
законодательством. А если такие условия включены в трудовой договор, то они 
не подлежат применению, так как являются недействительными. 

Трудовой договор, заключенный сторонами, может изменяться только по 
соглашению сторон. Изменение совершается в письменной форме. Соглашение 
об изменении условий трудового договора является неотъемлемой частью дан-
ного договора. 

Прием на работу 
Возраст, с которого допускается заключение трудового договора, – 16 лет. 

Исключения: 
1) при получении основного общего образования либо оставлении обще-

образовательного учреждения – с 15 возраста; 
2) с согласия одного из родителей, а при их отсутствии – опекуна, попечи-

теля и органа опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с 
учащимся, достигшим возраста 14 лет, если это не наносит ущерба здоровью и 
нравственному развитию (организации кинематографии, театры, театральные и 
концертные организации, цирки), при наличии согласия одного из родителей 
(опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства. 

Гарантии, предоставляемые законом работнику, при заключении тру-
дового договора: 

1) свобода договора; 
2) запрет необоснованного отказа в заключении трудового договора. 
Исходя из смысла данной нормы работодатель должен доказать обосно-

ванность любого отказа. 
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Перечень документов, предъявляемых при заключении трудового до-
говора: 

1) паспорт; 
2) военный билет; 
3) удостоверение личности для военнослужащих; 
4) если гражданин заключает трудовой договор не впервые или поступает 

на работу не на условиях совместительства, он обязан предоставить работода-
телю трудовую книжку; 

5) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
6) при поступлении на работу, требующую специальных знаний или спе-

циальной подготовки, документ об образовании, получении соответствующей 
квалификации или наличии специальных знаний; 

7) в отдельных случаях с учетом специфики работы законодательными ак-
тами может предусматриваться дополнительный перечень дополнительных до-
кументов. 

Необоснованное требование других документов является незаконным. 
Трудовая книжка – в нее заносятся сведения о работнике, выполняемой 

им работе, переводе на другую постоянную работу и об увольнении работника, 
а также основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях 
за успехи в работе. 

Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 
случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

В том случае, если лицо работает по совместительству, сведения о его ра-
боте вносятся в трудовую книжку по месту основной работы. 

При увольнении работника все записи заверяются подписью его руководи-
теля или специально уполномоченного им лица и печатью. 

Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами. Работник оформляется на работу 
путем издания приказа на основании подписанного трудового договора. 

Испытание при приеме на работу. Данное условие устанавливается по со-
глашению сторон при приеме на работу и должно быть указано в трудовом дого-
воре. Срок – до 3 месяцев, до 6 месяцев для руководителей. При неудовлетвори-
тельном результате испытания работодатель имеет право до истечения срока испы-
тания расторгнуть трудовой договор с работником без выплаты ему выходного по-
собия. Работник также имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному 
желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня. 

Прекращение трудового договора. 
Трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотрен-

ным ТК РФ, оформляется приказом руководителя. Трудовой договор может быть 
расторгнут по соглашению сторон в любое время. 

Срочный трудовой договор – заключенный на время выполнения опре-
деленной работы, расторгается по ее завершении, на время исполнения обязан-
ностей отсутствующего работника – с выходом этого работника на работу, на 
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время выполнения сезонных работ – по истечении определенного сезона по ини-
циативе работника. 

Срок предупреждения работодателя – за две недели до увольнения. До ис-
течения срока предупреждения об увольнении работник вправе в любое время ото-
звать свое заявление. По истечении срока предупреждения об увольнении работник 
имеет право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан вы-
дать работнику трудовую книжку и произвести с ним окончательный расчет. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя: 
1) ликвидация организации и сокращение численности или штата работни-

ков организации (предупредить работника не менее чем за 2 месяца); 
2) несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой ра-

боте по причине состояния здоровья работника; недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации; 

3) смена собственника имущества организации; 
4) неоднократное неисполнение работником трудовых обязанностей; 
5) однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей (про-

гул; появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного ток-
сического опьянения; нарушение работником требований по охране труда); 

6) совершение виновных действий работником, непосредственно обслужи-
вающим денежные или товарные ценности, по данному основанию могут быть 
уволены только те работники, которые непосредственно обслуживают денежные 
или товарные ценности; 

7) совершение работником аморального проступка; 
8) принятие необоснованного решения руководителем организации, его за-

местителями и главным бухгалтером, повлекшее за собой нарушение сохранно-
сти имущества; 

9) однократное грубое нарушение руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей; 

10) представления работником работодателю подложных документов или 
заведомо ложных сведений при заключении трудового договора; 

11) прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая ра-
бота требует допуска к государственной тайне; 

12) по основаниям, предусмотренным трудовым договором с руководителем 
организации, членами коллегиального исполнительного органа организации; 

13) в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными зако-
нами; 

14) прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 
воли сторон; 

15) нарушение установленных Кодексом обязательных правил при заклю-
чении трудового договора. 

Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. 
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Трудовая дисциплина – обязательное для всех работников подчинение 
правилам поведения, определенным в соответствии с трудовым законодатель-
ством, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локаль-
ными нормативными актами организации. 

Трудовой распорядок организации определяется правилами внутрен-
него трудового распорядка (локальным нормативным актом), которые утвержда-
ются работодателем с учетом мнения представительного органа работников ор-
ганизации. 

Правила внутреннего трудового распорядка регламентируют порядок: 
1) приема и увольнения работников; 
2) прав и обязанностей сторон трудового договора; 
3) режима работы и временем отдыха; 
4) применения к работникам мер поощрения, взыскания и др. 
Правила внутреннего трудового распорядка принимаются на предприятии 

с целью обеспечить рациональное использование каждым работником рабочего 
времени и повысить производительность труда. 

Кроме правил внутреннего трудового распорядка, в отдельных отраслях 
экономики для некоторых категорий работников действуют уставы и положения 
о дисциплине, которые утверждаются Правительством РФ в соответствии с фе-
деральными законами. 

В качестве мер работодателя в отношении работника за добросовестное 
выполнение своих трудовых обязанностей, направленных на признание трудо-
вых заслуг, оказание почета как отдельным работникам, так и коллективу работ-
ников, ТК РФ называет поощрение за труд. 

Меры поощрения можно разделить на два вида: морального и материаль-
ного характера. Допускается применение к работнику одновременно нескольких 
мер поощрения, в том числе моральных и материальных. Все поощрения за труд 
оформляются изданием соответствующего приказа (распоряжения) работодателя. 

Работодателю предоставляется право применения мер дисциплинарного 
взыскания к работнику, допустившему нарушение трудовой дисциплины. 

Дисциплинарная ответственность 
Дисциплинарная ответственность применяется за нарушение трудовой, 

служебной, учебной, воинской дисциплины. 
В отличие от мер поощрения (перечень которых не конкретизирован зако-

нодателем и его расширенное толкование допускается) меры дисциплинарного 
взыскания перечислены в законе, и применение других, не включенных в спи-
сок, законом запрещено (ст. 192 ТК РФ)). 

Основанием ответственности всегда служит дисциплинарный просту-
пок, совершенный конкретным работником. За совершение дисциплинарного 
проступка, т. с. неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его 
вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право 
применить следующие дисциплинарные взыскания: 

– замечание; 
– выговор; 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/disciplinarnaya-otvetstvennost.html
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– увольнение по соответствующим основаниям. 
Увольнение применяется за неоднократное неисполнение работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 
взыскание. Привлечение к дисциплинарной ответственности является правом, но 
не обязанностью работодателя. 

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для от-
дельных категорий работников могут быть предусмотрены и другие дисципли-
нарные взыскания (Специальная дисциплинарная ответственность). 

При применении меры взыскания администрацией при общей дисципли-
нарной ответственности должны учитываться степень тяжести проступка, вред, 
причиненный им, обстоятельства, при которых он совершен, и общая характери-
стика лица, совершившего дисциплинарный проступок. 

 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в госу-
дарственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуаль-
ных трудовых споров (ст. 193 ТК РФ). 

Материальная ответственность 
Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работо-

дателю, в большинстве случаев ограничена пределами среднего месячного зара-
ботка этого работника. Материальная ответственность в полном размере причи-
ненного ущерба может возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотрен-
ных ТК РФ в ст. 243 или иными федеральными законами. 

Работники в возрасте до 18 лет несут полную материальную ответствен-
ность лишь за умышленное причинение ущерба, ущерб, причиненный в состо-
янии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также при-
чиненный в результате совершения преступления или административного 
проступка. 
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РАЗДЕЛ 6. ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 
 
 

1. Правоотношения в административном праве. Понятие и особенности.  
Административное право – совокупность правовых норм, регулирующих, 

во-первых, взаимоотношения исполнительно-распорядительных органов госу-
дарственного управления с гражданами, государственными и негосударствен-
ными организациями, во-вторых, внутриаппаратные управленческие отношения 
(систему органов исполнительной власти, их компетенцию, принципы, формы и 
методы внутриаппаратной деятельности в государственных органах и органах 
местного самоуправления). 

Основные особенности административно-правовых отношений:  
 – они складываются в сфере государственного управления;  
 – возникают по инициативе любой из сторон, при этом согласие другой 

стороны на участие в конкретном правоотношении не обязательно; 
– одной из сторон обязательно является специальный субъект – орган ис-

полнительной власти или его должностное лицо, наделенные государством 
управленческими полномочиями;  

 – построены на началах «власть – подчинение», изначально отсутствует 
равенство сторон и воля субъекта управления имеет приоритетный характер;  

 – одна из сторон (субъект управления) наделена правом устанавливать 
правила поведения, путем издания подзаконных актов и обладает правом при-
нуждения другой стороны (объекта управления); 

– разрешение споров между сторонами в подавляющем большинстве имеет 
внесудебный характер, т.е. административный порядок;  

– разновидность организационных отношений, которые направлены на 
упорядочение поведения управляемого объекта;  

 – мера ответственности за нарушение определяется в большинстве слу-
чаев в подзаконном нормативном акте управляющего субъекта и правонаруши-
тель несет ответственность не перед органом управления (стороной отношения), 
издавшим нормативный акт, а перед государством.  

2. Правонарушения и ответственность за них в административном 
праве.  

Административным правонарушением признается противоправное, винов-
ное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое 
установлена административная ответственность. 

Признаки административного правонарушения: 
− волевой и осознанный характер поведения в форме действия или бездей-

ствия; 
− антиобщественность – посягает на интересы общества и государства, за-

фиксированных в правовых нормах; 
− противоправность – запрещенность деяния нормой административного 

права;  
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− виновность – деяние совершено лицом умышленно или по неосторож-
ности, т.е. имеет место вина правонарушителя; 

− наказуемость – деяние признается административным правонаруше-
нием, если за его совершение предусмотрена ответственность нормами админи-
стративного права.  

В соответствии с российским законодательством граждане могут быть при-
знаны субъектами административного правонарушения по достижении 16 лет.  

С учетом различных сторон общественной жизни и государственного 
управления выделяют виды административных правонарушений:  

− в экономической сфере: в области охраны собственности; в сфере фи-
нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; в промышленности, строитель-
стве и энергетике; в области связи и информации; на транспорте; в сельском хо-
зяйстве; ветеринарии и мелиорации земель; в предпринимательской деятельно-
сти; таможенные правонарушения;  

− в сфере охраны окружающей среды и природопользования;  
− в социальной сфере: посягающие на права граждан; посягающие на здо-

ровье населения; в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получие населения; общественную нравственность; 

− в административно-политической сфере: посягающие на институты гос-
ударственной власти; против порядка управления; связанные с защитой государ-
ственной границы; нарушения режима пребывания иностранных граждан и лиц 
без гражданства; посягающие на общественный порядок и общественную без-
опасность; нарушения воинского учета; в области дорожного движения.  

Административная ответственность, представляя собой разновидность 
юридической ответственности, является тем средством, которое препятствует 
противоправному поведению и стимулирует общественно полезные действия 
людей в сфере государственного управления. 

Юридическая ответственность (в данном случае административная) всегда 
связана с государственным принуждением и характеризуется определенными 
лишениями, которые виновный обязан претерпеть.  

Административная ответственность имеет две основных цели: защиту пра-
вопорядка и воспитание граждан в духе уважения к праву.  

Функции административной ответственности: 
− репрессивно-карательная (штрафная). Ответственность является, во-

первых, актом возмездия государства по отношению к правонарушителю; во-
вторых, средством предупреждения новых правонарушений; 

− предупредительно-воспитательная (превентивная). Она призвана обес-
печить формирование у граждан мотивов, побуждающих соблюдать требования 
законов, уважать права и законные интересы других лиц; 

− правовосстановительная (компенсирующая). Установленный государ-
ством порядок не может существовать в нарушенном виде, нарушенные права 
других лиц должны быть восстановлены и вред, причиненный противоправным 
поведением подлежит компенсации. 
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При наложении взыскания учитываются характер совершенного правона-
рушения, личность нарушителя, степень его вины, имущественное положение, 
обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. При совершении 
одним лицом нескольких административных правонарушений взыскание нала-
гается за каждое нарушение отдельно. Административная ответственность ис-
ключается в следующих ситуациях:  

– недостижение установленного законом возраста (16 лет);  
– невменяемость – неспособность лица отдавать себе отчет в своих дей-

ствиях или руководить ими вследствие хронической душевной болезни, времен-
ного расстройства душевной деятельности, слабоумия или иного болезненного 
состояния;  

– крайняя необходимость – противоправное деяние, совершенное для 
устранения опасности, угрожающей государственному или общественному по-
рядку, собственности, правам и свободам граждан, установленному порядку 
управления, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть 
устранена другими средствами и если причиненный вред является менее значи-
тельным, чем предотвращенный вред;  

– необходимая оборона – противоправное деяние, совершенное при защите 
государственного или общественного порядка, собственности, прав и свобод 
граждан, установленного порядка управления от противоправных посягательств 
путем причинения посягающему вреда, если при этом не было допущено превы-
шения пределов необходимой обороны. 

Основания освобождения от административной ответственности: малозна-
чительность правонарушения; издание акта амнистии; отмена акта, устанавлива-
ющего эту ответственность, истечение сроков взыскания; наличие по тому же 
факту ранее вынесенного решения; смерть правонарушителя. 
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РАЗДЕЛ 7. ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА 
 

Преступление и ответственность в уголовном праве. 
1. Предметом отрасли уголовного права являются уголовно-правовые от-

ношения, т.е. отношения между государством и преступником, возникающие с 
момента совершения преступления и оканчивающиеся погашением (снятием) 
судимости либо освобождением виновного от уголовной ответственности и 
наказания.  

Преступление и наказание выступают основными категориями уголовного 
права. Для отрасли уголовного права основным методом является императивный 
метод, или метод строгих государственно-властных предписаний.  

К принципам уголовного права относятся: принцип законности, принцип 
равенства граждан перед законом, принцип ответственности за вину, принцип 
справедливости, принцип гуманизма. 

Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из Уголовного 
кодекса РФ (далее – УК РФ), который основывается на Конституции Российской 
Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного права. УК РФ 
включает нормы Общей и Особенной частей. В нормах Общей части регламенти-
руются вопросы, относящиеся к таким основным понятиям уголовного права, как 
уголовный закон, преступление, наказание, освобождение от уголовной ответ-
ственности и наказания, уголовная ответственность несовершеннолетних, прину-
дительные меры медицинского характера. Особенная часть включает нормы уго-
ловного права, которые предусматривают конкретные составы преступлений и 
меры уголовного наказания, установленные за их совершение.  

2. Понятие преступления и его виды. 
Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания. 
Признаками преступления являются:  
1) общественная опасность – выражается в причинении или создании 

угрозы причинения существенного вреда личности, обществу или государству; 
2) уголовная противоправность деяния – уголовный закон запрещает со-

вершать общественно опасные деяния (действия или бездействие), точно указан-
ные в нем; 

3) виновность – противоправное, общественно опасное деяние, предусмот-
ренное уголовным законом, может быть признано преступным, когда оно совер-
шено умышленно или по неосторожности. 

Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершен-
ное с прямым или косвенным умыслом. Прямой умысел – лицо осознавало об-
щественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность 
или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их 
наступления. Косвенный умысел – лицо осознавало общественную опасность 
своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления обще-
ственно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти послед-
ствия либо относилось к ним безразлично. 
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Преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, со-
вершенное по легкомыслию или небрежности. Легкомыслие – лицо предвидело 
возможность наступления общественно опасных последствий своих действий 
(бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало 
на предотвращение этих последствий. Небрежность – лицо не предвидело воз-
можности наступления общественно опасных последствий своих действий (без-
действия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности 
должно было и могло предвидеть эти последствия. 

Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосто-
рожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 
двух лет лишения свободы. 

Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за со-
вершение которых максимальное наказание не превышает пяти лет лишения сво-
боды, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание 
превышает два года лишения свободы. 

Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы. 

 Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния преду-
смотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более 
строгое наказание. 

3. Состав преступления. Элементы состава преступления. 
Состав преступления – это совокупность установленных уголовным зако-

ном объективных и субъективных признаков, характеризующих определенное 
общественно опасное деяние как преступление.  

Понятие состава преступления включает 4 элемента: объект и объектив-
ную сторону, субъект и субъективную сторону. Объект и объективная сторона 
преступления относятся к объективным признакам и характеризуют преступное 
посягательство с внешней стороны. Субъект и субъективная сторона преступле-
ния являются субъективными признаками и характеризуют преступное посяга-
тельство с внутренней стороны. 

1. Объект преступления – это охраняемые уголовным законом (ч. 1 ст. 2 
УК РФ) личностные, общественные и государственные интересы (блага), кото-
рым причиняется или может быть причинен вред в результате преступного по-
сягательства: права и свободы человека и гражданина, собственность, обще-
ственный порядок и общественная безопасность, окружающая среда, конститу-
ционный строй Российской Федерации, мир и безопасность человечества.  

2. Объективная сторона – это внешняя характеристика преступления, 
внешнее проявление преступного посягательства на определенный, охраняемый 
уголовным законом объект. Объективная сторона преступления как его элемент 
наиболее непосредственно обнаруживается при совершении преступления и ис-
пользуется при его описании. 

К признакам объективной стороны относят: общественно опасное деяние 
(действие или бездействие), общественно опасные последствия, причинную связь 
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между общественно опасным деянием и общественно опасным последствием, спо-
соб, орудия и средства, место, время и обстановку совершения преступления. 

Общественно опасное деяние является обязательным признаком для всех со-
ставов преступления. Основной характеристикой деяния является способ соверше-
ния преступления в форме действия или бездействия. Действие – общественно 
опасное, противоправное, осознанное, волевое и активное поведение человека, при-
чиняющее вред или создающее угрозу причинения вреда личности, обществу и гос-
ударству. Путем действий совершается большинство преступлений, в частности 
побои (ст. 116 УК РФ), изнасилование (ст. 131 УК РФ), кража (ст. 158 УК РФ), ху-
лиганство (ст. 213 УК РФ) и др. Бездействие – общественно опасное, противоправ-
ное, осознанное, волевое, пассивное поведение человека, заключающееся в несо-
вершении лицом тех действий, которые оно обязано было и могло совершить по 
предотвращению вреда или устранению угрозы причинения вреда личности, обще-
ству и государству. Бездействием совершаются такие преступления, как неоказание 
помощи больному (ст. 124 УК РФ), оставление в опасности (ст. 125 УК РФ), укло-
нение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ) и др. 

Общественно опасные последствия (преступный результат) – это вред, 
причиненный объекту уголовно-правовой охраны в результате общественно 
опасного деяния.  

Причинная связь представляет собой объективно существующую связь 
между общественно опасным деянием (действием или бездействием) и насту-
пившим преступным результатом. 

Способ, орудия и средства, место, время и обстановка совершения пре-
ступления – факультативные (дополнительные) признаки объективной стороны 
преступления. Способ совершения преступления – это приемы и методы, кото-
рые использовал преступник для совершения преступления. Орудия и средства 
совершения преступления – это предметы, использованные преступником для 
совершения преступления. Место совершения преступления – это определенная 
территория, на которой совершено преступление. Время совершения преступле-
ния – это определенный временной период, когда может быть совершено пре-
ступление. Обстановка совершения преступления – это те объективные условия, 
при которых происходит преступление. 

3. Субъектом преступления является физическое лицо, совершившее пре-
ступление и способное нести уголовную ответственность за содеянное. Уголов-
ный закон выделят наряду с общим субъектом и специальный. Специальный 
субъект преступления – лицо, которое наряду с общими признаками субъекта 
преступления должно обладать некоторыми дополнительными признаками 
(например, должностное лицо, военнослужащий, машинист тепловоза и т.п.). 

 Уголовная ответственность за совершенное преступление наступает с 
определенного возраста (общее правило – с 16 лет, против личности – с 14 лет, 
некоторые только с 18 лет). Признаком субъекта преступления также является 
вменяемость лица, то есть его способность отдавать отчет в своих действиях и 
руководить ими. 
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4. Субъективная сторона состава преступления – это вина, заключающаяся 
в психическом отношении субъекта преступления к совершаемому им запрещен-
ному уголовным законом общественно опасному деянию (действию или бездей-
ствию) и его последствиям в форме умысла или неосторожности.  

Субъективная сторона состава преступления включает также мотив и цель 
преступления. Вина – обязательный признак субъективной стороны, представ-
ляет собой особое психическое отношение субъекта в форме умысла или неосто-
рожности к совершенному им запрещенному уголовным законом деянию и его 
последствиям. Мотив преступления – это обусловленное потребностями осо-
знанное побуждение, вызывающее решимость лица совершить преступление. 
Уголовно-правовое значение имеют, как правило, корыстные и хулиганские мо-
тивы. Цель преступления – это представление лица о желаемом результате, к до-
стижению которого оно стремится, совершая преступление. Например, убийство 
с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение и др.  

Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие 
двух или более лиц в совершении умышленного преступления. Действия винов-
ных должны быть совместными, направленными на одну цель, дополняющими 
друг друга. Ответственность соучастников преступления определяется характе-
ром и степенью фактического участия каждого из них в совершении преступле-
ния. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному 
сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной ор-
ганизацией) влечет более строгое наказание на основании и в пределах, преду-
смотренных УК РФ.  

4. Уголовная ответственность и виды наказаний.  
Уголовное наказание есть мера государственного принуждения, назначае-

мая по приговору суда виновному лицу и заключается в установленных законом 
лишении или ограничении прав и свобод этого лица, которые не должны причи-
нять физических страданий и унижать человеческое достоинство. 

 Суть любого наказания заключается в ограничении или лишении прав, т. 
е. изменении привычных условий существования в сторону ужесточения.  

Уголовный кодекс устанавливает исчерпывающий и обязательный для су-
дов перечень видов наказаний. 

По характеру лишений причиняемых осужденному виды наказания можно 
разделить на следующие группы: 

−  связанные с моральным воздействием на осужденного (лишение воин-
ского 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 (лише-
ние свободы, направление в дисциплинарный батальон и др.). 

 Наказания также делятся на:  
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 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, ограни-
чение свободы, ограничение по военной службе, исправительные работы, обяза-
тельные работы);  

 б) дополнительные наказания – это такие наказания, которые носят вспомо-
гательный 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 зва-
ния, 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 присо-
единять к другим видам наказания в случаях, установленных законом (штраф, 
лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной 
деятельностью).  

Уголовным законом предусмотрены как обстоятельства, смягчающие нака-
зание (например, совершение впервые преступления небольшой тяжести вслед-
ствие случайного стечения обстоятельств; несовершеннолетие виновного; беремен-
ность), так и обстоятельства, отягчающие ответственность (неоднократность пре-
ступлений, рецидив преступлений; наступление тяжких последствий в результате 
совершенного преступления; совершение преступления в составе группы лиц).  
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РАЗДЕЛ 8. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 
 
 

1. Экологическое право. Предмет, объект, источники 
В соответствии со ст. 42 Конституции РФ каждый имеет право на благо-

приятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением. 

Экологическое право представляет собой совокупность правовых норм, 
регулирующих отношения в сфере взаимодействия общества и природы в инте-
ресах сохранения и рационального использования окружающей природной 
среды для настоящих и будущих поколений. Указанные отношения составляют 
предмет экологического права. 

Предметом регулирования данной отрасли являются общие вопросы 
охраны окружающей природной среды и обеспечения экологической безопасно-
сти, использование и охрана конкретных природных объектов и ресурсов. 

Источниками экологического права являются: 
1) Конституция РФ; 
2) федеральные законы «Об охране окружающей среды»; «Об экологиче-

ской экспертизе»; «Об отходах производства и потребления»; «О гидрометеоро-
логической службе»; «Об охране озера Байкал»; «Об охране атмосферного воз-
духа»; «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

3) нормативные акты субъектов федерации. 
2. Экологическая безопасность 
Экологическая безопасность – это состояние защищенности природной 

среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воз-
действия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, их последствий. 

Принцип экологической безопасности: презумпция экологической опас-
ности всякой производственно–хозяйственной и иной деятельности. Законода-
тель установил приоритет экологической безопасности. 

Объекты экологической безопасности – человек, его объединения, обще-
ство и государство, окружающая среда и ее составляющие – отдельные природ-
ные объекты, экосистемы, особо охраняемые территории. 

Субъекты: 
1) согласно ст. 2 Закона «О безопасности» – государство, осуществляющее 

функции в этой области через органы законодательной, исполнительной и судеб-
ной властей. Оно обеспечивает безопасность каждого гражданина на территории 
РФ, а за пределами ее территории оно гарантирует своим гражданам защиту и 
покровительство; 

2) граждане, общественные организации и объединения. Они обладают 
правами и обязанностями по обеспечению безопасности в соответствии с зако-
нодательством РФ и законодательством ее субъектов, принятым в пределах их 
компетенции. 
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Государство обеспечивает правовую и социальную защиту гражданам, об-
щественным и иным организациям и объединениям, оказывающим содействие в 
обеспечении безопасности в соответствии с законом. 

Для этого необходимы: 
1) осуществление в приоритетном порядке учета интересов и безопасности 

населения при решении вопросов о потенциально опасных производствах и ви-
дах деятельности; 

2) обеспечение экологической безопасности при разоружении, при обра-
щении с радиоактивными веществами, радиоактивными отходами и ядерными 
материалами; 

3) снижение производства и использования токсичных и других особо 
опасных веществ; 

4) реабилитация территорий и акваторий, подвергшихся негативному вли-
янию хозяйственной деятельности, загрязненных в процессе функционирования 
объектов ракетно-космической и атомной отраслей промышленности. 

3. Ответственность за экологические правонарушения 
Федеральным законом «Об охране окружающей среды» за нарушение за-

конодательства в области охраны окружающей среды установлены имуществен-
ная, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в соответ-
ствии с законодательством РФ. Контроль в области охраны окружающей среды 
(экологический контроль) представляет собой систему мер, направленных на 
предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектами хозяй-
ственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и норматив-
ных документов, в области охраны окружающей среды. 

Ответственность за экологические правонарушения может быть: 
1. Дисциплинарной – субъект экологического правонарушения привлека-

ется администрацией предприятия, на котором он работает. Дисциплинарная ответ-
ственность применяется только за нарушение тех экологических правил и предпи-
саний, исполнение которых входит в круг трудовых обязанностей нарушителя. 

2. Материальной – применяется к физическим и юридическим лицам и 
предусматривается за вред, который причинен экологическим правонаруше-
нием. Материальная ответственность реализуется путем взыскания ущерба по 
специальным таксам в судебном порядке. Материальная ответственность пред-
ставляет собой систему юридических мер, направленных на сохранение природ-
ной среды от отрицательных воздействий. 

3. Административной – предусмотрена за совершение экологического пра-
вонарушения (проступка) при отсутствии состава преступления и применяется к 
юридическим и физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую дея-
тельность. В КоАП РФ (гл.8) предусмотрена ответственность за несоблюдение эко-
логических требований при планировании, технико–экономическом обосновании 
проектов, проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в 
эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов; эколо-
гических и санитарно–эпидемиологических требований при обращении с отходами 
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производства и потребления или иными опасными веществами; за нарушение пра-
вил обращения с пестицидами и агрохимикатами. 

4. Уголовной – при наличии предусмотренных уголовным законом при-
знаков экологического преступления виновный должен привлекаться к уголов-
ной ответственности (согласно гл. 26 УК РФ). Экологическим преступлением яв-
ляется предусмотренное уголовным законодательством РФ и запрещенное им 
виновное общественно опасное деяние, посягающее на установленный в РФ эко-
логический правопорядок, окружающую среду и ее компоненты, экологическую 
безопасность общества, причиняющее вред окружающей природной среде и здо-
ровью человека и влекущее негативное изменение качества окружающей среды. 

Два вида уголовной ответственности: 
1) за посягательства на окружающую природную среду в целом – носят 

общий характер, посягают на экологическую безопасность как окружающей 
среды в целом, так и населения. Указанные деяния представляют собой наруше-
ния определенных правил, к соблюдению которых обязывают действующие в РФ 
законы и подзаконные акты. 

2) за специальные экологические преступления – посягают на отдельные 
объекты, причиняют ущерб атмосферному воздуху, почве, поверхностным или 
подземным водам, и т. д. 
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РАЗДЕЛ 9. ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА 
 
 

Информационное право – это формирующаяся комплексная отрасль 
права, нормы которой регулируют общественные отношения в области создания, 
использования, перемещения и защиты информации (информационных ресур-
сов). Нормы информационного права содержатся в различных нормативно-пра-
вовых актах. 

Источниками информационного права являются: 
1) Конституция РФ; 
2) федеральные законы «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации», «О государственной тайне», «О коммерческой тайне», 
«О средствах массовой информации», «О рекламе» и др.; 

3) Среди международных актов, содержащих информационно-правовые 
нормы, следует назвать: Всеобщую декларацию прав человека, Международный 
пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономи-
ческих, социальных и культурных правах, Европейскую конвенцию о защите 
прав человека и основных свобод, Конвенцию Содружества Независимых Госу-
дарств о правах и основных свободах человека. 

4) значительное количество правовых актов Президента РФ, постановле-
ний Правительства РФ и т.д. 

2. Понятие и виды информации 
В законе «Об информации, информационных технологиях и защите инфор-

мации» содержатся основные понятия информационного права. Так, информа-
ция – это сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. 

Обладатель информации – это лицо, самостоятельно создавшее информа-
цию либо получившее на основании закона или договора право разрешать или 
ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам. 

Документированная информация – это зафиксированная на материальном 
носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими 
определить такую информацию или в установленных законодательством РФ слу-
чаях ее материальный носитель. 

Информация может являться объектом публичных, гражданских и иных 
правовых отношений. Информация может свободно использоваться любым ли-
цом и передаваться одним лицом другому лицу, если федеральными законами не 
установлены ограничения доступа к информации, либо иные требования к по-
рядку ее предоставления или распространения. 

Виды информации: 
1. В зависимости от категории доступа к информации: 
− общедоступная информация – общеизвестные сведения и иная инфор-

мация, доступ к которой не ограничен. Обладатель информации, ставшей обще-
доступной по его решению, вправе требовать от лиц, распространяющих такую 
информацию, указывать себя в качестве источника такой информации; 
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− информация ограниченного доступа – информация, доступ к которой 
ограничен федеральными законами. 

2. В зависимости от порядка предоставления или распространения: 
− информация, свободно распространяемая; 
− информация, предоставляемая по соглашению лиц, участвующих в со-

ответствующих отношениях; 
− информация, которая в соответствии с федеральными законами подле-

жит предоставлению или распространению; 
− информация, распространение которой в РФ ограничивается или запре-

щается. 
3. В зависимости от содержания информации: 
− коммерческая тайна; 
− государственная тайна; 
− служебная тайна; 
− тайна усыновления и т.д. 
4. В зависимости от обладателя. Обладателем информации может быть: 
− гражданин (физическое лицо); 
− юридическое лицо; 
− публично-правовое образование (Российская Федерация, субъект РФ, 

муниципальное образование). 
Защита информации представляет собой принятие правовых, организа-

ционных и технических мер, направленных на: 
1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтоже-

ния, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распростра-
нения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа; 
3) реализацию права на доступ к информации. 
Нарушение требований Федерального закона «Об информации, информа-

ционных технологиях и защите информации» влечет за собой дисциплинарную, 
гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в со-
ответствии с законодательством РФ. 

Административная ответственность наступает за деяния, предусмот-
ренные Кодексом РФ об административных правонарушениях: за нарушение 
установленного законом порядка сбора, хранения, использования и распростра-
нения информации о гражданах (персональных данных); нарушение правил за-
щиты информации; незаконную деятельность в области защиты информации; 
разглашение информации с ограниченным доступом. 

Уголовная ответственность наступает по ст. 183 УК РФ за незаконное 
получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую 
или банковскую тайну. 

Гражданско-правовая ответственность регламентируется правилами 
ГК РФ. Лица, права и законные интересы которых были нарушены в связи с раз-
глашением информации ограниченного доступа или иным неправомерным ис-
пользованием такой информации, вправе обратиться в установленном порядке за 
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судебной защитой своих прав, в том числе с исками о возмещении убытков, ком-
пенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации. 

3. Правовой режим коммерческой тайны. 
Отдельно ГК РФ регулирует такой объект гражданских прав, как ноу-хау. 

Согласно ст. 1465 ГК РФ секретом производства (ноу-хау) признаются сведе-
ния любого характера (производственные, технические, экономические, органи-
зационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности 
в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления про-
фессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциаль-
ную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым 
у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении 
которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны. 
Раньше почти аналогичным определением давалось понятие коммерческой 
тайны. Теперь в соответствии со ст. 3 Федерального закона «О коммерческой 
тайне» коммерческая тайна – это режим конфиденциальности, который вво-
дится в отношении ноу-хау. 

Статья 5 закона «О коммерческой тайне» содержит перечень сведений, ко-
торые не могут составлять коммерческую тайну. Режим коммерческой 
тайны не может быть установлен лицами, осуществляющими предприниматель-
скую деятельность, в отношении следующих сведений: 

1) содержащихся в учредительных документах юридического лица, доку-
ментах, подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах и об ин-
дивидуальных предпринимателях в соответствующие государственные реестры; 

2) содержащихся в документах, дающих право на осуществление предпри-
нимательской деятельности; 

3) о составе имущества государственного или муниципального унитарного 
предприятия, государственного учреждения и об использовании ими средств со-
ответствующих бюджетов; 

4) о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной без-
опасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, без-
опасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное воз-
действие на обеспечение безопасного функционирования производственных 
объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом. 

Лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета 
производства обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого 
секрета производства, приобретает самостоятельное исключительное право на 
этот секрет производства. 

С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исклю-
чительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей. 

Ноу-хау можно передать по договору или предоставить право пользования 
по лицензионному договору. 

Исключительное право на секрет производства, созданный работником в 
связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания ра-
ботодателя (служебный секрет производства), принадлежит работодателю. 
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Гражданин, которому в связи с выполнением своих трудовых обязанностей 
или конкретного задания работодателя стал известен секрет производства, обя-
зан сохранять конфиденциальность полученных сведений до прекращения дей-
ствия исключительного права на секрет производства. 

В случае, когда секрет производства получен при выполнении договора 
подряда, договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских или технологических работ либо по государственному или муниципаль-
ному контракту для государственных или муниципальных нужд, исключитель-
ное право на такой секрет производства принадлежит подрядчику (исполни-
телю), если соответствующим договором (государственным или муниципаль-
ным контрактом) не предусмотрено иное. 

Нарушитель исключительного права на секрет производства, в том числе 
лицо, которое неправомерно получило сведения, составляющие секрет произ-
водства, и разгласило или использовало эти сведения, а также лицо, обязанное 
сохранять конфиденциальность секрета производства в соответствии, обязано 
возместить убытки, если иная ответственность не предусмотрена законом 
или договором с этим лицом. 

Лицо, которое использовало секрет производства и не знало и не должно 
было знать о том, что его использование незаконно, в том числе в связи с тем, 
что оно получило доступ к секрету производства случайно или по ошибке, не 
несет ответственность. 

Если лицо неоднократно или грубо нарушает исключительные права на 
секрет производства, суд может принять решение о ликвидации такого юриди-
ческого лица по требованию прокурора. Так же может быть прекращена деятель-
ность индивидуального предпринимателя (ст. 1253 ГК РФ). 

Информация предоставляется ее обладателем государственным и муници-
пальным органам в целях выполнения их функций по мотивированному требо-
ванию с указанием цели и сроков предоставления. Информация предоставляется 
безвозмездно, на документах должен быть гриф «коммерческая тайна» с указа-
нием ее обладателя. Государственные органы должны обеспечить конфиденци-
альность полученной информации, их должностные лица не вправе использовать 
ее в корыстных или иных личных целях. Подобные действия являются основа-
нием для привлечения к ответственности. Гражданско-правовая ответственность 
состоит в возмещении убытков, причиненных разглашением сведений, составля-
ющих коммерческую тайну, в полном объеме. УК РФ в ст. 183 предусматривает 
санкции за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих ком-
мерческую, налоговую или банковскую тайну. 

4. Правовой режим служебной тайны. 
Служебная информация, доступ к которой ограничен органами государ-

ственной власти в соответствии с федеральными законами и иными нормативно-
правовыми актами относится к служебной тайне. 

Лица, незаконными методами получившие информацию, которая состав-
ляет служебную тайну, обязаны возместить причиненные убытки. Такая же обя-
занность возлагается на работников, разгласивших служебную тайну вопреки 
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трудовому договору, в том числе контракту, и на контрагентов, сделавших это 
вопреки гражданско-правовому договору. В государственных, некоммерческих 
организациях существует определенный порядок для выполнения целей, функ-
ций и задач данной организации; система планирования, отчетности, контроля, 
технологии документооборота и т.д. Информацию такого рода можно отнести к 
служебной тайне. Перечень данной информации устанавливается руководителем 
организации. Информацией, относящейся к служебной тайне, могут обладать 
любые организации независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности и видов деятельности. Примерами могут служить врачебная 
тайна, журналистская тайна, адвокатская тайна, банковская тайна, налоговая 
тайна, тайна предварительного следствия и т.д. 

5. Правовой режим государственной тайны. 
Законодательство РФ о государственной тайне основывается на Конститу-

ции РФ, Законах РФ «О безопасности», «О государственной тайне», а также 
включает положения других актов законодательства, регулирующих отношения, 
связанные с защитой государственной тайны. 

Государственная тайна – это защищаемые государством сведения в об-
ласти его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 
контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распростране-
ние которых может нанести ущерб безопасности РФ. Исчерпывающий перечень 
сведений, составляющих государственную тайну, содержится в ст. 5 закона 
«О государственной тайне». 

Сведениям, составляющим государственную тайну, присваивается степень 
секретности и соответствующий ей гриф секретности: «особой важности», «со-
вершенно секретно» и «секретно». Степень секретности сведений, составляю-
щих государственную тайну, должна соответствовать степени тяжести ущерба, 
который может быть нанесен безопасности РФ вследствие распространения дан-
ных сведений. 

Порядок определения размеров ущерба, который может быть нанесен без-
опасности РФ вследствие распространения сведений, составляющих государ-
ственную тайну, и правила отнесения указанных сведений к той или иной сте-
пени секретности устанавливаются Правительством РФ. 

Срок засекречивания сведений, составляющих государственную тайну, 
не должен превышать 30 лет. В исключительных случаях этот срок может быть 
продлен по заключению межведомственной комиссии по защите государствен-
ной тайны. 

Разглашение государственной тайны влечет наступление уголовной от-
ветственности. Она наступает за умышленное разглашение сведений, составля-
ющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена или стала из-
вестна по службе или работе, если эти сведения стали достоянием других лиц, 
при отсутствии признаков государственной измены. Разглашение окончено с мо-
мента, когда сведения, составляющие государственную тайну, стали известны 
постороннему лицу. 
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ГЛОССАРИЙ 
 
 
Абсолютные права – субъективные права, которые обеспечиваются пас-

сивной обязанностью (воздержанием от нарушаемых действий) со стороны не-
определенного круга лиц (например, право собственности). 

Абсолютные правоотношения – урегулированные нормой права обще-
ственные отношения, в которых управомоченной стороне противостоит неопре-
деленно большое количество пассивно обязанных субъектов. 

Абсолютная монархия – разновидность монархической формы правле-
ния, для которой характерна неограниченная (абсолютно вся) государственная 
власть, принадлежащая одному лицу – монарху. 

Автономия – форма самоуправления части территории государства, обла-
дающей правом самостоятельного решения внутренних вопросов. 

Авторитаризм – один из видов политического режима, в котором полити-
ческая власть осуществляется конкретным лицом, классом, партией, элитной 
группой и т.д. при минимальном участии народа и для которого характерны бю-
рократически-командные методы управления обществом. 

Администрация – система исполнительно-распорядительных государ-
ственных органов, обеспечивающая реализацию законов в масштабах всей 
страны или определенного региона. 

Акт нормативный – правовой акт, принимаемый субъектами правотвор-
чества, содержащий нормы права, имеющий особую официальную письмен-
ную форму и направленный на урегулирование определенных общественных от-
ношений. 

Акт применения права (правоприменительный акт) – правовой акт, 
который содержит индивидуальное властное предписание, вынесенное ком-
петентным органом в результате решения конкретного юридического дела. 

Акт толкования права (интерпретационный акт) – правовой акт, кото-
рый содержит разъяснение смысла юридических норм и выносится специаль-
ными компетентными органами. 

Аналогия закона – решение конкретного юридического дела на основе 
правовой нормы, рассчитанной не на данный, а на сходные случаи. 

Аналогия права – решение конкретного юридического дела на основе об-
щих принципов и смысла права. 

Аутентическое (авторское) толкование – разъяснение смысла юридиче-
ской нормы, которое дается тем же органом, который принял данную норму. 

Буквальное толкование – разъяснение содержания правовой нормы, 
при котором действительный смысл данной нормы и ее текстуальное выраже-
ние совпадают. 

Вакуум правовой – специфическое правовое явление, характеризуемое 
как временное отсутствие юридических норм, которые должны регламентиро-
вать не урегулированные ранее, но нуждающиеся в урегулировании правом 
вновь возникающие общественные отношения. 
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Вето – отказ главы государства подписать законопроект, принятый пар-
ламентом. 

Власть социальная– это присущее всякой общности людей отношение 
господства и подчинения между субъектами, опирающееся на принуждение. 

Властные решения – правовые акты, принимаемые государственными ор-
ганами или должностными лицами в пределах их компетенции для достижения 
определенных целей и влекущие юридические последствия. 

Воля народа – концентрированное выражение интересов большинства 
граждан в обществе, направленное на достижение определенных социально зна-
чимых целей и лежащее в основе какого-либо управленческого решения (напри-
мер, конкретного закона, принятого на референдуме). 

Воспитание правовое – целенаправленная деятельность государственных 
органов и общественности по формированию у граждан и должностных лиц пра-
восознания и правовой культуры. 

Воздействие правовое – взятый в единстве и многообразии весь процесс 
влияния права на социальную жизнь, сознание и поведение людей. 

Вотум – решение, принятое большинством голосов избирательного кор-
пуса или представительного учреждения по определенному вопросу (например, 
вотум недоверия правительству). 

Гарантии законности – средства и условия, обеспечивающие соблюдение 
законов и подзаконных актов, беспрепятственное осуществление прав граждан и 
интересов общества и государства. 

Гипотеза правовой нормы – элемент нормы права, указывающий на ее 
действия (время, место, субъектный состав и т.п.), которые определяются путем 
закрепления юридических фактов. 

Глава государства – высшее должностное лицо в государстве, являюще-
еся носителем исполнительной власти государства и одновременно верховным 
официальным представителем в сфере внешних сношений. 

Государственная власть – публично-политическое отношение господства и 
подчинения между субъектами, опирающееся на государственное принуждение. 

Государственная дисциплина – определенные требования к поведению 
людей, связанные c выполнением правил, предъявляемых к государственным 
служащим. 

Государственно-правовой режим – система методов, приемов и средств, 
c помощью которых осуществляется государственная власть. 

Государственное принуждение – осуществляемое организованно, персо-
нифицированно и в пределах юридических предписаний физическое, психологи-
ческое либо идеологическое воздействие государственной власти на членов обще-
ства, обеспечивающее при помощи государственного аппарата безусловное утвер-
ждение государственной воли в области охраны и защиты прав и свобод человека 
и гражданина, безопасности общества, борьбы c правонарушениями и наказания 
виновных в их совершении. 

Государственный аппарат – система государственных органов, призван-
ных осуществлять задачи и функции государства. 
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Государственный суверенитет – присущее государству верховенство на 
своей территории и независимость в международных отношениях. 

Государство – организация политической власти, содействующая преиму-
щественному осуществлению конкретных интересов (классовых, общечеловече-
ских, религиозных, национальных, расовых и т.п.) в пределах определенной тер-
ритории. 

Гражданское общество – совокупность нравственных, религиозных, 
национальных, социально-экономических, семейных отношений и институтов, 
c помощью которых удовлетворяются интересы индивидов и их групп. 

Гражданство – устойчивая правовая связь человека c государством, выра-
жающихся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности. 

Грамматический способ толкования – прием разъяснения правовых 
норм, осуществляемый c помощью языковых средств, правил грамматики, орфо-
графии и т.п. 

Гуманизм права – один из важнейших принципов права, выражающийся 
в признании человека как высшей ценности, закреплении и обеспечении его прав, 
свобод, законных интересов, достоинства личности, условий свободного всесто-
роннего развития и стимулирования подлинно человеческих отношений между 
людьми. 

Дееспособность – способность лица своими действиями осуществлять 
права и обязанности. 

Действие права– содержательно-динамическая сторона права, характери-
зующая его фактически реализуемую способность осуществлять регулятивное 
(специально-юридическое), информационно-психологическое (мотивационное), 
воспитательное (идеологическое, педагогическое) и социальное воздействие на 
участников общественных отношений. 

Декларация – провозглашение основных принципов; правовой доку-
мент, имеющий силу рекомендации. 

Деликтоспособность – способность лица самостоятельно нести юридиче-
скую ответственность за совершенное правонарушение. 

Демократизм права – один из важнейших принципов права, выражаю-
щийся в юридическом установлении и реальном обеспечении идей народовла-
стия, свободы, равенства, справедливости, ответственности в общественных от-
ношениях, подлежащих правовому регулированию. 

Демократический режим – система методов и приемов, c помощью кото-
рых население участвует в осуществлении государственной власти посредством 
прямой (когда граждане, например, на референдуме непосредственно прини-
мают решения по важнейшим вопросам общественной жизни) и представитель-
ной демократии (когда народ реализует свою власть через выбираемые им пред-
ставительные органы), принимая решения большинством c учетом интересов 
меньшинства. 

Диктатура – безраздельная политическая, экономическая и идеологиче-
ская власть, не ограниченная законом и осуществляемая единолично (или строго 
определенной группой лиц во главе с лидером). 
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Диспозитивный метод правового регулирования – разновидность пра-
вового воздействия, связанная c равноправием сторон, координацией, основан-
ная на дозволениях. 

Диспозиция правовой нормы – основной элемент нормы права, опреде-
ляющий модель поведения субъектов c помощью установления прав и обязанно-
стей, возникающих при наличии указанных в гипотезе юридических фактов. 

Договор нормативный – самостоятельная форма права, выражающаяся в 
соглашении между правотворческими субъектами, в результате которого возни-
кает новая норма права (например, Федеративный договор 1992 г.). 

Доктринальное толкование норм права – наиболее глубокое и аргумен-
тированное разъяснение смысла правовых норм учеными-юристами, выражаю-
щееся в монографиях, научных комментариях, статьях и т.п. 

Дуалистическая монархия – разновидность ограниченной монархии, 
при которой власть монарха ограничена конституцией, но монарх и формально, и 
еще более фактически сохраняет широкие властные полномочия, что ставит его 
в центр всей политической системы данного общества. 

Естественное право – совокупность неотъемлемых прав и свобод, обуслов-
ленных естественной природой человека и не зависящих тем самым от воли кон-
кретного законодателя. 

Закон – нормативный акт, принятый в особом порядке органом законода-
тельной власти или референдумом, выражающий волю народа, обладающий 
высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные общественные от-
ношения. 

Законность – система требований, направленных на соблюдение всеми 
субъектами права законов и подзаконных актов. 

Законный интерес – отраженное в объективном праве либо вытекающее 
из его общего смысла и в определенной степени гарантированное государством 
простое юридическое дозволение, выражающееся в стремлениях субъекта 
пользоваться конкретным социальным благом, а также в некоторых случаях об-
ращаться за защитой к компетентным органам – в целях удовлетворения своих 
потребностей, не противоречащих общественным. 

Законодательная инициатива – право внести предложение об издании 
закона и соответствующий законопроект в законодательный орган, которое по-
рождает у законодательного органа обязанность рассмотреть предложение и за-
конопроект (но принять или отклонить его – право законодателя). 

Законодательная оговорка – имеющее специальную нормативно-лекси-
ческую форму условие (заявление, положение), которое частично изменяет со-
держание или объем действия нормы закона, создает новый правовой режим, вы-
ступает формой согласования интересов и порождает определенные юридиче-
ские последствия. 

Законодательная власть – избранные народом представительные органы, 
призванные вырабатывать стратегию развития общества путем принятия законов. 
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Законодательство – система действующих в конкретно-исторический пе-
риод развития государства законов и основанных на них подзаконных актов. За-
конопроект – текст предлагаемого к принятию закона, подготовленный в соот-
ветствии c установленной законодательной процедурой для внесения на рассмот-
рение законодательного органа или на референдум. 

Законотворческий процесс – установленный в юридических нормах вид 
правотворческого процесса, регламентирующий порядок деятельности законода-
тельного органа государства по выработке, принятию и изданию законов. Запрет – 
способ правового регулирования, требующий воздержания от совершения опре-
деленных социально-вредных, правонарушаемых действий.  

Злоупотребление правом – использование субъективного права в про-
тиворечии c его социальным назначением, влекущее за собой нарушение охраня-
емых законом личных, общественных либо государственных интересов. 

Императивный метод правового регулирования – способ правового 
воздействия, связанный c властными предписаниями, субординацией, основан-
ный на запретах, обязанностях, наказании. 

Индивидуально-правовое регулирование – поднормативное персонифи-
цированное правовое воздействие на участников общественных отношений в кон-
кретных жизненных обстоятельствах c целью побудить их совершить предусмот-
ренные нормами права социально-ценные действия. 

Инкорпорация – форма систематизации законодательства, совершаемая 
путем объединения нормативных актов без изменения их содержания в сборник, 
где каждый из актов сохраняет свое самостоятельное юридическое значение. 

Институт права – упорядоченная совокупность юридических норм, регули-
рующих определенный вид (группу) общественных отношений. 

Иск – юридическое средство защиты нарушенного или оспариваемого 
права или охраняемого законом интереса. 

Исполнительная власть – назначаемые либо выбираемые исполнительно-
распорядительные органы власти, призванные реализовать принятые законы и осу-
ществлять оперативно-хозяйственную деятельность. 

Использование права – форма реализации права, связанная c осуществле-
нием субъективных прав, посредством чего лицо удовлетворяет свой собственный ин-
терес и тем самым достигает определенного блага, пользы, ценности. 

Исполнение права – форма реализации права, связанная c выполнением 
активных обязанностей, строго определенных в законе действий в интересах упра-
вомоченной стороны. 

Историческо-политическое толкование норм права – способ разъясне-
ния смысла правовых норм, осуществляемый c помощью анализа конкретно-исто-
рических и политических условий принятия данного предписания. 

Источник права в идеологическом смысле – причины возникновения 
правовых норм, связанные c различными правовыми идеями, представлениями, 
мнениями, учениями, доктринами, правосознанием. 
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Источник права в материальном смысле – причины возникновения пра-
вовых норм, связанные c материальными условиями жизни общества, формами 
собственности, интересами и потребностями людей. 

Источник права в юридическом смысле – см. Форма права. 
Казуальное толкование – разъяснение смысла правовой нормы, обязатель-

ное только для данного конкретного случая. 
Казус – случайное действие, которое (в отличие от умышленного или неосто-

рожного) имеет внешние признаки правонарушения, но лишено элемента вины и, 
следовательно, не влечет юридической ответственности. 

Каноническое право – система нормативных предписаний, принимаемых 
решениями церковных соборов и постановлений римских пап, регулирующих отно-
шения внутри церковной организации, а также некоторые семейно-брачные и иму-
щественные отношения. 

Квалификация правовая – юридическая оценка деяния, основанная на со-
ответствующих нормативных предписаниях. 

Кворум – установленное законом или уставом количество присутствующим 
на определенном мероприятии, считающееся обязательным условием для призна-
ния его решений действительными и юридически значимыми. 

Кодекс – систематизированный, единый, юридически и логически цельный, 
внутренне согласованный законодательный акт прямого действия, регулирующий 
определенную область общественных отношений. 

Кодификация – разновидность систематизации законодательства, объеди-
нение нормативных актов в единый, логически цельный законодательный акт. 

Коллизии юридические – противоречия между правовыми нормами и ак-
тами, регулирующими одни и те же общественные отношения. 

Компетенция – совокупность законодательно закрепленных полномочий 
(прав и обязанностей), предоставленных конкретному органу или должностному 
лицу в целях надлежащего выполнения ими определенного круга государственных 
или общественно-значимых задач и осуществления соответствующих функций. 

Конкретизация норм права – мыслительная операция, осуществляемая в 
процессе нормотворчества, состоящая в «привязке» правовой нормы к конкретным 
условиям нормативной регламентации общественных отношений, в результате чего 
создается новая норма права (меньше конкретизируемой по объему, но шире – по 
содержанию). 

Консолидация – разновидность систематизации законодательства, объеди-
нение нормативных актов без изменения их содержания в единый акт, где каждый из 
актов теряет свое самостоятельное юридическое значение. 

Конституция – основной закон (закон законов) государства и общества, об-
ладающий наивысшей (абсолютной) юридической силой, закрепляющий фунда-
ментальные начала общественного и государственного устройства, форму правле-
ния, принципы взаимоотношения личности и государства. 

Конфедерация – форма союза (объединения) государств при сохранении их 
независимости и международной правосубъектности, c созданием объединенных 
органов для координации действий. 
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Логическое толкование норм права – способ разъяснения смысла право-
вых норм, осуществляемый c использованием законов и правил логики. 

Легальность власти – юридическое обоснование власти, соответствие дей-
ствий государственных органов существующему в стране законодательству. 

Легитимность власти – качество взаимоотношений государства и обще-
ства, которое выражается в добровольном признании ценности власти, в ее праве 
управлять. 

Локальный нормативный акт – нормативный акт, который принимается 
администрацией предприятий, учреждений и организаций и который направлен на 
урегулирование внутриколлективных отношений в пределах данной структуры. 

Льгота правовая – правомерное облегчение положения субъекта, позволя-
ющее ему полнее удовлетворять собственные интересы и выражающееся как в 
предоставлении дополнительных особых прав (преимуществ), так и в освобождении 
от обязанностей. 

Материальное право – совокупность правовых норм, институтов, под от-
раслей и отраслей, c помощью которых государство оказывает прямое воздействие 
на общественные отношения, предоставляя субъектам (посредством прав и обязан-
ностей) возможности и необходимости по удовлетворению их материальных (а не 
процессуальных) интересов. 

Меры защиты – разновидность правового принуждения, представляющего 
собой деятельность по обеспечению исполнения юридической обязанности, защиту 
права. 

Метод правового регулирования –совокупность юридических средств, 
при помощи которых осуществляется правовое регулирование качественно одно-
родных общественных отношений. 

Монархия – форма государственного правления, при которой власть пере-
дастся по наследству, осуществляется бессрочно и не зависит от избирателей. 

Мораль – система норм и принципов, регулирующих поведение людей c 
позиции добра и зла, справедливого и несправедливого, честного и бесчестного ит.п. 

Мотив поведения – внутреннее побуждение лица к совершенному им дея-
нию, причина поступка. 

Наказание правовое – форма и мера юридического осуждения (порицания) 
виновного, противоправного поведения, в результате которого субъект в чем-то обя-
зательно ограничивается, чего-то лишается. 

Неофициальное толкование – разъяснение смысла правовых норм орга-
нами или отдельными лицами no своей инициативе, не влекущее юридических по-
следствий. 

Норма права – общеобязательное, формально определенное правило пове-
дения, установленное и обеспечиваемое государством и направленное на урегулиро-
вание конкретного вида общественных отношений. 

Нормативное толкование – разъяснение смысла правовых норм, имеющее 
общее значение (распространяющееся на большой круг лиц и случаев). 
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Нормативность – признак права, выражающий собой в концентрированном 
виде всеобщность, обязательность, непрерывность и территориальную общность 
действия правовых предписаний. 

Обратная сила закона – распространение действия закона на случаи, имев-
шие место до вступления его в силу. 

Общественный порядок – состояние урегулированности общественных от-
ношений, которое достигается c помощью не только правовых норм и их соблюде-
ния (законности), но и других социальных норм и их соблюдения (дисциплины). 

Общество – совокупность исторически сложившихся форм совместной де-
ятельности людей (в широком смысле); исторически конкретный тип социальной си-
стемы, определенная форма общественных отношений (в узком смысле). 

Объект правоотношения – то, на что направлены права и обязашІости 
субъектов правоотношений, по поводу чего они вступают в юридические связи (ма-
териальные и нематериальные блага, продукты духовного творчества, ценные бумаги, 
документы, результаты определенных действий). 

Объективно противоправное деяние – действие либо бездействие, сход-
ное по своим объективным признакам c правонарушением, но совершенное неви-
новно, т.е. субъективно было направлено на достижение правомерных целей. 

Обыденное толкование – неофициальное разъяснение смысла правовых 
норм на основе обыденной практики и житейского опыта. 

Обычай правовой – исторически сложившееся правило поведения, содер-
жащееся в сознании людей и вошедшее в привычку в результате многократного 
применения, приводящее к правовым последствиям. 

Обязанность юридическая – мера юридически необходимого поведения, 
установленная для удовлетворения интересов управомоченного лица. 

Ограничение правовое – правовое сдерживание противозаконного дея-
ния, создающее условия для удовлетворения интересов контрсубъекта и обществен-
ных интересов в охране и защите. 

Ограничительное толкование норм права – разъяснение содержания пра-
вовой нормы, когда действительный смысл предписания уже ее текстуального вы-
ражения. 

Ответственность юридическая – необходимость лица подвергнуться мерам 
государственного принуждения, выражающимся в виде мер личного, имуществен-
ного и организационного характера. 

Относительное правоотношение – разновидность правоотношения, в 
котором индивидуализированы (поименно известны, персонифицированы) обе 
его стороны. 

Отрасль права – упорядоченная совокупность юридических норм, регули-
рующих определенный род (сферу) общественных отношений. 

Парламентская республика – разновидность республиканской формы 
правления, характеризующаяся тем, что парламент является полновластным ор-
ганом, который формирует политически ответственное перед ним правительство 
и избирает (непосредственно или же в составе особой коллегии выборщиков) прези-
дента, являющегося лишь главой государства, но не исполнительной власти. 
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Подзаконный нормативный акт – изданный на основе и во исполнение за-
конов акт, содержащий юридические нормы. 

Политика – искусство управления обществом, характеризует отношения по 
поводу власти между классами, партиями, этническими и другими социальными 
группами, определяющие формы и содержание деятельности государства, c од-
ной стороны, и народом – с другой. 

Политическая система общества – упорядоченная на основе права и иных 
социальных норм совокупность институтов (государственных органов, политиче-
ских партий, движений, общественных организаций и т.п.), в рамках которой про-
ходит политическая жизнь общества и осуществляется политическая власть. 

Политический режим – система методов, приемов и средств, c помощью 
которых осуществляется политическая власть и определяется политическая си-
стема данного общества. 

Полномочие – комплекс прав и обязанностей, предоставленный субъекту в 
соответствии c занимаемой должностью для разрешения какого-либо вопроса. 

Поощрение правовое – форма и мера юридического одобрения доброволь-
ного, заслуженного поведения, в результате чего субъект вознаграждается, для него 
наступают благоприятные последствия. 

Право – система общеобязательных, формально определенных юридиче-
ских норм, выражающих общественную, классовую волю (конкретные интересы 
общества, классов и т.п.), устанавливаемых и обеспечиваемых государством и 
направленных на урегулирование общественных отношений. 

Правовая культура личности – знание и понимание права, а также дей-
ствия в соответствии c ним. 

Правовая культура общества – уровень правосознания и правовой актив-
ности общества, степень прогрессивности юридических норм и юридической де-
ятельности. 

Правовая политика – деятельность государства по созданию эффектив-
ного механизма правового регулирования, по цивилизованному использованию 
юридических средств в достижении таких целей, как наиболее полное обеспече-
ние прав и свобод человека и гражданина, укрепление законности и правопорядка, 
формирование правовой государственности и высокой правовой культуры об-
щества и личности. 

Правовая психология – совокупность переживаний, чувств, настроений, 
эмоций, в которых отражается отношение людей к действующему и желаемому 
праву. 

Правовая семья – совокупность правовых систем, выделенная на основе 
общности источников, структуры права и исторического пути его формирования. 

Правовая система общества – конкретно-историческая совокупность 
права, юридической практики и господствующей правовой идеологии отдельного 
государства. 

Правовое государство – организация политической власти, создающая 
условия для наиболее полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина, 
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а также для наиболее последовательного связывания c помощью права государ-
ственной власти в целях недопущения злоупотреблений. 

Правовые средства – юридические инструменты (явления), c помощью 
которых удовлетворяются интересы субъектов права, обеспечивается достиже-
ние поставленных целей. 

Правомочие – предусмотренная в нормах права и обеспеченная государ-
ством возможность участника правоотношения осуществлять определенные 
деяния или требовать соответствующего поведения от других участников кон-
кретного правоотношения. 

Правомерное поведение – деяние субъектов, соответствующее нормам 
права и социально полезным целям. 

Правонарушение – виновное, противоправное, общественно опасное дея-
ние (действие либо бездействие) субъекта, причиняющее вред интересам обще-
ства, государства, личности. 

Правоотношение – общественное отношение, урегулированное нормами 
права и участники которого обладают соответствующими субъективными пра-
вами и юридическими обязанностями. 

Правопорядок – система общественных отношений, в которой поведе-
ние субъектов является правомерным; состояние урегулированности социаль-
ных связей. 

Правосознание – совокупность чувств, эмоций, представлений, идей, 
взглядов, в которых отражается отношение людей к действующему и желае-
мому права. 

Правопреемство – изменение в субъектном составе правоотношений, при 
котором субъективные права и юридические обязанности переходят от одного 
субъекта к другому. 

Правосубъектность – признаваемая и обеспечиваемая государством спо-
собность лица иметь субъективные права и юридические обязанности, а 

также лично своими действиями осуществлять их в правоотношении. 
Правоспособность – способность лица иметь субъективные права и юри-

дические обязанности. 
Правотворчество – деятельность компетентных органов (прежде всего 

государственных) по принятию, изменению и отмене юридических норм. 
Практика юридическая – деятельность компетентных субъектов по при-

нятию (толкованию, применению и т.д.) юридических предписаний, взятая в 
единстве c накопленным социально-правовым опытом. 

Предмет правового регулирования – те общественные отношения, соци-
альные связи, которые право упорядочивает. 

Предписание правовое – властное веление, выражающее государствен-
ную волю, выступающее регулятором общественных отношений путем форму-
лирования общеобязательного или индивидуального юридического правила по-
ведения для соответствующих субъектов права. 

Представительство – правовое средство, c помощью которого одно лицо 
(представитель) на основании имеющегося у него полномочия выступает от 
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имени другого (представляемого), непосредственно создавая (изменяя, прекра-
щая) для него права и обязанности. 

Президентская республика – разновидность республиканской формы гос-
ударственного правления, в которой верховная власть принадлежит президенту 
как главе государства, избираемому всенародным голосованием (либо парламен-
том или же особым институтом) и выступающим в системе разделения властей 
субъектом координации всех ветвей государственной власти. 

Презумпция – факт, существование или отсутствие которого предполага-
ется установленным (не установленным), поскольку доказаны другие, находящи-
еся c ним в связи, факты. 

Презумпция невиновности – закрепленное в праве предположение, со-
гласно которому каждый обвиняемый в совершении преступления считается не-
виновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом 
порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Преступ-
ление – виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уго-
ловным законодательством под угрозой наказания. 

Прецедент юридический – судебное или административное решение по 
конкретному юридическому делу, которому придается сила нормы права и кото-
рым руководствуются при разрешении схожих дел. 

Преюдициалъность – обязательность для всех судов, рассматривающих 
дело, принять без проверки и доказательств факты, ранее установленные всту-
пившим в законную силу судебным решением или приговором суда по какому-
либо другому делу. 

Применение права – властная деятельность компетентных органов по 
разрешению конкретного юридического дела, в результате чего выносится соот-
ветствующий индивидуальный акт. 

Принципы права – основные, исходные начала, положения, идеи, выра-
жающие сущность права как специфического социального регулятора. 

Распространительное (расширительное) толкование – разъяснение 
содержания юридических норм, когда действительный смысл нормы шире ее 
текстуального выражения. 

Реализация права – претворение правовых предписаний в поведении 
участников правоотношений, фактическое осуществление субъектами права 
нормативных предписаний в форме соблюдения запретов, исполнения обязан-
ностей, использования прав и применения юридических норм. 

Регулирование правовое – осуществляемое всей системой юридических 
средств воздействие на общественные отношения c целью их упорядочения. 

Режим правовой – особый порядок правового регулирования, выражаю-
щийся в определенном сочетании юридических средств и создающий желаемое со-
циальное состояние и конкретную степень благоприятности либо не благоприятно-
сти для удовлетворения интересов субъектов права. 

Реквизиция – принудительное изъятие имущества у собственника в государ-
ственных или общественных интересах c выплатой его стоимости. 
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Рекомендательный метод правового регулирования – разновидность 
правового воздействия, связанная c советом по осуществлению конкретного же-
лательного для общества и государства поведения. 

Республика – форма государственного правления, характеризующаяся вы-
борностью власти на определенный срок и зависимостью от избирателей. 

Референдум – принятие важного государственного решения путем всена-
родного голосования. 

Рецепция права – возрождение и использование в организации и осу-
ществлении правового регулирования отечественного и мирового опыта юрис-
пруденции, правовых ценностей и принципов, достижений политико-правовой 
науки прошлого в научных исследованиях, в законодательстве и юридической 
практике. 

Санкция правовой нормы – элемент нормы права, предусматривающий 
неблагоприятные (негативные) либо благоприятные (позитивные) последствия 
для субъекта, реализующего диспозицию. 

Свод законов – сведенные в одно издание и расположенные в определен-
ном порядке действующие нормативные акты, сборники законодательства. 

Символ правовой – установленный в правовых предписаниях внешний 
условный замещающий знак (материальный предмет), выражающий определен-
ные сведения о другом явлении или предмете и понятный окружающим (флаг; 
герб, гимн – символы государства). 

Система права – внутренняя структура права, состоящая из взаимосогла-
сованных норм, институтов, подотраслей и отраслей права. 

Систематизация законодательства – деятельность по упорядочению и 
совершенствованию нормативных актов в целях удобства пользования ими. 

Систематический способ толкования – разъяснение смысла правовой 
нормы c помощью анализа системных связей данной нормы c другими нормами, 
выявления места и роли конкретного правила поведения в иерархии правовых 
предписаний. 

Соблюдение права – форма реализации норм права, связанная c осуществ-
ление запретов, от нарушения которых субъект должен воздерживаться. 

Событие – такой юридический факт (жизненное обстоятельство), который 
не зависит от сознания и воли людей. 

Социальные нормы – правила поведения, используемые для регулирова-
ния общественных отношений. 

Способы толкования – совокупность приемов и средств, направленных 
на установление содержания правовых норм. 

Статья нормативного акта – форма выражения (изложения) нормы 
права, содержащая в различной степени ее элементы. 

Статус субъекта – юридически закрепленное положение лица в обществе, 
выражающееся в определенной системе его прав и обязанностей. 

Структура нормы права – упорядоченное единство необходимых эле-
ментов, обеспечивающих ее функциональную самостоятельность. 
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Субсидиарное применение норм права – разрешение юридического дела 
в ситуации, когда правоприменительный орган применяет в силу отсутствия пра-
вовой нормы норму смежной отрасли права. 

Субъекты права – участники правовых отношений, обладающие соответ-
ствующими субъективными правами и юридическими обязанностями. 

Субъективное право – мера юридически возможного поведения, позволя-
ющая субъекту удовлетворять его собственные интересы. 

Сфера правового регулирования – система общественных отношений, 
урегулированных правом либо подлежащих правовому регулированию. 

Техника юридическая – система средств, правил и приемов подготовки и 
упорядочения правовых актов, применяемая в целях обеспечения их совершен-
ства и повышения эффективности. 

Тип правового регулирования –общая направленность правового регу-
лирования общественных отношений, выражающая специфику лежащего в ос-
новании его способа правового регулирования (дозволения, обязывания, за-
прета) либо различных вариантов сочетания этих способов. 

Типология государства и права – их специфическая классификация, про-
водимая в зависимости от социально-экономических и технико-юридических 
факторов. 

Толкование права – деятельность, направленная на установление содер-
жания юридических норм. 

Унитарное государство – простое, единое государство, части которого яв-
ляются административно-территориальными единицами и не обладают призна-
ками государственного суверенитета (здесь существует единая система высших 
органов и единая система законодательства). 

Фактический состав – совокупность юридических фактов, необходимых 
для наступления определенных юридических последствий. 

Федеративное государство – сложное, союзное государство, части кото-
рого являются государственными образованиями и обладают в той или иной 
мере государственным суверенитетом и другими признаками государственности 
(в нем наряду c высшими федеральными органами и федеральным законодатель-
ством существуют высшие органы и законодательство субъектов федерации). 

Физическое лицо – индивид, выступающий в правоотношениях носите-
лем субъективных прав и юридических обязанностей. 

Фикция правовая – несуществующее положение, признанное законода-
тельством существующим и ставшее в силу этого общеобязательным. 

Форма государства – способ организации политической власти, охваты-
вающий форму государственного правления, форму государственного устрой-
ства и государственно-правовой режим. 

Форма государственного правления – элемент формы государства, ха-
рактеризующий организацию верховной государственной власти, порядок обра-
зования ее органов и их взаимоотношения c населением. 

Форма государственного устройства – элемент формы государства, ха-
рактеризующий внутреннюю структуру государства, способ его политического 
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и территориального деления, обусловливающий определенные взаимоотноше-
ния органов всего государства c органами его составных частей. 

Форма права – способ выражения вовне государственной воли, объекти-
вирования юридических правил поведения. 

Функции государства – основные направления деятельности государства 
по решению стоящих перед ним задач. 

Функции права – основные направления правового воздействия, выража-
ющие роль права в упорядочении общественных отношений. 

Ценность права – реальная положительная значимость права как специ-
фического социального регулятора для осуществления интересов общества, гос-
ударства, различных групп и индивидов. 

Эффективность права – соотношение между результатами действия 
правовых норм и теми социальными целями, для достижения которых они 
были приняты. 

Юридическое лицо – организация, которая имеет в собственности, хозяй-
ственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и от-
вечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени при-
обретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Юридический факт – такое жизненное обстоятельство, c которым норма 
права связывает наступление определенных юридических последствий. 

Юридические последствия – реальный результат действия правового 
акта, выражающийся в приобретении субъектами прав и несении обязанностей. 
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