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Введение 

 

В настоящее время руководитель, инженер, специалист на 

производстве, да и обычный человек нередко сталкивается с ситуацией, 

когда ему приходится принять юридически верное решение. Выработка 

данного решения требует наличия комплекса базовых правовых знаний, 

способности ориентироваться в сложной системе нормативных актов, 

умения осуществлять поиск нужной и достоверной информации. 

Использование  пособия «Основы правовых знаний» в учебном процессе  

даст возможность студентам понять сущность и социальное назначение 

института права, разобраться в строении и механизме функционирования 

системы права, понять смысл основных юридических понятий и категорий, 

ознакомиться с системой правовых норм. Помимо общих вопросов 

правовой теории в пособии также отражены ключевые положения 

основных отраслей российского права в их современном состоянии. Набор 

контрольных заданий и вопросов по каждой изучаемой теме дает 

возможность проверить степень и качество усвоения учебного материала. 

Работа с учебным пособием позволит студенту подготовиться к 

успешной аттестации по учебной дисциплине. Но нужно учесть, что 

содержание пособия не является исчерпывающим и не может содержать 

ответы на все вопросы, возникающие у читателя. Для более глубокого 

изучения дисциплины необходимо использовать правовые источники и 

научную литературу, примерный и доступный перечень которой приведен 

по каждой главе. 
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1. Право как регулятор общественных отношений 

 

1. Происхождение и сущность права. 

2. Правовые нормы. Источники права. 

3. Нормативно-правовые акты. 

4. Правоотношения, правонарушения и юридическая ответственность. 

5. Правовое государство. 

 

1. Понятие «право» трактуется в двух основных смыслах. Согласно 

первому, право – это система утверждаемых государством норм, 

формально определенных и закрепленных в официальных документах, 

выражающих волю государства и поддерживаемых силой 

государственного принуждения. Согласно второму, право – это 

предоставляемая и гарантируемая государством возможность личности 

осуществлять свою волю.  Так, любому образованному человеку известно 

о его праве на жизнь, личную неприкосновенность, невмешательство в 

частную жизнь и пр. Право – это необходимый признак любого 

государства. Главное его назначение состоит в том, чтобы упорядочить 

общественную жизнь, обеспечить ее стабильность, устойчивость. 

Обеспечение свободы, утверждение справедливости, исключение 

произвола  из жизни общества – вот чего мы ждем от права. 

Люди, осуществляя свою жизнедеятельность, регулярно 

сталкиваются с необходимостью соблюдения всевозможных правил, 

требований, стандартов и образцов поведения. Их можно свести к одному 

общему понятию – «норма». Данное понятие раскрывается в двух 

определениях. Во-первых, норма – это стихийно, сам собою сложившийся 

порядок. К примеру, мы считаем нормой дарить подарки родным и 

близким в день рождения. Во-вторых, нормой является выраженное в 

безличной форме предписание, требование. Безличная форма означает, что 



 
 
6

требование адресовано не кому-либо конкретно, а к неопределенному 

кругу лиц. Примером данной нормы является установленная руководством 

организации обязанность сотрудников придерживаться делового стиля в 

одежде. 

Нормы, которые люди соблюдают, делятся на две группы: 

1. Несоциальные нормы: санитарно-гигиенические, физиологические, 

технические и др. Они регулируют взаимодействие человека с 

окружающей его природой и техносферой.  

2.Социальные нормы (традиции, обычаи, ритуалы, нормы этикета, 

религиозные, правовые, моральные нормы) – правила поведения, 

регулирующие отношения между людьми.  

 

2. Различные виды социальных норм предназначены для регуляции 

какой-либо из сторон общественных отношений и имеют свои 

особенности. Изучение специфики правовых норм начнем с выявления их 

сущности. Правовые нормы – это установленные государством правила, 

регулирующие наиболее важные общественные отношения, являющиеся 

обязательными для всех и защищаемые от нарушений силой 

государственного принуждения. Исходя из данного определения, 

достаточно просто вывести особенные характеристики норм права.  

Во-первых, они неразрывно связаны с регулятивной деятельностью 

государства. Без государства и вне государства данные нормы не 

существуют. Посредством норм права государство выражает свою волю. 

 Во-вторых, нормы права направлены на регуляцию тех социальных 

отношений, которые признаются государством и обществом как наиболее 

важные. В частности, касающиеся безопасности (как отдельного человека, 

так и всего общества в целом), прав и свобод личности, собственности и 

др.  
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В-третьих, правовые нормы носят всеобщий характер. Они 

распространяются на всех членов общества без исключения, в том числе 

лиц, не являющихся гражданами государства, но находящихся на его 

территории. Нормам права должны подчиняться и их создатели – органы 

государственной власти. 

В-четвертых, нормы права должны соблюдаться всегда и при любых 

обстоятельствах, без исключений. 

В-пятых, правовые нормы охраняются государством. Для этого оно 

использует специальные инструменты принуждения, позволяющие 

предотвратить и  пресечь правонарушение, а также наказать нарушителя. 

Важно отметить, что государство функцию применения наказания по 

отношению к правонарушителям закрепляет исключительно за собой, не 

позволяя никому больше вершить правосудие. 

К дополнительным, но также очень важным характеристикам норм 

права относятся: 

- системность, т.е. правовые нормы согласованы и взаимосвязаны 

между собой, формируя, таким образом, целостность, не допускается их 

противоречие друг другу; 

- иерархичность, т.е. устанавливается строгое подчинение одних 

норм другим; 

- формализация, выражающаяся в том, что любая правовая норма 

должна иметь выверенную, четкую, предполагающую однозначное 

токование формулировку. 

- многократность применения и длительность воздействия. 

Нормы права, обладая в современном обществе первостепенным 

значением в качестве регулятора общественных отношений, не заменяют 

собой прочие социальные нормы. Более того, требуется высокий уровень 

гармонии между ними. Например, можно с уверенностью ожидать от 
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человека беспрекословного соблюдения закона, если закон представляется 

ему справедливым, соответствующим сложившимся нормам морали.  

Всем правовым нормам свойственна одинаковая логическая 

конструкция.  Структура нормы права состоит из трех элементов: 

1) гипотезы (часть нормы, указывающая на условия, при наступлении 

которых правило поведения подлежит применению), 2) диспозиции 

(предписания, которые нужно выполнить участниками правовых 

отношений) и 3) санкции (неблагоприятные последствия, возникающие в 

результате нарушения правила). 

Правовые нормы возникают в результате специфической 

интеллектуальной  деятельности людей, именуемой правотворчеством. 

Существуют различные формы данной деятельности, определяемые тем, 

что является источником права (способ формирования и закрепления 

правовых норм): 

1. Правовой обычай. Это норма, сложившаяся в ходе многолетней 

практики множества людей, которой государство придало форму закона.  

Стихийно сложившиеся нормы понятны людям, удобны, отличаются 

высокой степенью лояльности к ним. Поэтому государство и включает их 

в систему законов. 

2. Юридический прецедент – решение судебного или иного 

компетентного государственного органа по конкретному делу, ставшее 

образцом для рассмотрения аналогичных дел в будущем. Существуют 

страны, где отсутствуют всеохватывающие системы законов и, в случае 

возникновения ситуации, требующей судебного решения, судья выносит 

вердикт, опираясь на сложившиеся представления о справедливости, 

логику, анализ последствий. Если такое решение является первым в своем 

роде, то оно послужит образцом, облегчая работу других судей, 

рассматривающих подобные дела. 
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3. Нормативный акт – официальный документ государственного органа, 

наделенного функцией правотворчества, в котором содержатся правовые 

нормы. К нормативным актам относятся, как уже отмечалось ранее, 

законы, подзаконные акты, локальные акты. 

4. Нормативный договор – правовой акт, фиксирующий согласованное 

волеизъявление двух или более сторон – субъектов правотворчества – и 

содержащий в себе нормы права. Так, присоединяясь к какой-либо 

международной конвенции, государство берет на себя обязательство 

привести свое внутренне законодательство в соответствие с данным 

договором. 

Все перечисленные источники могут быть задействованы при 

формировании правовой системы государства. Тем не менее, как правило, 

один из них является главенствующим. 

 

 3. Нормативные акты в зависимости от их юридической силы 

можно разделить на следующие виды:  

Законы – нормативные акты, принимаемые в особом порядке органами 

законодательной власти с целью регулирования важнейших 

общественных отношений и обладающие высшей юридической силой. К 

законам относятся также кодексы.  По сути, кодекс – это тот же закон, 

только более сложный и объемный. Кодекс включает в себя основной 

объем правовых норм, относящихся к определенной отрасли права. В 

нашей стране действует множество кодексов: гражданский, трудовой, 

семейный, земельный, уголовный кодексы, кодекс об административных 

правонарушениях и др.  Кодексы обеспечивают взаимную согласованность 

правовых норм и поддерживают целостность правовой системы. 

  Так как законы выполняют особую роль в регуляции общественных 

отношений, то их создание является сложным и достаточно долгим 

процессом и требует соблюдения набора обязательных процедур. В 
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большинстве стран мира законодательную деятельность осуществляет 

парламент – коллективный орган власти, как правило, избираемый 

населением. Российский парламент официально именуется «Федеральное 

Собрание». Он состоит из двух палат – Государственной Думы (нижняя 

палата) и Совета Федерации (верхняя палата). Законотворческий процесс 

начинается с разработки законопроекта, который затем вносится в 

законодательный орган на рассмотрение. Право вносить законопроекты в 

парламент  называется «законодательная инициатива». Согласно ст. 104 

Конституции РФ правом законодательной инициативы на федеральном 

(т.е. общероссийском) уровне обладают следующие субъекты власти: 

Президент РФ, Совет Федерации Федерального Собрания РФ,  члены 

Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Правительство РФ, 

законодательные (представительные) органы субъектов РФ, 

Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ. В Федеральном Собрании 

происходит обсуждение законопроекта, его принятие (или отклонение) в 

качестве закона депутатами Государственной Думы и одобрение (или 

отклонение) членами Совета Федерации. Из стен Федерального Собрания 

закон поступает на подпись Президенту РФ. Президент имеет право не 

подписать закон и отправить его в парламент на новое рассмотрение. 

Последней стадией на пути закона к воплощению в жизнь является его 

опубликование. Если не оговаривается в принимаемом законе дата начала 

его действия, то вступившим в силу он считается с момента 

опубликования в специальных печатных изданиях («Российская газета» и 

«Вестник законодательства Российской Федерации»). 

Подзаконные акты – нормативные акты, принимаемые органами 

исполнительной власти. Они обладают меньшей юридической силой, 

нежели законы, и призваны обеспечить  воплощение последних в жизнь. 

Осуществлять регулирование общественных отношений только 

посредством законов невозможно, так как их положения являются 
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достаточно общими, не отражающими деталей и нюансов реальной жизни. 

Поэтому необходимо принятие дополнительных нормативных актов, 

которые детализируют и конкретизируют нормы, представленные в 

законах. В нашей стране среди подзаконных актов высшей юридической 

силой обладают указы – нормативные акты, изданные Президентом РФ по 

вопросам, относящимся к его компетенции.  

На ступень ниже в иерархии подзаконных актов располагаются 

постановления Правительства РФ. Правительство (неофициально – 

кабинет министров) – орган исполнительной власти, включающий в себя 

множество министерств и подведомственных им агентств, служб и 

надзоров, осуществляющий административно-распорядительную функцию 

государства.  

Министерства, входящие в состав правительства также могут 

издавать собственные нормативные акты – инструкции и приказы. Данные 

нормативные акты носят узконаправленный характер. Например, приказы 

Министерства науки и высшего образования распространяются только на 

сферу деятельности данного органа власти. 

Так как Российская Федерация отличается сложным 

административно-территориальным устройством, то полномочиями по 

принятию нормативных актов обладают не только высшие (федеральные) 

органы государственной власти. На уровне субъектов федерации 

(республик, краев, областей, округов) законодательные органы власти 

принимают законы, а исполнительные органы – подзаконные акты. Но 

действие этих нормативных актов распространяется только на территорию 

субъекта федерации.  

Органы местного самоуправления, функционирующие в границах 

городов, районов, поселков и пр. не входят в систему государственной 

власти, но также обладают полномочиями по принятию нормативных 
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актов. Например, постановление городского совета о порядке проведения 

культурно-массовых мероприятий на территории города. 

Существует также понятие «локальные нормативные акты». Они 

принимаются и действуют в организациях и учреждениях и являются 

обязательными только для их сотрудников. К системе государственных 

нормативных актов они не относятся. 

 

 4. Правовые отношения – регулируемые и охраняемые 

государством социальные отношения, участники которых являются 

носителями взаимных прав и обязанностей. 

Структура правоотношения: субъекты (индивиды, организации, 

государство), содержание (субъективные права – мера возможного или 

дозволенного поведения и юридические обязанности – мера необходимого 

или должного поведения) и объекты (разнообразные социальные блага). 

Чтобы быть субъектом права, надо обладать правоспособностью и 

дееспособностью. Правоспособность – это способность в силу норм права 

обладать субъективными правами и юридическими обязанностями. В 

нашей стране правоспособность признается в равной мере за всеми 

гражданами. Дееспособность – это способность субъекта самостоятельно 

осуществлять юридические права и обязанности и нести за это 

юридическую ответственность. Дееспособность индивидов зависит, 

прежде всего, от возраста. Полной дееспособностью обладают лица, 

достигшие совершеннолетия. Дееспособность также зависит от состояния 

здоровья индивида. На основании медицинских показаний суд может 

признать человека полностью или частично недееспособным. Ограничена 

дееспособность лиц, отбывающих наказание за совершенные 

преступления. 
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Большинство людей добровольно исполняют нормы права, 

поступают правомерно. Антиподом правомерного поведения является 

правонарушение.  

 Правонарушение – это общественно опасное виновное деяние, 

противоречащее нормам права и наносящее вред обществу. 

Все виды правонарушений по степени их общественной опасности 

подразделяются на: преступления и проступки. Преступлениями 

именуются правонарушения, за совершение которых наступает уголовная 

ответственность. К проступкам относятся административные, 

дисциплинарные и гражданские правонарушения. 

Структура правонарушения: объект (общественные отношения, 

ценности и блага, на которые направлено противоправное деяние, 

например, жизнь и здоровье человека), субъект (лицо, совершившее 

виновное противоправное деяние), объективная (внешнее проявление 

противоправного деяния: время, место, средства и способы осуществления, 

ущерб) и субъективная стороны (вина, мотив, цель правонарушителя). 

 Вина – психическое отношение лица к совершенному деянию. Она 

может возникнуть вследствие умысла или неосторожности. Умысел бывает 

прямым и косвенным. Прямой умысел состоит в том, что лицо: осознает 

общественную опасность деяния, предвидит вред, желает его наступления. 

Косвенный умысел состоит в том, что лицо осознает общественную 

опасность деяния, предвидит его опасные последствия, при этом не 

желает, но допускает их наступление либо безразлично относится к ним. 

Вина, возникающая из-за неосторожности, делится на легкомыслие и 

небрежность. Легкомыслие имеет место, если лицо предвидит вред от 

совершаемого деяния, но легкомысленно рассчитывает на его 

предотвращение. Небрежность заключается в том, что лицо не осознавало 

общественную опасность своего деяния, не предвидело вреда, хотя могло 
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его предвидеть, если бы проявило достаточную внимательность и 

осмотрительность.  

Человек считается невиновным до тех пор, пока не будет доказана 

его вина. В ст. 49 Конституции РФ закрепляется презумпция (т.е. 

предположение) невиновности. Виновность доказывается 

правоохранительными органами и устанавливается только вступившим в 

законную силу приговором. 

Признание тех или иных деяний правонарушениями недостаточно 

для обеспечения правопорядка. Важно обеспечить юридическую 

ответственность лиц, совершивших правонарушения. 

Юридическая ответственность – это применение мер 

государственного принуждения к правонарушителю за совершенное им 

противоправное деяние. 

Целями юридической ответственности являются: покарать 

правонарушителя, перевоспитать его, предупредить совершение 

противоправных деяний, восстановить положение потерпевшего 

(компенсация имущественных потерь или морального вреда).  

Принципы юридической ответственности определяют основания, 

порядок и пределы юридической ответственности. Выделяют: принцип 

законности, равенства всех перед законом, ответственности только за 

виновные деяния, справедливости, гуманизма, неотвратимости 

юридической ответственности. 

Виды юридической ответственности классифицируются по 

отраслевой принадлежности. Так, уголовная ответственность наступает за 

совершение преступлений; административная ответственность 

предусматривается за совершение административных проступков; 

дисциплинарная ответственность следует за нарушение трудовой 

дисциплины, гражданско-правовая ответственность наступает за 
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посягательства на имущественные, а также личные неимущественные 

права. 

 

5. Как мы знаем, институт права неразрывно связан с институтом 

государства. Правовые нормы создаются и претворяются в жизнь органами 

государственной власти. Отсюда возникает вопрос – обязано ли само 

государство, его представители подчиняться закону? Кроме того, если 

государство обладает монополией на применение наказания за 

совершенные правонарушения, не создаются ли тем самым условия для 

произвола, применения правовых норм в целях подавления свободы 

людей? К сожалению, история человечества дает нам множество 

примеров, когда государственный управленческий аппарат и даже 

отдельные лица – главы государств – использовали право лишь для 

увеличения своей власти, попирая законные интересы всех членов 

общества. То есть институт права не защищал в необходимой мере права и 

свободы личности. В результате демократических преобразований во 

многих странах мира возник иной тип государства – признающего и 

уважающего права личности и не препятствующего суду осуществлять их 

защиту. Такое государство именуется правовым. 

Основные признаки правового государства: 

- главенство права и закона во всех сферах общественной жизни; 

- равенство всех перед законом, независимо от статуса и социального 

положения; 

- разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную 

ветви и их независимость друг от друга; 

- признание прав и свобод человека высшей ценностью, обеспечение их 

защиты. 

- взаимная ответственность граждан и государства. 
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Таким образом, в правовом государстве все официальные 

институты власти подчинены закону и действуют в интересах защиты прав 

и свобод граждан. Правовое государство не может функционировать без 

деятельного участия граждан, которые не только сами соблюдают закон, 

но и требуют того же от представителей власти. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Для чего обычному человеку необходимо существование института 

права? Какие блага и преимущества это даёт? 

2. Почему право не может быть единственным регулятором 

общественных отношений, заменив мораль, традиции, религиозные 

нормы? 

3. Справедлив ли тезис, что для функционирования системы права (в том 

числе для соблюдения прав и свобод человека) необходимо сильное 

государство? 

4. Ответьте, каким образом Конвенция о правах ребёнка выступает в 

качестве источника права в Российской Федерации? 

5. Назовите не менее трёх локальных нормативных актов, 

регламентирующих жизнедеятельность вуза в котором вы учитесь 

(организации в которой вы трудитесь). 

6. Постройте иерархическую схему нормативных актов, учитывая их 

разную юридическую силу. В схеме должны присутствовать: 

федеральный закон,  приказ Министерства, локальный нормативный акт 

организации, нормативный акт органа местного самоуправления, 

постановление Правительства РФ, закон субъекта Российской 

Федерации. 

7. На примере конкретного правонарушения опишите элементы его 

объективной стороны (деяние; последствия деяния; связь между деянием 

и следствием и т.д.). 
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2. Система права 

 

1. Понятие и содержание системы права. Публичное и частное право. 

2. Отрасли и институты права. 

3. Правовые семьи. 

4. Международное право. 
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1. Для полноценного функционирования института права важно, 

чтобы комплекс правовых норм носил целостный и упорядоченный 

характер. Нормы должны быть согласованы между собою и не должны 

противоречить друг другу. Таким образом, требуется объединение 

правовых норм в систему. Система права – определенным образом 

упорядоченная внутренняя структура (организация) права, отражающая 

степень его развития. В состав системы права входят следующие 

элементы: сферы публичного и частного права, отрасли права,  

институты права, правовые номы (перечисление идет в порядке убывания 

величины и сложности элементов). Еще во времена Древнего Рима 

произошло осознание различия общественных (в том числе 

государственных) и частных интересов и целей. Их реализация 

предполагает использование разных регулятивных подходов и принципов. 

К примеру, если уплата налогов (благо для общества) является 

обязанностью гражданина, то заключать торговые сделки (личное благо) 

он вовсе не обязан. В первом случае государству необходимо утвердить 

нормы, обеспечивающие принуждение, во втором же – создать условия для 

свободных действий лиц и выступать арбитром при возникновении споров.     

Так сложилось разделение системы права на сферы публичного и частного 

права. Публичное право содержит нормы, обеспечивающие защиту 

интересов государства и общества в целом. Эти нормы носят 

императивный характер, содержат в себе предписания и запреты. 

Государство в лице соответствующих органов обладает полномочиями 

подчинять своей воле иных субъектов правовых отношений (физических и 

частных юридических лиц). Назначение частного права – обеспечение 

реализации интересов физических и юридических лиц, его нормы 

регулируют отношения собственности, определяют порядок заключения 

сделок, наследования, осуществления семейно-брачных, трудовых 

отношений. В соответствии с нормами частного права, субъекты 
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правоотношений действуют относительно свободно, исходя из 

собственных интересов и принимая все, в том числе и негативные, 

последствия своих действий. Нормы частного права преимущественно 

диспозитивные, т.е. дозволяют, а не предписывают и запрещают. 

Государство в системе отношений частного права не имеет подавляющего 

превосходства, а выступает равноправным партнером для физических и 

юридических лиц.   

 

2. Как в публичном, так и частном праве присутствуют отдельные  

отрасли. Отрасль права – совокупность норм, регулирующих 

обособленную сферу однородных общественных отношений. Существуют 

конституционное, административное, трудовое, семейное, гражданское, 

уголовное, земельное, жилищное и другие отрасли права. Кратко 

рассмотрим некоторые из отраслей. Отрасль конституционного права 

содержит нормы, закрепляющие основы общественного устройства в 

стране, регулирующие отношение народа и государства, обеспечивающие 

соблюдение базовых прав и свобод граждан, устанавливающие порядок 

формирования и функционирования органов государственной власти. 

Административное право включает в себя нормы, обеспечивающие 

выполнение государством своей регулятивной функции. Такие нормы 

необходимы в целях развития национальной экономики, защиты страны, 

обеспечения безопасности граждан, защиты окружающей среды, 

сохранения культурного и исторического наследия и т.п. Нормы, 

составляющие отрасль гражданского права обеспечивают регуляцию     

имущественных и неимущественных отношений между физическими, 

юридическими лицами, государством и муниципальными образованиями. 

Этими нормами люди руководствуются, распоряжаясь имуществом, 

заключая сделки, защищая свое авторское право, а также честь, 

достоинство и деловую репутацию. Регулирование отношений между 
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наемными работниками и работодателями осуществляется благодаря 

нормам отрасли трудового права. Отрасли отличаются друг от друга 

предметом и методом (способом) регулирования. Так предметом 

семейного права являются имущественные и неимущественные отношения 

между физическими лицами, возникающими на основе брака и родства, а 

метод данной отрасли сочетает в себе одновременно дозволения 

(например, вступать в брак) и предписания (родители обязаны заботиться о 

своих детях). В свою очередь, предметом уголовного права выступают 

отношения, являющиеся следствием совершения физическим лицом 

преступления, а метод отрасли исключительно императивный, 

выражающийся в запрете совершать данные деяния.  

Отрасли права подразделяются материальные и процессуальные. 

Материальные отрасли (гражданское, административное, уголовное 

право и др.) содержат нормы, регулирующие непосредственно 

общественные отношения. Процессуальные отрасли (гражданско-

процессуальное, административно-процессуальное, уголовно-

процессуальное право) определяют порядок применения норм 

материального права, например, процедуру судопроизводства по 

гражданским спорам. Также правовые отрасли различаются по 

принадлежности к публичному праву (конституционное, 

административное, уголовное право и др.) и частному праву 

(гражданское, семейное, трудовое право). 

Составными частями отраслей права являются подотрасли и 

институты права. Так отрасль гражданского права включает в себя в 

качестве подотраслей обязательственное право, наследственное право, 

авторское право и т.д. Институт права – совокупность норм, 

регулирующих однородные общественные отношения и формирующих 

наряду с другими институтами отрасль права (институт поручительства в 

гражданском праве, институт брака в семейном праве). Нужно отметить, 
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что некоторые институты права могут относиться к нескольким отраслям, 

например, институт частной собственности. 

Наконец, первичными составными элементами системы права  

являются правовые нормы. Вспомним, что правовая норма также имеет 

свою структуру (см. главу 1 пособия). 

 

3. Закрепление источника права в качестве ведущего определяется 

особенностями исторического развития государства и обеспечивает 

принадлежность его правовой системы к одной из правовых семей. 

Правовая семья – группа национальных правовых систем, имеющих 

сходные характеристики и признаки. В правовой теории существуют 

различные подходы к различению правовых семей, соответственно, 

называется разное их количество. Рассмотрим четыре, наиболее  часто 

выделяемые правовые семьи. 

Романо-германская (континентальная) правовая семья. К ней 

принадлежат континентальные европейские страны, чьи правовые системы 

сформировались под воздействием римского права (Италия, Франция, 

Германия, Испания и др.). Характерной особенностью данной правовой 

семьи является то, что основным источником права являются нормативные 

акты. Еще одной важной особенностью выступает большая роль ученых-

правоведов в законодательной практике.  

Англосаксонская правовая семья. К ней относятся Великобритания и 

некоторые страны, ранее бывшие ее колониями (США, Канада, Австралия 

и др.). Ведущим источником права для их правовых систем выступает 

правовой прецедент. Характерными особенностями англосаксонского 

права являются прагматичность и казуистичность (пренебрежение 

созданием общих, абстрактных норм и сведения их в кодексы, каждое 

судебное дело может быть рассмотрено как уникальное). 
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Мусульманская (арабская) правовая семья. В ее состав входят страны 

Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и др. Здесь религия 

играет определяющую роль в общественных отношениях, а религиозным 

нормам придан статус законов. Основным источником мусульманского 

права является Коран. Мусульманское право в большей степени требует 

выполнения человеком обязанностей, нежели защищает его права и 

личные интересы. 

Семья обычного права. Включает в свой состав, прежде всего, 

страны Африки, за исключением северной (арабской) ее части. В этих 

странах еще крепки обычаи. Они  тесно переплелись с правовыми нормами 

и принципами, установленными в период колониального прошлого 

африканских стран. Обычаи в основном регулируют имущественные, 

семейные, трудовые отношения. По сути, они имеют силу закона. 

Непосредственно нормы права применяются для разрешения 

общезначимых вопросов, организации деятельности институтов 

государственной власти. 

По своим основным формальным признакам российская правовая 

система относится к романо-германской правовой семье. Основным 

источником права в нашей стране являются нормативные акты. Эти акты 

иерархически упорядочены. Система права в России отличается 

целостностью и комплексностью. Роль ее основы выполняет Конституция 

Российской Федерации. Все прочие нормативные акты развивают и 

дополняют положения Конституции.  

Следует обратить внимание на отраслевую структуру системы права. 

На строение системы права в России оказывает влияние федеративное 

устройство страны. Происходит четкое разграничение сфер применения 

нормативных актов, принимаемых на федеральном уровне и уровне 

субъектов федерации.  
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4. Как известно, право возникает в результате правотворческой 

деятельности государства и направлено, прежде всего, на регулирование 

внутренних общественных отношений. Тем не менее сфера 

международных отношений также нуждается в правовом регулировании, 

но оно строится на несколько иных принципах. Прежде всего, нужно 

отметить отсутствие всеми признанного института, обладающего 

монополией на применение силы. Основными источниками 

международного права являются международные договоры, либо правовые 

обычаи. Международное право не является отраслью права, а выступает в 

качестве самостоятельной правовой системы, существующей параллельно 

с внутренним правом государств. В международном праве выделяют три 

ветви: международное публичное право, международное частное право, 

наднациональное право. 

Международное публичное право – правовая система, 

регулирующая отношения между государствами, международными 

организациями и некоторыми другими субъектами международного 

общения. Оно включает в себя следующие отрасли и институты: 

дипломатическое и консульское право, международное воздушное право, 

международное гуманитарное право, международное космическое право, 

международное уголовное право, институт международно-правовой 

ответственности и др.  

Нормы международного права подразделяются на:  

- универсальные – нормы, регулирующие отношения всех субъектов 

международного права. Такие нормы, к примеру, содержатся в уставе 

ООН;  

- партикулярные (локальные, или региональные) – нормы, касающиеся 

ограниченного числа участников международных отношений. 

Партикулярные нормы должны соответствовать универсальным.  
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Источники международного права перечислены в ст. 38 Статута 

Международного суда ООН. К ним относятся: а) международные 

конвенции; б) международные правовые обычаи; в) общие принципы 

права; г) судебные решения и доктрины наиболее квалифицированных 

специалистов публичного права. 

Принципами современного международного права являются:  

принцип суверенного равенства государств; принцип неприменения силы 

и угрозы силой; принцип нерушимости государственных границ; принцип 

территориальной целостности государств; принцип мирного разрешения 

международных споров; принцип невмешательства во внутренние дела; 

принцип всеобщего уважения прав человека; принцип самоопределения 

народов и наций; принцип сотрудничества; принцип добросовестного 

исполнения международных обязательств. 

Субъекты международного права: государства (первичные 

субъекты), международные организации (вторичные), нации и народы, 

борющиеся за независимость, физические лица.  

Главная фигура в системе международных правовых отношений – 

это государство, обладающее универсальной международной 

правосубъектностью (комплексом международных прав, обязанностей и 

способностью их осуществлять). Обретение государством международной 

правосубъектности связано с признанием. Новое политическое   

образование может объявить себя суверенным государством, но субъектом 

международного права оно станет только после признания за ним такого 

статуса правительствами существующих государств. Так, многие 

государства признают ранее входивший в состав Сербии автономный край 

Косово суверенным государством – субъектом международного права, 

между тем как другие государства, в том числе Россия, не признают этого. 

Таким же образом, Российская Федерация, признав независимость 

Абхазии и Южной Осетии, считает их равноправными партнерами в 



 
 
25

системе международных отношений. С признанным государством можно 

заключать полноценные международные договоры, признавать его участие 

в различных международных организациях. Возможен переход 

международных прав и обязанностей одного государства к другому в 

порядке правопреемства. Российская Федерация выступает на 

международной арене как правопреемница СССР. Она обязана 

производить выплаты по международным займам и кредитам, полученным 

СССР, но при этом занимает место СССР в Совете Безопасности ООН.   

Важную роль в современных международных отношениях играют 

международные организации. По характеру членства они делятся на 

межгосударственные (ООН, ИКАО) и неправительственные 

(Международный комитет Красного Креста). По кругу участников 

международные межгосударственные организации подразделяются на 

универсальные, открытые для участия всех государств мира (ООН, ее 

специализированные учреждения), и региональные, членами которых 

могут быть государства одного региона (Организация африканского 

единства, Лига арабских государств).  

Международный договор – это соглашение между субъектами 

международного права, призванное регулировать их связи друг с другом 

путем признания взаимных прав и обязанностей. Договоры 

подразделяются на: двусторонние и многосторонние (конвенции); 

универсальные (устав ООН) и локальные (договор об учреждении ЕЭС); 

открытые и закрытые.  

Международным правонарушением признается противоправное 

деяние, представляющее собой нарушение государством или иным 

субъектом международного права своих международных обязательств. 

Такие правонарушения подразделяются на деликты, преступления 

международного характера, международные преступления. Объектом 

международного правонарушения могут быть общепризнанные принципы 
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международного права и международные договоры; права, честь и 

достоинство государства и его имущественные права; права 

международных организаций; права иностранцев; неприкосновенность 

дипломатических представительств и консульских представительств, 

постоянных представительств при международных организациях, их 

персонала и сотрудников.  

Любое международное правонарушение влечет международно-

правовую ответственность – неблагоприятные юридические 

последствия. Для международного права характерны два вида 

ответственности: политическая и материальная. Политическая 

ответственность означает применение принудительных мер: санкций, 

реторсий,  репрессалий, сатисфакций, рестораций. Материальная 

ответственность выражается в форме репараций, реституции и 

субституции. В настоящее время статус международных санкций может 

принадлежать ограничительным мерам, принятым решением Совета 

Безопасности ООН. 

Элементом системы международных правовых отношений являются 

международные суды: Международный суд ООН в Гааге; Международный 

уголовный суд в Гааге; Международный арбитражный суд в Гааге; 

Европейский суд по правам человека в Страсбурге.   

Международное частное право – совокупность норм 

внутригосударственного законодательства, международных договоров и 

обычаев, которые регулируют гражданско-правовые, трудовые и иные 

частноправовые отношения, в которых присутствует международный 

аспект. Например, нормами международного частного права будут 

регулироваться вопросы трудоустройства иностранных граждан.  

Наднациональное право – форма международного права, при 

которой государства идут на сознательное ограничение некоторых своих 

прав и делегирование некоторых полномочий наднациональным органам. 
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Нормативные акты, издаваемые такими органами, как правило, имеют 

большую юридическую силу, чем акты национального законодательства. 

Наиболее ярким примером наднационального права является Право 

Европейского союза. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Опишите роль государства в системе публично-правовых и частно-

правовых отношений. 

2. По каким признакам можно определить, что отрасль 

административного права относится к сфере публичного права? 

3. Проанализировав свой обычный учебный (рабочий) день, определите, 

какие ваши действия (взаимодействие с другими людьми) определялись 

воздействием норм отраслей административного, гражданского, 

семейного, трудового права.  

4. По каким признакам можно определить, что правовая система 

Российской Федерации относится, в большей степени, к романо-

германской правовой семье? 

5. Какие дополнительные полномочия/преимущества дает Российской 

Федерации статус постоянного члена Совета Безопасности ООН?  

6. Приведите три примера жизненных ситуаций, когда деятельность 

человека определяется нормами международного частного права.   
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     3. Конституционное право и его реализация в РФ 

 

1. Конституция РФ. Конституционный строй России. 

2. Конституционные права и свободы человека и гражданина РФ. 

Конституционные обязанности россиян. 

3. Федеративное устройство РФ. 

4. Система органов государственной власти в РФ. Местное 

самоуправление. 

5. Порядок пересмотра Конституции и внесения в нее поправок. 

 

1. Законотворческая деятельность в стране будет более успешной 

при опоре на прочный идейный фундамент. Он определяет, каким 

ценностям должны соответствовать принимаемые нормативные акты. 

Таковым фундаментом для правовой системы является Конституция – 

основной закон государства. Первые в мире конституции появились в 

конце ХVIII в. (в США, во Франции и Польше). В России первая 

конституция была принята в 1918 г. Она должна была заложить правовые 

основы недавно возникшего советского государства. За всю историю 

России было принято пять конституций. Нынешняя Конституция РФ 

вступила в действие по результатам  всенародного голосования 12 декабря 

1993 г. В ходе всеобщего голосования 1 июля 2020 г. было одобрено 

внесение в текст Основного закона большого «пакета» важных изменений. 

Конституция РФ – нормативный акт, обладающий высшей 

юридической силой и содержащий в себе основные принципы, на которых 

строится наше государство. Важнейшее назначение норм, изложенных в 

Конституции – выступать в роли ориентира для дальнейшего 

законодательства. Все прочие нормативные акты не должны 

противоречить не только «букве» Конституции, но и ее «духу», т.е. 

идейной, ценностной концепции. При разработке Конституции ее авторы 
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опирались на теоретические знания и практический опыт, накопленные 

мировой юриспруденцией.  

Конституция нашей страны состоит из двух разделов. Первый раздел 

содержит девять глав: «Основы конституционного строя», «Права и 

свободы человека и гражданина», «Федеративное устройство», «Президент 

Российской Федерации», «Федеральное Собрание», «Правительство 

Российской Федерации», «Судебная власть и прокуратура», «Местное 

самоуправление», «Конституционные поправки и пересмотр 

Конституции». Второй раздел называется «Заключительные и переходные 

положения». В нем оговаривается, с какого времени вступает в действие 

Конституция, заявляется о прекращении действия прежнего Основного 

закона (1978 года) и утверждается верховенство Конституции над 

положениями договоров о разграничении полномочий между органами 

власти федерального и регионального уровней. 

Глава 1 Конституции РФ – «Основы конституционного строя» –

посвящена, прежде всего, изложению принципов осуществления народом 

своей власти. Также представлены важнейшие признаки российского 

государства. Российское государство утверждается как демократическое, 

федеративное, с республиканской формой правления, социальное и 

светское, оно обладает полным суверенитетом  на всей территории страны. 

Также декларируется правовое разделение властей. 

Согласно Конституции РФ, высшей ценностью в нашем государстве 

признается человек, его права и свободы.  

Логическое построение Конституции РФ таково, что все ее главы 

«вытекают» из первой, как частное из общего.  

 

2. Каждый человек, находящийся на территории Российской 

Федерации, тем более ее гражданин, обладает множеством юридических 

прав, свобод и обязанностей, важнейшие из них представлены во второй 
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главе Конституции – «Права и свободы человека и гражданина» и 

формируют конституционный статус гражданина. Любому 

образованному человеку в целом понятно отличие прав и свобод от 

обязанностей. В формальном юридическом выражении это отличие 

характеризуется тем, что за неисполнение обязанностей могут быть 

применены санкции, а нежелание использовать принадлежащие человеку 

права и свободы по закону не преследуется.  

Классификация конституционных прав и свобод:  

1. Личные (гражданские): право на жизнь, право на свободу и личную 

неприкосновенность, право на неприкосновенность частной жизни, 

личную, семейную тайну, право на защиту своей чести и достоинства, 

право на неприкосновенность жилища, свобода передвижения, выбора 

места жительства, свобода совести, свобода мысли и слова. 

2. Политические: право на участие в управлении делами государства, 

право на объединение, свобода союзов, партий, право на собрания, 

митинги, демонстрации, шествия, пикетирования, право избирать и быть 

избранным, равное право доступа к любым должностям, право обращения 

в государственные органы,  право на информацию. 

3. Экономические: право на частную собственность и ее наследование, 

свобода экономической деятельности, свобода труда. 

4. Социальные: право на труд в нормальных условиях, право на отдых, 

право на социальное обеспечение, право на жилище, право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь, право на благоприятную окружающую 

среду, право на образование. 

5. Культурные (права и свободы, касающиеся духовной жизни личности): 

свобода творчества и преподавания, право на участие в культурной жизни, 

право на пользование культурными учреждениями, право на доступ к 

культурным ценностям.  

Конституционные обязанности: соблюдать Конституцию и законы 
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РФ, платить налоги и сборы, сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным богатствам, обязанность родителей 

содержать и воспитывать своих детей до достижения ими возраста 18 лет, 

обязанность трудоспособных детей, достигших 18 лет, заботиться о 

нетрудоспособных родителях, обязанность получения детьми основного 

общего (девяти классов) образования, обязанность защищать Отечество. У 

государства, в свою очередь, существует только одна всеохватывающая 

обязанность – признавать, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина.  

 

3. Третья глава Конституции – «Федеративное устройство» – 

посвящена пространственному аспекту функционирования государства,  

административно-территориальному устройству страны, ее 

позиционированию в мире. В главе перечислены все субъекты Российской 

Федерации, объяснено, что включает в себя территория страны, 

представлены положения о государственных символах, столице 

государства, национальной валюте, определен перечень вопросов, 

находящихся в ведении исключительно всей Российской Федерации, а 

также в совместном ведении с ее субъектами. Важным элементом третьей 

главы являются положения, касающиеся гармонизации межэтнических 

отношений в нашей многонациональной стране. В частности, закреплены 

гарантии развития языков коренных народов страны, поддержки 

культурного многообразия. В 2020 г., по результатам всенародного 

голосования, в текст третей главы были внесены значительные 

дополнения. Часть из них носит идеологический, ценностный характер и 

направлена на сохранение исторической памяти, памяти о защитниках 

отечества, развития духовности, нравственности, патриотизма, 

гражданственности, поддержку традиционной семьи, материнства, 

отцовства, детства и т.д. Другая часть дополнений закрепляет социальные 
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гарантии государства по отношению к гражданам. В частности, размер 

минимальной заработной платы должен быть не меньше прожиточного 

минимума трудоспособного населения, пенсии должны индексироваться 

не реже одного раза в год. Третья часть дополнений касается органов  

публичной власти. Расширен перечень требований к гражданину, который 

может быть высшим должностным лицом субъекта Российской 

Федерации, либо руководителем федерального органа государственной 

власти (например, запрет двойного гражданства, владения имуществом за 

рубежом).    

 

4. В Конституции РФ дано описание и формальное закрепление 

системы органов государственной власти: механизмов их формирования, 

функционального назначения, границ полномочий и т.д. Согласно 

принципу разделения власти, каждой из ее ветвей посвящена отдельная 

глава. При этом особое внимание уделяется должности  Президента РФ, 

которая, по сути, совмещает в себе исполнительные и представительные 

функции и может быть понята, как существующая обособленно от всех 

ветвей власти. Президент РФ является главой государства, гарантом 

Конституции РФ и соблюдения прав и свобод граждан, Верховным 

главнокомандующим Вооруженными силами РФ, определяет основы 

внутренней и внешней политики, координирует работу всех ветвей власти 

(Гл. 4 Конституции РФ). Он имеет широкие полномочия по назначению 

руководителей различных органов государственной власти. Избирается 

Президент РФ в ходе прямых всеобщих выборов сроком на шесть лет.  

Среди поправок и дополнений в тест Конституции, внесенных в 2020 

г., были и относящиеся к четвертой главе. В частности изменен круг 

полномочий Президента РФ (часть полномочий – по назначению 

должностных лиц – была перераспределена в пользу Федерального 

Собрания), установлено ограничение нахождения на посту Президента РФ 
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двумя сроками для одного лица (отменено противоречивое положение об 

ограничении двумя сроками подряд), расширен круг требований к 

кандидату на пост Президента РФ. 

Согласно главе пятой Конституции РФ высшим законодательным 

(представительным) органом является Федеральное Собрание. Оно 

состоит из двух палат: верхней – Совета Федерации и нижней –

Государственной Думы. Федеральное Собрание РФ разрабатывает и 

принимает законы, рассматривает вопросы государственных финансов 

(принятие госбюджета), назначает высших должностных лиц (судей 

Конституционного Суда РФ, главу Центрального Банка, Генерального 

прокурора и др.), осуществляет контроль над деятельностью 

правительства. Государственная Дума РФ формируется путем выборов. 

Выборы депутатов Государственной Думы (как и Президента РФ) 

являются всеобщими, равными, прямыми, тайными. Одну часть 

депутатского корпуса составляют представители партий, преодолевших на 

выборах минимальный порог по количеству отданных за них голосов. 

Другую часть формируют кандидаты, единолично победившие на выборах 

в одномандатных избирательных округах.  

Внесенные в 2020 г. в текст Конституции поправки и дополнения 

коснулись и Федерального собрания. Так, был расширен круг полномочий 

Федерального Собрания (как уже сказано выше, они касаются процедуры 

назначений должностных лиц), закреплено право членов Совета 

Федерации отстранять от должности судей Конституционного Суда,  

увеличен перечень требований к гражданам, избираемым депутатами 

Государственной Думы и членами Совета Федерации.  

 Высшим исполнительным органом власти является Правительство 

РФ, обладающее широкими полномочиями в решении социально-

экономических вопросов (Гл. 6 Конституции РФ). Возглавляет 

Правительство РФ Председатель, назначаемый Федеральным Собранием 
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РФ по предложению Президента РФ. Систему федеральных органов 

исполнительной власти составляют также министерства, федеральные 

службы и агентства, осуществляющие возложенные на них законом 

административные (распорядительные, контрольные) функции по 

решению внутренних (развитие экономики страны, сбор налогов, 

социальное обеспечение населения, развитие образования и науки, защита 

окружающей среды и пр.) и внешних задач (оборона страны, развитие 

международных отношений). 

Среди поправок и дополнений, внесенных в текст Конституции в 

2020 г. применительно к 6 статье, стоит отметить изменение порядка 

формирования Правительства РФ, увеличение числа требований к 

кандидату на пост Председателя Правительства РФ, дополнение перечня 

полномочий данного органа власти. 

Судебную власть в Российской Федерации, согласно главе  седьмой 

Конституции  РФ, осуществляют Конституционный суд, Верховный суд 

(высший орган в системе судов общей юрисдикции), федеральные суды 

общей юрисдикции, арбитражные суды и мировые суды субъектов РФ. 

 Конституционный суд – относительно новое явление для России. 

Главная его задача – защита Конституции. Он обладает высшими 

полномочиями по установлению соответствия (либо несоответствия) 

нормативных актов и решений законодательных и исполнительных 

органов власти статьям Конституции РФ.   

В седьмой главе Конституции РФ закреплен статус федеральных 

судей, изложены принципы их деятельности по защите закона. Судьи в 

Российской Федерации обладают высоким уровнем защиты от какого-либо 

давления на них, должны руководствоваться при принятии решений 

только законом. 
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В качестве важного государственного органа, выполняющего 

функцию контроля за соблюдением закона, выступает Прокуратура РФ. 

Конституция РФ дает для этого прокуратуре большие полномочия. 

В редакции Конституции от 2020 г., в текст седьмой главы добавлено 

упоминание арбитражного судопроизводства, наряду с другими видами  

судебного производства, перечислены виды судов. Также ужесточены 

требования к кандидатам на должность судьи, уменьшена численность 

Конституционного Суда с 19 до 11 человек.  

Деятельность органов государственной власти является 

всеохватывающей. Тем не менее, они не всегда в состоянии эффективно 

решать проблемы местного значения (транспортные, коммунальные, 

социальные и т.д.). Важно, чтобы население (жители городов, районов, 

поселков и пр.) было способно самостоятельно решать указанные 

проблемы. Для этого в Конституции РФ (Гл.8) закрепляется статус 

местного самоуправления, его полномочия и источники ресурсов. 

Местное самоуправление определяется как самостоятельная деятельность 

населения определенной территории (муниципальное образование) по 

решению вопросов местного значения, исходя из интересов населения. В 

каждом муниципальном образовании принимается устав, в котором 

указываются границы, состав территории, вопросы местного значения, 

структура и порядок формирования органов местного самоуправления, их 

компетенция, формы, порядок и гарантии непосредственного участия 

населения в решении вопросов местного значения и др. 

Согласно дополнениям от 2020 г., органы государственной власти 

могут принимать участи в формировании органов местно самоуправления, 

кроме того, на территории поселений порядок функционирования 

публичной власти может определяться федеральным законом. Органы 

местного самоуправления включены в единую систему публичной власти. 
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5. Статус и назначение Конституции не предполагают внесения в ее 

текст многочисленных изменений, тем более вызванных сиюминутными 

обстоятельствами. Между тем, некоторые поправки объективно возможны 

и даже необходимы. Порядок их внесения изложен в девятой главе 

Основного закона. Они осуществляется посредством принятия 

Федеральным Собранием РФ специальных конституционных  законов, 

которые должны быть одобрены не менее 2/3 законодательных собраний 

субъектов РФ. Но текст 1, 2 и 9 глав нельзя изменить даже подобным 

образом. Первая и вторая главы являются, можно сказать, самой важной, 

основополагающей частью Конституции, а «неприкосновенный» статус 

девятой главы не позволяет изменить процедуру внесения поправок в 

главы 1 и 2. Если все же возникнет насущная потребность изменить текст 

какой-либо из этих глав, то созывается специальное Конституционное 

Собрание, которое должно либо оставить текст неизменным, либо 

разработать текст новой Конституции и вынести его на всеобщее 

голосование.  По сути, вместе с изменением текста глав 1, 2, 9  должно 

произойти изменение всей Конституции. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие положения Конституции закрепляют статус Российской 

Федерации как демократического  государства?  

2. Какие положения Конституции закрепляют статус Российской 

Федерации как федеративного государства? 

3. Какие положения Конституции закрепляют статус Российской 

Федерации как правового государства? 

4. Какие положения Конституции закрепляют статус Российской 

Федерации как республиканского государства? 

5. Какие положения Конституции закрепляют статус Российской 

Федерации как социального и светского государства? 
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6. Назовите наиболее значимые, на ваш взгляд, поправки в текст 

Конституции РФ, внесённые по результатам всенародного голосования 

2020 года. Разделите эти поправки на три блока: 1) идейно-ценностные, 

2) социальные, 3) касающиеся  системы политической власти.  
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4. Гражданское право 

 

1. Гражданское право как отрасль права. 

2. Право собственности: понятие и виды. Наследование имущества. 

3. Обязательства и договоры. 

4. Личное неимущественное право.  

5. Охрана результатов интеллектуального труда. Авторское право. 

6. Гражданско-правовая ответственность. 

 

1. Гражданское право – отрасль права, объединяющая правовые 

нормы, регулирующие имущественные, а также личные неимущественные 

отношения между равноправными субъектами.  

Основным нормативным актом, относящимся к отрасли 

гражданского права, является Гражданский кодекс РФ. Гражданско-

правовые нормы содержатся также в федеральных законах – «О защите 

прав потребителя», «О сертификации продукции и услуг», «Об авторском 

праве» и др. Субъектами гражданско-правовых отношений являются 

физические лица, юридические лица, государство, а также муниципальные 

образования. Физическое лицо это человек, гражданин. К юридическим 

лицам, согласно Гражданскому кодексу РФ, относятся: 

-  коммерческие корпоративные организации: товарищества, крестьянско-

фермерские хозяйства, общества (с ограниченной ответственностью, 

акционерные, дочерние и зависимые); 

- производственные кооперативы; 
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-     государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

- некоммерческие корпоративные организации (потребительские 

кооперативы, общественные организации, общественные движения, 

ассоциации и союзы товарищества собственников жилья, казачьи 

общества, общины малочисленных народов РФ, адвокатские палаты и 

образования, являющиеся юридическими лицами); 

- некоммерческие унитарные организации (фонды, учреждения, 

автономные некоммерческие организации, религиозные организации). 

Объектами гражданских прав являются все материальные и 

нематериальные блага: «вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; 

охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); 

нематериальные блага» (ст. 128 ГК РФ). 

К числу наиболее значимых гражданских прав относятся: 

возможность обладать имуществом на праве собственности; 

распоряжаться (продавать, дарить, завещать) и пользоваться (извлекать 

блага) имуществом, заниматься предпринимательской и любой иной, не 

запрещенной законом деятельностью, создавать юридические лица, 

совершать любые, не противоречащие закону сделки и участвовать в 

обязательствах; избирать место жительства; иметь авторские права. 

Полная гражданская дееспособность признается законом за 

совершеннолетними гражданами. Но если несовершеннолетнее лицо в 

соответствии с законом вступает в брак, то полная дееспособность 

наступает с момента регистрации брака. Также, несовершеннолетний с 16 

лет может стать полностью дееспособным в результате эмансипации (см. 

статью 27 Гражданского кодекса РФ). 

Основаниями возникновения гражданских прав и обязанностей 

являются: договоры и иные сделки, решения собраний в случаях, 
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предусмотренных законом, акты государственных органов и органов 

местного самоуправления, приобретение имущества, судебное решение, 

создание продуктов интеллектуальной деятельности (произведений науки, 

литературы, искусства и др.). 

 

2. Право собственности – это возможность по своему усмотрению 

владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, совершая в 

отношении него любые действия, не противоречащие закону и не 

нарушающие права и интересы других лиц. В зависимости от категории 

собственника выделяется право собственности граждан, право 

собственности юридических лиц и право собственности 

государственных и муниципальных образований. В зависимости от 

категории имущества бывает право собственности на недвижимое 

(земельные участки, жилые помещения, т.е. объекты, перемещение 

которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно) и 

движимое (вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и 

ценные бумаги) имущество. Право собственности на недвижимое 

имущество, а также его возникновение, переход ограничение (сервитут, 

ипотека, доверительное управление, аренда) и прекращение подлежит 

государственной регистрации в Едином государственном реестре 

органами по государственной регистрации. Для движимого имущества, 

кроме отдельных его видов, регистрация права не требуется.  

Неделимой вещью (квартира, автомобиль) одновременно могут 

владеть несколько лиц как общей собственностью. При этом допускается 

определение доли каждого собственника, в таком случае собственность 

становится долевой. Размеры долей могут различаться. Собственники в 

праве распоряжаться своими долями (продавать, дарить, завещать), но 

гражданское законодательство предусматривает учет интересов других 

собственников общего имущества, например, при продаже доли квартиры 
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они имеют право ее первоочередного выкупа.  Если же определение долей 

в общей собственности не произведено, то она именуется совместной. 

Права собственников в отношении совместного имущества  

осуществляются также совместно, в равном объеме, с взаимного ведома и 

согласия. 

Наличие права собственности налагает на владельца имущества 

нести ответственность за ее сохранность, законное использование, 

обязанность платить налоги.  

Для большинства граждан чрезвычайно важным является реализация 

их прав и обязанностей, возникающих в связи с наследованием. 

Наследование – вызванный смертью гражданина (наследодателя) переход 

имущества умершего в неизменном виде как единое целое и в один и тот 

же момент (в порядке универсального правопреемства) другим лицам 

(наследникам). Выделяется два вида наследования:  

1. По завещанию (это переход наследства к лицам, указанным самим 

наследодателем в особом распоряжении (завещании), которое совершается 

при жизни на случай смерти). 

2. По закону (это наследование на условиях и в порядке, определенных 

законом, и не отмененное волей наследодателя).  

Наследодатель может указать в своем завещании в качестве 

наследника любое лицо. Если завещание не оформлено, то наследниками 

признаются родственники наследодателя в порядке очередности (к первой 

очереди относятся супруги, родители, дети). 

 

 3. Специфической особенностью гражданских правоотношений 

является необходимость соблюдения участвующими в них их субъектами 

различных обязательств. Этим гражданское право отличается от отраслей 

публичного права, нормы которых требуют выполнения обязанностей. 

Обязательство – это гражданское правоотношение, в силу которого 
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лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 

определенное действие: передать имущество, выполнить работу, уплатить 

деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор 

имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

Содержание обязательства складывается из прав требования и 

обязанностей участников обязательства. Наиболее распространенным 

основанием возникновения обязательства является договор. 

Договор – это соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении взаимных гражданских прав и 

обязанностей. 

Договор выполняет функцию юридического факта, то есть реального 

события, выступающего основанием возникновения прав и обязанностей и 

вызывающего юридические последствия. Также договор выступает в 

качестве правового регулятора поведения лиц его заключивших. 

Основным принципом договорного права является принцип свободы 

договора. Содержание договора – это совокупность его условий, 

определяющих конкретные права и обязанности его сторон, требования к 

порядку и срокам их осуществления. Среди различных условий, которые 

могут быть отражены в договоре, выделяется группа существенных 

условий. К ним относится предмет договора, условия, названные 

существенными законом или иным нормативным актом (предписываемые 

условия) и по которым согласно заявлению одной из сторон должно быть 

достигнуто согласие (инициативные условия). 

Договор может быть заключен в устной и письменной форме. 

Иногда требуется нотариальное удостоверение договора и его регистрация 

в государственных органах (например, купли-продажи квартиры). 

Договор считается действительным, т.е. порождающим 

юридические последствия (права и обязанности сторон), если достигнуто 

соглашение сторон и при этом выполнены все императивные требования 
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закона. В противном случае договор считается недействительным. В 

зависимости от допущенных нарушений договор может быть 

недействительным с момента его заключения (ничтожный договор), а 

может стать недействительным в силу признания его таковым судом 

(оспоримый договор).  

Сложность современных социальных отношений порождает 

многообразие форм и видов договоров. Они бывают возмездные и 

безвозмездные; односторонние и взаимные; предварительные и основные. 

В зависимости от правовой цели договора – договоры по передаче 

имущества в собственность (договор купли-продажи, мены, дарения); 

договоры по передаче имущества в пользование (договор аренды, 

безвозмездного пользования); договоры по производству работ (договор 

подряда); договоры по реализации результатов творческой деятельности 

(договор на выполнение научно-исследовательских работ, лицензионный 

договор, договор о передаче информации, авторский договор); договоры 

оказания услуг (договор перевозки, страхования, хранения); договоры по 

совместной деятельности (простое товарищество, учредительный 

договор).  

Договор считается заключенным с момента достижения соглашения 

по всем существенным условиям договора, оформленного надлежащим 

образом. Согласование воли сторон проходит следующие стадии: 

1. Направление контрагенту предложения заключить договор. 

Предложение заключить договор называется офертой, а лицо, его 

направившее, – оферентом. 

2.  Выражение согласия заключить договор (акцепт), принятие 

предложения. Лицо, принявшее оферту, называется акцептантом. 

Способы обеспечения исполнения договора – это предусмотренные 

законодательством или договором специальные правовые средства 

имущественного характера, стимулирующие должника к надлежащему 
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исполнению обязательства путем установления дополнительных гарантий 

удовлетворения требований (интересов) кредитора. Например, 

обязательство выплаты неустойки (штраф, пеня), передача в залог 

имущества должника, внесение  задатка, поручительство третьих лиц.  

 

4.  Личное неимущественное право – подотрасль гражданского права, 

содержащие нормы, регулирующие общественные отношения по поводу 

нематериальных благ. Согласно статьи 150 Гражданского кодекса РФ к 

нематериальным благам относится  жизнь и здоровье, достоинство 

личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая 

репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность 

жилища, личная и семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора 

места пребывания и жительства, имя гражданина, авторство и иные 

нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в 

силу закона. Особенностью нематериальных благ является невозможность 

их отчуждать (т.е. отделять) от человека, а также передавать другому лицу. 

Соответственно, они не могут быть предметом сделок и не требуют 

формирования норм, которые могли бы регулировать их оборот. 

Гражданское право обеспечивает реализацию человеком своих 

неимущественных прав и их защиту. Следует уточнить, что защита 

нематериальных благ обеспечивается не только нормами гражданского 

права, но и других отраслей. Например, посягательство на жизнь и 

здоровье не допускается нормами уголовного и административного права. 

Непосредственно к сфере  гражданского права относится защита чести, 

достоинства, деловой репутации, охрана изображения и частной жизни 

гражданина. 

 

  5. Интеллектуальный труд всегда был важной частью 

жизнедеятельности разумного человека, а его результаты могут иметь 
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большую значимость и ценность (в том числе и в материальном 

выражении) как для самого творца, так и для большего / меньшего круга 

людей. Необходимость защиты права автора на результаты своей 

интеллектуальной деятельности, обеспечения полноты реализации его 

интересов породила отдельную большую подотрасль гражданского права. 

Широкому кругу людей она известна под наименованием «авторское 

право».  Но это не совсем верно.  Авторское право касается произведений 

науки, литературы и искусства. Между тем, в настоящее время, с 

развитием форм нематериального производства спектр результатов 

интеллектуального труда гораздо шире.  Поэтому в Гражданском кодексе 

РФ  говорится о правах на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации. К таковым, помимо прочего, относятся базы 

данных, полезные модели, промышленные образцы, секреты производства, 

фирменные наименования и т.д. (полный перечень представлен в ст.1225 

ГК РФ). 

Особенностью рассматриваемой подотрасли права является то, что 

ее нормами регулируются как имущественные, так и личные 

неимущественные отношения. Так, у каждого произведения 

интеллектуального труда есть автор – гражданин, творческим трудом 

которого оно создано (ст. 1257 ГК РФ). Авторство – нематериальное благо, 

оно неотчуждаемо от человека, закрепляется за ним навсегда. Между тем, 

результаты интеллектуального труда, материализованные в произведениях 

искусства, текстах литературных произведений, научных текстах,  

компьютерных программах и т.д., могут отчуждаться и передаваться, в том 

числе быть объектом различных сделок. Здесь мы имеем дело с 

имущественными отношениями.  

Лицо, имеющие в силу закона или сделки права по отношению к 

результатам интеллектуального труда, именуется правообладателем. 

Нетрудно догадаться, что автор является первичным правообладателем, 
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более того, он обладает исключительным правом на результат своего 

интеллектуального труда, заключающийся в возможности использовать 

данный результат по своему усмотрению любым законным способом.  Но 

он может также передать свои права на произведение другому 

физическому либо юридическому лицу.  

Нередко автор не занимается распространением, донесением до 

потребителя своего произведения. Эту миссию выполняют исполнитель 

(например, певец), изготовитель фонограммы, организатор вещания 

(например, телеканал), изготовитель базы данных, публикатор 

произведения художественной, либо научной литературы, произведения 

искусства. Все перечисленные субъекты обладают так называемыми 

смежными с авторскими правами.  

 

6. Гражданско-правовая ответственность – одна из форм 

принудительного воздействия со стороны государства на нарушителя 

гражданских прав, выражающаяся в наложении на него обязанностей 

имущественного характера с целью восстановления имущественного 

положения потерпевшего либо компенсации ущерба нематериальным 

благам. Гражданско-правовая ответственность подразделяется на 

ответственность за причинение имущественного вреда и 

ответственность за причинение морального вреда. Как имущественный, 

так и моральный вред компенсируется путем денежных выплат со стороны 

нарушителя в пользу пострадавшего лица в определенном судом размере, а 

также посредством необходимых действий (лицу, нанесшему вред чести, 

достоинству и деловой репутации гражданина вменяется в обязанность 

публично высказать извинения). Основными мерами ответственности за 

неисполнение договора являются возмещение убытков и взыскание 

неустойки.  

Обеспечение гражданско-правовой ответственности и наказание 
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нарушителей закона требует активности со стороны участников 

гражданских отношений (заинтересованных лиц). Дело о гражданском 

правонарушении может быть рассмотрено только судом и только по 

исковому заявлению лица, полагающего, что его права были нарушены. 

Рассматриваются дела о гражданских правонарушениях судами общей 

юрисдикции, в том числе мировыми судами. Процесс рассмотрения дела 

происходит в соответствии Гражданским процессуальным кодексом. Дела, 

связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, рассматриваются арбитражными судами. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Опишите связь дееспособности человека с его возрастом. 

Укажите, какие права (юридически значимые действия) человек может 

осуществлять по мере достижения определённого возраста. 

2. Назовите не менее трёх ситуаций, происходящих в обычный день 

жизни, когда вы являетесь субъектом гражданских правоотношений. 

3. Представьте ситуацию: общественная организация имеет 

постоянный доход от оказания консультационных услуг и продажи 

сувенирной продукции. Почему при этом она не имеет статус 

коммерческой? 

4. Приведите не менее пяти примеров приобретения права 

собственности. 

5. В чём заключается различие между государственной и 

муниципальной собственностью? 

6. Представьте ситуацию: Вы являетесь собственником земельного 

участка совместно с несколькими другими людьми. Как это влияет на 

ваше право владения, пользования  и распоряжения данным участком? 



 
 
49

7. Назовите объекты авторского права, которые могут быть созданы 

вами в ходе осуществления профессиональной деятельности. Каким 

образом вы можете закрепить за собой авторство по отношению к этим 

объектам? 

8. Приведите не менее трёх примеров различных жизненных ситуаций, 

при которых Вы можете прибегнуть к неюрисдикционной защите своих 

гражданских прав. Опишите способы данной защиты. 
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5. Семейное право  

 

1. Содержание семейного права. Брак и семья. 

2. Порядок, условия заключения и прекращение брака. 

3. Права и обязанности супругов. 

4. Права и обязанности родителей и детей. 

 

1. Отношения, складывающиеся в каждой отдельной семье, 

представляет собой сложный и достаточно хрупкий мир, наполненный 

чувствами, эмоциями, психологическими переживаниями. Поэтому 

практически любая семья пытается закрыть этот мир от чужих глаз и 

вмешательства извне. Тем не менее, государство, признавая чрезвычайно 

важную роль семьи в формировании личности и функционировании 

общества, не может оставить сферу семейно-брачных отношений без 
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правового регулирования. В современном мире семейное право – одна из 

важнейших отраслей. 

Семейное право – отрасль права, регулирующая брачно-семейные 

отношения, а именно личные и связанные с ними имущественные 

отношения между гражданами, возникающие вследствие брака и рождения 

детей (установления, опеки). 

Семейные отношение имеют особенности: 

- субъектами семейных правоотношений являются близкие родственники: 

супруги, дети, родители (либо лица, их заменяющие, – усыновители, 

усыновленные, а также опекуны, попечители и т.п.); 

- семейные отношения возникают из таких специфичных юридических 

фактов, как брак, родство, материнство, отцовство, усыновление и т.п. 

- семейные отношения в основном носят личный характер.  

Основным нормативным актом, регулирующим брачно-семейные 

отношения, является Семейный кодекс РФ, принятый в 1995 г. 

  Изучение положений семейного права невозможно без уточнения его 

главных категорий – брак и семья. 

  Брак – это свободный и равноправный союз мужчины и женщины, 

имеющий целью создание семьи и порождающий между супругами 

взаимные права и обязанности. Также можно добавить, что это союз лиц, 

достигших брачного возраста и зарегистрированный государством.  

  Семья – круг лиц, связанных между собой правами и обязанностями, 

вытекающими из зарегистрированного брака и из родства (усыновления). 

Признаками семьи выступают: наличие отношений брака или родства, 

совместное проживание, ведения общего хозяйства, забота о нуждающихся 

в ней, воспитание и обучение детей, наличие взаимных прав и 

обязанностей.  
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 2. Юридические последствия формирует только брак, 

зарегистрированный в органах ЗАГС. Формальные, защищаемые законом 

права, а также обязанности супругов возникают с момента регистрации 

брака. Фактический брак (так называемый «гражданский»), т.е. не 

зарегистрированный в органах ЗАГС, не признается государством и не 

получает защиты с его стороны. 

Условиями заключения брака являются: взаимное согласие мужчины 

и женщины; достижение ими возраста 18 лет (при наличии уважительных 

причин – 16 лет); отсутствие у них другого зарегистрированного брака; 

отсутствие между ними близких родственных связей (подразумеваются как 

кровное родство, так связь между усыновителем и усыновленным); 

дееспособность желающих вступить в брак. Брак может быть признан 

недействительным, если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от 

другого наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции.  

Прекращение взаимных прав и обязанностей супругов наступает в 

результате расторжения брака (в просторечии – «развода»). Сложность и 

длительность процедуры расторжения брака не во всех случаях одинакова 

и зависит от ряда обстоятельств. Если оба супруга согласны на развод, у 

них нет общих несовершеннолетних детей и неразделенного совместно 

нажитого имущества, то брак расторгается в органах ЗАГС. В остальных 

случаях расторжение брака осуществляется в суде.  

 

 3. Как уже было сказано ранее, лица, вступившие в брак, наделяются 

правами и обязанностями. Все права и обязанности супругов делятся на 

две группы: личные и имущественные. К личным правам и обязанностям 

супругов относятся: право на выбор фамилии; выбор рода занятий, 

профессии; выбор места пребывания, места жительства; равноправное 

участие в воспитании и образовании детей; взаимоуважение и 

взаимопомощь; обязанность содействовать благополучию и укреплению 
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семьи; обязанность заботиться о благосостоянии и развитии своих детей. 

Имущественные права и обязанности супругов выражаются в праве на 

личную собственность и праве на совместную собственность. Личной 

собственностью каждого из супругов признается имущество, 

приобретенное ими до брака, а также полученное в дар или в порядке 

наследования кем-либо из них во время брака. К личному имуществу 

также относятся вещи, приобретенные во время брака для личного 

пользования (одежда, обувь и пр.), за исключением предметов роскоши. 

Все имущество, которое супруги нажили во время брака (за исключением 

личного имущества), по общему правилу считается их совместной 

собственностью. К совместному имуществу относится заработная плата 

супругов, их пенсии, пособия, ценные бумаги, вклады в банках и любое 

другое имущество, приобретенное обоими или одним из супругов в период 

нахождения в зарегистрированном браке. 

В случае расторжения брака имущество делится пополам, 

независимо от того, на чьи доходы оно было приобретено. Логично 

предположить, что лицо, не имевшее доходов, способствовало накоплению 

общего имущества иными способами (воспитание детей, забота о доме и 

пр.). Свои имущественные права и обязанности согласно Семейному 

кодексу РФ супруги могут сами определить в брачном договоре, который 

заключается в письменной форме и обязательно подлежит нотариальному 

удостоверению. Брачный договор не затрагивает личных прав супругов. 

Соответственно, в нем не могут быть представлены обязательства по 

выбору имени, фамилии (как супругов, так и детей), участию в воспитании 

и образовании детей и т.д. Брачный договор целесообразен в целях 

упорядочения пользования совместным имуществом и предотвращения 

лишних споров в процессе раздела данного имущества при расторжении 

брака. Заключен брачный договор может быть как до, так и после 
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регистрации брака, но действующим он является только во время 

состояния лиц в браке.  

 

4. Семейный кодекс РФ (ст. 47) закрепляет простое и 

недвусмысленное  правило, что возникновение прав и обязанностей 

родителей и детей основано на происхождении детей. При этом 

происхождение детей требует законного удостоверения (подтверждения). 

Происхождение от матери не представляет трудностей в установлении и 

подтверждается документами из медицинского учреждения. Если ребенок 

родился вне медицинского учреждения, то материнство может 

подтверждаться свидетельскими показаниями и иными способами. Отцом 

ребенка признается мужчина, который состоит с матерью ребенка в 

зарегистрированном браке, добровольно признает себя отцом ребенка или 

признан отцом решением суда. Отцовство в отношении лица, достигшего 

совершеннолетия, устанавливается только с согласия последнего.  

Так как дети не обладают достаточными способностями и 

возможностями для осуществления и защиты своих интересов, то 

государство создает особый правовой режим, обеспечивающий 

полноценную защиту прав детей. 

Права детей – комплекс прав лиц, не достигших 18 лет, 

обеспечивающих их жизнь, здоровье и всестороннее их развитие. Все 

права детей (и, соответственно, обязанности родителей) разделяются на 

личные и имущественные. Личные права ребенка – это права на имя, 

отчество и фамилию; знание своих родителей, совместное с ними 

проживание; заботу и воспитание; общение с обоими родителями, 

дедушкой и бабушкой, братьями и сестрами; выражение своего мнения; 

уважение его человеческого достоинства; защиту своих прав и законных 

интересов. К имущественным правам относятся права на личное 

имущество, на получение содержания от своих родителей, на алименты, 
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права собственности на собственные доходы, на полученное в дар или 

унаследованное имущество. Дети имеют права собственности на 

имущество родителей, родители на имущество детей не имеют прав 

собственности. Порядок владения, пользования и распоряжения общей 

собственностью родителей и детей регулируется нормами гражданского 

права. 

Государство дает право родителям быть законными представителями 

ребенка и возлагает на них обязанность защиты его (ребенка) прав и 

интересов. Если родители не в состоянии обеспечить защиту прав ребенка, 

то государство передает эту функцию другим лицам (через оформление 

опекунства, усыновления), либо берет ее на себя. Соответственно, 

родители или ограничиваются в своих правах, или полностью их 

лишаются. Российское законодательство гарантирует ребенку возможность 

самостоятельно защищать свои права. Независимо от возраста он имеет 

право лично обращаться за защитой своих интересов в орган опеки и 

попечительства, а по достижении возраста 14 лет – в суд. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Опишите на конкретных примерах взаимосвязь норм отрасли семейного 

права с нормами иных отраслей (гражданского, административного, 

уголовного права). 

2. Приведите положение Конституции РФ, касающееся регулирования 

семейно-брачных отношений. 

3. Какие органы государственной и муниципальной власти имеют 

полномочия по контролю за соблюдением семейного законодательства в 

Российской Федерации? 

4. Перечислите основания отказа в регистрации брака. 

5. Объясните, почему в брачный договор нельзя включить условия, 

касающиеся неимущественных прав супругов. 
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6. Обратившись к Семейному кодексу РФ, перечислите основания лишения 

родительских прав. 

7. Приведите три примера деятельности попечителя по защите 

интересов подопечного лица в повседневной жизни.  
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КноРус, 2023. — 240 с. — ISBN 978-5-406-11730-9. — URL: 
https://book.ru/book/949664. — Текст : электронный. 
 

 

6. Трудовое право  

 

1. Трудовое право как отрасль права. 

2. Трудовой договор. 

3. Правовое регулирование труда и отдыха.  

4. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. 

5. Защита трудовых прав. Трудовые споры. 

 

1. Трудовое право – это отрасль права, которая регулирует 

общественные отношения, складывающиеся между работодателями и 

наемными работниками в процессе выполнения последними своей 

трудовой функции. 

 В обобщенном виде наиболее значимые нормы трудового права 

представлены в Конституции РФ, в которой утверждается, что труд 

свободен, гарантируется безопасный, оплачиваемый труд, а также право на 

отдых и на разрешение трудовых споров.  Основным же нормативным 

актом в отрасли российского трудового права является Трудовой кодекс 

РФ. Помимо этого трудовое законодательство составляют федеральные 

законы (например, «О занятости населения в Российской Федерации»), 

указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, инструкции 

министерств, корпоративные нормативные акты.  

 Трудовое отношение складывается между гражданином и 

работодателем (им может быть как физическое, так и юридическое лицо). 

Устроиться на работу и нести все вытекающие отсюда обязанности может 

человек, достигший возраста 16 лет (полная трудовая правосубъектность). 
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Однако, для работников, не достигших совершеннолетия, законом 

предусмотрены ограничения по видам работ и продолжительности 

рабочего времени. Законодательство допускает прием на работу и 

подростков, достигших 14-летнего возраста, но с письменного согласия 

одного из родителей и соблюдением ряда условий. Главными из таких 

условий являются: труд разрешается только в свободное от учебы время, 

труд не должен наносить вреда физическому, моральному и 

психологическому здоровью подростка.  

 

2. Трудовой договор – это соглашение между работником и 

работодателем, согласно которому работник обязуется выполнять 

определенную работу и подчиняться правилам внутреннего трудового 

распорядка, а работодатель – предоставить работу, обеспечить 

необходимые условия труда и выплачивать заработную плату. При приеме 

на работу работодатель должен учитывать только деловые 

(профессиональные)  качества человека. К ним относится образование, 

уровень квалификации, состояние здоровья (если требуется по закону). 

Такие характеристики кандидата, как пол, национальность, 

имущественное положение, место жительства, отношение к религии, 

убеждения не должны быть основанием для отказа в приеме на работу. 

Работодатель имеет право требовать от кандидата на рабочее место 

предъявления личных документов, таких как:  

- паспорт, или документ его заменяющий; 

- трудовая книжка (при наличии); 

- документ об образовании; 

- санитарная книжка (для отдельных категорий работников); 

- документ воинского учета (для отдельных категорий работников); 

- справка об отсутствии (наличии) судимости (для отдельных категорий 

работников); 
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- страховое свидетельство Пенсионного фонда РФ. 

 В соответствии с Трудовым кодексом РФ, трудовой договор должен в 

обязательном порядке содержать ряд существенных условий: место 

работы, трудовая функция (должность), дата начала работы, условия 

оплаты труда, режим рабочего времени и времени отдыха, условия труда 

на рабочем месте и др. В обязательном порядке издается приказ о приеме 

на работу, в котором зафиксированы все оговоренные условия. Трудовой 

договор может быть срочным (не более пяти лет) и с неопределенным 

сроком (бессрочный). 

Расторжение трудового договора возможно как по инициативе 

работника, так и по инициативе администрации. Увольнение по желанию 

работника допускается, если он письменно предупредил об этом 

администрацию за две недели. Работодатель может уволить работника 

только по причинам, указанным в ст. 81 Трудового кодекса РФ 

(ликвидация организации, сокращение ее штата, несоответствие работника 

занимаемой должности по причине состояния здоровья или недостаточной 

квалификации, неоднократное неисполнение работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, неоднократное, либо 

грубое однократное нарушение трудовой дисциплины и др.). Прекращение 

взаимных обязательств работодателя и работника наступает с момента 

увольнения последнего. Соответственно, к этому времени работнику 

должны быть выплачены заработная плата, доплаты и компенсации, а сам 

работник обязан сдать рабочее место, инструменты, материалы, погасить 

(если имеется) задолженность перед работодателем.   

 

3. Рабочее время – это время, в течение которого работник должен 

выполнять свои трудовые обязанности. Максимальные нормы рабочего 

времени установлены законодательно, нарушать их работодатель не имеет 

права. Нормальная продолжительность рабочего времени равна 40 часам 
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в неделю, или 8 часам в день при пятидневной рабочей неделе. Для 

несовершеннолетних и некоторых других категорий работников 

устанавливается сокращенная рабочая неделя (36 часов). Заработная плата 

при этом выплачивается полностью. По соглашению работника и 

администрации может устанавливаться неполный рабочий день, при этом 

заработная плата выплачивается пропорционально отработанному 

времени. В исключительных случаях (аварии, стихийные бедствия, неявка 

сменяющего работника и др.) допускаются сверхурочные работы, т.е. 

работы, осуществляемые сверх нормального рабочего дня и оплачиваемые 

в повышенном размере. По закону их общая продолжительность не должна 

превышать 120 часов в год. Работник должен дать письменное согласие на 

выполнение сверхурочной работы. Существуют категории работников с 

ненормированным рабочим днем. Продолжительность их рабочего дня 

может отличаться от утвержденной в организации. 

Время отдыха – это время, свободное от работы (кратковременные и 

обеденные перерывы во время работы, время после работы, выходные дни, 

праздничные дни, отпуска). Минимальный отпуск в нашей стране 

составляет 28 календарных дней. Отпуск за первый год работы 

предоставляется по истечении шести месяцев, а за последующие годы – в 

любое время (согласно графику отпусков на предприятии). Работодатель 

оплачивает отпуск работника исходя из среднего размера заработной 

платы работника в предшествующий период (год). 

 

4. Трудовая дисциплина – это сознательное и точное исполнение 

работниками своих трудовых обязанностей. 

Определяя общие обязанности работников, Трудовой кодекс РФ 

требует добросовестной и честной работы, соблюдения дисциплины труда, 

исполнения распоряжений руководства, бережного отношения к 

имуществу работодателя, соблюдения норм охраны труда. В организациях 
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издаются правила внутреннего трудового распорядка, где подробно, с 

учетом специфики данных организаций, формулируются права и 

обязанности работников. В более детальном виде права и обязанности 

работников закрепляются в их должностных инструкциях. Дисциплина 

труда обеспечивается в основном применением мер поощрения и 

привлечением к дисциплинарной ответственности.  

Мерами поощрения являются: объявление благодарности, выдача 

премии, награждение ценным подарком, награждение почетной грамотой, 

представление к государственным наградам. 

 Дисциплинарная ответственность – это возложение на работника 

дисциплинарного взыскания за неисполнение, либо ненадлежащее 

исполнение им по собственной вине своих трудовых обязанностей 

(дисциплинарный проступок). К дисциплинарным взысканиям 

относятся: замечание, выговор, увольнение. Они могут быть применены, 

если в действиях работника имелась вина, и строго в порядке, 

предусмотренном законом. Для отдельных категорий работников могут 

быть применены дополнительные дисциплинарные взыскания. Работнику, 

совершившему дисциплинарный проступок, предоставляется возможность 

дать письменное объяснение. В случае отказа работника от дачи 

объяснений, составляется специальный акт. Возложение дисциплинарного 

взыскания осуществляет руководитель организации посредством издания 

соответствующего приказа, с которым работник знакомится под роспись. 

Обжаловать  решение работодателя работник может, обратившись в 

Государственную инспекцию труда или суд.  

Если виновные действия работника (совершенные по умыслу или по 

неосторожности) привели к причинению материального ущерба 

работодателю, то наряду с получением дисциплинарного взыскания 

работнику придется возмещать ущерб. Материальная ответственность – 

это ответственность работника за причиненный им вред предприятию, на 
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котором он работает, путем его возмещения. Материальная 

ответственность налагается в пределах среднемесячного заработка (за 

исключением причинения вреда в состоянии алкогольного, либо 

наркотического опьянения и некоторых других случаев). Работник должен 

возместить только фактический ущерб. Ущерб от недополученной 

прибыли и прочие потери работодателя не возмещаются. 

 

5. В нашей стране достаточно остра проблема нарушения 

работодателями прав наемных работников. Трудовое законодательство 

допускает возможность использования работниками целого ряда способов 

защиты своих прав. К основным из них относятся: самозащита (отказ от 

выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, или 

опасной для жизни и здоровья работника), защита прав работников 

профсоюзами, обращение в органы государственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства (Федеральная инспекция труда, 

прокуратура), обращение в суд.  

В трудовых отношениях взаимодействуют стороны, интересы 

которых, во многом, противоречат друг другу. Поэтому между работником 

и работодателем нередко возникают трудовые споры.  

Трудовые споры – это неурегулированные конфликты между 

работниками и работодателями по вопросам применения трудового 

законодательства (по поводу норм труда, премиальных выплат, 

установления или изменения условий труда и др.). Различают 

индивидуальные (между руководством предприятия и одним работником) и 

коллективные (между руководством и трудовым коллективом или 

профкомом) трудовые споры. Индивидуальные трудовые споры 

разрешаются комиссиями по трудовым спорам (КТС), которые создаются в 

организациях, где число работников более 15 человек. Если же КТС не 
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удается уладить спор, то работники для защиты своих прав могут 

обращаться  в суд. 

В случае серьезных разногласий с администрацией трудовой 

коллектив имеет право объявить забастовку, которая является крайней 

мерой разрешения коллективных споров.  

Забастовка – это временный добровольный отказ работников от 

выполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях 

разрешения коллективного трудового спора. Не все категории работников 

имеют право на участие в забастовках. Запрещено бастовать: 

военнослужащим, работникам правоохранительных органов, 

государственным служащим, а также работникам, участие которых в 

забастовке создает угрозу обороне страны и безопасности государства, 

жизни и здоровью людей.  

 Проведение забастовки строго регламентируется Трудовым 

кодексом РФ. Так, забастовка может быть организована только по 

социально-экономическим основаниям. Требования работников к 

администрации излагаются в письменной форме. До объявления 

забастовки должны быть использованы все способы достижения 

примирения (примирительная комиссия, посредничество, трудовой 

арбитраж). Решение о проведении забастовки должно быть поддержано 

большинством работников и его необходимо утвердить на собрании 

трудового коллектива. Забастовка не должна быть стихийным явлением, 

требуется формирование органа, выполняющего функцию организации и 

проведения забастовки.  Необходимо за 10 дней до начала забастовки 

предупредить руководство организации о времени ее проведения. Во 

время забастовки не должны подвергаться опасности жизнь и здоровье 

людей, нарушаться общественный порядок, создаваться угроза 

окружающей среде. Бастующим нельзя препятствовать работе 
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правоохранительных органов и экстренных служб, ограничивать  

транспортное сообщение и вообще нарушать чьи-либо права.    

 

Контрольные вопросы и задания 

1. В чём заключаются принципиальные отличия трудового договора от 

договора гражданского найма? 

2. Обратившись к Трудовому кодексу РФ, определите, какие категории 

работников не допускаются к сверхурочным работам.  

3. Какие права работника, по вашему мнению, наиболее часто 

нарушаются в Российской Федерации? Объясните, в чём причина этих 

нарушений. 

4. В каких случаях наёмный работник имеет законное право отказаться 

от выполнения своей работы? 

5. При каких условиях работодатель (руководитель организации) несёт 

уголовную ответственность за невыплату заработной платы? 

6. Является ли решение работника премии дисциплинарным наказанием? 

Аргументируйте свой ответ. 

7. Что из себя представляет самозащита трудовых прав работника? 

Перечислите способы самозащиты. 
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1. Голованов, Н. М., Трудовое право : учебник / Н. М. Голованов, В. С. 
Озеров, ; под общ. ред. В. Б. Гольцова. — Москва : КноРус, 2020. — 457 с. 
— ISBN 978-5-406-01598-8. — URL: https://book.ru/book/936738. — Текст : 
электронный. 
2. Жирова Л.А. Правоведение. Таблицы и схемы [Электронный ресурс] : 
Учебные пособия / Л.А. Жирова, Т.А. Смолина, Э.Г. Юзиханова.  – 
Тюмень :ТюмГНГУ, 2010. – 152 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/36859. 
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3. Правоведение : учебник / А. В. Малько, — Москва : КноРус, 2023. — 
400 с. — ISBN 978-5-406-11121-5. — URL: https://book.ru/book/947547.  — 
Текст : электронный. 
4. Правоведение : учебник / С. В. Барабанова, Ю. Н. Богданова, С. Б. 
Верещак [и др.] ; под редакцией С. В. Барабановой. — Москва : Прометей, 
2018. — 390 с. — ISBN 978-5-907003-67-5. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/121512. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 
5. Правоведение : учебник / О. Н. Булаков, Г. И. Курган, Н. Н. Косаренко 
[и др.]. — Москва : КноРус, 2023. — 471 с. — ISBN 978-5-406-11734-7. — 
URL: https://book.ru/book/949843.  — Текст : электронный. 
6. Рыбак, С. В., Правоведение : монография / С. В. Рыбак. — Москва : 
Русайнс, 2021. — 350 с. — ISBN 978-5-4365-7811-8. — URL: 
https://book.ru/book/949323.  — Текст : электронный. 
7 Смоленский, М. Б., Правоведение : учебник / М. Б. Смоленский. — 
Москва : КноРус, 2023. — 365 с. — ISBN 978-5-406-09627-7. — URL: 
https://book.ru/book/948827.  — Текст : электронный. 
8. Рыженков А.Я. Трудовое право России Курс лекций / А.Я. Рыженков, 
В.М. Мелихов, С.А. Шаронов / Под ред. Рыженкова А.Я. – Элиста 
:НПП"Джангар", 2007. – 544 с.  
9. Трудовое право России:Учебник [Электронный ресурс] / Под ред. 
Орловского Ю.П., Нуртдиновой А.Ф. – Москва: ИНФРА-М, 2008. – 608 с 

 

 

7. Административное право 

 

1. Административное право как отрасль права. 

2. Административные правонарушения. 

3. Административная ответственность. 

4. Административные правонарушения коррупционной направленности и 

наказания за их совершение. 

 

1. Административное право – отрасль права, регулирующая 

общественные отношения в сфере реализации органами государственной 

власти их административно-распорядительных функций. Любая 
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социальная система нуждается в регулировании. Органы государственной 

власти издают множество нормативных актов, содержащих те или иные 

предписания, за нарушение которых налагаются санкции (например, 

«Правила дорожного движения»). Основную массу административных 

нормативных актов издает Правительство РФ и входящие в его состав 

министерства. В данных актах аспекты применения санкций (вид 

наказания за конкретное деяние, условия его назначения, смягчающие 

вину обстоятельства и прочее) не излагаются. Правовые нормы, 

касающиеся применения санкций в отношении лиц, совершивших 

административные правонарушения, изложены в Кодексе РФ об 

административных правонарушениях (КоАП РФ). Данный кодекс 

содержит в себе: 

- общие положения, касающиеся всех административных правонарушений, 

административной ответственности и административного наказания; 

- описание составов конкретных правонарушений; 

- определение круга судей, органов и лиц, уполномоченных рассматривать 

дела об административных правонарушениях; 

- описание производства по делам об административных правонарушениях 

и исполнения постановлений по этим делам. 

 

2. Административное правонарушение (проступок) – это 

виновное (умышленное или неосторожное) противоправное действие или 

бездействие, за которое установлена административная ответственность. 

Виновными  в совершении административных правонарушений могут 

быть как физические, так и юридические лица. Административная 

ответственность наступает с 16 лет. Лицо может быть освобождено от 

административной ответственности, если деяние совершено в случае 

крайней необходимости, в состоянии невменяемости или правонарушение 

является малозначительным. 
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В КоАП РФ указано свыше пятисот правонарушений, которые 

сведены в семнадцать групп, каждая из них представлена в отдельной 

главе. Это  административные правонарушения: 

- посягающие на права граждан; 

- посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность; 

- в области охраны собственности; 

- в области охраны окружающей среды и природопользования; 

- в промышленности, строительстве и энергетике; 

- в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель; 

- на транспорте; 

- в области дорожного движения; 

- в области связи и информации; 

- в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегу-

лируемых организаций; 

- нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения 

кассовых операций, а также нарушение требований об использовании 

специальных банковских счетов; 

- в области таможенного дела; 

- посягающие на институты государственной власти; 

- в области защиты государственной границы Российской Федерации и 

обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без 

гражданства на территории Российской Федерации; 

- против порядка управления; 

-посягающие на общественный порядок и общественную безопасность; 

- в области воинского учета.   

Перечень составов административных правонарушений, описанных 

в Особенной части КоАП РФ может дополняться в субъектах РФ и 

муниципальных образованиях, чьи органы власти также обладают правом 
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нормотворчества в этой сфере.  

 

3. Административное наказание – это мера государственного 

принуждения, применяемая от имени государства по решению 

уполномоченных органов к лицу, совершившему административное 

правонарушение.  

За совершение административных правонарушений могут 

применяться следующие административные взыскания: предупреждение, 

штраф, конфискация предмета, явившегося орудием совершения 

административного правонарушения, лишение специального права, 

предоставленного гражданину (права управления транспортным 

средством, права охоты), дисквалификация, административное 

приостановление деятельности, административный арест, 

административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства. 

Рассматривать дела об административных правонарушениях и 

назначать наказание могут судьи, специальные комиссии (например, 

комиссии по делам несовершеннолетних), исполнительные органы 

государственной власти (как федеральные, так и субъектов РФ), 

государственные учреждения, подведомственные федеральным органам 

исполнительной власти, Банк России, органы и учреждения уголовно-

исполнительной системы. 

 

4. Широко известно, что одним наиболее опасных для общества 

видов преступлений являются относящиеся к категории коррупции. 

Согласно определению, данному в Федеральном законе №273–ФЗ от 

25.12.2008 г. «О противодействии коррупции», коррупция – это 

«злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
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незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 

лицу другими физическими лицами». Одним из направлений борьбы с 

данным негативным социальным явлением выступает формирование 

правовой базы, которая позволила бы эффективно пресекать 

правонарушения коррупционной направленности и привлекать к 

ответственности лиц их совершивших. Помимо упомянутого выше закона, 

а также иных нормативных актов, важное место в ней являются положения 

КоАП РФ и УК РФ. В КоАП, непосредственно антикоррупционными 

являются статьи 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица» и 19.29 «Незаконное привлечение к трудовой 

деятельности государственного или муниципального служащего либо 

бывшего государственного или муниципального служащего». Наказанием 

за деяния,  описанные в статье 19.28 КоАП РФ, является штраф в размере 

от 1 млн. до свыше 100 млн. рублей.  По статье 19.29 предусмотрено 

наказание в виде наложения административного штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, на должностных лиц 

от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – 

от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.  

В КоАП РФ представлены и иные правонарушения, которые могут 

быть условно отнесены к коррупционным, например, «Нецелевое 

использование бюджетных средств и средств государственных 

внебюджетных фондов» (ст15.19). Но коррупционная составляющая в 

данном правонарушении появится только в случае, если нецелевое 

использование средств было осуществлено в личных корыстных целях, что 

не всегда происходит. 
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Контрольные вопросы и задания 

1. В чем выражается сущность и  содержание административно-

распорядительной деятельности государства?  

2. С деятельностью каких надзорных ведомств вам, скорее всего, 

придётся столкнуться в будущий профессиональной деятельности? 

3. Перечислите административные правонарушения наиболее 

характерные для  сферы вашей будущей профессиональной деятельности. 

4. Проанализируйте перечень наказаний, предусмотренных КоАП РФ, и 

определите, какие из них применимы: а) к физическим лицам, б) как к 

физическим,  так и юридическим лицам. 

5. При каких условиях наказание за административное правонарушение  

назначается судом, а не надзорным органом исполнительной власти? 

6. При каких условиях нецелевое использование бюджетных средств и 

средств государственных внебюджетных фондов нельзя будет отнести к 

правонарушениям коррупционной направленности. 

 

Источники 
1.Кодекс РФ об административных правонарушениях. – Режим доступа 
:http://www.consultant.ru/popular/koap. 
 
Литература 
1. Алексеев, И.А.. Административное право : Учебник / И.А. Алексеев, 
А.А. Свистунов — Москва : Проспект, 2016. — 312 с. — ISBN 978-5-392-
19933-4. — URL: https://book.ru/book/919161. — Текст : электронный. 
2. Борисов, А. М., Административное право : учебник / А. М. Борисов. — 
Москва : Юстиция, 2019. — 436 с. — ISBN 978-5-4365-2338-5. — URL: 
https://book.ru/book/929962. — Текст : электронный. 
3. Жирова Л.А. Правоведение. Таблицы и схемы [Электронный ресурс] : 
Учебные пособия / Л.А. Жирова, Т.А. Смолина, Э.Г. Юзиханова.  – 
Тюмень :ТюмГНГУ, 2010. – 152 с. – Режим 
доступа:http://e.lanbook.com/book/36859. 
4. Лапина М.А. Административное право [Электронный ресурс] / М.А. 
Лапина. – Москва, 2009. – 149 с.— URL: 
http://library.volpi.ru/csp/library/PDF/18713.pdf 
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5. Правоведение : учебник / А. В. Малько, — Москва : КноРус, 2023. — 
400 с. — ISBN 978-5-406-11121-5. — URL: https://book.ru/book/947547.  — 
Текст : электронный. 
6. Правоведение : учебник / С. В. Барабанова, Ю. Н. Богданова, С. Б. 
Верещак [и др.] ; под редакцией С. В. Барабановой. — Москва : Прометей, 
2018. — 390 с. — ISBN 978-5-907003-67-5. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/121512. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 
7. Правоведение : учебник / О. Н. Булаков, Г. И. Курган, Н. Н. Косаренко 
[и др.]. — Москва : КноРус, 2023. — 471 с. — ISBN 978-5-406-11734-7. — 
URL: https://book.ru/book/949843.  — Текст : электронный. 
8. Рыбак, С. В., Правоведение : монография / С. В. Рыбак. — Москва : 
Русайнс, 2021. — 350 с. — ISBN 978-5-4365-7811-8. — URL: 
https://book.ru/book/949323.  — Текст : электронный. 
9. Смоленский, М. Б., Правоведение : учебник / М. Б. Смоленский. — 
Москва : КноРус, 2023. — 365 с. — ISBN 978-5-406-09627-7. — URL: 
https://book.ru/book/948827.  — Текст : электронный. 
10. Ященко, С. О. Правовое регулирование строительства. Коррупционные 
риски учебное пособие. / С. О. Ященко, В. Г. Поляков, М. Е. Никифорова. - 
Волгоград: ВолгГТУ, 2020. - 112с.  

 

 

8. Уголовное право 

1. Понятие, признаки и субъекты преступления. 

2. Виды преступлений. 

3. Наказание, его цели и виды.  

4. Преступления коррупционной направленности и наказания за их 

совершение. 

 

1. Уголовное право – это правовая отрасль, включающая в себя 

нормы права, определяющие круг преступных деяний, а также виды и 

размер наказаний за них. 

Нормативным актом, определяющим преступность и наказуемость 

деяний, является Уголовный кодекс РФ. В его Общей части изложены 

задачи и принципы уголовного законодательства, истолкованы важнейшие 
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категории уголовного права, представлены нормы, имеющие отношение к 

любому преступлению (например, нормы о вине, необходимой обороне, 

соучастии, видах наказания). В Особенной части дается описание 

конкретных видов преступлений с указанием вида и размера наказания за 

каждое из них. 

Преступление – это общественно опасное, виновное деяние, 

запрещенное Уголовным кодексом под угрозой применения наказания. 

В этом определении содержатся все признаки преступления: 

- это деяние, которое может совершаться в форме действия (побои, грабеж, 

убийство, клевета) либо в форме бездействия (недонесение сведений о 

совершенном преступлении правоохранительным органам); 

- общественно опасное деяние (причинение вреда здоровью, 

материального ущерба); 

- деяние, предусмотренное Уголовным кодексом РФ; 

- виновное деяние; 

- наказуемое деяние. 

 Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо 

(юридические лица не могут быть преступниками), совершившее виновное 

противоправное деяние и достигшее возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность. Вменяемость – это способность человека 

отдавать отчет в своих действиях или руководить ими. Противоправные и 

общественно опасные деяния, совершенные лицами, страдающими 

шизофренией, эпилепсией, слабоумием преступлениями не являются. 

Соответственно, данные лица не могут нести уголовную ответственность. 

К ним применяются меры медицинского характера. Согласно Уголовному 

кодексу РФ по общему правилу уголовной ответственности подлежат 

лица, достигшие к моменту совершения преступления 16 лет. Однако 

существует ряд деяний (убийство, умышленные телесные повреждения и 
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др. – ст. 10 УК РФ), за которые уголовная ответственность установлена с 

14 лет.  

 

 2. В УК РФ содержится описание свыше 250 преступных деяний, за 

которые предусмотрена уголовная ответственность. В зависимости от 

того, против кого они направлены или на чьи интересы они посягают, 

выделяют шесть групп преступлений: 

1. Преступления против личности (различные виды убийств, 

причинение любого вреда здоровью, клевета и оскорбление, половые 

преступления, преступления против несовершеннолетних). 

2. Преступления в сфере экономики (кража, мошенничество, присвоение 

или растрата, грабеж, разбой, вымогательство). 

3. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка (терроризм, захват заложников, бандитизм, хулиганство, грубое 

нарушение общественного порядка, транспортные преступления, 

преступления против здоровья и нравственности населения (изготовление, 

приобретение, хранение, перевозка, сбыт наркотиков; склонение к 

потреблению наркотиков; вовлечение в занятие проституцией; незаконное 

распространение порнографических материалов; уничтожение или 

повреждение памятников культуры; жестокое обращение с животными). 

4. Преступления против государственной власти (государственная 

измена, шпионаж, вооруженный мятеж, диверсия, разглашение 

государственной тайны, возбуждение национальной или религиозной 

вражды, взяточничество и злоупотребление служебными полномочиями со 

стороны должностных лиц). 

5. Воинские преступления (неисполнение приказа, сопротивление 

начальнику, нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими (дедовщина), самовольное оставление части или места 

службы, дезертирство). 
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6. Преступления против мира и безопасности человечества 

(наемничество, публичные призывы к развязыванию военных действий, 

планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны). 

 

3. Наказание – это мера государственного принуждения, 

предусмотренная УК РФ и применяемая к лицу, признанному виновным в 

совершении преступления, выражающаяся в лишении или ограничении 

личных прав и свобод преступника. Поскольку преступления – вид 

правонарушений, отличающихся наибольшей степенью опасности для 

общества, то и наказания за их совершения являются наиболее суровыми. 

Только уголовное наказание влечет судимость – особый правовой статус 

лица, осужденного за совершение преступления. Судимость учитывается 

при рецидиве преступлений и влечет ограничительные правовые 

последствия (например, запрет на осуществление некоторых видов 

профессиональной деятельности). Наказание за преступления назначается 

только судом с использованием особой процедуры. 

 Цели наказания: 

- восстановление социальной справедливости; 

- исправление и перевоспитание осужденного; 

- предупреждение совершения новых преступлений. 

 В Уголовном кодексе РФ (ст. 44) приводится перечень 12 видов 

наказаний, который суд не может дополнять по своему усмотрению: 

штраф; лишение права занимать определенные должности; 

исправительные работы; ограничение свободы; арест; лишение свободы на 

определенный срок; пожизненное лишение свободы; смертная казнь. 

Смертная казнь – исключительная мера наказания, предусмотренная в УК 

РФ. С 1996 года в нашей стране вступил в действие мораторий на 

применение смертной казни. В 2009 году Конституционный суд РФ 

запретил выносить смертные приговоры. Лица, до этого времени 
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приговоренные к смертной казни, отбывают пожизненное лишение 

свободы.  

Наиболее распространенным видом уголовного наказания является 

лишение свободы, суть которого заключается в принудительной изоляции 

осужденного от общества на определенный срок. Минимальный срок 

лишения свободы – два месяца, максимальный – не может быть более 20 

лет, а по совокупности приговоров, предусмотренных некоторыми 

статьями УК – более 35 лет. Оно применяется за совершение таких 

преступлений, как умышленное убийство, причинение телесных 

повреждений, изнасилование, разбой, грабеж, кражи, мошенничество и др. 

Отбывание наказания лиц, приговоренных к лишению свободы, 

происходит в колониях-поселениях, исправительных колониях общего, 

строгого и особого режима либо в тюрьме. Лица, не достигшие к моменту 

вынесения приговора восемнадцатилетнего возраста, отбывают наказание 

в воспитательных колониях. 

  Как уже отмечалось ранее, суд при вынесении своего решения 

ограничен строгими рамками перечня наказаний.  Но при этом он может 

оперировать достаточно большим количеством оснований для вынесения 

более сурового или мягкого приговора. К отягчающим вину 

обстоятельствам относятся: рецидив преступлений, совершение 

преступления в составе группы лиц, особо активная роль в совершении 

преступления, совершение преступления по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды, совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, 

издевательством, а также мучениями для потерпевшего и др. Смягчающие 

вину обстоятельства: совершение преступления небольшой тяжести, 

впервые, вследствие случайного стечения обстоятельств,  

несовершеннолетие виновного, явка с повинной, активное содействие в 



 
 
76

раскрытии преступления и др. Наказание должно быть справедливым, 

целесообразным и конкретным. 

 

4. Согласно положениям Закона о противодействии коррупции, 

среди преступлений, описанных в Уголовном кодексе РФ, к 

коррупционным относятся различные формы злоупотребления 

полномочиями (ст. 201, 201.1, 285, 285.4) получение/дача взятки (ст. 290, 

291, 291.1, 291.2), коммерческий подкуп (ст. 204, 204.1, 204.2), а также 

иные преступления, выражающиеся в использовании физическим лицом 

своего положения в корыстных целях.  Наиболее распространенным и 

известным большинству населения видом преступлений коррупционной 

направленности является взяточничество. Взяткой считаются деньги, 

ценные бумаги и иное имущество, услуги имущественного характера, 

предоставление имущественных прав. Преступления, связанные со 

взяточничеством описаны в статьях 290 – «Получение взятки»,  291 – 

«Дача взятки», 291.1 – «Посредничество во взяточничестве», 291.2 – 

«Мелкое взяточничество». Степень тяжести данных преступлений 

определяется, прежде всего, размером взятки. Так, значительным является 

размер взятки более 25 тыс. рублей, крупным, если он превышает 150 тыс. 

рублей, а особо крупным при превышении суммы в 1 млн. рублей. В 

настоящее время среди определенной части жителей России бытует 

мнение о том, что получение/дача взятки в небольшом размере не 

преследуется по закону. Оно связано с не совсем верным пониманием сути 

положений статьи 575 Гражданского кодекса РФ «Запрещение подарка». В 

данной статье указывается, что не допускается дарение работникам 

образовательных, медицинских организаций, учреждений социальной 

сферы, государственным и муниципальным служащим, за исключением   

обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 тыс. рублей.  

Отсюда делается ложный вывод, что любой подарок, например, 
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преподавателю вуза от студентов, стоимостью меньше указанного размера 

не считается взяткой. На самом деле, если будет доказано наличие 

корыстного умысла, получатель подарка, даритель, посредник понесут 

наказание за взяточничество. В статье 291.2 УК РФ указана верхняя 

граница мелкой взятки – 10 тыс. рублей, но не указан ее минимальный 

размер. 

Наказание за преступления коррупционной направленности 

являются весьма суровыми. Оно может включать материальные издержки 

для нарушителя, лишение свободы и лишение права занимать 

определенные должности и заниматься определенной деятельностью.  Так, 

за мелкое взяточничество (в размере до 10 тыс. рублей)  предусмотрено 

наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей или в размере 

заработной платы/дохода за три месяца, либо привлечение к 

исправительным работам на срок до года, ограничение свободы до двух 

лет или лишение свободы на срок до одного года. Самое суровое наказание 

– лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет предусмотрено за 

получение взятки в особо крупном размере, осуществленное группой лиц 

по предварительному сговору, а также при наличии вымогательства.  

Также как и в случае с административными правонарушениями, 

есть набор преступлений, которые условно можно отнести к 

коррупционным, а именно если усматривается корыстный мотив их 

совершения. К таким относятся, например, деяния, описанные в статье 286 

УК РФ «Превышение должностных полномочий». Превышение 

полномочий не всегда связано с корыстным мотивом.  

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Объясните, почему к уголовной ответственности привлекается только 

физические лица (юридические не привлекаются). 
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2. Проанализировав раздел II Уголовного кодекса РФ, определите,  

какие  преступления наиболее часто встречаются в сфере вашей будущей 

профессиональной деятельности? 

3. Что такое судимость? С какими ограничениями сталкивается человек, 

имеющий статус судимого? 

4. Российские суды нередко за преступления с большим числом жертв 

выносят менее суровые наказания, нежели за преступление с меньшим 

числом жертв. Объясните причину этого.  

5. Нередко в преступлениях коррупционной направленности нет 

очевидного пострадавшего. Более того, они порой помогают людям 

решать какие-то свои личные проблемы. Например, даже лицо, дающее 

взятку, может идти на этот шаг добровольно и с намерением получить 

выгоду. Тем не менее, коррупционные преступления считаются крайне 

опасным деянием. В чём и для кого заключается их опасность? 

6. Объясните, почему превышение должностных полномочий можно 

считать преступлением коррупционной направленности лишь условно? 
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