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СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

(от лат. norma – правило, образец) – общепринятые правила поведения, 

одобряемые обществом  

Социальные нормы выступают правилами поведения, носящими общий 

характер, т. е. они, ориентированы на многократное повторение и дей-

ствуют постоянно, непрерывно во времени, обращены к неопределенно-

му числу лиц. 

Признаки социальных норм: 

1) Социальная позитивность нормы проявляется в том, что это правила, 

содержание которых соответствует общественным интересам, доминирую-

щей системе ценностей 

2) Возникают на основе волевой, сознательной деятельности, т.е. реализа-

ция нормы  в поведении человека предполагает осознанный выбор, не являет 

собой жесткую необходимость 

3) Нормы права направлены на регулирование общественных отношений.  

4) Носят исторический характер, так как возникают в процессе историческо-

го развития, содержание норм корректируется, изменяется вместе с измене-

нием общественных отношений 

5) Предзаданы конкретному человеку, так как он не создавал их, рождаясь, 

он сталкивается с уже существующей системой норм, поэтому нормы носят  

объективный характер.  

6) Характеризуются иерархичностью, т.е. отличаются по значимости и юри-

дической силе. 

7) Являются измерителем общественно значимого в поведении индивида, 

придают поведению социально обусловленный характер. 

Типы социальных норм: 

1) Писаные – формально в различных документах, текстах  

2) Неписаные – неформальные правила поведения, соблюдение которых не 

гарантируется правовыми актами государства; они закреплены лишь тради-

циями, обычаями, этикетом, манерами, т. е. некоторыми молчаливыми дого-

воренностями между людьми о том, что считать должным, правильным по-

ведением. 

Функции социальных нормы: 

1) ориентирующая – обусловливает предстоящий поступок человека;  

2) программная – позволяет выдвигать новые цели, корректировать уже по-

ставленные; информирует об оптимальных способах их достижения;  

3) прогностическая – предупреждает предполагаемых последствиях различ-

ных действий человека и его возможной ответственности. 
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НОРМА ПРАВА 

– это общеобязательное формально-определенное правило поведения, 

установленное и обеспеченное обществом и государством, закрепленное 

и опубликованное в официальных актах, направленное на регулирова-

ние общественных прав и обязанностей их участников.  

Признаки норм права: 

1) Особенная социальная норма, которая исходит от государственной власти 

и является выражением его властной воли 

2) Устанавливает мерные рамки выражения свободного волеизъявления ин-

дивида  

3) Характеризуется точностью и конкретностью 

4) Является социальной формой осуществления и закрепления прав и обязан-

ностей различных участников социальных отношений.  

5) Обеспечивается принудительной силой государства и поддерживается, 

охраняется им. 

6) Представляет властное предписание государственной власти 

7) Является единственным регулятором и координатором общественных от-

ношений, исходящим от государства.  

8) Является правилом поведения общеобязательного характера. 

Структура нормы права: 

1) Гипотеза – структурный элемент нормы права, определяющий  обстоя-

тельства, в которых вступает в действие определенная норма права.  

2) Диспозиция (основной элемент правовой нормы) — элемент нормы 

права, который выражает правило поведения субъектов регулируемых отно-

шений, определяет их суть и содержание, устанавливает права и обязанности 

участников правоотношений.  

3) Санкция – структурный элемент нормы права, который отражает те  не-

благоприятные последствия для субъектов общественных отношений, возни-

кающие в случае нарушения ими основных предписаний диспозиции. 

ПРАВО – это сложная система, совокупность различных правовых норм.  

ПРАВО – это совокупность общеобязательных, формально определен-

ных правил поведения, установленных или санкционированных госу-

дарством и обеспечиваемых его принудительной силой. 

Право и норма права взаимосвязаны, они  соотносятся между собой как 

общее и частное.  

Право регулирует различные общественные отношения, взаимодействуя 

с другими социальными нормами, поэтому является важным элементом 

системы нормативного регулирования общественных отношений.  

В современной юридической науке термин «право» используется в несколь-

ких значениях:  

1) система правовых (юридических) норм;  

2) официально признанные возможности, которыми располагают граждане и 

организации;  
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3) совокупность всех правовых явлений, т. е. правовая система;  

4) совокупность высших, постоянно действующих, независимых от государ-

ства норм и принципов, олицетворяющих разум, справедливость, мудрость 

Бога 

 

 

ВИДЫ ПРАВОВЫХ НОРМ 

Основание Виды Содержание 

Субъект 

правотворче-

ства 

 

 

Нормы, исходящие 

от государства 

Нормы органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти 

Нормы, являющие-

ся результатом пря-

мого волеизъявле-

ния населения 

Нормы, принимаемые населением 

всей страны или населением како-

го-либо конкретного территори-

ального образования  

Характер 

нормативного 

содержания  

 

 

Обязывающие Закрепляют строгую обязанность 

совершать правовые действия 

определенного характера 

Управомочивающие Предоставляют право на соверше-

ние определенных действий, кото-

рые носят положительный харак-

тер 

Запрещающие Содержат строгое требование воз-

держаться от активности и исклю-

чить определенные действия 

Функцио-

нальная роль 

 

 

Общие Нормы, которые присущи общей 

части той или иной отрасли права 

и распространяются на все или 

большую часть институтов соот-

ветствующей отрасли права 

Специальные Нормы, которые охватывают часть 

институтов соответствующей от-

расли права и регулируют исклю-

чительно важные, требующие бо-

лее детальной регламентации во-

просы 

Способ право-

вого регули-

рования 

 

 

 

Императивные  Характеризуются крайне строгим, 

властно-категоричный характером, 

который исключает любые откло-

нения в регулируемом поведении 

Диспозиционные Субъекты правоотношений могут 

самостоятельно разрешать воз-

никшие между ними споры в рам-

ках установленных нормами права 
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Продолжение таблицы 

 Рекомендательные Устанавливают правила желатель-

ного, но не обязательного поведе-

ния, которые оцениваются пози-

тивно государством и обществом 

Поощрительные Правовые нормы, которые уста-

навливают формы и стандарты 

относительно способов поощрения 

за одобряемый государством и 

обществом, позитивный для них 

способ поведения субъектов, за-

ключающийся в добросовестном 

выполнении своих общественных 

обязанностей либо в достижении 

результатов, превосходящих 

обычные требования 

Сфера и  

субъекты  

действия 

 

 

 

Общего действия Нормы, распространяющиеся на 

всех граждан и функционирующие 

на всей территории государства 

Ограниченного  

действия 

Нормы, имеющие пределы, обу-

словленные территориальными, 

временными, субъективными фак-

торами 

Локального  

действия 

Нормы, действующие в пределах 

какого-либо коллективного обра-

зования (предприятие, учреждение, 

организация) 

 

ПРАВО И ДРУГИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

Вид нормы Проявления взаимодействия 

Мораль Право и мораль обладают общими чертами, которые присущи 
всем социальным нормам. Право, как правило, соответствует 
основным требованиям морали (некоторые нормы непосред-
ственно закрепляют в законе нормы моральные, подкрепляя их 
юридическими санкциями), вместе с этим реализация правовых 
норм и их исполнение во многом обусловлены тем, что люди 

считают их справедливыми. Правовые нормы возникают в 
процессе юридической практики, функционирования соответ-
ствующих институтов общества и государства, в то время как 
мораль возникает и развивается в процессе практической дея-

тельности людей. Она не связана со структурной организацией 
общества и неотделима от общественного сознания. Нормы мо-
рали опираются на складывающиеся в сознании общества пред-
ставления о добре и зле, чести, достоинстве, порядочности. 
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Продолжение таблицы 

Обычаи Нормы права поддерживают обычаи, которые признаются 

государством юридически значимыми и общественно по-

лезными. Такие обычаи наделяются государством юридиче-

ской силой и в дальнейшем расцениваются как правовые. 

Нормы права отвергают некоторые обычаи, ограничивают 

степень их воздействия на общество. В то же время право-

вые нормы могут безразлично относиться к большинству 

действующих обычаев, связанных с межличностными от-

ношениями и бытовым поведением людей 

Религиозные  

нормы 

 

В некоторых государствах (например, в странах ислама), 

где наиболее сильно выражена приверженность религиоз-

ным идеям, религия господствует над правом. В других же 

– государство и, соответственно, право отделены от религии 

и не оказывают на нее никакого влияния, подобное взаимо-

отношение является обоюдным. Существуют также страны, 

в которых религиозные нормы действуют наряду с право-

выми, дополняя последние и регулируя те вопросы, которые 

не охватываются правом 

Нормы  

обществен-

ных  

организаций 

По формальным признакам нормы общественных организа-

ций похожи на правовые: текстуально закреплены в соот-

ветствующих документах, принимаются по определенной 

процедуре, систематизированы. Однако нормы обществен-

ных организаций не обладают общеобязательностью права, 

не обеспечиваются государственным принуждением. Пред-

метом регулирования норм общественных организаций яв-

ляются отношения, не урегулированные юридически. 

 

ТЕОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА 

Теория Основное содержание 

Теологическая 

теория 

Законы существуют вечно, ибо являются Божественным 

даром. Они определяют порядок жизни в соответствии с 

идеалами добра и справедливости, дарованной свыше 

Теория естествен-

ного права 

Человек от рождения и природы обладает неотъемле-

мыми естественными правами (право на жизнь, свобо-

ду, равенство), которые нельзя отменить, изменить. За-

коны соответствуют нравственным установкам людей и 

не могут существовать без них 

Психологическая 

теория 

Право есть результат человеческих переживаний. Лич-

ности присущи эмоции долга. Законы государства зави-

сят от психологии людей 

 



8 
 

Продолжение таблицы 

Историческая 

школа 

Потребности разрешить противоречия жизни приводят 

к появлению права, способного уладить конфликт и 

установить порядок в поведении людей. Право первона-

чально возникает в сознании человека, а затем фиксиру-

ется в законах. Правовые нормы способны изменяться, 

так как меняется сама жизнь, которую они регулируют 

Нормативистская 

теория 

Государство диктует людям модель поведения. Право 

исходит от государства и является системой норм, по-

строенных в виде пирамиды 

Позитивистская  

теория 

Право порождено противоречиями в жизни, военными 

конфликтами, в результате которых победу одерживает 

сильнейший. Он диктует свои правила «игры» и уста-

навливает свой порядок. Ему подчиняются побежден-

ные 

Марксистская  

теория 

Право связано с государством и зависит от социально-

экономических факторов общества 

 

ПРИЗНАКИ ПРАВА 

Социаль-

ность 

Право с момента своего возникновения и по сей день регулирует 

общественные отношения, оно действует в человеческом обще-

стве 

Норма-

тивность 

(норма-

тивный  

характер) 

Право выступает и действует в системе юридических норм, ко-

торые закрепляют права и обязанности участников обществен-

ных отношений, им регулируемых. Право посредством юриди-

ческих норм каждому гражданину или организации несет ин-

формацию о том, какие действия возможны, какие запрещены, а 

какие необходимы 

Общеобя-

зательный 

характер 

Нормы права адресованы неопределенно большому количеству 

адресатов, попавших в типичную жизненную ситуацию, и обя-

зательны для исполнения ими 

Государ-

ственно-

волевой 

характер 

Право — это проявление воли государства.. Воля государства 

аккумулирует экономические, социальные, политические и иные 

интересы различных слоев населения; государственное призна-

ние этих интересов осуществляется через волю компетентных 

государственных органов; по своему характеру государственная 

воля объективна и обязательна для всех; государство всегда за-

интересовано в реализации собственной воли 

Систем-

ность 

Система права – категория объективная, не зависящая ни от 

воли, ни от желания субъектов правотворчества. Система права 

характеризуется внутренней согласованностью, взаимообуслов-

ленностью и взаимодействием составляющих ее элементов 
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Продолжение таблицы 

Формаль-

ная опре-

деленность 

Право не существует само по себе, оно так или иначе 

должно быть выражено в конкретной форме (например, закон, 

иные нормативные акты, судебные решения и т. д.), выбор кото-

рой в конечном итоге зависит от государства 

Обеспе-

ченность 

государ-

ством 

Государство как издает нормы права, так и обеспечивает их реа-

лизацию. Данное обеспечение основано на применении мер гос-

ударственного принуждения 

 

ФУНКЦИИ ПРАВА 

1) Культурно-историческая – право аккумулирует в себе все духовные цен-

ности и достижения народа, общества, передает их из одного поколения в 

другое.  

2)  Воспитательная – право оказывает стимулирующее воздействие на пове-

дение субъектов общественных отношений посредством запретов, ограниче-

ний правовой защиты и наказания.  

3) Социального контроля – право определяет меру возможного и должного 

поведения субъектов общественных отношений, используя при этом меры 

стимулирования и ограничения.  

4) Регулятивная – право устанавливает в обществе правила поведения, ко-

торые направлены на координацию общественных отношений, упорядочение 

связей между людьми.  

5) Охранительная – право защищает наиболее важные общественные отно-

шения от негативного воздействия на них со стороны, которое может пагубно 

отразиться на всем ходе общественного развития. 

 

ПУБЛИЧНОЕ И ЧАСТНОЕ ПРАВО 

Линии 

сравнения 
Публичное право Частное право 

1. Интересы Общественные, государствен-

ные 

Личные 

2. Предмет 

правового ре-

гулирования 

Неимущественные отношения Имущественные и неиму-

щественные отношения 

3. Метод пра-

вового регули-

рования 

Соподчиненность и координа-

ция действий участников пра-

вовых отношений. Императив-

ный (субординационный) ме-

тод: вертикально-властная связь 

между субъектами обществен-

ных отношений 

Соподчиненность и коор-

динация действий участни-

ков правовых отношений, 

горизонтальные связи рав-

ных субъектов обществен-

ных отношений 
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4. Состав  

участников 

Государственные органы вла-

сти; частные лица и государ-

ство 

Частные лица (физические 

и юридические) 

5. Состав  

отраслей права 

Конституционное, администра-

тивное, уголовное, финансовое 

право, процессуальные отрасли 

и т. д. 

Гражданское, предприни-

мательское , трудовое, се-

мейное право и т. д. 

6. Сущность Нормы, закрепляющие порядок 

деятельности органов государ-

ственной власти и управления 

Упорядоченная совокуп-

ность юридических норм, 

охраняющих и регулирую-

щих отношения частных 

лиц 

 

СИСТЕМА ПРАВА 

– это внутренняя структура права, которая выражается в единстве и со-

гласованности составляющих его норм и одновременно в дифференциа-

ции на отрасли и институты.  

Компоненты системы права 

1) Нормы, объединяясь, образуют институты права, которые, в свою очередь, 

составляют подотрасли и отрасли права; их единство и есть система права.  

→   

2) Институт права – совокупность правовых норм, регулирующих ка-

кой- либо конкретный вид однородных общественных отношений 

(например, в трудовом праве – институт охраны труда; в конституционном – 

институт гражданства; в гражданском – институт купли-продажи и т. д.). →  

3) Подотрасль права — совокупность родственных институтов какой-

либо отрасли права (например, в гражданском праве подотрасль «обяза-

тельственное право» объединяет ряд правовых институтов — таких как ин-

ститут поставки, мены, подряда и др.). →  

4) Отрасль права – совокупность правовых норм и правовых институ-

тов, регулирующих однородную сферу общественных отношений, со-

ставляющих предмет правового регулирования (например, конституци-

онное право; уголовное право; финансовое право и др.).  

Отрасль права характеризуется предметом правового регулирования – об-

щественными отношениями, образующими в силу их специфики особые си-

стемы связи между юридическими нормами, и методом правового регули-

рования – различными способами правового воздействия государства на 

общественные отношения. Особой отраслью является международное право, 

которое не входит в систему права ни одного государства, поскольку пред-

ставляет собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения 

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

это своего рода наднациональная отрасль права. 
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ВИДЫ ИНСТИТУТОВ ПРАВА 

Сферы  

распро-

стране-

ния 

Отрасле-

вые 

Сравнительно небольшая общность норм, специфика и 

автономность которой не выходит за рамки одной от-

расли права (например, в уголовно-процессуальном 

праве институт потерпевшего, подозреваемого) 

 Межот-

раслевые 

Существуют и действуют в рамках двух или более от-

раслей права 

Право-

вой ха-

рактер 

Матери-

альные 

Регулируют реально складывающиеся между людьми 

отношения по поводу производства, распределения, 

обмена, передачи материальных благ, реализации субъ-

ектами общественных отношений своих прав и свобод 

 

 

Процес-

суальные 

Регламентируют исключительно процедурные, органи-

зационные вопросы (порядок разрешения споров, кон-

фликтов, расследование и рассмотрение правонаруше-

ний и т. п.). 

Функ-

ции 

Регуля-

тивные 

Регулируют соответствующие общественные отноше-

ния 

 Учреди-

тельные 

Закрепляют правовой статус субъекта общественных 

отношений 

 Охрани-

тельные 

Охраняют нормальный ход и развитие общественных 

отношений, оберегают от пагубного воздействия с 

чьей-либо стороны 

 

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

1) Конституционное (государственное) право закрепляет форму правления, 

государственно-территориального устройства, права и обязанности граждан, 

избирательное право и избирательную систему, порядок формирования, 

функции и взаимоотношения высших органов государственной власти. 

2) Гражданское право – отрасль права, регулирующая имущественные отно-

шения в обществе, а также связанные с ними личные неимущественные отно-

шения. К гражданскому праву относятся право собственности, обязательствен-

ные отношения, возникающие из договоров, и наследственное право. 

3) Административное право регулирует общественные отношения, возни-

кающие в процессе организационной и исполнительно-распорядительной 

деятельности должностных лиц и органов государственного управления (со-

блюдение правил дорожного движения, противопожарных и санитарных пра-

вил и т. д.). 

4)Семейное право регулирует брачно-семейные отношения: условия и поря-

док вступления в брак, прекращения брака, права и обязанности супругов, 

родителей и детей  

5) Трудовое право - отрасль права, которая регулирует трудовые отношения: 

заключение, изменение и расторжение трудовых договоров, рабочее время и 

время отдыха. 
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6) Уголовное право – отрасль права, состоящая из юридических норм, опре-

деляющих, какие общественно опасные деяния считаются преступными и 

какие наказания могут за них назначаться. 

7) Уголовно-процессуальное право – отрасль права, включающая юридиче-

ские нормы, которые регулируют основания и порядок производства по уго-

ловным делам. 

8) Гражданское процессуальное право – отрасль права, состоящая из норм, 

которые регулируют порядок судопроизводства по гражданским делам. 

9) Финансовое право – совокупность юридических норм, регулирующих 

отношения, которые складываются в процессе финансовой деятельности гос-

ударства, т. е. формирование и исполнение государственного и местного 

бюджетов. 

ИСТОЧНИК (ФОРМА) ПРАВА 

– это внешние официально-документальные формы выражения и за-

крепления норм права, исходящие от государства. 

Виды источников права: 

1) Правовой обычай (обычное право) – нормы, которые сложились в обще-

стве независимо от государственной власти и приобрели в сознании людей 

обязательное значение. Правовым обычай становится после того, как получа-

ет официальное одобрение государства в качестве источника права, напри-

мер: законы Ману, Русская Правда и Салическая правда. 

2) Судебный (юридический) прецедент (от лат. praecedens – предшествую-

щий) – правовой акт, представляющий собой решение по конкретному делу, 

которое впоследствии, например: принимается за общее обязательное прави-

ло при разрешении всех аналогичных дел. Был распространен в эпоху Сред-

невековья, постепенно теряет свое значение в Новое время, играет в наши 

дни главную роль лишь в Великобритании и англоязычных странах. 

3) Правовая доктрина (лат. doctrina – учение, теория) – изложение правовых 

принципов, правоположений представителями власти, юридической науки и 

практики, которым придается общеобязательное значение. В настоящее вре-

мя это относится к мусульманскому праву, отраженному в законодательстве 

стран Арабского Востока. 

4) Священные книги – сакральные (лат. sacer (sacri) – священный) тексты, 

излагающие религиозные нормы, которым государством придан общеобяза-

тельный статус, например: Библия, Коран и др. 

5) Нормативный правовой акт – официальный письменный документ, ко-

торый содержит нормы права, например: конституция государства, иные за-

коны, система подзаконных актов (постановления правительства, приказы и 

инструкции министерств, ведомств, решения местных органов власти), со-

держащие нормы поведения, общие правила. 
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6) Нормативный правовой договор (договор нормативного содержания) – 

юридический документ, выражающий взаимное изъявление воли сторон, 

встречное принятие на себя каждой из них юридических обязанностей, 

(например: Федеративный договор, подписанный 31 марта 1992 г. субъекта-

ми РФ, договоры между органами государственной власти РФ и органами 

государственной власти ее субъектов, договоры между органами государ-

ственной власти субъектов РФ). 

7) Международно-правовые акты – официальные письменные документы, 

заключенные государствами или иными субъектами международного права, 

например: международные договоры, международно-правовые обычаи, акты 

международных организаций и т. д. 

 

НОРМАТИВНО ПРАВОВОЙ АКТ 

– это правовой документ, изданный в особом процедурном порядке ком-

петентным органом государственной власти, устанавливающий, изме-

няющий или отменяющий правила регулирования общественных отно-

шений. 

Основные признаки нормативного правового акта: 

1) Издается компетентными органами государства.  

2) Обладает юридической силой, охраняется и обеспечивается государством.  

3) Имеет вид письменного документа.  

4) Носит легитимный (от лат. legitimus – законный) характер.  

5) Содержит нормы права.  

6) Характеризуется неконкретностью адресата, т. е. отсутствием индивиду-

ально-определенного адресата. 

 

 

ЗАКОН 

 – это нормативный правовой акт, принятый в особом порядке органом 

законодательной власти или референдумом, выражающий волю народа, 

обладающий высшей юридической силой и регулирующий наиболее 

важные общественные отношения. 

Виды законов 

1) Конституция – основополагающий учредительный политико-правовой 

акт, закрепляющий конституционный строй, права и свободы человека и 

гражданина, определяющий форму правления и государственное устройство, 

учреждающий органы государственной власти (Конституция РФ, принятая 

12 декабря 1993 г., конституции республик в составе РФ). 

2) Федеральные конституционные законы – принимаются по вопросам, 

предусмотренным и органически связанным с Конституцией  (федеральные  

конституционные  законы  о Конституционном суде РФ, о судебной системе, 

о референдуме, о Правительстве РФ и т. п.). 
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3) Федеральные законы (текущие или обычные) – акты текущего законода-

тельства, посвященные различным сторонам социально-экономической, по-

литической и духовной жизни общества (Гражданский кодекс РФ, Уголов-

ный кодекс РФ, Семейный кодекс РФ и т. п.). 

4) Законы субъектов Федерации – издаются представительными органами 

субъектов Федерации и распространяются только на соответствующую тер-

риторию (закон Саратовской области о муниципальной службе Саратовской 

области, о социальных гарантиях и т. п.). 

 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ 

– это нормативные правовые акты, изданные на основе и во исполнение 

законов. Они обладают меньшей юридической силой, чем законы, и ба-

зируются на них. Подзаконные акты имеют важное значение в жизни любо-

го общества, играя вспомогательную и детализирующую роль. 

Виды подзаконных актов 

1) Указы Президента РФ – обязательны для исполнения на всей территории 

РФ, не должны противоречить Конституции РФ и федеральным законам, 

подготавливаются в пределах президентских полномочий, предусмотренных 

конституционными и законодательными нормами. Президент, будучи главой 

государства, принимает акты, которые занимают следующее после законов 

место. 

2) Постановления Правительства РФ – обязательны к исполнению на тер-

ритории РФ. Могут быть приняты лишь на основании и во исполнение зако-

нов РФ, а также указов Президента РФ. 

3) Приказы, инструкции, положения министерств, государственных ко-

митетов и других федеральных органов исполнительной власти — при-

нимаются на основе и в соответствии с законами РФ, указами Президента 

РФ, постановлениями Правительства РФ; регулируют общественные отно-

шения, находящиеся, как правило, в пределах компетенции данной исполни-

тельной структуры. 

4) Решения и постановления местных органов государственной власти – 

принимаются, например, областными представительными, законодательными 

структурами. 

5) Решения, распоряжения, постановления местных органов государ-

ственного управления – принимаются, например, главами областных адми-

нистраций, губернаторами и др. 

6) Нормативные акты муниципальных (негосударственных) органов — 

принимаются в пределах компетенции муниципальных органов власти и дей-

ствуют на территории соответствующих городов, районов, сел, поселков, 

микрорайонов и т. п. 
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7) Локальные нормативные акты – нормативные предписания, принятые 

на уровне конкретного предприятия, учреждения и организации и регулиру-

ющие их внутреннюю жизнь (например, правила внутреннего трудового рас-

порядка). 

 

ПРАВООТНОШЕНИЯ 

– это отношения между людьми, урегулированные нормами права. Нор-

мы права воплощаются в жизнь с помощью правоотношений.  

Признаки правоотношения: 

1) Их участники наделяются взаимными правами и обязанностями. Если 

один субъект правового отношения наделен правом, то на другой возлагается 

юридическая обязанность. Интересы одного участника могут быть реализо-

ваны лишь посредством другого.  

2) Отличаются индивидуализированностью субъектов, строгой определенно-

стью их взаимного поведения, персонификацией их прав и обязанностей. 

Стороны, как правило, известны и могут быть названы поименно.  

3) Имеют сознательно-волевой характер, С одной стороны, они складывают-

ся на основе норм права, в которых закрепляется воля государства. С другой 

стороны, часть правовых отношений возникает, изменяется и прекращается 

по воле самих субъектов права.  

4) Гарантируются государством и охраняются в необходимых случаях его 

принудительной силой 

Структура правоотношения: 

1) Субъект (сторона) правоотношения – это участники правового отноше-

ния, обладающие взаимными правами и обязанностями.  

2) Объект правоотношения – это то, по поводу чего возникает правоотно-

шение: вещи, включая ценные бумаги, иное имущество; работы и услуги; 

информация; результаты интеллектуальной деятельности; нематериальные 

блага.  

3) Содержание правоотношения:  

а) конкретные действия по реализации субъективных прав и обязанностей 

участников правоотношения;  

б) юридическую обязанность – предусмотренную законом необходимость 

должного поведения в интересах того лица, которое вправе этого требовать;  

в) субъективное право – предусмотренная законом возможность субъекта 

по своему усмотрению совершать действия, закрепленные в нормативных 

актах. 

В целом основными субъектами правоотношений являются физические лица 

и организации. Чтобы быть участником правоотношений, необходимо обла-

дать определенными юридическими качествами: правоспособностью и дее-

способностью. 

 



16 
 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКТ 

– предусмотренные нормой права обстоятельства, служащие основанием 

для возникновения (а также изменения или прекращения) конкретных 

правоотношений. 

Группы юридических фактов: 

1) События – юридически значимые факты, которые не зависят от воли че-

ловека (например, естественная смерть человека ведет к возникновению пра-

воотношений, связанных с наследством).  

2) Действия – юридические факты, наступление которых зависит от воли 

человека:  

а) правомерные действия – не нарушают правовых норм и их предписаний 

(например, договор купли-продажи);  

б) неправомерные действия – нарушают закон (например, уголовные пре-

ступления). 

 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ 

– общественно опасное виновное деяние (действие или бездействие), про-

тиворечащее нормам права и наносящее вред обществу, государству или 

отдельным лицам, влекущее за собой юридическую ответственность. 

Признаки правонарушения 

(отсутствие хотя бы одного из них не позволяет рассматривать деяние 

как правонарушение) 

1) Это всегда акт, конкретный вариант поведения человека. Оно характе-

ризуется действием (например, хулиганство) или бездействием (например, 

умышленное неисполнение должностным лицом приговора, определения или 

постановления суда). Не могут считаться правонарушением мысли, чувства, 

политические и религиозные воззрения, не выраженные в действиях.  

2) Это не просто поведение, а волевое поведение человека. Волевой харак-

тер поведения означает: действия, зависящие от воли и сознания участников, 

осуществляемые ими добровольно. Нельзя назвать правонарушением  пове-

дение, не контролируемое  сознанием,  или поведение, совершаемое в ситуа-

ции, лишающей человека выбора иного варианта поведения, кроме противо-

правного. 

3) Это виновное деяние, т. е. деяние, совершая которое индивид сознает, что 

действует противоправно, виновно (с умыслом или по неосторожности), 

нанося своим поступком ущерб общественным интересам. 

4) Это действие противоправное, нарушающее требование норм права. Это 

или нарушение запретов, или невыполнение обязанностей, или использова-

ние права вопреки его назначению (злоупотребление правом). Воздержание 

от активной реализации права правонарушения собой не представляет. Гра-

ницу противоправности устанавливает государство. Любое правонарушение 

противоправно, однако не всякое противоправное поведение — правонару-

шение. 
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5) то общественно опасное деяние, так как ставит под угрозу нормальное 

развитие и функционирование происходящих в рамках конкретного общества 

отношений. Общественная опасность — основной объективный признак, 

отграничивающий правомерное поведение от противоправного. 

6) всегда порождает вредоносные последствия. Всякое правонарушение 

наносит вред интересам (имущественным, социальным, моральным, полити-

ческим и т. п.) личности, общества, государства. 

Юридический состав правонарушения — это система необходимых и 

вместе с тем достаточных с точки зрения действующего законодатель-

ства для возложения юридической ответственности признаков правона-

рушения.  

(Без наличия хотя бы одного из них лицо не может быть привлечено к 

ответственности, поскольку данное деяние не будет считаться правона-

рушением.) 

Состав (структура) правонарушения 

1. Объект правонарушения – регулируемые и охраняемые правом обще-

ственные отношения, которым правонарушение причиняет вред  

2. Объективная сторона правонарушения – конкретное внешнее проявле-

ние правонарушения, отражающееся в таких правовых категориях, как дея-

ние, причиненный вред и причинная связь между ними  

3. Субъект правонарушения – право- и дееспособное физическое или юри-

дическое лицо (организация), совершающее правонарушение  

4. Субъективная сторона правонарушения – психическое отношение лица 

к противоправному деянию и его последствиям, которое конкретно проявля-

ется как цель, мотив правонарушения и вина в его совершении 

Виды правонарушений: 

1) Преступления – общественно опасные виновные деяния, предусмот-

ренные уголовным законодательством.  

2) Проступки – виновные противоправные деяния, имеющие меньшую 

степень опасности по сравнению с преступлением. 

Классификация проступков по отраслям права: 

1) административные проступки (правонарушения), т. е. деяния, нанося-

щие ущерб отношениям, складывающимся в сфере государственного управ-

ления (нарушение правил дорожного движения, санитарных правил и др.);  

2) дисциплинарные проступки (правонарушения) т.е. нарушения трудовой, 

служебной, воинской, учебной дисциплины, противоправное виновное неис-

полнение своих трудовых обязанностей, нарушающее правила внутреннего 

распорядка;  

3) гражданские проступки (правонарушения), т. е. правонарушения, совер-

шенные в сфере имущественных и таких неимущественных отношений, ко-

торые представляют для человека ценность, например, достоинство. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

– это применение мер государственного принуждения к нарушителю за 

совершение противоправного деяния. Юридическая ответственность, 

являясь одной из форм социальной ответственности, она всегда харак-

теризует прошлое (то, что уже свершилось), устанавливается за наруше-

ние правовых требований, а не за их выполнение. 

Признаки юридической ответственности: 

1) Обязательное наличие правонарушения как основание для ее наступления.  

2) Официальный характер государственного осуждения (порицания) поведе-

ния правонарушителя.  

3) Всегда имеет неблагоприятные последствия для правонарушителя: имуще-

ственные (материальные), моральные, физические, политические и иные.  

4) Характер и объем лишений правонарушителя установлены в санкции юри-

дической нормы.  

5) Использование механизмов государственного принуждения в строго опре-

деленных законом порядке и формах.  

Меры, применяемые к правонарушителям 

1. Правовосстановительные меры – это принудительное взыскание причи-

ненных убытков, уплата неустоек, возложение обязанности восстановить 

нарушенные права других лиц  

2. Карательные меры – это меры уголовного наказания (например, лишение 

свободы), административный штраф, дисциплинарное взыскание. 

Принципы юридической ответственности: 

1) Законность – точная и строгая реализация правовых предписаний: при-

влекать к юридической ответственности могут только компетентные органы 

в строго установленном законом порядке и на предусмотренных законом ос-

нованиях.  

2) Справедливость – нельзя назначать уголовное наказание за проступки. 

Закон, устанавливающий ответственность или усиливающий ее, не имеет 

обратной силы. Если вред, причиненный нарушителем, имеет обратимый 

характер, юридическая ответственность должна обеспечить его восполнение. 

За одно нарушение возможно лишь одно наказание. Ответственность несет 

тот, кто совершил правонарушение. Вид и мера наказания зависят от тяжести 

правонарушения.  

3) Неотвратимость наступления – если за то или иное деяние должны по-

следовать меры государственного принуждения, то без законных оснований 

никто не может быть освобожден от ответственности и наказания ни под ка-

ким предлогом. 

4) Целесообразность – ответственность наступает неотвратимо, потому что 

она целесообразна. Недопустимо освобождение нарушителя от ответственно-

сти без законных оснований под предлогом тяжести, целесообразности, эф-

фективности, политических, идеологических и других неправовых мотивов. 
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5) Индивидуализация наказания – обеспечивается возможностью избрания 

различных средств правового воздействия с учетом характера и степени об-

щественной опасности совершенного противоправного деяния, личности ви-

новного, обстоятельств, предусмотренных законом в качестве смягчающих 

или отягчающих ответственность и др. 

6) Ответственность за вину – ответственность может наступать только при 

наличии вины правонарушителя, которая означает осознание лицом недопу-

стимости (противоправности) своего действия и вызванных им последствий. 

В исключительных случаях нормы гражданского права допускают ответ-

ственность без вины, т. е. сам факт совершения противоправного, асоциаль-

ного деяния (например, организация или гражданин – владелец источника 

повышенной опасности – обязаны возместить ущерб, причиненный этим ис-

точником).  

7) Недопустимость удвоения ответственности – недопустимо сочетание 

двух и более видов юридической ответственности за одно правонарушение. 

Это не означает, что за преступление нельзя назначить и основное, и допол-

нительное наказание. Однако за одно преступление виновный может быть 

наказан только один раз. 

Функции юридической ответственности: 

1)  Карательная – реакция общества в лице государства на вред, причинен-

ный правонарушителем. Прежде всего это его наказание.  

2)  Превентивная (предупредительная) – наказание правонарушителя явля-

ется средством предупреждения (превенции) совершения новых правонару-

шений.  

3) Воспитательная – эффективная борьба с нарушителями, своевременное и 

неотвратимое наказание виновных способствуют повышению ответственно-

сти и дисциплины граждан, активизации их трудовой деятельности.  

4) Правовосстановительная (компенсационная) – в значительном числе 

случаев меры юридической ответственности направлены не на формальное 

наказание виновного, а на то, чтобы обеспечить нарушенный интерес обще-

ства, пострадавшего от правонарушения субъекта, восстановить нарушенные 

противоправным поведением общественные отношения.  

5) Организующая (регулятивная) – сам факт существования и неотврати-

мости наказания обеспечивает организующие начала в деятельности обще-

ства. 

Основные виды юридической ответственности 

Обстоятельства, освобождающие от юридической ответственности  

и наказания: 

1) деятельное раскаяние виновного лица;  

2) примирение лица, совершившего деяние, с потерпевшим;  

3) изменение обстановки, вследствие которой лицо или совершенное им дея-

ние перестали быть общественно опасными; изменение сроков давности;  
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4) условно-досрочное освобождение виновного лица от отбывания наказания;  

5) замена не отбытой части наказания более мягким видом;  

6) освобождение от наказания в связи с болезнью лица;  

7) в связи с отсрочкой отбывания наказания беременным женщинам и жен-

щинам, имеющим малолетних детей;  

8) в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора. 

Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность: 

1) возраст: к уголовной ответственности привлекаются лица с 16 лет, а по 

ряду преступлений – с 14 лет, к административной и дисциплинарной ответ-

ственности – с 16 лет, к гражданской – с 18 лет;  

2) необходимая оборона; причинение вреда при задержании лица, совер-

шившего преступление;  

3) крайняя необходимость: устранение опасности, непосредственно угро-

жающей личности и правам данного лица, если эта опасность не может быть 

устранена другими средствами;  

4) физическое и (или) психическое принуждение, когда лицо не могло ру-

ководить своими действиями (бездействием); 

5) обоснованный риск для достижения общественно полезной цели; 

6) исполнение приказа или распоряжения;  

7) невменяемость лица, совершившего деяние. 

 

ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ 

Вид  За что наступает Кто возлагает 
В каких формах  

реализуется 

1. Мате-

риальная 

За ущерб, причи-

ненный предприя-

тию, учреждению, 

организации 

Администрация 

предприятия, 

учреждения, 

организации 

Штраф 

2. Дис-

ципли-

нарная 

За дисциплинарные 

проступки:- нару-

шение трудовой, 

учебной, воинской и 

служебной дисци-

плины 

Уполномоченное 

на то лицо 

Предупреждение, 

выговор, строгий вы-

говор, увольнение 

3. Граж-

данско- 

правовая 

За нарушение дого-

ворных обяза-

тельств имуще-

ственного характе-

ра, причинение 

имущественного 

внедоговорного 

вреда 

Суд, админи-

стративный ор-

ган 

Полное возмещение 

вреда, штраф 
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4. Адми-

нистра-

тивная 

За административ-

ные проступки 

Административ-

ные комиссии, 

суды, органы 

внутренних дел, 

таможенные ор-

ганы и т.д. 

Предупреждение, 

штраф, лишение спе-

циального права, 

конфискация, адми-

нистративный арест 

5. Уго-

ловная 

За преступления Суд Лишение свободы, 

исправительные ра-

боты, конфискация 

имущества и т. п. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

- это система юридических принципов и норм регулирующих отношения 

между народами и государствами и определяющих их взаимные права и 

обязанности 

Гражданские, политические, экономические, социальные и культурные права 

содержатся в ряде международных нормативных актах, объединенных под 

общим названием «Хартия прав человека» (или «Международный билль 

о правах человека»). При этом они не создают единого документа, так как 

имеют различную юридическую силу, разное время принятия и неодинаковое 

пространственное распространение. 

Хартия прав человека (Международный билль о правах человека) 

включает следующие международные соглашения: 

1) Всеобщую декларацию прав человека 1948 г – основополагающий до-

кумент.  

2) Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.  

3) Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

1966 г.  

4) Факультативные протоколы к Международному пакту о гражданских и 

политических правах 1966 и 1989 гг. 

Практически весь комплекс прав и свобод человека, содержащихся во 

Всеобщей декларации и Международных пактах об экономических, со-

циальных и культурных правах и о гражданских и политических пра-

вах, вошел в Конституцию РФ. 

Международные документы о защите прав: 

1) Коренных народов: Международная конвенция о ликвидации всех форм 

расовой дискриминации 1965 г; Декларация о ликвидации всех форм нетер-

пимости и дискриминации на основе религии или убеждений 1981 г.; Декла-

рация прав лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиоз-

ным и языковым меньшинствам 1992 г.  

2) Женщин: Конвенция о политических правах женщин 1952 г.;  Конвенция 

о гражданстве замужней женщины 1957 г.; Конвенция о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин 1979 г.  
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3) Детей: Декларация прав ребенка 1959 г.; Конвенция о правах ребенка 1989 г. 

В XX в. международное право обратило особое внимание на защиту прав 
детей. Еще в 1924 Лига Наций приняла Женевскую декларацию, призываю-
щую мужчин и женщин всего мира создавать детям условия для нормального 
духовного и физического развития. После окончания Второй мировой войны, 
в 1945 г., Генеральная Ассамблея ООН создала Детский фонд Организации 

Объединенных Наций (ЮНИСЕФ).\\ 

25 апреля 1945  открылась конференция в Сан-Франциско (США) по во-
просу создания международной организации → представители 51 государ-
ства подписали Устав Организации Объединенных Наций (ООН).  

Официально ООН появилась на свет 24 октября 1945, когда ее Устав был 
ратифицирован Великобританией, Китаем, Советским Союзом, США, Фран-
цией и большинством других подписавших его государств. 

Принципы ООН как основа современного международного права: 

1) Принцип равноправия и самоопределения народов.  

2) Принцип уважения прав человека.  

3) Принцип ответственности государств за агрессию и другие международ-
ные преступления (геноцид,  расовую дискриминацию, апартеид).  

4) Принцип международной уголовной ответственности индивидов. 

В статье 1 (п. 3) Устава ООН указывается, что одной из целей организации 
является осуществление международного сотрудничества «в поощрении 
уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия 
расы, пола, языка и религии» - принцип уважения прав человека утвер-

дился в качестве одного из основных принципов международного права. 

Источники современного международного права: 

1) Всеобщая Декларация прав человека 1948 г.  

2) Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
1966 г.  

3) Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
1979 г.  

4) Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискримина-
ции 1965 г.  

5) Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных 
свободах человека 1995 г.  

6) Женевские конвенции 1949 г. о защите жертв войны и другие многосто-
ронние и двусторонние международные акты, многие из которых ратифици-
рованы РФ. 

Основополагающие документы в области прав человека: 

1) Европейская конвенция защиты прав человека и основных свобод 
(1950);  

2) Американская конвенция прав человека (1969);  

3) Африканский устав прав людей и народов (ПЖО);  

4) Кипрским декларация прав человека в исламе (1990). 
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Система международной защиты прав человека 

 
Организация  

Объединенных Наций 

(ООН) 

Совет  

Европы 

Организация по без-

опасности и сотрудни-

честву в Европе  

(ОБСЕ) 

Год  1945 1950 1942 

Основной 

правоза-

щитный 

документ 

Всеобщая декларация 

прав человека 1948  

Европей-

ская кон-

венция о 

защите 

прав чело-

века и ос-

новных 

свобод 

1950 

Заключительный акт 

Совещания по безопас-

ности и сотрудничеству 

в Европе 1975  

Органы, 

уполно-

моченные 

рассмат-

ривать 

вопросы о 

на руше-

нии прав 

чело века 

– Генеральная Ассам-

блея ООН.  

– Третий комитет ООН 

(готовит проекты резо-

люций по гуманитар-

ным вопросам).  

– Комиссия по правам 

человека при Эконо-

мическом и социаль-

ном совете ООН 

(ЭКОСОС).  

– Комитет по конвен-

циям и рекомендациям 

ЮНЕСКО. 

– Европей-

ский суд 

по правам 

человека. 

- Комитет 

министров 

Совета 

Европы. 

- Комиссар 

Совета 

Европы по 

правам 

человека. 

– Наблюдатели ОБСЕ 

 – Комитет по правам 

человека. 

  

 – Комитет по ликвида-

ции расовой дискри-

минации. 

  

 – Комитет против пы-

ток. 

  

 – Комитет по правам 

ребенка 

  

Механизмы  контроля за соблюдением прав человека 

1) Рассмотрение жалобу которые представляются комитету или комиссии; 

затем контрольный орган выносит решение, ожидая, что соответствующее 

государство его исполнит, хотя никакой правоприменительной процедуры 

для этого не существует.  
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2) Судебные дела. В мире только три постоянных суда являются органами, 

осуществляющими контроль за соблюдением прав человека: Европейский 

суд по правам человека; Межамериканский суд по правам человека; 

Международный уголовный суд (рассматривает преступления против 

человечества).  

3) Процедура представления докладов самими государствами, содержащих 

информацию о том, как права человека соблюдаются на национальном 

уровне; доклады открыто обсуждаются, в том числе и неправительственными 

организациями, которые параллельно составляют свои альтернативные до-

клады. 

В Европейский суд по правам человека может обратиться любой чело-

век, находящийся под юрисдикцией страны, являющейся членом Совета 

Европы. Его защита распространяется на граждан РФ с 1998 г. 

Правила обращения в Европейский суд по правам человека: 

1) следует жаловаться лишь на нарушение прав, охваченных Конвенцией о 

защите прав человека и основных свобод;  

2) жаловаться может только сам потерпевший и лишь на нарушения, произо-

шедшие после ратификации его страной документов о вступлении в Совет 

Европы, при этом все меры и виды внутригосударственной защиты должны 

быть им исчерпаны и др. 

Неисполнение решения данного суда может привести к приостановлению 

членства страны в Совете Европы, а затем, возможно, и исключению из 

него. 

В условиях мирного времени Европейский суд по правам человека есть ос-

новной орган по защите этих прав. В военное время роль в международной 

системе защиты прав человека возрастает у Международного суда ООН.  
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО 

(право войны, право вооружённых конфликтов) – совокупность между-

народно-правовых норм и принципов, регулирующих защиту жертв 

войны, а также ограничивающих методы и средства ведения войны. 

Основные источники международного гуманитарного права 

Положения Женевской конвенции (1867),  

Петербургской декларации (1868),  

Гаагских конвенций (1899 и 1907 гг.):  

Основные принципы международного гуманитарного права 

1) устанавливалась система мирных средств для разрешения споров между 
государствами;  

2) военные действия должны направляться только против сражающихся ар-
мий;  

3) мирное население не должно являться объектом военных нападений, воен-
ных действий;  

4) вводилась обязанность заботиться о попавших в плен больных и раненых, 
проявляя гуманное отношение к военнопленным;  
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5) запрещалось применение отравляющего оружия и средств, причиняющих 

страдания;  

6) оккупация считалась временным занятием территории неприятеля, во вре-

мя которой нельзя отменять местные порядки и обычаи. 

Основные нормы международного гуманитарного права, применяемого 

в период вооруженных конфликтов 

 1) Лица, вышедшие из строя, а также лица, которые непосредственно не 

принимают участия в военных действиях (гражданское население), имеют 

право на уважение к их жизни, а также на физическую и психическую непри-

косновенность.  

2) Взятые в плен участники боевых действий (так называемые комбатанты) и 

гражданские лица должны быть защищены от любых актов насилия. Сторо-

ны в конфликте обязаны всегда проводить различия между гражданским 

населением и комбатантами, с тем, чтобы щадить гражданское население и 

гражданские объекты. Нападение должно быть направлено только против 

военных объектов.  

3) Запрещается убивать или наносить увечья противнику, который сдался в 

плен или прекратил принимать участие в военных действиях.  

4)  Раненых и больных следует подбирать, и им должна быть оказана меди-

цинская помощь.  

5) Каждый имеет право на основные судебные гарантии. Никто не может 

подвергаться физическим или психологическим пыткам, телесным наказани-

ям, жестокому или унизительному обращению.  

6) Ограничивается право сторон в конфликте и их вооруженных сил выби-

рать средства и методы ведения войны. Запрещается применять оружие и 

методы ведения военных действий, способные причинить излишние разру-

шения или чрезмерные страдания. 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

- отрасль права, которая регулирует общественные отношения управленче-

ского характера, складывающиеся в процессе организации и функционирова-

ния исполнительной власти. 

Административная ответственность – вид юридической ответственно-

сти, наступающей за совершение административного проступка. 

Признаки административной ответственности: 

1) Основанием для ее возникновения является административное правонару-

шение.  

2) Применение к субъектам административных правонарушений взысканий 

менее суровых, чем уголовные наказания.  
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3) К административной ответственности привлекают органы, которым такое 

право предоставлено законом (суды, судьи, многие органы административ-

ной власти: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; орга-

ны внутренних дел; налоговые органы; таможенные органы; военные комис-

сары; органы рыбоохраны; органы, осуществляющие государственный по-

жарный надзор и др.)  

4) К административной ответственности могут привлекаться индивидуаль-

ные субъекты (граждане, должностные лица, индивидуальные предпринима-

тели) и юридические лица.  

5) Существует особый порядок привлечения к административной ответ-

ственности, который отличается сравнительной простотой, а поэтому он опе-

ративен и экономичен.  

6) Урегулирована нормами административного права, которое содержит ис-

черпывающий перечень административных нарушений, взысканий и органов, 

уполномоченных их применять. 

Фактическим основанием для наступления административной ответственно-

сти является нарушение административных норм – административное право-

нарушение. Административным правонарушением (проступком) призна-

ется противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которым установлена административная ответ-

ственность. 

Административное наказание – установленная государством мера ответ-

ственности за совершение административного правонарушения, приме-

няемая в целях предупреждения совершения новых правонарушений 

как самим правонарушителем, так и другими лицами. Оно назначается во 

всех случаях от имени государства, а лицо, совершившее правонарушение, 

обязано претерпеть неблагоприятные ограничения и лишения. 

Виды административного наказания 

Предупреждение Мера административного наказания, выраженная в 

официальном порицании физического или юриди-

ческого лица. Выносится в письменной форме 

Административный 

штраф 

Денежное взыскание, которое не может быть ме-

нее одной десятой минимального размера оплаты 

труда (МРОТ). Сумма штрафа, налагаемого на 

граждан, не может превышать 25 МРОТ, на долж-

ностных лиц – 50 МРОТ, на юридических лиц – 

1000 МРОТ 

Возмездное изъятие 

орудия совершения или 

предмета администра-

тивного правонаруше-

ния 

Принудительное изъятие и последующая реа-

лизация с передачей бывшему собственнику выру-

ченной суммы за вычетом расходов на реализацию 

изъятого предмета. Назначается судьей. 
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Конфискация орудия 

совершения или пред-

мета административно-

го правонарушения 

Принудительное безвозмездное обращение в 

федеральную собственность или в собственность 

субъекта РФ не изъятых из оборота вещей. Назна-

чается судьей 

Лишение специального 

права, предоставленно-

го физическому лицу 

Устанавливается за грубое или систематиче-

ское нарушение порядка пользования этим правом. 

Срок лишения не может быть менее 1 месяца и 

более двух лет. Назначается судьей 

Административный 

арест 

Содержание нарушителя в условиях изоляции 

от общества; устанавливается на срок до 15 суток, 

а за нарушение требований режима чрезвычайного 

положения или режима в зоне проведения контр-

террористической операции до 30 суток. Назнача-

ется судьей 

Административное вы-

дворение за пределы 

РФ иностранного граж-

данина или лица без 

гражданства 

Принудительное и контролируемое переме-

щение указанных лиц за пределы РФ, а в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ, в кон-

тролируемом самостоятельном выезде иностран-

ного гражданина и лица без гражданства из РФ. 

Назначается судьей, а при въезде в РФ — долж-

ностными лицами 

Дисквалификация Лишение физического лица права занимать руко-

водящие должности в исполнительном органе 

управления юридического лица, входить в совет 

директоров (наблюдательный совет), осуществлять 

предпринимательскую деятельность по управле-

нию юридическим лицом. Устанавливается на срок 

от 6 месяцев до трех лет. Назначается судьей 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

– отрасль права, регулирующая общественные отношения, связанные с 

совершением преступных деяний, назначением наказания и применени-

ем иных мер уголовно-правового характера, устанавливающая основа-

ния привлечения к уголовной ответственности либо освобождения от 

уголовной ответственности и наказания. 

Преступление — виновно совершенное общественно опасное деяние, за-

прещенное Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания. 

Классификация преступлений 

Виды преступ-

лений 

Объекты соверше-

ния преступления 

Основные преступления 

данного вида 
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Преступления 
против личности 

Жизнь и здоровье че-
ловека 

Убийство, причинение вреда 
здоровью, побои, истязание, 
заражение венерической бо-
лезнью и ВИЧ-инфекцией, 
неоказание помощи больному 
и др. 

 Свобода, честь и до-
стоинство личности 

Похищение человека, незакон-
ное лишение свободы, клевета, 
оскорбление и др. 

 Половая неприкосно-
венность и половая 
свобода личности 

Изнасилование, насильствен-
ные действия сексуального 
характера, развратные действия 
и др. 

 Конституционные 
права и свободы чело-
века и гражданина 

Нарушение равноправия граж-
дан, неприкосновенности част-
ной жизни и жилища, правил 
охраны труда, отказ в предо-
ставлении гражданину инфор-
мации, воспрепятствование 
осуществлению избирательных 
прав, права на свободу совести 
и вероисповедания  

 Семья и несовершен-
нолетние 

Вовлечение детей в соверше-
ние преступления, торговля 
несовершеннолетними, раз-
глашение тайны усыновления 
(удочерения), злостное уклоне-
ние от уплаты средств на со 
держание детей или нетрудо-
способных родителей и др. 

Преступления в 
сфере экономики 

Собственность Кража, мошенничество, гра-
беж, разбой, вымогательство, 
умышленные уничтожение или 
повреждение имущества и др. 

 
 

Экономическая дея-
тельность 

Воспрепятствование предпри-
нимательской деятельности, 
незаконное предприниматель-
ство, ограничение конкурен-
ции, изготовление или сбыт 
поддельных кредитных карт и 
иных платежных документов, 
контрабанда, преднамеренное и 
фиктивное банкротство, укло-
нение от уплаты налогов и др. 
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Интересы службы в 

коммерческих и иных 

организациях 

Коммерческий подкуп, 

злоупотребление полномочия-

ми и др. 

Преступления 

против обще-

ственной без-

опасности и об-

щественного по-

рядка 

Общественная без-

опасность 

Терроризм, захват залож-

ника, организация преступного 

сообщества, массовые беспо-

рядки, хулиганство, вандализм, 

нарушение правил безопасно-

сти на особо опасных объектах, 

незаконное изготовление ору-

жия, пиратство и др. 

 

 

Здоровье населения и 

общественная нрав-

ственность 

Незаконное изготовление 

наркотических средств с целью 

сбыта, нарушение санитарно-

эпидемиологических правил, 

вовлечение в занятие прости-

туцией, уничтожение или по-

вреждение памятников истории 

и культуры, жестокое обраще-

ние с животными и др. 

 

 

Экология Загрязнение вод, порча 

земли, незаконная охота, по-

рубка деревьев и кустарников и 

др. 

Безопасность движе-

ния и эксплуатация 

транспорта» 

Нарушение правил без-

опасности движения, правил, 

обеспечивающих безопасную 

работу транспорта, оставление 

места дорожно-транспортного 

происшествия и др. 

 

 

Компьютерная ин-

формация 

Неправомерный доступ к 

компьютерной информации, 

создание, использование и рас-

пространение вредоносных 

программ для ЭВМ и др. 

Преступления 

против государ-

ственной власти 

Конституционный 

строй и безопасность 

государства 

Государственная измена, 

шпионаж, вооруженный мятеж, 

диверсия, возбуждение нацио-

нальной, расовой или религи-

озной вражды, разглашение 

государственной тайны и др. 
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Государственная 

власть, интересы гос-

ударственной службы 

и службы в органах 

местного самоуправ-

ления 

Злоупотребление должност-

ными полномочиями, получе-

ние и дача взятки, служебный 

подлог, халатность и др. 

 

 

Правосудие Привлечение заведомо неви-

новного к уголовной ответ-

ственности, незаконное осво-

бождение от нее, заведомо 

ложный донос и др. 

 

 

Порядок управле-

ния 

Оскорбление представителя 

власти, незаконное пересече-

ние государственной границы 

РФ, самоуправство, уклонение 

от прохождения военной и аль-

тернативной гражданской 

службы и др. 

Преступления 

против военной 

службы 

Военная служба Неисполнение приказа, со-

противление начальнику, 

оскорбление военнослужащего, 

самовольное оставление части 

или места службы, дезертир-

ство и др. 

Преступления 

против мира и 

безопасности 

человечества 

Мир и безопасность 

человечества 

Публичные призывы к развя-

зыванию агрессивной войны, 

разработка% производство, 

накопление, приобретение или 

сбыт оружия массового пора-

жения, геноцид и др. 

Виды преступлений 

Наиме

нование 

вида 

Степень 

виновности 

Максимально допустимые сроки 

наказания 

Преступ-

ления не-

большой 

тяжести 

Умышленные 

и неосторож-

ные деяния 

До двух лет лишения свободы 

Преступ-

ления 

средней 

тяжести 

Неосторож-

ные деяния 

Превышает два года лишения свободы 
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 Умышленные 

деяния 

Не превышает пяти лет лишения свободы 

Тяжкие 

преступ-

ления 

Умышленные 

деяния 

Не превышает десяти лет лишения свободы 

Особо 

тяжкие 

преступ-

ления 

Умышленные 

деяния 

На срок свыше десяти лет или более строгое 

наказание 

Рецидивом (лат. recidivus – возвращающийся) преступлений признает-

ся совершение умышленного преступления лицом, имеющим суди-

мость за ранее совершенное умышленное преступление. Рецидив пре-

ступлений влечет более строгое наказание на основании, предусмотренном 

Уголовным кодексом (УК) РФ. 

Уголовная ответственность – один из видов юридической ответствен-

ности, правовое последствие совершения преступления, заключающее-

ся в применении к виновному государственного принуждения в форме 

наказания. Уголовная ответственность является самым тяжелым и слож-

ным видом юридической ответственности. 

 Принципы уголовного права. 

1. Принцип законности – никто не может быть признан виновным в 

совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как 

по приговору суда и в соответствии с законом. 

2. Принцип равенства граждан перед уголовным законом – лицо, 

совершившее преступление подлежит уголовной ответственности незави-

симо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуществен-

ного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также дру-

гих обстоятельств. Ко всем лицам, совершившим одинаковое преступление, 

должен применяться один уголовный закон. 

3. Принцип неотвратимости уголовной ответственности – лицо, 

совершившее преступление, подлежит наказанию в уголовно-правовом по-

рядке, т.е. преступник должен быть привлечен к уголовной ответственности 

своевременно и перед законом ни у кого не должно быть привилегий. Если 

совершено преступление, то виновный должен понести справедливое нака-

зание независимо ни от каких обстоятельств. 

4. Принцип личной ответственности – лицо отвечает лишь за то, что 

оно совершило, причем действие этого принципа не противоречит уголов-

ной ответственности при соучастии, при наличии которого все виновные 

несут уголовную ответственность за совместно и согласованно совершен-

ное преступление. Уголовную ответственность может нести только физиче-

ское лицо. 
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5. Принцип виновной ответственности – человек отвечает только за 

деяние и его последствия, причиненные им умышленно, либо по неосто-

рожности. 

6. Принцип справедливости – уголовное наказание или иная мера 

уголовно-правового воздействия, применяемые к преступнику, должны со-

ответствовать тяжести преступления, степени его вины и личностных 

свойств, проявившихся в совершенном им преступном деянии. Указанный 

принцип следует понимать и в том смысле, что никто не может дважды 

нести уголовную ответственность за одно и то же преступление. 

7. Принцип демократизма – проявляется в различных формах уча-

стия представителей общественных объединений и частных лиц при назна-

чении уголовной санкции (суд присяжных), ее исполнении и, в частности, 

при освобождении от уголовной ответственности и наказания. 

8. Принцип гуманизма – выражается в том, что уголовная мера, вле-

кущая существенное ущемление правового статуса осужденного, преследу-

ет единственную цель – оградить интересы других, правопослушных граж-

дан от преступных посягательств. В целях положительного влияния на ви-

новного к нему должна применяться минимально необходимая мера уго-

ловного наказания. 

Признаки уголовной ответственности: 

1) Наличие исчерпывающего перечня преступлений, за совершение которых 

возможна уголовная ответственность.  

2) Причисление видов деяний к преступлениям только на основе закона.  

3) Строжайшее соблюдение процессуальных норм при привлечении к уго-

ловной ответственности. 

4) Наличие особой совокупности документов, на основании которых выно-

сится приговор суда по уголовному делу.  

5) Особый порядок расследования преступлений.  

6) Возможность применения мер пресечения (подписка о невыезде, арест, 

заключение под стражу), принудительных мер медицинского характера.  

7) Наличие права у обвиняемого на защиту. 

8) Рассмотрение уголовного дела только судом.  

9) Состязательность судебного процесса. 

10) Возможность пересмотра приговора.  

11) Разнообразие и особая строгость уголовного наказания, крайне неблаго-

приятные последствия для осужденного (лишение свободы, пожизненное 

заключение, смертная казнь).  

12) Наличие особого состояния после отбытия наказания, ограничивающего 

правовой статуе человека, – судимости. 

Уголовное наказание – мера государственного принуждения, назначае-

мая по приговору суда и предусмотренная УК РФ. 
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Целями применения наказания являются: 

1) восстановление социальной справедливости – наказание должно обес-

печить возможность возмещения причиненного вреда и в возможных пре-

делах – соразмерность лишения или ограничения прав и свобод осужденно-

го страданиям потерпевшего; 

2) исправление осужденного – воспитание у осужденного сознания необ-

ходимости правомерного поведения и соблюдения установленного право-

порядка в обществе; 

3) предупреждение совершения новых преступлений – эта цель достига-

ется, когда осужденный не совершает нового преступления. 

Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом РФ: 

1) Штраф – денежное взыскание.  

2) Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью.  

3) Лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственный наград.  

4) Обязательные работы – выполнение осужденным в свободное от основ-

ной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ.  

5) Исправительные работы – отбываются по месту работы осужденного.  

6) Ограничение по военной службе – назначается осужденным военно-

служащим, проходящим военную службу по контракту за совершение пре-

ступлений против военной службы.  

7) Конфискация имущества – принудительное безвозмездное изъятие в 

собственность государства всего или части имущества, являющегося соб-

ственностью осужденного.  

8) Ограничение свободы – содержание осужденного в специальном учрежде-

нии без изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора.  

9) Арест – содержание осужденного в условиях строгой изоляции от обще-

ства.  

10)  Содержание в дисциплинарной воинской части – назначается воен-

нослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту за 

совершение преступлений против военной службы.  

11) Лишение свободы на определенный срок – изоляция осужденного от 

общества путем направления его в колонию-поселение, помещения в воспи-

тательную колонию, лечебное исправительное учреждение, исправительную 

колонию общего, строгого или особого режима либо в тюрьму.  

12) Пожизненное лишение свободы устанавливается только как альтерна-

тива смертной казни за совершение особо тяжких преступлений, посягаю-

щих на жизнь, и может назначаться в случаях, когда суд сочтет возможным 

не применять смертную казнь.  

13) Смертная казнь – исключительная мера наказания может быть уста-

новлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь (в РФ 

установлен мораторий на смертную казнь с 1997) 
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При назначении наказания учитываются характер и степень обще-

ственной опасности преступления, личность виновного, в том числе и 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влия-

ние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия 

жизни его семьи. 

Смягчающими обстоятельствами признаются: 

1) совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие слу-

чайного стечения обстоятельств; 

2) несовершеннолетие виновного; 

3) беременность; 

4) наличие малолетних детей у виновного; 

5) совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоя-

тельств либо по мотиву сострадания; 

6) совершение преступления в результате физического или психического 

принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости; 

7) совершение преступления при нарушении условий правомерности необ-

ходимой обороны, задержания лица, совершившего преступление, крайней 

необходимости, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряже-

ния; 

8) противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившего-

ся поводом для преступления; 

9) явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию 

преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучаст-

ников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступле-

ния; 

10) оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно 

после совершения преступления, добровольное возмещение имущественно-

го ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, 

иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потер-

певшему. 

В качестве смягчающих могут учитываться и иные обстоятельства, не 

предусмотренные в данном перечне. Таким образом, перечень смягчающих 

обстоятельств является открытым. 

Отягчающими обстоятельствами признаются: 

1) рецидив преступлений; 

2) наступление тяжких последствий в результате совершения преступления; 

3) совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по предва-

рительному сговору, организованной группы или преступного сообщества 

(преступной организации); 

4) особо активная роль в совершении преступления; 
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5) привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают тяже-

лыми психическими расстройствами либо находятся в состоянии опьянения, 

а также лиц, не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответ-

ственность; 

6) совершение преступления по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной груп-

пы; 

7) совершение преступления из мести за правомерные действия других лиц, 

а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение; 

8) совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с 

осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением 

общественного долга; 

9) совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновно-

го находящейся в состоянии беременности, а также в отношении малолетне-

го, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося 

в зависимости от виновного; 

10) совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издеватель-

ством, а также мучениями для потерпевшего; 

11) совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, 

взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специаль-

но изготовленных технических средств, ядовитых и радиоактивных ве-

ществ, лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов, а 

также с применением физического или психического принуждения; 

12) совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, сти-

хийного или иного общественного бедствия, а также при массовых беспо-

рядках; 

13) совершение преступления с использованием доверия, оказанного винов-

ному в силу его служебного положения или договора; 

14) совершение преступления с использованием форменной одежды или 

документов представителя власти; 

15) совершение умышленного преступления сотрудником органа внутрен-

них дел. 

               

Субъектом преступления может быть только вменяемое лицо, достиг-

шее ко времени совершения преступления 16-летнего возраста. 

Лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего воз-

раста подлежат уголовной ответственности за: 

убийство; 

умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью; 

похищение человека; 
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изнасилование и насильственные действия сексуального характера; 

кража, грабеж, разбой, вымогательство; 

неправомерное завладение автомобилем или другим транспортным сред-

ством без цели хищения; 

умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах; 

терроризм, захват заложника; 

заведомо ложное сообщение об акте терроризма; 

хулиганство при отягчающих обстоятельствах; 

вандализм; 

хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств; 

хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ; 

приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

- это система правовых норм, регулирующих имущественные и связан-

ные с ними личные неимущественные отношения 

Субъекты гражданских правоотношений  

1) физические лица (граждане РФ; иностранные граждане; лица без граж-

данства),  

2) юридические лица;  

3) публично-правовые образования (Российская Федерация; ее субъекты; 

муниципальные образования). 

Юридическое лицо - организация, которая имеет в собственности, хо-

зяйственном ведении или оперативном управлении имущество и отве-

чает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимуществен-

ные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Гражданская правоспособность – это способность субъекта иметь 

гражданские права и нести обязанности.  
В РФ правоспособность признана в равной мере за любым гражданином, а 

из организаций – только за юридическими лицами.  

Государство, являясь особым субъектом гражданского права, также облада-

ет правоспособностью, особенности которой определяются ролью государ-

ства. Правоспособность гражданина возникает с момента его рождения и 

прекращается со смертью. 

Содержание гражданской правоспособности составляют следующие 

права: 

1) иметь имущество на праве собственности;  

2) наследовать имущество;  
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3) заниматься предпринимательской и иной, не запрещенной законом дея-

тельностью;  

4) создавать юридические лица как самостоятельно, так и совместно с дру-

гими лицами;  

5) совершать любые не запрещенные законом сделки;  

6) выбирать место жительства;  

7) иметь авторские права, иные охраняемые законом результаты интеллек-

туальной деятельности;  

8) иметь иные имущественные и личные неимущественные права. 

Гражданская дееспособность – способность субъекта своими действия-

ми приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их. 

 

Уровни дееспособности граждан РФ 

Уровни дееспособно-
сти и их сущность 

Особенности проявления 

Полностью недееспо-
собные (малолетние) 
– не могут приобре-
тать права и обязанно-
сти; от их имени вы-
ступают их законные 
представители (роди-
тели, опекуны и т. д.) 

В порядке исключения малолетние в возрасте от 6 до 

14 лет могут: а) совершать мелкие бытовые сделки; б) 

совершать безвозмездные сделки, направленные на 

получение выгоды (если сделки не требуют нотари-

ального заверения или регистрации); в) распоряжать-

ся средствами, полученными от законных представи-

телей или других лиц с разрешения законных пред-

ставителей. За причиненный малолетним вред ответ-

ственность возлагается на родителей и т. д. 

Полностью недееспо-
собные лица по со-
стоянию здоровья – 
не могут приобретать 
права и обязанности; 
им назначается опе-
кун, который соверша-
ет все (в т.ч. и мелкие 
бытовые) сделки 

Только по решению суда гражданин, страдающий 

психическим расстройством и не понимающий своих 

действий, может быть объявлен недееспособным. 

Пока не отменено решение суда, это лицо, даже в 

отдельные промежутки времени понимающее свои 

действия, все равно остается недееспособным. Если 

недееспособный причиняет своими действиями вред, 

то ответственность несет его опекун 

Частично дееспособ-
ные граждане (от 14 
до 18 лет) - участвуют 
в гражданском оборо-
те самостоятельно и от 
своего имени, но с 
письменного согласия 
своих родителей или 
лиц, их заменяющих 

Обладают тем же объемом прав, что и малолетние. 

Распоряжаются заработком, стипендией и иными до-

ходами. Осуществляют авторские и изобретательские 

права. Отвечают за причиненный вред своим имуще-

ством. В случае, если этого имущества не хватает, к 

ответственности привлекаются родители 
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Ограниченно дееспо-

собные граждане, 

злоупотребляющие 

спиртным или нарко-

тическими веществами 

и тем самым ставящие 

семью в тяжелое мате-

риальное положение 

Ограничение в дееспособности осуществляется по 

решению суда. Совершают сделки с согласия назна-

ченного попечителя. Самостоятельно совершают 

мелкие бытовые сделки. Несут ответственность за 

причинение вреда 

Полностью дееспо-

собные граждане: – 

по достижении 18 лет 

(при вступлении в 

брак или занятии 

предпринимательской  

деятельностью до 18-

летнего возраста – по 

эмансипации) 

Самостоятельно несут гражданско-правовую ответ-

ственность за свои деяния 

 

В качестве объектов гражданских правоотношений выступают вещи, 

включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имуще-

ственные права; работы и услуги; информация; результаты интеллектуаль-

ной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллекту-

альная собственность); нематериальные блага.  

СОБСТВЕННОСТЬ – это отношение лица к принадлежащей ему вещи 

как к своей. При этом не собственники данной вещи относятся к ней 

как к чужой. 

Формы собственности в РФ 

Формы   Источники права собственности 

Частная собствен-

ность физического 

лица 

Труд физического лица в качестве наемного работни-

ка; собственная экономическая деятельность, не 

направленная на извлечение прибыли; предпринима-

тельская деятельность 

Частная собствен-

ность юридиче-

ского лица 

Имущество, созданное за счет вкладов учредителей 

(участников), а также произведенное и приобретен-

ное хозяйственным товариществом или обществом в 

процессе его деятельности 

Государственная 

собственность РФ 

или ее субъектов 

 

Земля и природные ресурсы, не находящиеся в соб-

ственности у граждан. Налоги, пошлины и сборы – 

это правовые формы изъятия у части собственников 

определенной доли их имущества для общегосудар-

ственных нужд. 

Особые способы приобретения права собственности: 

– реквизиция (от лат. ге-quisitio – требование) – 
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принудительное изъятие частного имущества в соб-

ственность государства или во временное пользова-

ние; – конфискация (лат. соn-fiscatio) – принуди-

тельное и безвозмездное изъятие в собственность 

государства всего или части имущества; – национа-

лизация (фр., англ. nationalisation от лат. – нация, 

народ) – переход из частной собственности в соб-

ственность государства земли, промышленности, 

транспорта, связи, банков и т. д. 

Муниципальная  

собственность 

Выделена из государственной собственности и во 

многом схожа с ней по источникам 

Одним из видов гражданских правоотношений являются обязательства, в 

силу которых один участник обязан совершить в пользу другого определен-

ное действие (выполнить работу, передать имущество и т. д.) или воздер-

жаться от такового и второй участник в праве требовать от первого испол-

нения этой обязанности.  

СДЕЛКА – действие граждан и юридических лиц, направленное на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обя-

занностей. 

Виды гражданско-правовых сделок 

Наиме-

нование  

Сущность 

Односто-

ронние 

Для их совершения необходимо и достаточно выражения воли 

одной стороны (например, составление завещания или приня-

тие наследства) 

Двухсто-

ронние, 

много-

сторон-

ние 

В их совершении принимают участие (соответственно) от двух 

и более лиц. Подобные сделки получили название «договор» 

Возмезд-

ные 

Сделки, по которым одна из сторон должна получить плату 

или иное встречное предложение 

Безвоз-

мездные 

Сделки, по которым имущественное предоставление с одной 

стороны не обусловлено встречным имущественным предо-

ставлением с другой (например, договор дарения) 

Реаль-

ные 

Считаются заключенными с момента передачи вещи (денег) из 

рук в руки (например, дарение, заем, хранение) 

Консен-

суалъные  

Считаются заключенными с момента достижения соглашения 

сторон о совершении каких-либо взаимных действий 

Казуаль-

ные  

Сделки, имеющие под собой конкретное основание (причину) 
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Продолжение таблицы 

Абстракт

стракт-

ные 

Сделки, основание которых остается юридически безразличным, 

т. е. имеют абстрактный характер (например, вексель, который 

представляет собой общее обещание выплатить определенную 

денежную сумму независимо от основания его выдачи) 

Услов-

ные 

Если возникновение или прекращение прав и обязанностей 

сторон зависит от обстоятельств, в отношении которых неиз-

вестно, когда они наступят 

Без-

условные 

Если возникновение прав и обязанностей сторон не оговорено 

никакими дополнительными обстоятельствами 

Бессроч-

ные 

Не определяется момент их вступления в действие и момент 

их прекращения 

Срочные Определяется момент их вступления в действие и момент их 

прекращения 

Форма сделки – это способ выражения воли субъектов сделки. 

Формы сделок: 1) устные сделки; 2) сделки, совершаемые в простой пись-

менной форме; 3) нотариально удостоверенные сделки.  

 

ДОГОВОР – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Виды договоров 

Основа 

классифи-

кации 

вид Сущность 

Юридиче-

ская 

направ-

ленность 

Оконча-

тельные 

(основ-

ные) 

Порождают права и обязанности сторон, связан-

ные с перемещением материальных благ 

Предва-

ритель-

ные 

Порождают право на заключение окончательного 

договора в будущем 

Распреде-

ление 

прав и 

обязанно-

стей 

Одно-

сторон-

ние 

Права возникают только у одной стороны, у дру-

гой – только обязанности 

Взаим-

ные 

Права и обязанности имеются у каждой из сторон 

Способ 

заключе-

ния 

Взаимо-

согласо-

ванные 

Условия устанавливаются всеми участниками 

договора 

Присо-

едине-

ния 

Условия устанавливаются только одной стороной 

договора, другая сторона присоединяется к нему 
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Продолжение таблицы 

Лица, тре-

бующие 

исполне-

ния дого-

вора 

 

В пользу 

участ-

ников 

Участники требуют исполнения договора 

В пользу 

третьих 

лиц 

Третье лицо вправе требовать исполнения дого-

вора 

Характер 

переме-

щения 

матери-

альных 

благ 

 

Возмезд-

ные 

Имущественному предоставлению с одной сто-

роны противостоит встречное имущественное 

предоставление с другой 

Безвоз-

мездные 

Имущественное предоставление с одной стороны 

не обусловлено встречным имущественным 

предоставлением с другой 

Основание  

заключе-

ния 

Свобод-

ные 

Заключение осуществляется всецело по усмотре-

нию сторон 

Обяза-

тельные 

Заключение является обязательным хотя бы для 

одной стороны 

 

ГРАЖДАНСКО –ПРАВОВАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ 

– установленные нормами гражданского права юридические послед-

ствия неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом предусмот-

ренных гражданским правом обязанностей, что влечет за собой нару-

шение субъективных гражданских прав другого лица. 

Признаки гражданско-правовой ответственности: 

1) Является имущественной,  поскольку гражданское право прежде всего 

регулирует имущественные отношения.  

2) Носит компенсационный характер, так как направлена на восстановле-

ние нарушенных имущественных прав кредитора, и поэтому размер ответ-

ственности обычно должен соответствовать размеру причиненных убытков 

или возмещаемого вреда. Имущественное взыскание, по общему правилу, 

производится с должника в пользу кредитора. Однако в случаях нарушения 

общегосударственных интересов суммы, взысканные в порядке применения 

мер гражданской ответственности, обращаются в доход государства.  

3) Имеет целью принуждение должника к исполнению возложенных на 

него законом или договором юридических обязанностей и тем самым — 

восстановление нарушенного субъективного права кредитора.  

4) Является средством  предупреждения гражданских правонарушений 
в будущем. При этом восстановительная карательная (штрафная) и воспита-

тельная функции гражданской ответственности выполняются не раздельно, 

а в совокупности. 
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Виды гражданско-правовой ответственности 

Наименова-

ние 
Сущность 

Договорная Наступает при исполнении не обязательства, возникшего из 

договора 

Внедоговор-

ная 

Наступает, когда вред или убытки причинены потерпевшему 

лицом, не состоявшим с ним в договорных отношениях 

Долевая 

(множествен-

ность долж-

ников) 

Если из закона или договора не вытекает иное, действует 

презумпция (предположение) равенства долей при ответ-

ственности каждого из должников перед кредитором 

Солидарная Возникает, если это предусмотрено договором или установ-

лено законом; кредитор вправе предъявить требование об 

исполнении, а следовательно, и об ответственности как ко 

всем должникам совместно, так и к любому из них в отдель-

ности. Кредитор, не получивший такого удовлетворения от 

одного из солидарных должников, имеет право требовать 

недополученное от остальных. Если кредитор предъявил тре-

бование к одному из должников, остальные должники несут 

перед должником, удовлетворившим требование кредитора, 

ответственность в равных долях 

Субсидарная По договору банковской ссуды в случае неисполнения де-

нежных обязательств организациями-ссудополучателями 

установлена субсидарная (дополнительная) ответственность 

вышестоящей организации, давшей гарантию при выдаче 

ссуды. Это касается и родителей (гарантов), отвечающих за 

вред, причиненный их несовершеннолетними детьми 

Смешанная Возникает при неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязательства по вине обеих сторон 

 

ОРГАНИЗАЦИОННОПРАВОВАЯ ФОРМА ПРЕДПРИЯТИЯ 

- форма юридической регистрации предприятия, которая создает этому 

предприятию определенный правовой статус.  

Формы коммерческих предприятий  

(по организационно-правовым формам)  

1) хозяйственные товарищества  

2) хозяйственные общества (самые распространенные в России),  

3) производственные кооперативы,  

4) государственные и муниципальные унитарные предприятия 

5) индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица.  
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Продолжение таблицы 

Виды юридические лица в соответствии с Гражданским кодексом РФ 

1) коммерческие организации (преследующие извлечение прибыли в каче-

стве основной цели своей деятельности) - хозяйственные товарищества, хо-

зяйственные общества, производственные кооперативы, государственные и 

муниципальные унитарные предприятия.  

2) некоммерческие организации - потребительских кооперативов, обще-

ственных или религиозных организаций (объединений), благотворительных и 

иных фондов, а также в других формах, предусмотренных законом. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО - коммерческая организация с 

разделенным на доли учредителей уставным фондом, основанная на со-

глашении участников 

В Гражданском кодексе РФ закреплены две разновидности товарищества:  

1) полное товарищество - коммерческая организация, участники которой 

(полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором 

занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и 

несут ответственность по его обязательствам всем принадлежащим им иму-

ществом. А) лицо (юридическое или физическое) может быть участником 

только одного полного товарищества; Б) товарищ не вправе без согласия 

остальных товарищей совершать сделки, однородные с теми, которые со-

ставляют предмет деятельности товарищества, на совершение сделки одним 

из товарищей выдается доверенность; В) для совершения каждой сделки тре-

буется согласие всех участников товарищества; Г) участники товарищества 

солидарно несут ответственность своим имуществом по обязательствам то-

варищества (не только вложенным в него имуществом, но и всем другим 

своим имуществом); Д) кредитор может предъявить требование, как ко всему 

товариществу, так и к каждому из товарищей в отдельности, при недостаточ-

ности имущества одного из них ответственность переносится на любого дру-

гого товарища. 

2) коммандитное (товарищество на вере) – коммерческая организация, в кото-

рой помимо полных товарищей есть вкладчики (коммандитисты), которые 

отвечают по обязательствам товарищества лишь в пределах своего вклада, не 

имеют права участвовать в управлении и ведении дел товарищества.  

Товарищество (полное и коммандитное) создается и действует на основании 

учредительного договора  - размер и состав складочного капитала; размер и 

порядок изменения долей участников; размера, состава, сроков внесения 

вкладов; ответственности участников за не внесение вкладов (коммандитные 

товарищества указывают совокупные размеры вкладов коммандитистов). 

Товарищество основано на исключительном доверии и действующей ис-

ключительно на свой страх и риск. Применяется эта форма юридического 

лица довольно редко - в России и за рубежом эта организационно-правовая 

форма используется, как правило, при создании семейных предприятий.  
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ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВO - коммерческая организация с разде-

лённым на доли (акции) учредителей (участников) уставным капиталом 

1) общества с ограниченной ответственностью (ООО) - учрежденное од-

ним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен 

на доли, размер которых определен учредительными документа: А) участни-

ки ООО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных 

с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Б) 

размер уставного капитала ООО должен быть не менее 100 МРОТ. В) Число 

участников ООО не должно быть более 50-ти (при превышении - в течение 

года общество должно быть преобразовано в открытое акционерное обще-

ство или в производственный кооператив). 

2) общества с дополнительной ответственностью (ОДО) - участники несут 

дополнительную помимо стоимости вклада в уставный капитал ответствен-

ность по обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех размере, 

кратном стоимости их вкладов, определяемом учредительными документами 

общества (является крайне редкой в РФ) 

В учредительном договоре ООО и ОДО должны быть указаны: размер 

уставного капитала и доли каждого из участников; размер, срок, состав и по-

рядок внесения вкладов; ответственность участников за не внесение вкладов; 

состав, компетенция органов управления и порядок принятия ими решений, в 

том числе по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или 

квалифицированным большинством; условия и порядок распределения при-

были; порядок выхода из состава участников общества; права и обязанности 

участников; сведения о порядке хранения документов общества и предостав-

ления информации участникам общества и другим лицам. Если общество 

создается одним лицом, то его единственным учредительным документом 

является устав.  

3) акционерные общества (АО) - общество, уставный капитал которого раз-

делен на определенное число акций; участники акционерного общества (ак-

ционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связан-

ных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им 

акций.  

А) открытое акционерное общество (ОАО)- участники которого могут от-

чуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров, называ-

ется (ОАО). Минимальный размер уставного капитала ОАО - не менее тыся-

чекратного размера МРОТ. Общество вправе проводить открытую подписку 

на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, определяе-

мых законом и иными правовыми актами. ОАО обязано ежегодно публико-

вать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет при-

былей и убытков. Число учредителей открытого акционерного общества не 

ограничено.  
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Б) закрытое акционерное общество (ЗАО) - акции распределяются только 

среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц. Мини-

мальный размер уставного капитала ЗАО – не менее стократного размера 

МРОТ. Такое общество не вправе проводить открытую подписку на выпуска-

емые им акции, либо иным образом предлагать их для приобретения неогра-

ниченному кругу лиц. Число акционеров ЗАО не должно превышать 50-ти.  

В остальном статус акционерных обществ аналогичен статусу ООО. Учреди-

тельным документом акционерного общества является его устав, утвержден-

ный учредителями – указаны: тип общества (открытое или закрытое), условия 

о категориях выпускаемых обществом акций, их номинале и количестве, о 

размере уставного капитала, о правах акционеров, о составе и компетенции 

органов управления и порядке принятия ими решений, в том числе по вопро-

сам, требующим единогласия или квалифицированного большинства голосов.  

 

А́КЦИЯ 

– эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права её владельца (акци-

онера) на получение части прибыли акционерного общества в ви-

де дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на 

часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально 

количеству акций, находящихся в собственности у владельца. 

Категории акций 

1) Обыкновенные акции дают право на участие в управлении обществом (1 

акция соответствует одному голосу на собрании акционеров, за исключением 

проведения кумулятивного голосования) и участвуют в распределении при-

были акционерного общества. Источником выплаты дивидендов по обыкно-

венным акциям является чистая прибыль общества. Размер дивидендов 

определяется советом директоров предприятия и рекомендуется общему 

собранию акционеров, которое может только уменьшить размер дивидендов 

относительно рекомендованного советом директоров. Распределение диви-

дендов между владельцами обыкновенных акций осуществляется пропорци-

онально вложенным средствам (в зависимости от количества купленных ак-

ций). 

2) Привилегированные акции могут вносить ограничения на участие в 

управлении, а также могут давать дополнительные права в управлении (не 

обязательно), но по сравнению с обыкновенными акциями имеют ряд пре-

имуществ: возможность получения постоянного гарантированного дохода 

(фиксированные дивиденды), первоочередное выделение прибыли на выпла-

ту дивидендов, первоочередное погашение стоимости акции при ликвидации 

акционерного общества. Дивиденды по привилегированным акциям могут 

выплачиваться как из прибыли, так и из других источников — в соответствии 

с уставом общества. 
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Пакет акций – количество акций одного акционерного общества (АО), 

находящееся в одних руках или под единым контролем. Стоимость круп-

ных пакетов акций может многократно увеличиваться, если их обладание 

позволяет оказывать влияние на деятельность общества.  

Обычно 5 % акций достаточно для созыва общего собрания акционеров;  

25 % – можно заблокировать большинство решений общего собрания; на 

практике для крупных АО достаточно 20-30 % акций, 

более 50 % обеспечивает полный контроль над деятельностью компании. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ (артель) - добровольное объ-

единение граждан на основе членства для совместной производственной 

или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудо-

вом и ином участии и объединении его членами (участниками) имуще-

ственных паевых взносов.  

Члены производственного кооператива (ПК) несут по его обязательствам 

дополнительную ответственность в размерах и порядке, предусмотренных 

Федеральным законом и уставом кооператива.  

Число членов кооператива не должно быть менее пяти.  

Имущество, находящееся в собственности кооператива, делится на паи его 

членов в соответствии с уставом.  

Учредительным документом производственного кооператива является его 

устав, утверждаемый общим собранием его членов, в нем отражены:  

условия о паевых взносах членов кооператива, о составе и порядке их внесе-

ния;  

определена ответственность за их не внесение;  

характер и порядок трудового участия членов в деятельности кооператива и 

их ответственность за нарушение обязательства по личному трудовому уча-

стию;  

порядок распределения прибыли и убытков; размер и условие дополнитель-

ной ответственности членов кооператива по его долгам;  

состав и компетенция органов управления и порядок принятия ими решений, 

в том числе по вопросам, требующим единогласия или квалифицированного 

большинства голосов;  

порядок выплаты стоимости пая лицу, прекратившему членство в кооперати-

ве;  

порядок выхода из кооператива; порядок приема новых членов; обоснования 

и порядок исключения из кооператива;  

порядок образования имущества кооператива, реорганизации и ликвидации 

кооператива.  

Принципиальным отличием производственных кооперативов от хозяйствен-

ных обществ и товариществ является обязательное личное трудовое уча-

стие его членов в деятельности кооператива,  
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Гражданским кодексом РФ для каждой организационно-правовой формы 

предусмотрен особый вид первоначального имущества: для товариществ - 

складочный капитал; для обществ - уставный капитал (определяет мини-

мальный размер имущества), гарантирующего интересы кредиторов; для ко-

оперативов - паевой фонд. 

 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – коммерческая организация, не наде-

лённая правом собственности на закреплённое за ней собственником 

имущество. Имущество является неделимым и не распределяется по 

вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия. 

В такой форме могут быть созданы только государственные и муниципаль-

ные предприятия. Имущество (соответственно государственное или муници-

пальное) принадлежит унитарному предприятию на праве хозяйственного 

ведения (имеет право распоряжаться результатами хозяйственной деятель-

ности) или оперативного управления. 

Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадле-

жащим ему имуществом, но не несет ответственности по обязательствам соб-

ственника его имущества. 

Размер уставного фонда государственного унитарного предприятия должен 

составлять не менее чем 5000 МРОТ, муниципального — не менее чем 1000 

МРОТ. Учредительным документом унитарного предприятия является устав. 

Унитарное предприятие не вправе создавать в качестве юридического лица 

другое унитарное предприятие путем передачи ему части своего имущества 

(дочернее предприятие) 

 

Потребительским кооперативом - признается основанная на началах член-

ства некоммерческая организация, созданная для удовлетворения материаль-

ных и иных потребностей участников путем объединения ими имуществен-

ных взносов (жилищные и жилищно-строительные; гаражные; дачные коопе-

ративы, садоводческие товарищества; потребительские общества; общества 

взаимного кредита ("кассы взаимопомощи"); общества взаимного страхова-

ния и др.  

Потребительский кооператив создается в соответствии с решением его учре-

дителей (членов) на основании устава, являющегося его единственным учре-

дительным документом. В уставе такого кооператива наряду с общими све-

дениями, содержащимися в учредительных документах всякого юридическо-

го лица, должны также содержаться сведения о размере и порядке внесения 

паевых взносов его членами и о порядке покрытия ими понесенных коопе-

ративом убытков. 
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Членами потребительского кооператива могут быть как граждане, так и юри-

дические лица. Потребительские кооперативы должны учреждаться не менее 

чем тремя лицами (для потребительских обществ в качестве учредителей тре-

буется не менее 5 граждан и (или) 3 юридических лиц). Они не могут созда-

ваться одним учредителем или состоять из единственного участника (члена). 

Управление потребительским осуществляет собрание участников (пайщи-

ков), которое имеет определенную уставом исключительную компетенцию. 

Каждый участник потребительского кооператива независимо от размера пае-

вого взноса обладает одним голосом при принятии решений на общем собра-

нии. Он вправе принимать участие в управлении делами кооператива, в том 

числе в составе его исполнительных органов, а также получать в пользование 

пропорциональную своему паю часть кооперативного имущества для удовле-

творения соответствующих потребностей (например, жилищных) либо удо-

влетворять их иным образом (например, за счет первоочередного предостав-

ления ему товаров или услуг, оказываемых потребительским обществом или 

созданными им организациями). Член кооператива вправе в любое время 

выйти из его состава, получив стоимость своего пая, а в предусмотренных 

законом и уставом кооператива случаях и иные ("кооперативные") выплаты. 

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Право граждан на труд по Конституции РФ 

Сущность права Содержание обеспечивающего права или запрета 

Запрет принуди-

тельного труда 

Налагает запрет на всякую работу или службу, требуемую 

от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, а 

также работу, для которой это лицо не предложило доб-

ровольно своих услуг. Незанятость гражданина не может 

служить основанием для привлечения его к ответственно-

сти. При этом принудительным трудом не считается вы-

полнение некоторых публичных обязанностей: – военная 

служба; – работы в условиях чрезвычайных обстоятель-

ств; – работы на основании вступившего в законную силу 

приговора суда 

Право на без-

опасность труда 

Устанавливает, что каждый имеет право на труд в услови-

ях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены 

Законодательное 

определение ми-

нимального раз-

мера оплаты 

труда 

Возлагает обязанность на любого работодателя осуществ-

лять выплаты своим сотрудникам вознаграждения за труд 

не ниже установленного в законодательном порядке ми-

нимума 
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Законодательно 

гарантированное 

право на заба-

стовку 

Гарантирует работникам право добровольно отказываться от 

выполнения трудовых обязанностей в целях разрешения 

коллективного трудового спора. Его реализация возможна 

только в том случае, если примирительные процедуры не 

привели к разрешению трудового конфликта, а также при 

условии, что работодатель уклоняется от примирительных 

процедур, не выполняет соглашений, достигнутых в ходе 

разрешения коллективного трудового спора 

Право на отдых 

трудящихся 

Гарантирует установленные федеральным законом про-

должительность рабочего времени, выходные и празд-

ничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск 

 

Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 

трудовой функции (работы по определенной специальности, квалифи-

кации или должности), подчинении работника правилам внутреннего 

трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством, коллективным догово-

ром, соглашениями, трудовым договором. 

Сторонами трудовых отношений являются работник – физическое лицо, 

вступившее в трудовые отношения с работодателем, и работодатель – физи-

ческое либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отно-

шения с работником. 

Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в соот-

ветствии с которым работник обязуется: лично выполнять определенную 

соглашением трудовую функцию; соблюдать действующие в организации 

правила внутреннего трудового распорядка; работодатель обязуется: предо-

ставить работнику работу по обусловленной трудовой функции (специально-

сти, квалификации, должности); обеспечить условия труда, предусмотренные 

законодательством и своевременно и в полном размере выплачивать заработ-

ную плату. 

В трудовом договоре указываются: 

Необходимые условия Дополнительные условия 

(не обязательно) 

1. Фамилия, имя, отчество работника  

2. Наименование работодателя (фамилия, 

имя, отчество работодателя – физическо-

го лица)  

3. Конкретное место работы  

4. Дата начала работы  

5. Наименование должности, специально-

сти, профессии, квалификации работника  

1. Оплата проезда до места 

работы  

2. Испытательный срок  

3. Предоставление места в 

дошкольном образовательном 

учреждении для ребенка ра-

ботника и т. п. 



50 
 

6. Права и обязанности работодателя  

7. Характеристика условий труда  

8. Режим труда и отдыха работника  

9. Условия оплаты труда работника  

10. Виды и условия социального страхова-

ния работника 

При оформлении трудового договора учитываются: 

1) профессия – вид трудовой деятельности, определяемый характером и це-

лью трудовых функций (например, юрист, врач, строитель);  

2) специальность – более дробное деление профессии, одна из ее разновидно-

стей (например, врач может быть хирургом, терапевтом, педиатром и т. д.)  

3) квалификация – степень и вид профессиональной обученности, т, е. уро-

вень подготовки, опыта, знаний по данной специальности. 

По общему правилу заключение трудового договора допускается с лица-

ми, достигшими возраста 16 лет.  
(В отдельных случаях  с 15 лет; для выполнения легкого труда, не причиняю-

щего вреда здоровью и не нарушающего процесс обучения, в свободное от 

учебы время, трудовой договор может быть заключен с учащимися, достиг-

шими возраста 14 лет, но только с согласия одного из родителей (опекуна, 

попечителя)). Возможно заключение трудового договора с детьми до 14 лет в 

случае труда в творческой сфере (кинематограф,  театр и т.д.) 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами.  

Один его экземпляр передается работнику, второй — работодателю.  

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглаше-

нию сторон и в письменной форме. 

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения в организации и заключаемый работниками и ра-

ботодателем в лице их представителей. 

В коллективный договор включаются взаимные обязательства работни-

ков и работодателя по следующим вопросам: 

1) формы, системы и размеры оплаты труда;  

2) выплата пособий, компенсаций;  

3) механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфля-

ции;  

4) занятость, переобучение, условия высвобождения работников;  

5) рабочее время и время отдыха работников;  

6) улучшение условий и охраны труда работников;  

7) экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производ-

стве;  

8) контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в 

него изменений и дополнений, ответственность сторон. 
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Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и обычно всту-

пает в силу со дня подписания его сторонами. Действие его распространяется 

на всех работников организации. 

Продолжительность рабочей недели для отдельных категорий 

Количество часов в 

неделю 

Категории работников 

Нормальная про-
должительность ра-
бочего времени: – 40 
часов 

Подавляющее большинство работников 

Сокращенная про-
должительность ра-
бочего времени: – 36 
часов 

– Работники в возрасте от 16 до 18 лет; – другие   ка-
тегории работников (педагогические, медицинские и 
др.) 

– 35 часов Работники, являющиеся инвалидами 1-й или 2-й 
группы 

– От 30 до 36 часов Работники, занятые на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда 

– 24 часа Работники в возрасте до 16 лет 

– 12 часов Учащиеся образовательных учреждений в возрасте до 
18 лет, работающие в течение учебного года в сво-
бодное от учебы время 

Трудовой кодекс РФ устанавливает лишь максимальную продолжитель-

ность рабочего времени, его минимальная продолжительность законода-

тельством не определена.  

Сверхурочная работа – это работа, производимая работником по инициа-

тиве работодателя за пределами установленной нормальной продолжи-

тельности рабочего времени.  

Привлечение к сверхурочным работам осуществляется работодателем с 

письменного согласия работника в следующих случаях: 

1) при производстве работ, необходимых для обороны страны, а также для 
предотвращения производственной аварии либо устранения ее последствий 
или стихийного бедствия;  

2) при производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, 
газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи — 
для устранения непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное их 
функционирование;  

3) при необходимости осуществить начатую работу, невыполнение которой 
может повлечь за собой порчу или гибель имущества либо создать угрозу 
жизни и здоровью людей;  

4) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению меха-
низмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может вызвать 
прекращение работ для значительного числа работников;  
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5) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если она не 

допускает перерыва. 

Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от испол-

нения трудовых обязанностей и которое он может использовать по свое-

му усмотрению. 

Виды 

времени 

отдыха 

Продолжи-

тельность 

Особенность 

Переры-

вы в те-

чение 

рабочего 

дня. 

Не более 

двух часов 

и не менее 

30 минут  

Перерыв для отдыха и питания (обеденный пере-

рыв) не включается в рабочее время. В течение 

этого перерыва работник вправе отлучаться с ме-

ста работы. 

Еже-

дневный  

отдых 

От конца 

смены до 

начала сле-

дующей 

рабочей 

смены 

Чаще всего используется для домашнего время-

препровождения и сна 

Выход-

ные дни 

Не менее 42 

часов 

Общим выходным днем является воскресенье. 

Второй выходной день при пятидневной рабочей 

неделе устанавливается коллективным договором 

или правилами внутреннего трудового распорядка 

организации. Оба выходных дня предоставляют-

ся, как правило, подряд 

Нерабо-

чие 

празд-

ничные 

дни 

Общее ко-

личество за 

год – 11 

дней 

При совпадении выходного и нерабочего празд-

ничного дней выходной день переносится на сле-

дующий после праздничного рабочий день 

От-

пуска 

Не менее 28 

календар-

ных дней 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться 

работнику ежегодно. Отзыв работника из отпуска 

с целью привлечения его к работе допускается 

только с его согласия. 

 

Дисциплина труда (трудовая дисциплина) – это обязательное для всех 

работников подчинение правилам поведения, определенным в соответ-

ствии с законодательством о труде, коллективным договором, согла-

шениями, трудовым договором, локальными нормативными актами 

организации.  

Трудовой кодекс РФ предусматривает, что работодатель обязан создавать 

условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. 
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Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, соци-

ально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические и иные мероприятия. 

Трудовые споры 

Виды трудовых споров 
Причины  

возникновения 
Пути решения 

Индивидуальный спор – 

неурегулированные раз-

ногласия между работо-

дателем и работником по 

вопросам применения 

законов и иных норма-

тивных правовых актов, 

содержащих нормы тру-

дового права, коллектив-

ного договора, соглаше-

ний, трудового договора 

Несогласие работ-

ника с начислением зар-

платы, с переводом на 

другую работу, наложе-

нием на него взыскания, 

изменением условий 

труда и т. д. 

Рассмотрение ко-

миссиями по тру-

довым спорам или 

в суде 

Коллективный трудовой 

спор – неурегулирован-

ные разногласия между 

работниками и работода-

телем 

Установление и измене-

ние условий труда, за-

ключение, изменение и 

выполнение коллектив-

ного трудового догово-

ра, соглашений, а также 

отказ работодателя 

учесть мнение выборно-

го представительного 

органа работников при 

принятии актов, содер-

жащих нормы трудового 

права 

Рассмотрение при-

мирительной ко-

миссией; посред-

ником; трудовым 

арбитражем 

В случае, если решение трудового спора не будет найдено, трудовой 

коллектив имеет право на забастовку. 

Забастовка – временный добровольный отказ работников от исполне-

ния трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях разре-

шения коллективного трудового спора. Решение о забастовке принимает-

ся на общем собрании трудового коллектива не менее чем двумя третями 

голосов. 
 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. 

Семья – круг лиц, связанных личными неимущественными и имуще-

ственными правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, 

усыновления или иной формы принятия детей на воспитание. 
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Семейное право — это система правовых норм, регулирующих личные и 

производные от них имущественные отношения, возникающие из брака, 

кровного родства, принятия детей в семью на воспитание. 

Характеристики 

семейного права 

Сущность 

Основные ис-

точники семей-

ного права 

Конституция РФ (ст. 38, 39); Семейный кодекс РФ, 
вступивший в силу в 1996 г.; федеральные законы; ука-
зы Президента РФ; постановления Правительства РФ, 
регулирующие семейные правоотношения; общепри-
знанные принципы и нормы международного права и 
нормы международных договоров, подписанных и ра-
тифицированных РФ; международные правовые акты 
(Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о пра-
вах ребенка и др.) 

Субъекты семей-

ных правоотно-

шений 

Супруги, родители, дети, родные братья и сестры, 
усыновители и усыновленные, опекуны и попечители, 
отчим (мачеха) и пасынок (падчерица), приемные роди-
тели, бабушка (дедушка) и внуки (внучки) 

Объекты семей-

ных правоотно-

шений 

Воспитание детей, выплата алиментов, управление 
имуществом 

Отношения, ре-

гулируемые се-

мейным правом 

Условия и порядок вступления в брак, прекраще-
ние брака и признание его недействительным. Личные 
неимущественные и имущественные отношения между 
членами семьи. Формы и порядок устройства в семью 
детей, оставшихся без попечения родителей 

Брак – это юридически оформленный, свободный, добровольный союз 

мужчины и женщины, направленный на создание семьи и порождаю-

щий для них взаимные права и обязанности. 

Российское государство признает лишь брак, зарегистрированный в органах 
записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Заключение брака произво-
дится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца 
со дня подачи ими заявления в органы ЗАГСа. При наличии уважительных 
причин этот срок может быть сокращен или увеличен, но не более чем на 
один месяц. При наличии особых обстоятельств (беременность, рождение 
ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон, призыв в армию) 
брак может быть зарегистрирован в день подачи заявления. 

Условия заключения 

брака 
Обстоятельства, препятствующие заключе-

нию брака 

1. Взаимное доброволь-
ное согласие мужчины и 
женщины на вступление 
в брачные отношения 

Принуждение к вступлению в брак 
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2. Достижение брачного 

возраста – 18 лет. При 

исключительных обстоя-

тельств органы местного 

самоуправления в поряд-

ке, предусмотренном 

законом, могут разре-

шить вступление в брак 

до достижения возраста 

16 лет 

Несовершеннолетие вступающих в брак (т. е. до 

18 лет) 

3. Отсутствие обстоя-

тельств, препятствующих 

заключению брака 

лица, из которых хотя бы одно лицо состоит в 

другом зарегистрированном браке; — близкими 

родственниками, полнородными и неполнород-

ными (т. е. имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами, усыновителями и усынов-

ленными; — лицами, из которых хотя бы одно 

признано судом недееспособным вследствие 

психического расстройства 

Основаниями для прекращения брака являются следующие: 

1) смерть одного из супругов или объявление любого из них умершим;  

2) расторжение брака – оформляется в органах ЗАГСа при взаимном согла-

сии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей; по заявлению 

одного из супругов, если другой признан судом недееспособным или без-

вестно отсутствующим, и в судебном порядке при взаимном согласии супру-

гов, имеющих общих несовершеннолетних детей; при отсутствии согласия 

одного из супругов на расторжение брака; при уклонении одного из супругов 

от расторжения брака в органах ЗАГСа, несмотря на отсутствие возражений.  

3) признание брака недействительным – оформляется только в судебном по-

рядке. 

Личные права и обязанности супругов: 

1) свобода каждого из супругов в выборе рода занятий, профессии, мест пре-

бывания и жительства;  

2) равенство супругов в вопросах материнства и отцовства, воспитания и об-

разования детей, других вопросов жизни семьи;  

3) право каждого из супругов по своему желанию выбирать при заключении 

брака фамилию одного из них в качестве общей фамилии, или сохранить 

свою добрачную фамилию, либо присоединить к своей фамилии фамилию 

другого супруга. 

Имущественные права и обязанности супругов: 

А)  на совместную собственность, которая включает в себя:  

1) имущество, нажитое супругами во время брака; 

 



56 
 

Продолжение таблицы 

2) имущество, нажитое каждым из супругов до вступления в брак. Данное 

имущество может быть признано совместной собственностью, если будет 

установлено, что в период брака каждым супругом были произведены вло-

жения, существенно увеличивающие стоимость этого имущества (капиталь-

ный ремонт, реконструкция и т. п.). 

В) на личную собственность, которая включает в себя:  

1) имущество, нажитое каждым из супругов до вступления в брак, если не 

будет установлено, что в период брака супруги произвели вложения, значи-

тельно увеличившие стоимость этого имущества;  

2) имущество, полученное одним из супругов в порядке наследования;  

3) имущество, полученное одним из супругов по безвозмездным сделкам 

(например, по договору дарения);  

4) вещи индивидуального пользования (обувь, одежда и т. п.), за исключени-

ем драгоценностей и других предметов роскоши;  

5) награды, денежные призы, ценные подарки, полученные одним из супру-

гов за спортивные достижения, за заслуги в научной деятельности, за дея-

тельность в области искусства. 

Собственность каждого из супругов разделу не подлежит.  

Также не подлежат разделу вещи, приобретенные для удовлетворения по-

требностей несовершеннолетних детей-должны быть переданы супругу, с 

которым будут проживать дети.  

Не учитываются при разделе имущества денежные вклады на имя общих 

несовершеннолетних детей. 

При расторжении брака совместное имущество делится в равных долях, если 

иное не предусмотрено договором между супругами.  

Долги супругов также распределяются между ними пропорционально при-

сужденным им долям.  

В интересах несовершеннолетних детей суд вправе отступить от прин-

ципа равенства долей при разделе совместного имущества супругов и 

принять решение о распределении большей  доли тому супругу, с кото-

рым будут проживать дети. 

Брачный договор – соглашение лиц, вступающих в брак, или соглаше-

ние супругов, определяющее имущественные права и обязанности су-

пругов в браке и (или) в случае его расторжения.  

Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариаль-

ному удостоверению. Он может быть оформлен как до государственной ре-

гистрации заключения брака, так и в любое время в период брака. При вступ-

лении в брак брачный договор может быть заключен только при обоюдном 

добровольном согласии супругов, так как наличие данного договора не явля-

ется обязательным условием брака. Расторжение брачного договора не ве-

дет к расторжению брака, но расторжение брака ведет к прекращению 

брачного договора. 
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Брачный договор устанавливает: 

1) режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имуще-

ство супругов, на отдельные его виды или на имущество каждого из супру-

гов;  

2) права и обязанности супругов по взаимному содержанию;  

3) способы участия в доходах друг друга и порядок несения каждым из су-

пругов семейных расходов; какое имущество и в каких долях должно быть 

передано каждому из супругов в случае расторжения брака. 

Брачный договор не может: 

1) ограничивать правоспособность или дееспособность супругов;  

2) ограничивать право супругов на обращение в суд за защитой своих прав;  

3) регулировать личные неимущественные отношения между супругами, их 

права и обязанности в отношении детей;  

4) предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного 

нуждающегося супруга на получение содержания;  

5) включать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне не-

благоприятное положение или противоречат основным началам семейного 

законодательства. 

Супруги вправе включать в брачный договор и иные положения, касающиеся 

имущественных отношений. Брачный договор может быть заключен приме-

нительно к имеющемуся имуществу, так и в отношении будущего имущества 

супругов. Брачный договор можно изменить или расторгнуть в любое время 

по соглашению супругов. Соглашение об изменении или расторжении брач-

ного договора совершается в той же форме, что и сам брачный договор. По 

требованию одного из супругов брачный договор может быть изменен или 

расторгнут только в судебном порядке. 

Права и обязанности родителей (родительские права) основываются на 

происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке.  

Материнство устанавливается на основании документов, подтверждающих 

рождение ребенка матерью в медицинском учреждении, а в случае рождения 

ребенка вне этого учреждения — на основании медицинских документов, 

свидетельских показаний или иных доказательств.  

Отцовство устанавливается по факту состояния мужчины в браке с матерью 

ребенка.  

Отцовство лица, не состоявшего в браке с матерью ребенка, может устанав-

ливаться: путем подачи в органы ЗАГСа совместного заявления отца и мате-

ри ребенка; в судебном порядке по заявлению одного из супругов либо по 

заявлению самого ребенка по достижении им совершеннолетия. 

Дети, родившиеся от лиц, не состоящих между собой в браке, имеют по от-

ношению к своим родителям такие же права и обязанности, как и дети, рож-

денные в браке, при условии, что их происхождение было удостоверено в 

установленном порядке.  
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Равенство прав и обязанностей обоих родителей в отношении их детей – 

один из основных принципов семейного законодательства. 

Воспитание, образование и забота о детях – равное право и обязанность 

родителей. Каждый родитель должен заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии своих детей, осуществлять 

материальное содержание ребенка. При этом мать и отец несут ответствен-

ность за его воспитание и развитие. Родители являются законными предста-

вителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отноше-

ниях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах. 

Расторжение брака родителей (или их раздельное проживание) не влияет на 

объем родительских прав.  

Отдельно проживающий родитель не только вправе, но и обязан принимать 

участие в воспитании ребенка, другой не вправе ему в том препятствовать.  

В случае спора между родителями в отношении воспитания детей все вопро-

сы разрешаются органом опеки и попечительства или судом. 

Ребенком признается лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста. 
Ему гарантируются права и свободы, установленные Конституцией РФ, зако-

нодательством, общепризнанными принципами и нормами международного 

права, в частности Конвенцией о правах ребенка 1989 г. 

 

Права несовершеннолетних детей 

Права детей по 
Семейному  
кодексу РФ 

Cодержание 

Право жить и 
воспитываться 
в семье 

Совместное проживание с родителями, обеспечение ин-
тересов ребенка, его всестороннее развитие, уважение 
человеческого достоинства 

Право на обще-
ние с родителя-
ми и другими 
родственниками 

Общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, 
братьями, сестрами, другими родственниками. В случае 
раздельного проживания родителей – право на общение 
с каждым из них 

Право на защи-
ту прав и закон-
ных интересов 

Осуществляется родителями (лицами, их заменяющи-
ми), органом опеки и попечительства, прокурором и 
судом. При нарушении данного права родителями ребе-
нок вправе самостоятельно обращаться за защитой в 
орган опеки и попечительства, а по достижении возраста 
14 лет – в суд 

Право выра-
жать свое мне-
ние при реше-
нии в семье во-
проса, затраги-
вающего его 
интересы 

Ребенок вправе быть заслушанным в ходе любого 
судебного или административного разбирательства. 
Учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, обя-
зателен, за исключением случаев, когда это противоре-
чит его интересам 
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Право на имя, 

отчество и фами-

лию 

Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. 
Ребенку, родители которого имеют разные фамилии, по 
соглашению родителей присваивается фамилия одного 
из них, а в случае разногласия вопрос о присвоении фа-
милии ребенку решается органом опеки и попечитель-
ства. Если отцовство не установлено, ребенку присваи-
вается фамилия матери, а отчество – по имени лица, за-
писанного по указанию матери в качестве отца ребенка 

Имущественные 

права 

Ребенок обладает правом на получение содержания от 
своих родителей и других членов семьи. Имеет право 
собственности на доходы, полученные им, имущество, 
полученное им в дар или в порядке наследования, а так-
же на любое другое имущество, приобретенное на свои 
средства. Полученные алименты, пенсии и пособия яв-
ляются собственностью ребенка. Однако право распо-
ряжаться ими в интересах ребенка принадлежит его ро-
дителям. Родители и дети не имеют права собственности 
на имущество друг друга, однако, если  они  проживают  
совместно,   они вправе владеть и пользоваться имуще-
ством друг друга по взаимному согласию 

Родительские права и обязанности не могут осуществляться в противоречии с 
интересами детей, т. е. причинять вред их физическому и психическому здо-
ровью, нравственному развитию.  

Лишение родительских прав – мера защиты детей, которая приводит к 

утрате всех прав, основанных на факте родства с ребенком, в том числе 

права на воспитание, общение с ним, защиту его прав и интересов, льго-

ты и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих 
детей, на содержание в старости. Лишение родительских прав производится 
в судебном порядке. 

Основания для ограничения или полного лишения родительских прав: 

1) Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей, в том числе 
злостное уклонение от уплаты алиментов.  

2) Отказ родителей без уважительных причин взять своего ребенка из ро-
дильного дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспита-
тельного учреждения, учреждения социального обслуживания граждан или из 
других аналогичных учреждений. 

3)  Злоупотребление родителями своими правами. 

4) Жестокое обращение родителей с детьми, в том числе осуществление фи-
зического и психического насилия над ними, покушение на их половую 
неприкосновенность.  

5)  Родители – хронические алкоголики или наркоманы. 6) Совершение роди-
телями умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей 
либо против жизни или здоровья супруга. 
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Закон обязывает детей заботиться о своих родителях и оказывать им по-

мощь, а если они нетрудоспособны и нуждаются. При отказе в материаль-

ном обеспечении родителей необходимые средства (алименты) взыскиваются 

с детей по суду, при злостном уклонении от уплаты алиментов они могут 

быть привлечены к уголовной ответственности. Размер участия каждого из 

детей в содержании родителей определяется судом исходя из материального и 

семейного положения родителей и детей в твердой денежной сумме, выпла-

чиваемой помесячно. В отличие от обязанностей содержать родителей суд не 

может принудительно заставить взрослых детей проявлять к ним внимание.  

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 - это система правовых норм, регулирующих имущественные и связан-

ные с ними личные неимущественные отношения 

Субъекты гражданских правоотношений  

1) физические лица (граждане РФ; иностранные граждане; лица без граждан-

ства),  

2) юридические лица;  

3) публично-правовые образования (Российская Федерация; ее субъекты; 

муниципальные образования). 

Юридическое лицо - организация, которая имеет в собственности, хо-

зяйственном ведении или оперативном управлении имущество и отвеча-

ет по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимуществен-

ные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Гражданская правоспособность – это способность субъекта иметь граж-

данские права и нести обязанности.  
В РФ правоспособность признана в равной мере за любым гражданином, а из 

организаций – только за юридическими лицами.  

Государство, являясь особым субъектом гражданского права, также обладает 

правоспособностью, особенности которой определяются ролью государства. 

Правоспособность гражданина возникает с момента его рождения и прекра-

щается со смертью. 

Содержание гражданской правоспособности составляют следующие 

права: 

1) иметь имущество на праве собственности;  

2) наследовать имущество;  

3) заниматься предпринимательской и иной, не запрещенной законом дея-

тельностью;  

4) создавать юридические лица как самостоятельно, так и совместно с други-

ми лицами;  

5) совершать любые не запрещенные законом сделки;  

6) выбирать место жительства;  
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7) иметь авторские права, иные охраняемые законом результаты интеллекту-

альной деятельности;  

8) иметь иные имущественные и личные неимущественные права. 

Гражданская дееспособность – способность субъекта своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их. 

 

Уровни дееспособности граждан РФ 

Уровни дееспособно-
сти и их сущность 

Особенности проявления 

Полностью недееспо-
собные (малолетние) 
– не могут приобре-
тать права и обязанно-
сти; от их имени вы-
ступают их законные 
представители (роди-
тели, опекуны и т. д.) 

В порядке исключения малолетние в возрасте от 6 до 
14 лет могут: а) совершать мелкие бытовые сделки; б) 
совершать безвозмездные сделки, направленные на 
получение выгоды (если сделки не требуют нотари-
ального заверения или регистрации); в) распоряжать-
ся средствами, полученными от законных представи-
телей или других лиц с разрешения законных пред-
ставителей. За причиненный малолетним вред ответ-
ственность возлагается на родителей и т. д. 

Полностью недееспо-
собные лица по со-
стоянию здоровья – 
не могут приобретать 
права и обязанности; 
им назначается опе-
кун, который соверша-
ет все (в т.ч. и мелкие 
бытовые) сделки 

Только по решению суда гражданин, страдающий 
психическим расстройством и не понимающий своих 
действий, может быть объявлен недееспособным. 
Пока не отменено решение суда, это лицо, даже в 
отдельные промежутки времени понимающее свои 
действия, все равно остается недееспособным. Если 
недееспособный причиняет своими действиями вред, 
то ответственность несет его опекун 

Частично дееспособ-
ные граждане (от 14 
до 18 лет) - участвуют 
в гражданском оборо-
те самостоятельно и от 
своего имени, но с 
письменного согласия 
своих родителей или 
лиц, их заменяющих 

Обладают тем же объемом прав, что и малолетние. 
Распоряжаются заработком, стипендией и иными до-
ходами. Осуществляют авторские и изобретательские 
права. Отвечают за причиненный вред своим имуще-
ством. В случае, если этого имущества не хватает, к 
ответственности привлекаются родители 

Ограниченно дееспо-
собные граждане, 
злоупотребляющие 
спиртным или нарко-
тическими веществами 
и тем самым ставящие 
семью в тяжелое мате-
риальное положение 

Ограничение в дееспособности осуществляется по 
решению суда. Совершают сделки с согласия назна-
ченного попечителя. Самостоятельно совершают 
мелкие бытовые сделки. Несут ответственность за 
причинение вреда 
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Полностью дееспо-

собные граждане: – 

по достижении 18 лет 

(при вступлении в 

брак или занятии 

предпринимательской  

деятельностью до 18-

летнего возраста – по 

эмансипации) 

Самостоятельно несут гражданско-правовую от-

ветственность за свои деяния 

 

В качестве объектов гражданских правоотношений выступают вещи, 
включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имуще-
ственные права; работы и услуги; информация; результаты интеллектуаль-
ной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллекту-
альная собственность); нематериальные блага.  

СОБСТВЕННОСТЬ – это отношение лица к принадлежащей ему вещи 
как к своей. При этом не собственники данной вещи относятся к ней 
как к чужой. 

Формы собственности в РФ 

Формы   Источники права собственности 

Частная собствен-
ность физического 
лица 

Труд физического лица в качестве наемного работни-
ка; собственная экономическая деятельность, не 
направленная на извлечение прибыли; предпринима-
тельская деятельность 

Частная собствен-
ность юридиче-
ского лица 

Имущество, созданное за счет вкладов учредителей 
(участников), а также произведенное и приобретен-
ное хозяйственным товариществом или обществом в 
процессе его деятельности 

Государственная 
собственность РФ 
или ее субъектов 
 

Земля и природные ресурсы, не находящиеся в соб-
ственности у граждан. Налоги, пошлины и сборы – 
это правовые формы изъятия у части собственников 
определенной доли их имущества для общегосудар-
ственных нужд. 
Особые способы приобретения права собственности: 
– реквизиция (от лат. ге-quisitio – требование) – 
принудительное изъятие частного имущества в соб-
ственность государства или во временное пользова-
ние; – конфискация (лат. соn-fiscatio) – принуди-
тельное и безвозмездное изъятие в собственность 
государства всего или части имущества; – национа-
лизация (фр., англ. nationalisation от лат. – нация, 
народ) – переход из частной собственности в соб-
ственность государства земли, промышленности, 
транспорта, связи, банков и т. д. 
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Муниципальная  

собственность 

Выделена из государственной собственности и во 

многом схожа с ней по источникам 

Одним из видов гражданских правоотношений являются обязательства, в 

силу которых один участник обязан совершить в пользу другого определен-

ное действие (выполнить работу, передать имущество и т. д.) или воздер-

жаться от такового и второй участник в праве требовать от первого испол-

нения этой обязанности.  

СДЕЛКА – действие граждан и юридических лиц, направленное на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обя-

занностей. 

Виды гражданско-правовых сделок 

Наименование  Сущность 

Односторонние Для их совершения необходимо и достаточно выраже-
ния воли одной стороны (например, составление заве-
щания или принятие наследства) 

Двухсторонние, 
многосторонние 

В их совершении принимают участие (соответствен-
но) от двух и более лиц. Подобные сделки получили 
название «договор» 

Возмездные Сделки, по которым одна из сторон должна получить 
плату или иное встречное предложение 

Безвозмездные Сделки, по которым имущественное предоставление с 
одной стороны не обусловлено встречным имуще-
ственным предоставлением с другой (например, дого-
вор дарения) 

Реальные Считаются заключенными с момента передачи вещи 
(денег) из рук в руки (например, дарение, заем, хране-
ние) 

Консенсуальные  Считаются заключенными с момента достижения со-
глашения сторон о совершении каких-либо взаимных 
действий 

Казуальные  Сделки, имеющие под собой конкретное основание 
(причину) 

Абстрактные Сделки, основание которых остается юридически без-
различным, т. е. имеют абстрактный характер (напри-
мер, вексель, который представляет собой общее обе-
щание выплатить определенную денежную сумму 
независимо от основания его выдачи) 

Условные Если возникновение или прекращение прав и обязан-
ностей сторон зависит от обстоятельств, в отношении 
которых неизвестно, когда они наступят 

Безусловные Если возникновение прав и обязанностей сторон не 
оговорено никакими дополнительными обстоятель-
ствами 
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Бессрочные Не определяется момент их вступления в действие и 

момент их прекращения 

Срочные Определяется момент их вступления в действие и мо-

мент их прекращения 

Форма сделки – это способ выражения воли субъектов сделки. 

Формы сделок: 1) устные сделки; 2) сделки, совершаемые в простой пись-

менной форме; 3) нотариально удостоверенные сделки.  

 

ДОГОВОР – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Виды договоров 

Критерий Вид Сущность 

Юридиче-

ская 

направлен-

ность 

Окончатель-

ные (основ-

ные) 

Порождают права и обязанности сторон, 

связанные с перемещением материальных 

благ 

Предвари-

тельные 

Порождают право на заключение оконча-

тельного договора в будущем 

Распределе-

ние прав и 

обязанно-

стей 

Односторон-

ние 

Права возникают только у одной сторо-

ны, у другой – только обязанности 

Взаимные Права и обязанности имеются у каждой 

из сторон 

Способ за-

ключения 

Взаимосогла-

сованные 

Условия устанавливаются всеми участ-

никами договора 

Присоедине-

ния 

Условия устанавливаются только одной 

стороной договора, другая сторона при-

соединяется к нему 

Лица, тре-

бующие ис-

полнения 

договора 

 

В пользу 

участников 

Участники требуют исполнения договора 

В пользу тре-

тьих лиц 

Третье лицо вправе требовать исполнения 

договора 

Характер 

перемеще-

ния матери-

альных благ 

 

 

Возмездные Имущественному предоставлению с од-

ной стороны противостоит встречное 

имущественное предоставление с другой 

Безвозмезд-

ные 

Имущественное предоставление с одной 

стороны не обусловлено встречным иму-

щественным предоставлением с другой 

Основание  

заключения 

Свободные Заключение осуществляется всецело по 

усмотрению сторон 

Обязательные Заключение является обязательным 

хотя бы для одной стороны 
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Продолжение таблицы 

ГРАЖДАНСКО –ПРАВОВАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ 
– установленные нормами гражданского права юридические послед-
ствия неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом предусмот-
ренных гражданским правом обязанностей, что влечет за собой нару-
шение субъективных гражданских прав другого лица. 

Признаки гражданско-правовой ответственности: 

1) Является имущественной,  поскольку гражданское право прежде всего 
регулирует имущественные отношения.  

2) Носит компенсационный характер, так как направлена на восстановле-
ние нарушенных имущественных прав кредитора, и поэтому размер ответ-
ственности обычно должен соответствовать размеру причиненных убытков 
или возмещаемого вреда. Имущественное взыскание, по общему правилу, 
производится с должника в пользу кредитора. Однако в случаях нарушения 
общегосударственных интересов суммы, взысканные в порядке применения 
мер гражданской ответственности, обращаются в доход государства.  

3) Имеет целью принуждение должника к исполнению возложенных на 
него законом или договором юридических обязанностей и тем самым – 
восстановление нарушенного субъективного права кредитора.  

4) Является средством  предупреждения гражданских правонарушений 
в будущем. При этом восстановительная карательная (штрафная) и воспита-
тельная функции гражданской ответственности выполняются не раздельно, 
а в совокупности. 

Виды гражданско-правовой ответственности 

Наименова-
ние 

Сущность 

Договорная Наступает при исполнении не обязательства, возникшего из 
договора 

Внедоговор-
ная 

Наступает, когда вред или убытки причинены потерпевшему 
лицом, не состоявшим с ним в договорных отношениях 

Долевая 
(множествен-
ность долж-
ников) 

Если из закона или договора не вытекает иное, действует 
презумпция (предположение) равенства долей при ответ-
ственности каждого из должников перед кредитором 

Солидарная Возникает, если это предусмотрено договором или 
установлено законом; кредитор вправе предъявить требова-
ние об исполнении, а следовательно, и об ответственности 
как ко всем должникам совместно, так и к любому из них в 
отдельности. Кредитор, не получивший такого удовлетворе-
ния от одного из солидарных должников, имеет право требо-
вать недополученное от остальных. Если кредитор предъявил 
требование к одному из должников, остальные должники 
несут перед должником, удовлетворившим требование кре-
дитора, ответственность в равных долях 
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Продолжение таблицы 

Субсидиарная По договору банковской ссуды в случае неисполнения де-

нежных обязательств организациями-ссудополучателями 

установлена субсидиарная (дополнительная) ответственность 

вышестоящей организации, давшей гарантию при выдаче 

ссуды. Это касается и родителей (гарантов), отвечающих за 

вред, причиненный их несовершеннолетними детьми 

Смешанная Возникает при неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязательства по вине обеих сторон 

 

ОРГАНИЗАЦИОННОПРАВОВАЯ ФОРМА ПРЕДПРИЯТИЯ 

- форма юридической регистрации предприятия, которая создает этому 

предприятию определенный правовой статус.  

Формы коммерческих предприятий (по организационно-правовым 

формам)  

1) хозяйственные товарищества  

2) хозяйственные общества (самые распространенные в России),  

3) производственные кооперативы,  

4) государственные и муниципальные унитарные предприятия 

5) индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица.  

Виды юридические лица в соответствии с Гражданским кодексом РФ 

1) коммерческие организации (преследующие извлечение прибыли в ка-

честве основной цели своей деятельности) - хозяйственные товарищества, 

хозяйственные общества, производственные кооперативы, государственные 

и муниципальные унитарные предприятия.  

2) некоммерческие организации - потребительских кооперативов, обще-

ственных или религиозных организаций (объединений), благотворительных 

и иных фондов, а также в других формах, предусмотренных законом. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО  - коммерческая организация с 

разделенным на доли учредителей уставным фондом, основанная на 

соглашении участников 

В Гражданском кодексе РФ закреплены две разновидности товарищества:  

1) полное товарищество - коммерческая организация, участники которой 

(полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором 

занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и 

несут ответственность по его обязательствам всем принадлежащим им 

имуществом. А) лицо (юридическое или физическое) может быть участни-

ком только одного полного товарищества; Б) товарищ не вправе без согла-

сия остальных товарищей совершать сделки, однородные с теми, которые 

составляют предмет деятельности товарищества, на совершение сделки од-

ним из товарищей выдается доверенность; В) для совершения каждой сдел-

ки требуется согласие всех участников товарищества; Г) участники товари-



67 
 

щества солидарно несут ответственность своим имуществом по обязатель-

ствам товарищества (не только вложенным в него имуществом, но и всем 

другим своим имуществом); Д) кредитор может предъявить требование, как 

ко всему товариществу, так и к каждому из товарищей в отдельности, при 

недостаточности имущества одного из них ответственность переносится на 

любого другого товарища. 

2) коммандитное (товарищество на вере) – коммерческая организация, в 

которой помимо полных товарищей есть вкладчики (коммандитисты), 

которые отвечают по обязательствам товарищества лишь в пределах своего 

вклада, не имеют права участвовать в управлении и ведении дел товарище-

ства.  

Товарищество (полное и коммандитное) создается и действует на основании 

учредительного договора  - размер и состав складочного капитала; размер 

и порядок изменения долей участников; размера, состава, сроков внесения 

вкладов; ответственности участников за не внесение вкладов (коммандит-

ные товарищества указывают совокупные размеры вкладов коммандити-

стов). 

Товарищество основано на исключительном доверии и действующей ис-

ключительно на свой страх и риск. Применяется эта форма юридического 

лица довольно редко - в России и за рубежом эта организационно-правовая 

форма используется, как правило, при создании семейных предприятий.  

 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВO - коммерческая организация с разде-

лённым на доли (акции) учредителей (участников) уставным капита-

лом 

1) общества с ограниченной ответственностью (ООО) - учрежденное 

одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого раз-

делен на доли, размер которых определен учредительными документа: А) 

участники ООО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими 

вкладов. Б) размер уставного капитала ООО должен быть не менее 100 

МРОТ. В) Число участников ООО не должно быть более 50-ти (при превы-

шении - в течение года общество должно быть преобразовано в открытое 

акционерное общество или в производственный кооператив). 

2) общества с дополнительной ответственностью (ОДО) - участники 

несут дополнительную помимо стоимости вклада в уставный капитал ответ-

ственность по обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех 

размере, кратном стоимости их вкладов, определяемом учредительными 

документами общества (является крайне редкой в РФ) 

В учредительном договоре ООО и ОДО должны быть указаны: размер 

уставного капитала и доли каждого из участников; размер, срок, состав и 

порядок внесения вкладов; ответственность участников за не внесение 

вкладов; состав, компетенция органов управления и порядок принятия ими 
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решений, в том числе по вопросам, решения по которым принимаются еди-

ногласно или квалифицированным большинством; условия и порядок рас-

пределения прибыли; порядок выхода из состава участников общества; пра-

ва и обязанности участников; сведения о порядке хранения документов об-

щества и предоставления информации участникам общества и другим ли-

цам. Если общество создается одним лицом, то его единственным учреди-

тельным документом является устав.  

3) акционерные общества (АО) - общество, уставный капитал которого 

разделен на определенное число акций; участники акционерного общества 

(акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, свя-

занных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих 

им акций.  

А) открытое акционерное общество (ОАО)- участники которого могут 

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров, назы-

вается (ОАО). Минимальный размер уставного капитала ОАО - не менее 

тысячекратного размера МРОТ. Общество вправе проводить открытую под-

писку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, 

определяемых законом и иными правовыми актами. ОАО обязано ежегодно 

публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, 

счет прибылей и убытков. Число учредителей открытого акционерного об-

щества не ограничено.  

Б) закрытое акционерное общество (ЗАО) - акции распределяются только 

среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц. Мини-

мальный размер уставного капитала ЗАО – не менее стократного размера 

МРОТ. Такое общество не вправе проводить открытую подписку на выпуска-

емые им акции, либо иным образом предлагать их для приобретения неогра-

ниченному кругу лиц. Число акционеров ЗАО не должно превышать 50-ти.  

В остальном статус акционерных обществ аналогичен статусу ООО. Учре-

дительным документом акционерного общества является его устав, утвер-

жденный учредителями – указаны: тип общества (открытое или закрытое), 

условия о категориях выпускаемых обществом акций, их номинале и коли-

честве, о размере уставного капитала, о правах акционеров, о составе и ком-

петенции органов управления и порядке принятия ими решений, в том чис-

ле по вопросам, требующим единогласия или квалифицированного боль-

шинства голосов.  

 

 

А́КЦИЯ – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права её вла-

дельца (акционера) на получение части прибыли акционерного обще-

ства в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обще-

ством и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, про-

порционально количеству акций, находящихся в собственности у вла-

дельца. 
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Категории акций 

1) Обыкновенные акции дают право на участие в управлении обществом 

(1 акция соответствует одному голосу на собрании акционеров, за исключе-

нием проведения кумулятивного голосования) и участвуют в распределении 

прибыли акционерного общества. Источником выплаты дивидендов по 

обыкновенным акциям является чистая прибыль общества. Размер диви-

дендов определяется советом директоров предприятия и рекомендуется 

общему собранию акционеров, которое может только уменьшить размер 

дивидендов относительно рекомендованного советом директоров. Распре-

деление дивидендов между владельцами обыкновенных акций осуществля-

ется пропорционально вложенным средствам (в зависимости от количества 

купленных акций). 

2) Привилегированные акции могут вносить ограничения на участие в 

управлении, а также могут давать дополнительные права в управлении (не 

обязательно), но по сравнению с обыкновенными акциями имеют ряд пре-

имуществ: возможность получения постоянного гарантированного дохода 

(фиксированные дивиденды), первоочередное выделение прибыли на вы-

плату дивидендов, первоочередное погашение стоимости акции при ликви-

дации акционерного общества. Дивиденды по привилегированным акциям 

могут выплачиваться как из прибыли, так и из других источников — в соот-

ветствии с уставом общества. 

Пакет акций – количество акций одного акционерного общества (АО), 

находящееся в одних руках или под единым контролем. Стоимость 

крупных пакетов акций может многократно увеличиваться, если их облада-

ние позволяет оказывать влияние на деятельность общества.  

Обычно 5 % акций достаточно для созыва общего собрания акционеров;  

25 % — можно заблокировать большинство решений общего собрания; на 

практике для крупных АО достаточно 20-30 % акций, 

более 50 % обеспечивает полный контроль над деятельностью компании. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ (артель) - добровольное объ-

единение граждан на основе членства для совместной производствен-

ной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном 

трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) 

имущественных паевых взносов.  

Члены производственного кооператива (ПК) несут по его обязательствам 

дополнительную ответственность в размерах и порядке, предусмотренных 

Федеральным законом и уставом кооператива.  

Число членов кооператива не должно быть менее пяти.  

Имущество, находящееся в собственности кооператива, делится на паи его 

членов в соответствии с уставом.  
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Учредительным документом производственного кооператива является его 

устав, утверждаемый общим собранием его членов, в нем отражены:  

условия о паевых взносах членов кооператива, о составе и порядке их вне-

сения;  

определена ответственность за их не внесение;  

характер и порядок трудового участия членов в деятельности кооператива и 

их ответственность за нарушение обязательства по личному трудовому уча-

стию;  

порядок распределения прибыли и убытков; размер и условие дополнитель-

ной ответственности членов кооператива по его долгам;  

состав и компетенция органов управления и порядок принятия ими реше-

ний, в том числе по вопросам, требующим единогласия или квалифициро-

ванного большинства голосов;  

порядок выплаты стоимости пая лицу, прекратившему членство в коопера-

тиве;  

порядок выхода из кооператива; порядок приема новых членов; обоснова-

ния и порядок исключения из кооператива;  

порядок образования имущества кооператива, реорганизации и ликвидации 

кооператива.  

Принципиальным отличием производственных кооперативов от хозяй-

ственных обществ и товариществ является обязательное личное трудовое 

участие его членов в деятельности кооператива,  

Гражданским кодексом РФ для каждой организационно-правовой формы 

предусмотрен особый вид первоначального имущества: для товариществ - 

складочный капитал; для обществ - уставный капитал (определяет ми-

нимальный размер имущества), гарантирующего интересы кредиторов; для 

кооперативов - паевой фонд. 

 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – коммерческая организация, не наде-

лённая правом собственности на закреплённое за ней собственником 

имущество. Имущество является неделимым и не распределяется по 

вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия. 

В такой форме могут быть созданы только государственные и муниципаль-

ные предприятия. Имущество (соответственно государственное или муни-

ципальное) принадлежит унитарному предприятию на праве хозяйствен-

ного ведения (имеет право распоряжаться результатами хозяйственной дея-

тельности) или оперативного управления. 

Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадле-

жащим ему имуществом, но не несет ответственности по обязательствам 

собственника его имущества. 
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Продолжение таблицы 

Размер уставного фонда государственного унитарного предприятия должен 

составлять не менее чем 5000 МРОТ, муниципального – не менее чем 1000 

МРОТ. Учредительным документом унитарного предприятия является 

устав. Унитарное предприятие не вправе создавать в качестве юридического 

лица другое унитарное предприятие путем передачи ему части своего иму-

щества (дочернее предприятие) 

 

Потребительским кооперативом - признается основанная на началах 

членства некоммерческая организация, созданная для удовлетворения мате-

риальных и иных потребностей участников путем объединения ими имуще-

ственных взносов (жилищные и жилищно-строительные; гаражные; дачные 

кооперативы, садоводческие товарищества; потребительские общества; об-

щества взаимного кредита ("кассы взаимопомощи"); общества взаимного 

страхования и др.  

Потребительский кооператив создается в соответствии с решением его 

учредителей (членов) на основании устава, являющегося его единственным 

учредительным документом. В уставе такого кооператива наряду с общими 

сведениями, содержащимися в учредительных документах всякого юриди-

ческого лица, должны также содержаться сведения о размере и порядке вне-

сения паевых взносов его членами и о порядке покрытия ими понесенных 

кооперативом убытков. 

Членами потребительского кооператива могут быть как граждане, так и 

юридические лица. Потребительские кооперативы должны учреждаться не 

менее чем тремя лицами (для потребительских обществ в качестве учреди-

телей требуется не менее 5 граждан и (или) 3 юридических лиц). Они не 

могут создаваться одним учредителем или состоять из единственного 

участника (члена). 

Управление потребительским осуществляет собрание участников (пай-

щиков), которое имеет определенную уставом исключительную компетен-

цию. Каждый участник потребительского кооператива независимо от раз-

мера паевого взноса обладает одним голосом при принятии решений на об-

щем собрании. Он вправе принимать участие в управлении делами коопера-

тива, в том числе в составе его исполнительных органов, а также получать в 

пользование пропорциональную своему паю часть кооперативного имуще-

ства для удовлетворения соответствующих потребностей (например, жи-

лищных) либо удовлетворять их иным образом (например, за счет перво-

очередного предоставления ему товаров или услуг, оказываемых потреби-

тельским обществом или созданными им организациями). Член кооператива 

вправе в любое время выйти из его состава, получив стоимость своего пая, а 

в предусмотренных законом и уставом кооператива случаях и иные ("ко-

оперативные") выплаты. 
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ТРУДОВОЕ ПРАВО 
Право граждан на труд по Конституции РФ 

Сущность права Содержание обеспечивающего права или запрета 

Запрет принуди-
тельного труда 

Налагает запрет на всякую работу или службу, требуе-
мую от какого-либо лица под угрозой какого-либо нака-
зания, а также работу, для которой это лицо не предло-
жило добровольно своих услуг. Незанятость гражданина 
не может служить основанием для привлечения его к 
ответственности. При этом принудительным трудом не 
считается выполнение некоторых публичных обязанно-
стей: – военная служба; – работы в условиях чрезвычай-
ных обстоятельств; – работы на основании вступившего 
в законную силу приговора суда 

Право на без-
опасность труда 

Устанавливает, что каждый имеет право на труд в усло-
виях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены 

Законодательное 
определение ми-
нимального раз-
мера оплаты 
труда 

Возлагает обязанность на любого работодателя осу-
ществлять выплаты своим сотрудникам вознаграждения 
за труд не ниже установленного в законодательном по-
рядке минимума 

Законодательно 
гарантированное 
право на заба-
стовку 

Гарантирует работникам право добровольно отказывать-
ся от выполнения трудовых обязанностей в целях разре-
шения коллективного трудового спора. Его реализация 
возможна только в том случае, если примирительные 
процедуры не привели к разрешению трудового кон-
фликта, а также при условии, что работодатель уклоня-
ется от примирительных процедур, не выполняет согла-
шений, достигнутых в ходе разрешения коллективного 
трудового спора 

Право на отдых 
трудящихся 

Гарантирует установленные федеральным законом про-
должительность рабочего времени, выходные и празд-
ничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск 

 

Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между 
работником и работодателем о личном выполнении работником за 
плату трудовой функции (работы по определенной специальности, 
квалификации или должности), подчинении работника правилам 
внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем 
условий труда, предусмотренных трудовым законодательством, кол-
лективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

Сторонами трудовых отношений являются работник — физическое ли-
цо, вступившее в трудовые отношения с работодателем, и работодатель – 
физическое либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые 
отношения с работником. 
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Продолжение таблицы 

Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работник обязуется: лично выполнять определен-

ную соглашением трудовую функцию; соблюдать действующие в органи-

зации правила внутреннего трудового распорядка; работодатель обязуется: 

предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции 

(специальности, квалификации, должности); обеспечить условия труда, 

предусмотренные законодательством и своевременно и в полном размере 

выплачивать заработную плату. 

В трудовом договоре указываются: 

Необходимые условия 
Дополнительные условия  

(не обязательно) 

1. Фамилия, имя, отчество работника  

2. Наименование работодателя (фа-

милия, имя, отчество работодателя 

– физического лица)  

3. Конкретное место работы  

4. Дата начала работы  

5. Наименование должности, специ-

альности, профессии, квалифика-

ции работника  

6. Права и обязанности работодателя  

7. Характеристика условий труда  

8. Режим труда и отдыха работника  

9. Условия оплаты труда работника  

10. Виды и условия социального стра-

хования работника 

1. Оплата проезда до места работы  

2. Испытательный срок  

3. Предоставление места в до-

школьном образовательном учре-

ждении для ребенка работника и т. 

п. 

При оформлении трудового договора учитываются: 

1) профессия – вид трудовой деятельности, определяемый характером и це-

лью трудовых функций (например, юрист, врач, строитель);  

2) специальность – более дробное деление профессии, одна из ее разновидно-

стей (например, врач может быть хирургом, терапевтом, педиатром и т. д.)  

3) квалификация – степень и вид профессиональной обученности, т, е. уро-

вень подготовки, опыта, знаний по данной специальности. 

По общему правилу заключение трудового договора допускается с лица-

ми, достигшими возраста 16 лет.  
(В отдельных случаях  с 15 лет; для выполнения легкого труда, не причиня-

ющего вреда здоровью и не нарушающего процесс обучения, в свободное от 

учебы время, трудовой договор может быть заключен с учащимися, достиг-

шими возраста 14 лет, но только с согласия одного из родителей (опекуна, 

попечителя)). Возможно заключение трудового договора с детьми до 14 лет в 

случае труда в творческой сфере (кинематограф,  театр и т.д.) 
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Продолжение таблицы 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами.  

Один его экземпляр передается работнику, второй – работодателю.  

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглаше-

нию сторон и в письменной форме. 

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения в организации и заключаемый работниками и ра-

ботодателем в лице их представителей. 

В коллективный договор включаются взаимные обязательства работни-

ков и работодателя по следующим вопросам: 

1) формы, системы и размеры оплаты труда;  

2) выплата пособий, компенсаций;  

3) механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфля-
ции;  

4) занятость, переобучение, условия высвобождения работников;  

5)  рабочее время и время отдыха работников;  

6) улучшение условий и охраны труда работников;  

7) экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производ-
стве;  

8) контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в 
него изменений и дополнений, ответственность сторон. 

Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и обычно всту-
пает в силу со дня подписания его сторонами. Действие его распространяется 
на всех работников организации. 

 

Продолжительность рабочей недели для отдельных категорий  

работников 

Количество часов в 

неделю 
Категории работников 

Нормальная продол-
жительность рабочего 
времени: – 40 часов 

Подавляющее большинство работников 

Сокращенная продол-
жительность рабочего 
времени: – 36 часов 

– Работники в возрасте от 16 до 18 лет; – другие 
категории работников (педагогические, медицин-
ские и др.) 

– 35 часов Работники, являющиеся инвалидами 1-й или 2-й 
группы 

– От 30 до 36 часов Работники, занятые на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда 

– 24 часа Работники в возрасте до 16 лет 

– 12 часов Учащиеся образовательных учреждений в воз-
расте до 18 лет, работающие в течение учебного 
года в свободное от учебы время 
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Продолжение таблицы 

Трудовой кодекс РФ устанавливает лишь максимальную продолжи-

тельность рабочего времени, его минимальная продолжительность за-

конодательством не определена.  

Сверхурочная работа – это работа, производимая работником по иници-

ативе работодателя за пределами установленной нормальной продолжи-

тельности рабочего времени.  

Привлечение к сверхурочным работам осуществляется работодателем с 

письменного согласия работника в следующих случаях: 

1) при производстве работ, необходимых для обороны страны, а также для 

предотвращения производственной аварии либо устранения ее последствий 

или стихийного бедствия;  

2) при производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, 

газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи — 

для устранения непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное их 

функционирование;  

3) при необходимости осуществить начатую работу, невыполнение которой 

может повлечь за собой порчу или гибель имущества либо создать угрозу 

жизни и здоровью людей;  

4) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению меха-

низмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может вы-

звать прекращение работ для значительного числа работников;  

5) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если она не 

допускает перерыва. 

Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от испол-

нения трудовых обязанностей и которое он может использовать по свое-

му усмотрению. 

Виды  

времени 

отдыха 

Продолжи-

тельность 
Особенность 

Перерывы 

в течение 

рабочего 

дня. 

Не более двух 

часов и не 

менее 30 ми-

нут  

Перерыв для отдыха и питания (обеденный 

перерыв) не включается в рабочее время. В 

течение этого перерыва работник вправе от-

лучаться с места работы. 

Ежеднев-

ный  

отдых 

От конца 

смены до 

начала сле-

дующей ра-

бочей смены 

Чаще всего используется для домашнего вре-

мяпрепровождения и сна 

Выходные 

дни 

Не менее 42 

часов 

Общим выходным днем является воскресе-

нье. Второй выходной день при пятидневной 

рабочей неделе устанавливается коллектив-

ным договором или правилами внутреннего 
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трудового распорядка организации. Оба вы-

ходных дня предоставляются, как правило, 

подряд 

Нерабочие 

празднич-

ные дни 

Общее коли-

чество за год 

– 11 дней 

При совпадении выходного и нерабочего 

праздничного дней выходной день перено-

сится на следующий после праздничного ра-

бочий день 

Отпуска Не менее 28 

календарных 

дней 

Оплачиваемый отпуск должен предостав-

ляться работнику ежегодно. Отзыв работника 

из отпуска с целью привлечения его к работе 

допускается только с его согласия. 

 

Дисциплина труда (трудовая дисциплина) – это обязательное для всех 

работников подчинение правилам поведения, определенным в соответ-

ствии с законодательством о труде, коллективным договором, соглаше-

ниями, трудовым договором, локальными нормативными актами орга-

низации.  

Трудовой кодекс РФ предусматривает, что работодатель обязан создавать 

условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в про-

цессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические и иные мероприятия. 

 

Трудовые споры 

Виды трудовых споров 
Причины  

возникновения 
Пути решения 

Индивидуальный спор – 

неурегулированные разно-

гласия между работодате-

лем и работником по во-

просам применения зако-

нов и иных нормативных 

правовых актов, содержа-

щих нормы трудового 

права, коллективного до-

говора, соглашений, тру-

дового договора 

Несогласие работ-

ника с начислением зар-

платы, с переводом на 

другую работу, наложе-

нием на него взыскания, 

изменением условий 

труда и т. д. 

Рассмотрение ко-

миссиями по тру-

довым спорам или 

в суде 

Коллективный трудовой 

спор – неурегулированные 

разногласия между работ-

никами и работодателем 

Установление и измене-

ние условий труда, за-

ключение, изменение и 

выполнение коллектив-

ного трудового договора, 

Рассмотрение при-

мирительной ко-

миссией; посред-

ником; трудовым 

арбитражем 
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соглашений, а также от-

каз работодателя учесть 

мнение выборного пред-

ставительного органа 

работников при приня-

тии актов, содержащих 

нормы трудового права 

В случае, если решение трудового спора не будет найдено, трудовой кол-

лектив имеет право на забастовку. 

Забастовка – временный добровольный отказ работников от исполнения 

трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения 

коллективного трудового спора. Решение о забастовке принимается на об-

щем собрании трудового коллектива не менее чем двумя третями голосов. 

 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Семья – круг лиц, связанных личными неимущественными и имуще-
ственными правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, 
усыновления или иной формы принятия детей на воспитание. 

Семейное право – это система правовых норм, регулирующих личные и 
производные от них имущественные отношения, возникающие из брака, 
кровного родства, принятия детей в семью на воспитание. 

Характеристики 
семейного права 

Сущность 

Основные ис-
точники семей-
ного права 

Конституция РФ (ст. 38, 39); Семейный кодекс РФ, 
вступивший в силу в 1996 г.; федеральные законы; ука-
зы Президента РФ; постановления Правительства РФ, 
регулирующие семейные правоотношения; общепри-
знанные принципы и нормы международного права и 
нормы международных договоров, подписанных и ра-
тифицированных РФ; международные правовые акты 
(Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о 
правах ребенка и др.) 

Субъекты семей-
ных правоотно-
шений 

Супруги, родители, дети, родные братья и сестры, усы-
новители и усыновленные, опекуны и попечители, от-
чим (мачеха) и пасынок (падчерица), приемные роди-
тели, бабушка (дедушка) и внуки (внучки) 

Объекты семей-
ных правоотно-
шений 

Воспитание детей, выплата алиментов, управление 
имуществом 

Отношения, ре-
гулируемые се-
мейным правом 

Условия и порядок вступления в брак, прекращение 
брака и признание его недействительным. Личные не-
имущественные и имущественные отношения между 
членами семьи. Формы и порядок устройства в семью 
детей, оставшихся без попечения родителей 
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Продолжение таблицы 

Брак – это юридически оформленный, свободный, добровольный союз 

мужчины и женщины, направленный на создание семьи и порождаю-

щий для них взаимные права и обязанности. 

Российское государство признает лишь брак, зарегистрированный в органах 

записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Заключение брака произво-

дится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца 

со дня подачи ими заявления в органы ЗАГСа. При наличии уважительных 

причин этот срок может быть сокращен или увеличен, но не более чем на 

один месяц. При наличии особых обстоятельств (беременность, рождение 

ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон, призыв в армию) 

брак может быть зарегистрирован в день подачи заявления. 

Условия заключения 

брака 

Обстоятельства, препятствующие заключе-

нию брака 

1. Взаимное доброволь-

ное согласие мужчины и 

женщины на вступление 

в брачные отношения 

Принуждение к вступлению в брак 

2. Достижение брачного 

возраста – 18 лет. При 

исключительных обсто-

ятельств органы местно-

го самоуправления в 

порядке, предусмотрен-

ном законом, могут раз-

решить вступление в 

брак до достижения воз-

раста 16 лет 

Несовершеннолетие вступающих в брак (т. 

е. до 18 лет) 

3. Отсутствие обстоя-

тельств, препятствую-

щих заключению брака 

лица, из которых хотя бы одно лицо состоит в 

другом зарегистрированном браке; — близкими 

родственниками, полнородными и неполнород-

ными (т. е. имеющими общих отца или мать) бра-

тьями и сестрами, усыновителями и усыновлен-

ными; – лицами, из которых хотя бы одно при-

знано судом недееспособным вследствие психи-

ческого расстройства 

Основаниями для прекращения брака являются следующие: 

1) смерть одного из супругов или объявление любого из них умершим;  

2) расторжение брака – оформляется в органах ЗАГСа при взаимном согла-

сии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей; по заявлению 

одного из супругов, если другой признан судом недееспособным или без-

вестно отсутствующим, и в судебном порядке при взаимном согласии супру-

гов, имеющих общих несовершеннолетних детей; при отсутствии согласия 
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одного из супругов на расторжение брака; при уклонении одного из супругов 

от расторжения брака в органах ЗАГСа, несмотря на отсутствие возражений.  

3) признание брака недействительным – оформляется только в судебном по-

рядке. 

Личные права и обязанности супругов: 

1) свобода каждого из супругов в выборе рода занятий, профессии, мест пре-

бывания и жительства;  

2) равенство супругов в вопросах материнства и отцовства, воспитания и об-

разования детей, других вопросов жизни семьи;  

3) право каждого из супругов по своему желанию выбирать при заключении 

брака фамилию одного из них в качестве общей фамилии, или сохранить 

свою добрачную фамилию, либо присоединить к своей фамилии фамилию 

другого супруга. 

Имущественные права и обязанности супругов: 

А)  на совместную собственность, которая включает в себя:  

1) имущество, нажитое супругами во время брака; 

2) имущество, нажитое каждым из супругов до вступления в брак. Данное 

имущество может быть признано совместной собственностью, если будет 

установлено, что в период брака каждым супругом были произведены вло-

жения, существенно увеличивающие стоимость этого имущества (капиталь-

ный ремонт, реконструкция и т. п.). 

В) на личную собственность, которая включает в себя:  

1) имущество, нажитое каждым из супругов до вступления в брак, если не 

будет установлено, что в период брака супруги произвели вложения, значи-

тельно увеличившие стоимость этого имущества;  

2) имущество, полученное одним из супругов в порядке наследования;  

3) имущество, полученное одним из супругов по безвозмездным сделкам 

(например, по договору дарения);  

4) вещи индивидуального пользования (обувь, одежда и т. п.), за исключени-

ем драгоценностей и других предметов роскоши;  

5) награды, денежные призы, ценные подарки, полученные одним из супру-

гов за спортивные достижения, за заслуги в научной деятельности, за дея-

тельность в области искусства. 

Собственность каждого из супругов разделу не подлежит.  

Также не подлежат разделу вещи, приобретенные для удовлетворения по-

требностей несовершеннолетних детей-должны быть переданы супругу, с 

которым будут проживать дети.  

Не учитываются при разделе имущества денежные вклады на имя общих 

несовершеннолетних детей. 

При расторжении брака совместное имущество делится в равных долях, если 

иное не предусмотрено договором между супругами.  

Долги супругов также распределяются между ними пропорционально при-

сужденным им долям.  
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Продолжение таблицы 

В интересах несовершеннолетних детей суд вправе отступить от прин-

ципа равенства долей при разделе совместного имущества супругов и 

принять решение о распределении большей  доли тому супругу, с кото-

рым будут проживать дети. 

Брачный договор – соглашение лиц, вступающих в брак, или соглаше-

ние супругов, определяющее имущественные права и обязанности су-

пругов в браке и (или) в случае его расторжения.  

Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариаль-

ному удостоверению. Он может быть оформлен как до государственной ре-

гистрации заключения брака, так и в любое время в период брака. При вступ-

лении в брак брачный договор может быть заключен только при обоюдном 

добровольном согласии супругов, так как наличие данного договора не явля-

ется обязательным условием брака. Расторжение брачного договора не ве-

дет к расторжению брака, но расторжение брака ведет к прекращению 

брачного договора. 

Брачный договор устанавливает: 

1) режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имуще-

ство супругов, на отдельные его виды или на имущество каждого из супру-

гов;  

2) права и обязанности супругов по взаимному содержанию;  

3) способы участия в доходах друг друга и порядок несения каждым из су-

пругов семейных расходов; какое имущество и в каких долях должно быть 

передано каждому из супругов в случае расторжения брака. 

Брачный договор не может: 

1) ограничивать правоспособность или дееспособность супругов;  

2) ограничивать право супругов на обращение в суд за защитой своих прав;  

3) регулировать личные неимущественные отношения между супругами, их 

права и обязанности в отношении детей;  

4) предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного 

нуждающегося супруга на получение содержания;  

5) включать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне не-

благоприятное положение или противоречат основным началам семейного 

законодательства. 

Супруги вправе включать в брачный договор и иные положения, касающиеся 

имущественных отношений. Брачный договор может быть заключен приме-

нительно к имеющемуся имуществу, так и в отношении будущего имущества 

супругов. Брачный договор можно изменить или расторгнуть в любое время 

по соглашению супругов. Соглашение об изменении или расторжении брач-

ного договора совершается в той же форме, что и сам брачный договор. По 

требованию одного из супругов брачный договор может быть изменен или 

расторгнут только в судебном порядке. 
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Продолжение таблицы 

Права и обязанности родителей (родительские права) основываются на 
происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке.  

Материнство устанавливается на основании документов, подтверждающих 
рождение ребенка матерью в медицинском учреждении, а в случае рождения 
ребенка вне этого учреждения – на основании медицинских документов, сви-
детельских показаний или иных доказательств.  

Отцовство устанавливается по факту состояния мужчины в браке с матерью 
ребенка.  

Отцовство лица, не состоявшего в браке с матерью ребенка, может устанав-
ливаться: путем подачи в органы ЗАГСа совместного заявления отца и мате-
ри ребенка; в судебном порядке по заявлению одного из супругов либо по 
заявлению самого ребенка по достижении им совершеннолетия. 

Дети, родившиеся от лиц, не состоящих между собой в браке, имеют по от-
ношению к своим родителям такие же права и обязанности, как и дети, рож-
денные в браке, при условии, что их происхождение было удостоверено в 
установленном порядке.  

Равенство прав и обязанностей обоих родителей в отношении их детей – 
один из основных принципов семейного законодательства. 

Воспитание, образование и забота о детях – равное право и обязанность 
родителей. Каждый родитель должен заботиться о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном развитии своих детей, осуществлять 
материальное содержание ребенка. При этом мать и отец несут ответствен-
ность за его воспитание и развитие. Родители являются законными предста-
вителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отноше-
ниях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах. 

Расторжение брака родителей (или их раздельное проживание) не влияет на 
объем родительских прав.  

Отдельно проживающий родитель не только вправе, но и обязан принимать 
участие в воспитании ребенка, другой не вправе ему в том препятствовать.  

В случае спора между родителями в отношении воспитания детей все вопро-
сы разрешаются органом опеки и попечительства или судом. 

Ребенком признается лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста. 
Ему гарантируются права и свободы, установленные Конституцией РФ, зако-
нодательством, общепризнанными принципами и нормами международного 
права, в частности Конвенцией о правах ребенка 1989 г. 

 

Права несовершеннолетних детей 

Права детей по 

Семейному  

кодексу РФ 

Cодержание 

Право жить и 

воспитываться 

в семье 

Совместное проживание с родителями, обеспечение ин-

тересов ребенка, его всестороннее развитие, уважение 

человеческого достоинства 
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Продолжение таблицы 

Право на обще-

ние с родителя-

ми и другими 

родственниками 

Общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, 

братьями, сестрами, другими родственниками. В случае 

раздельного проживания родителей – право на общение 

с каждым из них 

Право на защи-

ту прав и закон-

ных интересов 

Осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), 

органом опеки и попечительства, прокурором и судом. 

При нарушении данного права родителями ребенок 

вправе самостоятельно обращаться за защитой в орган 

опеки и попечительства, а по достижении возраста 14 лет 

– в суд 

Право выра-

жать свое мне-

ние при реше-

нии в семье во-

проса, затраги-

вающего его 

интересы 

Ребенок вправе быть заслушанным в ходе любого судеб-

ного или административного разбирательства. Учет мне-

ния ребенка, достигшего возраста 10 лет, обязателен, за 

исключением случаев, когда это противоречит его инте-

ресам 

Право на имя, 

отчество и фа-

милию 

Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. Ре-

бенку, родители которого имеют разные фамилии, по со-

глашению родителей присваивается фамилия одного из 

них, а в случае разногласия вопрос о присвоении фамилии 

ребенку решается органом опеки и попечительства. Если 

отцовство не установлено, ребенку присваивается фами-

лия матери, а отчество – по имени лица, записанного по 

указанию матери в качестве отца ребенка 

Имущественные 

права 

Ребенок обладает правом на получение содержания от 

своих родителей и других членов семьи. Имеет право 

собственности на доходы, полученные им, имущество, 

полученное им в дар или в порядке наследования, а так-

же на любое другое имущество, приобретенное на свои 

средства. Полученные алименты, пенсии и пособия яв-

ляются собственностью ребенка. Однако право распоря-

жаться ими в интересах ребенка принадлежит его роди-

телям. Родители и дети не имеют права собственности на 

имущество друг друга, однако, если  они  проживают  

совместно, они вправе владеть и пользоваться имуще-

ством друг друга по взаимному согласию 

Родительские права и обязанности не могут осуществляться в противоречии 

с интересами детей, т. е. причинять вред их физическому и психическому 

здоровью, нравственному развитию.  

Лишение родительских прав – мера защиты детей, которая приводит к 

утрате всех прав, основанных на факте родства с ребенком, в том числе 

права на воспитание, общение с ним, защиту его прав и интересов, льго-
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ты и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих 

детей, на содержание в старости. Лишение родительских прав производится 

в судебном порядке. 

Основания для ограничения или полного лишения родительских прав: 

1) Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей, в том числе 

злостное уклонение от уплаты алиментов.  

2) Отказ родителей без уважительных причин взять своего ребенка из ро-

дильного дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспита-

тельного учреждения, учреждения социального обслуживания граждан или 

из других аналогичных учреждений. 

3)  Злоупотребление родителями своими правами. 

4) Жестокое обращение родителей с детьми, в том числе осуществление фи-

зического и психического насилия над ними, покушение на их половую 

неприкосновенность.  

5)  Родители – хронические алкоголики или наркоманы. 6) Совершение роди-

телями умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей 

либо против жизни или здоровья супруга. 

Закон обязывает детей заботиться о своих родителях и оказывать им по-

мощь, а если они нетрудоспособны и нуждаются. При отказе в материальном 

обеспечении родителей необходимые средства (алименты) взыскиваются с детей 

по суду, при злостном уклонении от уплаты алиментов они могут быть привле-

чены к уголовной ответственности. Размер участия каждого из детей в содержа-

нии родителей определяется судом исходя из материального и семейного поло-

жения родителей и детей в твердой денежной сумме, выплачиваемой помесячно. 

В отличие от обязанностей содержать родителей суд не может принудительно 

заставить взрослых детей проявлять к ним внимание.  

 

КОНСТИТУЦИЯ 

– единый, обладающий особыми юридическими свойствами норматив-

ный правовой акт, посредством которого народ учреждает основные 

принципы устройства общества и государства, закрепляет правовой ста-

тус человека и гражданина.  

Первой писаной конституцией является Конституция США 1787 г., действу-

ющая до сих пор. В Европе первыми писаными конституциями были консти-

туции Польши и Франции 1791 г 

Отличия конституции от других правовых актов: 

1) Имеет учредительный, основополагающий характер. Регулирует широ-

кую сферу общественных отношений, наиболее важные из которых затраги-

вают коренные интересы всех членов общества, всех граждан. Закрепляет 

основы общественно-экономического строя государства, его государственно-

территориальное устройство, основные права, свободы и обязанности чело-

века и гражданина, организацию и систему государственной власти и управ-

ления, устанавливает правопорядок и законность.  
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2) Обладает высшей юридической силой. Действие конституции распро-

страняется на всю территорию государства. Все законы и иные акты государ-

ственных органов издаются на основе и в соответствии с конституцией. 

Строгое и точное ее соблюдение – это наивысшая норма поведения для всех 

граждан, всех общественных объединений. 

3) Характеризуется стабильностью. Это определяется тем, что конституция 

закрепляет устои общественного и государственного строя и рассчитана на 

длительный срок действия, а также особым порядком ее принятия и измене-

ния. 

4) Содержит нормы, имеющие прямое действие. Конституционные нормы 

действуют без утверждения какими-либо органами государственной власти 

или должностными лицами.  

Виды конституций: 

1) Писаная - существует в виде единого документа  

2) Неписаная - существует в виде большого числа парламентских законов, 

судебных прецедентов и обычаев (Конституции Великобритании, Израиля, 

Новой Зеландии) 

1) Реальная – адекватно отражает реальное   конституционное строение  

2)Фиктивная - не соответствует фактическим условиям, является деклара-

тивной  

1)Народно-суверенная (договорная) (Конституция США 1787 г., Конститу-

ция РСФСР 1918 г.)  

2) Октроированная (фр. octroyer — жаловать, даровать), т. е. дарованная 

своему народу монархом или президентом (Конституция Японии 1889) 

Функции конституции: 

1) Политическая – определяет устройство государственной власти, закреп-

ляет политическое многообразие.  

2) Правовая – выступает ядром правовой системы, учреждает основопола-

гающие правовые положения, являющиеся исходными и определяющими для 

различных отраслей права. Стягивает действующее законодательство в еди-

ную целостную систему, придавая ему согласованный характер. Обеспечива-

ет упорядочение и надлежащее правовое регулирование общественных от-

ношений с помощью системы взаимосвязанных и внутренне соподчиненных 

нормативных актов государства.  

3) Гуманистическая – воплощает общечеловеческие ценности, закрепляет 

права и свободы, характерные для цивилизованного общества, объявляет со-

ставной частью правовой системы государства общепризнанные принципы и 

нормы международного права.  

4) Учредительная – устанавливает определенный порядок в государстве, 

создает систему институтов и органов власти.  
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5) Мировоззренческая – способствует формированию правового сознания 
населения – совокупности знаний о праве, взглядов на право, отношений к 
праву и оценок права. 

Причины принятия новой конституции: 
1) смена политического режима в государстве;  
2) коренные изменения в социально-экономической и политической жизни 
государства;  
3) образования нового государства. 

Конституция Российской Федерации – это основной закон России, за-
крепляющий основы конституционного строя, организации государ-
ственной власти и взаимоотношений между гражданином, обществом и 
государством. 
12 декабря 1993 – состоялся всероссийский референдум о принятии новой 
конституции (требовалось, чтобы более 50% избирателей, участвовавших в 
голосовании, проголосовали за его принятие, при условии, что в голосовании 
участвовало более половины всех избирателей). Новая Конституция РФ 
вступила в силу с момента опубликования его результатов – 25 декабря 
1993. С ее принятием завершился советский период развития российской 
государственности. 
Основные задачи Конституции РФ: преобразование России в демократиче-
ское правовое государство; признание и приведение института прав и свобод 
человека и гражданина в соответствие с международными стандартами. 

 

Особенности Конституции РФ 

Особенности Подтверждение 

1. Принимает-

ся народом 

(или от его 

имени) 

12 декабря 1993 г. в результате всенародного голосования был 

одобрен проект новой Конституции РФ 

2. Имеет учре-

дительный 

характер 

В Конституции РФ воплощена учредительная власть народа, 

который является носителем суверенитета и единственным 

источником власти. Смысл учредительной власти: право 

утверждать основы общественного и государственного 

устройства 

3. Обладает 

высшей юри-

дической си-

лой 

Об этом прямо сказано в ст. 15 Конституции РФ. Кроме того, в 

ней подтверждается тот факт, что Конституция имеет прямое 

действие и применяется на всей территории России. Законы и 

иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, 

не должны противоречить Основному закону 

4. Имеет всео-

хватывающий 

характер 

Конституция РФ распространяется на все сферы жизни обще-

ства (экономическую, социальную, политическую, духовную), 

в рамках которых она регулирует базовые основы обществен-

ных отношений. 
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5. Является 

основой для 

всех иных ис-

точников 

права 

Принципы и положения Конституции РФ играют направляю-

щую роль для всей системы права и системы законодательства. 

Именно Конституция регулирует сам процесс правотворче-

ства, т. е. устанавливает, какие основные акты принимают раз-

личные органы, их наименования, юридическую силу, порядок 

и процедуру принятия законов. В самой Конституции РФ 

названы многие федеральные конституционные законы и фе-

деральные законы, которые должны быть приняты в соответ-

ствии с ней 

6. Отличает 

особый поря-

док охраны  

 

 

 

 

 

 

Ст. 80 (ч. 2) Конституции РФ устанавливает, что Президент 

России является ее гарантом. В своей присяге он обязуется 

соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации 

(ч. 1, ст. 82).  

Президент имеет право приостанавливать действие актов орга-

нов исполнительной власти субъектов Федерации в случае 

противоречия их федеральной Конституции.   

Президент,  Совет Федерации  и Государственная Дума могут 

инициировать в Конституционном  суде России  процедуру 

разрешения споров о соответствии Конституции нормативных 

актов, указанных в ст. 125 Основного закона РФ.  

Конституционный суд РФ – это орган, специальной задачей 

которого является правовая охрана Конституции 

7. Характери-

зует особый, 

усложненный 

порядок пере-

смотра и вне-

сения попра-

вок 

 

Из текста Конституции РФ следует, что она может подвергать-

ся пересмотру, а также в нее могут быть внесены отдельные 

поправки.  Главы 1, 2 и 9 – подлежат пересмотру  (но не мо-

гут быть пересмотрены Федеральным Собранием РФ). Если 

предложение о пересмотре будет поддержано 3/5 голосов от 

общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государ-

ственной Думы, то созывается Конституционное собрание. 

Оно либо подтверждает неизменность Конституции, либо раз-

рабатывает новый ее проект, который принимается Конститу-

ционным собранием 2/3 голосов или выносится на всенародное 

голосование.  В последнем случае Конституция считается при-

нятой, если за нее проголосуют более половины избирателей, 

участвовавших в голосовании, при условии, что в нем приняли 

участие более половины избирателей. 

Главы 3-8 внесение поправок (входит в компетенцию рос-

сийского парламента) - Рассмотрение Государственной Думой 

проекта закона о поправке к Конституции осуществляется в 

трех чтениях. За его принятие должно проголосовать не менее 

2/3 от общего числа депутатов Государственной Думы и 3/4 от 

общего числа членов Совета Федерации. После этого закон 

публикуется для всеобщего сведения и направляется Предсе-
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дателем Совета Федерации в законодательные (представитель-

ные) органы субъектов Федерации для рассмотрения. Они обя-

заны рассмотреть закон о поправке к Конституции РФ в тече-

ние одного года со дня его принятия. После того как законода-

тельные (представительные) органы не менее чем 2/3 субъек-

тов РФ одобрят данный закон, он направляется Президенту 

России для подписания и официального опубликования 

Субъекты права на внесение предложений о поправках и 

пересмотре положений Конституции РФ: 1)Президент РФ, 

2)Совет Федерации, 3)Государственная Дума, 4)Правительство 

РФ, законодательные (представительные) органы субъектов 

РФ, группа численностью не менее 5 членов Совета Федерации 

или депутатов Государственной Думы.  

 

Структура Конституции РФ 

1) Преамбула - Провозглашается, что народ России принимает данную 

Конституцию; закрепляются демократические и гуманистические ценности; 

определяется место России в современном мире. 

2) Первый раздел 

Название 

главы 
статьи Предмет регулирования 

1. Основы 

конституци-

онного строя 

1-16 Сущность государства; правовое положение человека 

и гражданина; принципы социальных и экономических 

отношений; основы политической системы общества; 

взаимоотношения государства и религии 

2. Права и 

свободы че-

ловека и 

гражданина 

17-64 Принципы правового положения человека и гражда-

нина; принципы гражданства России; система прав и 

свобод человека и гражданина; гарантии прав и сво-

бод; основные обязанности человека и гражданина 

3. Федера-

тивное 

устройство 

65-79 Конституционный статус Российской Федерации и ее 

субъектов; взаимоотношения между федеральной вла-

стью и субъектами Федерации 

4. Президент  

Российской 

Федерации 

80-93 Статус Президента как главы государства; порядок 

вступления в должность и полномочия; порядок отре-

шения Президента от должности 

5. Федераль-

ное Собра-

ние 

94-109 Основы организации и деятельности Федерального 

Собрания, его статус; порядок формирования и компе-

тенция; нормы законодательного процесса 

6. Прави-

тельство 

Российской 

Федерации 

110-

117 

Порядок формирования Правительства, его структура, 

уровень компетенции; порядок отставки и выражение 

недоверия Правительству 
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7. Судебная 

власть 

118-

129 

Судебная система России. Статус судей, принципы 

судопроизводства. Порядок формирования и компе-

тенция Конституционного, Верховного, Высшего Ар-

битражного судов РФ; Прокуратура РФ 

8. Местное 

самоуправ-

ление 

130-

133 

Система и функции местного самоуправления; гаран-

тии местного самоуправления 

9. Конститу-

ционные 

поправки и 

пересмотр 

Конститу-

ции 

134-

137 

Порядок изменения и дополнения действующей Кон-

ституции; ее пересмотр 

3) Второй раздел - Заключительные и переходные положения: о введе-

нии Конституции РФ в действие и, соответственно, прекращении действия 

прежней Конституции; о соотношении Конституции и Федеративного дого-

вора; о порядке применения законов и иных нормативных правовых актов, 

действовавших до вступления в силу настоящей Конституции; об основани-

ях, на которых продолжают действовать ранее образованные органы. 

 

ГРАЖДАНСТВО 

– устойчивая правовая связь лица с государством, выражающаяся в 

совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности  

Право на гражданство рассматривается как одно из прав человека.  

(Гражданство подтверждается документами: паспортом, удостоверением 

личности, до их получения – свидетельством о рождении). 

Подданство – правовая связь лица и государства при монархии – там, 

где император, царь, король и т. п., имеются и его подданные. 

В России вопросы гражданства регулируются соответствующими конститу-

ционными нормами, международными договорами и Федеральным зако-

ном «О гражданстве в Российской Федерации» →                                              

устанавливают демократические принципы гражданства:  

1) Принцип единого гражданства, граждане РФ, постоянно проживающие 

на территории республики в составе РФ, являются одновременно граждана-

ми этих республик.  

2) Принцип равного гражданства: все лица, имеющие гражданство РФ, 

обладают одинаковым конституционно-правовым статусом.  

3) Принципы недопустимости лишения гражданства или права изменить 

его односторонним решением государства  

4) Принцип существования постоянного гражданства: сохранение граж-

данства РФ лицами, проживающими за пределами России, при заключении 

и расторжении брака, изменении гражданства другим супругом.  
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5) Принцип защиты и покровительства граждан РФ со стороны Рос-

сийского государства. 

Основания для приобретения гражданства РФ 

Основания Сущность 

По  

рождению 

Ребенок, родители которого на момент его рождения состо-

ят в гражданстве РФ, есть ее гражданин, причем независимо 

от места рождения.  

При различном же гражданстве родителей, один из которых 

состоит в гражданстве РФ, а другой имеет иное граждан-

ство, ребенок приобретает гражданство РФ при условии 

рождения на территории России либо, если в ином случае 

он станет лицом без гражданства.  

Ребенок, находящийся на территории РФ и родители кото-

рого неизвестны, становится гражданином РФ в случае, ес-

ли родители не объявятся в течение 6 месяцев со дня его 

рождения 

Прием  

в  

гражданство 

Решение этого вопроса – прерогатива Президента РФ.  

Требования к кандидату: 1) Полностью дееспособное лицо,  

2) проживания на территории РФ в течение 5 лет непрерыв-

но, 

3) отказ от гражданства иностранного государства,  

4) наличия законного источника средств к существованию,  

5) обязательство соблюдать Конституцию РФ и законода-

тельство РФ,  

6) владения русским языком. 

Категории лиц, для которых прием в гражданство РФ осуществляется 

в упрощенном порядке  

1. Лица, у которых как минимум один из родителей проживает в настоящее 

время в России и имеет гражданство РФ; 

2. Лица, ранее бывшие гражданами СССР, а в настоящее время проживаю-

щие на территории одной из бывших союзных республик бывшего СССР и 

не получившие гражданства этой страны. 

3. Лица, имеющие мужа или жену – гражданина (гражданку) РФ при усло-

вии, если со дня заключения брака прошло больше чем 3 года; 

4. Лица, которые родились на территории Российской Советской Федера-

тивной Социалистической Республики, которые имели гражданство СССР; 

5. Если у лица есть дети с гражданством РФ и инвалидностью, с ограничен-

ной дееспособностью или признанные по решению суда недееспособными. 

При этом второй родитель или лишен родительских прав, или пропал без 

вести, или признан отсутствующим, или же умер; 

6. Если у лица есть дети – граждане РФ, а второй родитель с гражданством 

РФ или умер, или пропал без вести, или отсутствует, или у него по решению 

суда нет родительских прав; 
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7. Если у лица есть трудоспособные дети с гражданством РФ и возрастом 

более 18 лет, если лицо нетрудоспособно; 

8. Если лицо трудилось на территории РФ не менее трех лет до заявления на 

получение гражданства и получило соответствующее образование после 

1.06.2002 г.; 

9. Так же лица, ведущие бизнес-деятельность на территории нашей страны 

по установленным Правительством РФ видам экономической деятельности 

сроком не менее 3 лет и при этом их прибыль составила не менее 10 милли-

онов рублей за этот период; 

10. Лица, которые инвестируют в экономику РФ по установленным Прави-

тельством РФ видам экономической деятельности с размером чистых акти-

вов предприятия не менее 100 000 000 р., долей в предприятии от 10% или 

перечислившие в виде налогов не менее 6 000 000 рублей; 

11. Также высококвалифицированные специалисты, занимающиеся в РФ 

своей профессиональной деятельностью не менее 3 лет. 

Основания отклонения заявления о приеме в гражданство РФ: 

1) претендент выступает за насильственное изменение основ конституцион-

ного строя РФ;  

2) претендент имеет неснятую или непогашенную судимость за совершен-

ные умышленные преступления. 

Прекращается гражданство РФ путем выхода из него (разрешение на 

это дает Президент РФ). 

Случаи, когда выход из гражданства РФ не допускается: 

1) после получения лицом повестки о призыве на срочную военную или 

альтернативную гражданскую службу и до ее окончания;  

2) когда гражданин, ходатайствующий о выходе из гражданства, привлечен 

в качестве обвиняемого к уголовной ответственности либо в отношении 

него уже имеется вступивший в силу приговор суда;  

3) если лицо не имеет иного гражданства и гарантий его приобретения. 

 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

- вытекающие из человеческой природы возможности пользоваться эле-

ментарными, наиболее важными благами и условиями безопасного, сво-

бодного существования личности в обществе.  

Права человека – это социальные возможности, обеспечивающие чело-

веку определенный стандарт жизни. Как правило, под правами человека 

понимаются естественные, неотчуждаемые права, принадлежащие чело-

веку от рождения. 

Правовой статус человека и гражданина – это совокупность его прав, 

свобод и обязанностей. 

 



91 
 

Продолжение таблицы 

Признаки прав человека: 
1) Возникают и развиваются на основе природной и социальной сущности 
человека с учетом постоянно изменяющихся условий жизни общества.  
2) Складываются объективно и не зависят от государственного признания.  
3) Принадлежат человеку от рождения.  

4) Имеют неотчуждаемый,  неотъемлемый  характер, признаются как есте-
ственные.  
5) Являются непосредственно действующими.  

6)  Признаются высшей социальной ценностью.  
7)  Выступают необходимой частью права, выражая его главное содержание 
и дух.  

8)  Представляют собой принципы и нормы взаимоотношений между людьми 
и государством, обеспечивающие индивиду возможность действовать по сво-
ему усмотрению или получать определенные блага.  

9) Их признание, соблюдение и защита являются обязанностью государства. 

Права человека принадлежат всем людям от рождения независимо от того, 
являются ли они гражданами государства, в котором живут; существуют 
независимо от их государственного признания и законодательного закрепле-
ния, вне связи человека с конкретной страной; являются моральными и соци-
альными категориями, не всегда выступают как категории юридические. 
Права гражданина принадлежат только гражданам государства, т. е. ли-
цам, обладающим гражданством; признаются государством и законода-
тельно закреплены в нормативных правовых актах конкретной страны; 
являются юридическими категориями. 

Система прав человека и гражданина, закрепленная в Конституции РФ 
1) Гражданские (личные) права – принадлежат человеку как биосоциаль-
ному существу (ст. 19-25; 27-29; 45-54; 60; 62): право на жизнь; на свободу и 
личную неприкосновенность; на честь и достоинство; на гражданство; на 
равенство перед законом и судом; на свободу совести, свободу слова; на тай-
ну переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений и др. 

2)  Политические права – обеспечивают возможность участия граждан в 
политической жизни страны (ст. 30-33; 63): право избирать и быть избран-
ным в органы государственной власти и местного самоуправления; мирных 
собраний; создания союзов и объединений; направлять личные и коллектив-
ные обращения в органы власти. 
3)  Экономические права – обеспечивают возможность свободного распо-
ряжения средствами производства, рабочей силой, предметами потребления 
(ст. 34-37): право быть собственником; наследования; на труд; свободный 
выбор профессии и рода занятий; на отдых; на защиту от безработицы и др. 
4) Социальные права – обеспечивают благосостояние и достойный уровень 
жизни (ст. 38-43): право на социальное обеспечение по возрасту, в случае 
болезни, инвалидности, потери кормильца; на жилище; на образование; на 
медицинскую помощь; на защиту материнства и детства; на благоприятную 
окружающую среду и др. 
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5) Культурные права – обеспечивают духовное развитие и самореализацию 

личности (ст. 26; 44): право на участие в культурной жизни, на доступ к 

культурным ценностям, свободу творчества; на культурную самобытность 

(пользование родным языком, национальными обычаями, традициями и т. д.) 

 

Судебная защита – один из важнейших государственных способов защи-

ты прав, свобод и законных интересов субъектов права (физических и 

юридических лиц), осуществляемый в форме правосудия и гарантиро-

ванный государством. 

Правосудие – это деятельность, проводимая судом в специальной про-

цессуальной форме путем рассмотрения и разрешения в судебных засе-

даниях уголовных и гражданских дел и применения согласно нормам 

закона мер государственного принуждения к правонарушителям либо 

оправдания невиновных. 

Конституция РФ гарантирует судебную защиту прав и свобод каждому граж-

данину России, иностранному гражданину и лицу без гражданства в соответ-

ствии с положением статьи 8 Всеобщей декларации прав человека, устанав-

ливающей право каждого человека «на эффективное восстановление в правах 

компетентными национальными судами в случае нарушения его основных 

прав, предоставленных ему Конституцией или законом». 

Гарантирование судебной защиты прав и свобод человека и гражданина 

выражается: 

1)  в установлении системы судов в России;  

2)  в четком определении компетенции судов по защите прав и свобод граж-

дан и других лиц;  

3) в установлении гарантий самостоятельности, независимости судов;  

4) в определении видов судопроизводства и его принципов: равенство всех 

перед законом и судом; недопустимость действия обратной силы закона, 

устанавливающего или отягчающего ответственность либо отменяющего или 

умаляющего права и свободы человека и гражданина; презумпция невинов-

ности; освобождение обвиняемого от бремени доказательства своей вины; 

истолкование сомнений в пользу обвиняемого и др.;  

5) в обеспечении каждому возможности обращения в суд за защитой своих 

прав и свобод, обжалования судебных решений и т. д. 

Организации, оказывающие квалифицированную юридическую по-

мощь: суд; прокуратура; адвокатура; нотариат; частные детективные служ-

бы; общественные объединения потребителей, федеральные и территориаль-

ные антимонопольные органы и др.; юридические службы в учреждениях, 

организациях, на предприятиях. 

Адвокатская деятельность (от нем. Advokat, лат. advo-catus — призы-
вать на помощь) – это квалифицированная юридическая помощь, ока-
зываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус 
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адвоката, физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, 
свобод, интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. 

Адвокат является независимым советником по правовым проблемам, 
осуществляющим юридическую помощь путем: 

1) дачи консультаций и справок по правовым вопросам;  
2) составления жалоб, заявлений, ходатайств и других документов;  
3) представления интересов доверителя в конституционном, гражданском, 
административном судопроизводстве, третейском суде и иных органах;  
4) участия в качестве представителя или защитника в уголовном судопроиз-
водстве и по делам об административных правонарушениях и т. п. 

В соответствии с Конституцией РФ при исчерпании внутригосударственных 
способов защиты своих прав каждый может, следуя международным догово-
рам Российской Федерации, обращаться в межгосударственные органы по 
защите прав и свобод человека. 

 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ 

– это установленные и гарантированные государством требования к по-
ведению человека, официальная мера его должного поведения. 

Основные обязанности человека и гражданина РФ 

Наименование 
обязанности 

Сущность 

1. Соблюдение 
Конституции и 
законов РФ, прав 
и свобод других 
людей 

Распространяется на всех лиц, находящихся в РФ. Не 
может иметь исключений и лежит в основе законности и 
правопорядка 

2. Защита Отече-
ства 

Является долгом и обязанностью только граждан РФ. 
Каждый военнообязанный гражданин РФ в случае войны 
против России обязан принять участие в боевых либо 
иных действиях, направленных на отражение нападения.  
В мирное время деятельность по защите Отечества прояв-
ляется в виде воинской обязанности.  
Воинской обязанности подлежат все граждане РФ муж-
ского пола в возрасте от 18 до 27 лет, постоянно прожи-
вающие в РФ и не имеющие отсрочек и освобождений по 
состоянию здоровья либо иным основаниям.  
Наиболее распространенными формами реализации воин-
ской обязанности являются воинский учет и действитель-
ная военная служба.  
В случае, если моральные или религиозные убеждения не 
позволяют гражданину держать в руках оружие (а также 
если он относится к малочисленным коренным народам 
России), военная служба может быть заменена альтерна-
тивной гражданской службой (сроки АГС – 21 месяц,  на 
предприятиях Министерства обороны - 18 месяцев 
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3. Уплата закон-

но установлен-

ных налогов и 

сборов 

Представляет собой одну из основ нормального развития 

экономики страны. Производство по уплате налогов, их 

перечню и видам регламентирует налоговое законода-

тельство. Его нарушение влечет административную и 

уголовную ответственность 

4. Бережное от-

ношение к при-

роде и окружаю-

щей среде 

Включает конкретные обязанности, установленные зако-

нодательством: соблюдение правил охоты, пользования 

лесами, водными ресурсами, запрет на разрушение или 

ухудшение среды обитания животных и др. 

5. Забота о па-

мятниках исто-

рии и культуры 

Каждый в РФ обязан сохранять историческое и культур-

ное наследие, беречь памятники истории и культуры 

6. Забота о детях 

и нетрудоспособ-

ных родителях 

В соответствии с законодательством родители обязаны 

воспитывать и содержать своих детей до 18-летнего воз-

раста. Совершеннолетние дети в свою очередь обязаны 

содержать нетрудоспособных родителей 

7. Получение ос-

новного общего 

образования 

Каждый в РФ обязан получить основное общее образова-

ние (в пределах программы 9 классов школы): – в госу-

дарственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (школах, гимназиях и др.); – в иных прирав-

ненных к ним образовательных заведениях (например, 

частном лицее и т. д.). В обоих случаях лицо, получившее 

основное общее образование, обязано пройти аттестацию  

и получить соответствующий документ – аттестат об ос-

новном общем образовании. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

– это система экономических, социальных и политико-правовых отно-

шений, устанавливаемых и охраняемых конституцией и другими кон-

ституционно-правовыми актами государства. 

Наимено-

вание 

принципа 

Содержание 

Статьи 

Конститу-

ции РФ 

Основы организации государственной власти 

1. Сувере-

нитет наро-

да  

Признание народа единственным источником вла-

сти, возможность осуществлять эту власть в соот-

ветствии с его суверенной волей и коренными ин-

тересами. Народ обладает политическими и соци-

ально-экономическими средствами, всесторонне и 

полно обеспечивающими его реальное участие в 

управлении делами общества и государства 

Ст. 1, 2, 3,4 
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2. Федера-

лизм 

 

Децентрализация государственной власти, обеспе-

ченная разграничением властных полномочий 

между Российской Федерацией, ее субъектами и 

органами местного самоуправления 

Ст. 1, 5 

3. Респуб-

ликанская 

форма 

правления 

Избрание или назначение высших органов власти 

на определенный срок; сфера компетенции орга-

нов власти разграничена 

Ст. 1 

4. Разделе-

ние властей 

 

Законодательство, исполнение законов и контроль 

за соблюдением законности осуществляется отно-

сительно независимыми друг от друга органами 

государственной власти при невмешательстве и 

строгом разграничении их полномочий 

Ст. 10, 11 

5. Правовое 

государство 

 

Установление верховенства закона в обществен-

ной жизни, существование системы социального 

контроля над властью и наличие эффективных 

механизмов, гарантирующих правовую защищен-

ность личности и обеспечивающих ей активное и 

беспрепятственное использование конституцион-

ных прав и свобод 

Ст. 1, 4, 15, 

18 

6. Приори-

тет между-

народного 

права 

Подписанные и ратифицированные РФ междуна-

родные договоры обладают более высокой юри-

дической силой, чем внутреннее законодатель-

ство. Общепризнанные принципы и нормы меж-

дународного права и международные договоры 

РФ являются составной частью правовой системы 

РФ 

Ст. 15 

Основы взаимоотношений государства и человека 

1. Призна-

ние челове-

ка, его прав 

высшей 

ценностью 

Соблюдение и защита прав и свобод человека 

и гражданина является главной обязанностью гос-

ударства 

Ст. 2 

2. Демокра-

тическое 

государство 

Признание и обеспечение суверенитета наро-

да, прав и свобод человека и гражданина 

Ст.1,2, 3, 

30, 32 

Основы организации жизни гражданского общества 

1. Социаль-

ное государ-

ство 

Создание экономических и юридических условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека, осуществление комплекса мер 

по поддержанию социально неимущих групп 

Ст. 7 
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2. Светское 

государство 

Отсутствие государственной религии: ни одно 

вероучение не признается обязательным или 

предпочтительным. 

Ст. 14,28 

3. Идеоло-

гический и 

политиче-

ский плю-

рализм 

 

Установление запрета на признание какой-либо 

идеологии в качестве официальной (главенствую-

щей). Основа для утверждения в обществе поли-

тического многообразия, провозглашение свободы 

политических мнений и действий, легальная воз-

можность для создания и деятельности оппозиции, 

для утверждения в стране многопартийности. 

Ст. 13 

4. Многооб-

разие и рав-

ноправие 

форм соб-

ственности 

Признание различных форм собственности (госу-

дарственной, частной, муниципальной и др.)» 

Равная защита собственности любой формы. 

Ст. 8, 9 

 

ФЕДЕРАЛИЗМ — способ разделения полномочий между центральными 

и региональными органами государственной власти, обеспечивающий 

последним достаточную самостоятельность в принятии политических 

решений 

Функции федерализма в РФ 

1. Является одним из средств регулирования национальных отношений, 

обеспечения равноправия и самоопределения наций и народностей, прожи-

вающих на территории РФ. 

2. Способствует демократизации управления государством: децентрализация 

власти лишает центральные органы государства монополии на власть, предо-

ставляет отдельным регионам самостоятельность в решении вопросов их 

жизни. 

Российская Федерация построена на сочетании национально-

территориальных с территориальными началами добровольного объ-

единения ее субъектов. Это объединение было оформлено Федеративным 

договором, подписанным 31 марта 1992 г., а позднее нашло отражение в 

Конституции РФ. 

Принципы федерализма в Российской Федерации 

Наименование 

принципа 

Содержание 

Государственная 

целостность 

Обеспечивается единой системой власти, единым эконо-

мическим пространством, верховенством федерального 

права. 
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Продолжение таблицы 

Равенство и са-

моопределение 

народов 

Предоставление равных прав на национальное развитие, 

развитие национальной культуры и языка, гарантий прав 

коренных малочисленных народов. Подразумевается, что 

самоопределение народов не должно нарушать как права 

отдельных народов, так и всего многонационального 

народа России. 

Единство систе-

мы государ-

ственной власти 

Наличие федеральных органов власти, олицетворяющих 

высшую государственную власть и объединяющих всю 

совокупность органов власти субъектов РФ. 

Верховенство 

федерального 

права 

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты, 

принимаемые федеральными органами власти, обладают 

верховенством по отношению к законодательствам субъ-

ектов РФ. 

Разграничение 

предметов веде-

ния и полномо-

чий между Феде-

рацией и ее субъ-

ектами 

Взаимоотношения между федеральными органами госу-

дарственной власти и органами власти субъектов РФ 

строятся на основе предусмотренного Конституцией РФ 

разграничения сфер и компетенций их деятельности. 

Равенство 

субъектов Рос-

сийской Федера-

ции 

Защищает интересы как Российского государства в целом, 

так и отдельных субъектов Федерации. 

 

Разграничение компетенции органов государственной власти РФ и ее 

субъектов 

 Предмет ведения 

РФ а) принятие и изменение Конституции Российской Федерации 

и федеральных законов, контроль за их соблюдением; 

б) федеративное устройство и территория Российской Федера-

ции; 

в) регулирование и защита прав и свобод человека и граждани-

на; гражданство в Российской Федерации; регулирование и за-

щита прав национальных меньшинств; 

г) установление системы федеральных органов законодатель-

ной, исполнительной и судебной власти, порядка их организа-

ции и деятельности; формирование федеральных органов госу-

дарственной власти; 

д) федеральная государственная собственность и управление ею; 

е) установление основ федеральной политики и федеральные 

программы в области государственного, экономического, эколо-

гического, социального, культурного и национального развития 

Российской Федерации; 
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ж) установление правовых основ единого рынка; финансовое, 

валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная 

эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономиче-

ские службы, включая федеральные банки; 

з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; феде-

ральные фонды регионального развития; 

и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, 

расщепляющиеся материалы; федеральные транспорт, пути со-

общения, информация и связь; деятельность в космосе; 

к) внешняя политика и международные отношения Российской 

Федерации, международные договоры Российской Федерации; 

вопросы войны и мира; 

л) внешнеэкономические отношения Российской Федерации; 

м) оборона и безопасность; оборонное производство; определе-

ние порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной 

техники и другого военного имущества; производство ядовитых 

веществ, наркотических средств и порядок их использования; 

н) определение статуса и защита государственной границы, 

территориального моря, воздушного пространства, исключи-

тельной экономической зоны и континентального шельфа Рос-

сийской Федерации; 

о) судоустройство; прокуратура; уголовное, уголовно-

процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство; 

амнистия и помилование; гражданское, гражданско-

процессуальное и арбитражно-процессуальное законодатель-

ство; правовое регулирование интеллектуальной собственности; 

п) федеральное коллизионное право; 

р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая 

система и исчисление времени; геодезия и картография; наиме-

нования географических объектов; официальный статистиче-

ский и бухгалтерский учет; 

с) государственные награды и почетные звания Российской 

Федерации; 

т) федеральная государственная служба. 

Совмест-

ное веде-

ние РФ и 

ее субъек-

ты  

а) обеспечение соответствия конституций и законов республик, 

уставов, законов и иных нормативных правовых актов краев, 

областей, городов федерального значения, автономной области, 

автономных округов Конституции Российской Федерации и фе-

деральным законам; 

б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав 

национальных меньшинств; обеспечение законности, правопо-

рядка, общественной безопасности; режим пограничных зон; 

в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, 

недрами, водными и другими природными ресурсами; 
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г) разграничение государственной собственности; 

д) природопользование; охрана окружающей среды и обеспе-

чение экологической безопасности; особо охраняемые природ-

ные территории; охрана памятников истории и культуры; 

е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, 

физической культуры и спорта; 

ж) координация вопросов здравоохранения; защита семьи, ма-

теринства, отцовства и детства; социальная защита, включая 

социальное обеспечение; 

з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными 

бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий; 

и) установление общих принципов налогообложения и сборов в 

Российской Федерации; 

к) административное, административно-процессуальное, тру-

довое семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законода-

тельство, законодательство о недрах, об охране окружающей 

среды; 

л) кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, 

нотариат; 

м) защита исконной среды обитания и традиционного образа 

жизни малочисленных этнических общностей; 

н) установление общих принципов организации системы орга-

нов государственной власти и местного самоуправления; 

о) координация международных и внешнеэкономических свя-

зей субъектов Российской Федерации, выполнение международ-

ных договоров Российской Федерации 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

1. Учредительные (установление общих принципов организа-

ции системы органов государственной власти и местного само-

управления, обеспечение соответствия конституций и законов 

субъектов Конституции РФ и федеральным законам и др.). 

2. Правозащитные и правоохранительные (защита прав и сво-

бод человека и гражданина, законность, общественная безопас-

ность, борьба с катастрофами, эпидемиями, охрана окружающей 

среды и др.). 

3.Законодательные (административное, административно-

процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, земельное, 

водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об 

охране окружающей среды). 

4. Социально-экономические (разграничение государственной 

собственности, образование, здравоохранение, социальная за-

щита и др.). 

5. Внешнеполитические (международные связи субъектов и 

др.). 
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Конституция РФ допускает возможность принятия в Российскую 

Федерацию и образования в ее составе нового субъекта. Это делается в 

порядке, установленном федеральным конституционным законом. 

Пути изменения состава Российской Федерации: А) Добровольное 

вхождение в РФ иностранного государства. 

Б) Образование на территории РФ нового субъекта, которое может быть 

осуществлено: 1) путем объединения двух или более субъектов в один; 2) 

путем разделения одного субъекта с образованием новых; 3) путем выделе-

ния нового из состава одного субъекта или нескольких субъектов, гранича-

щих между собой; 

– путем вхождения одного субъекта в состав другого, в результате чего 

один из них утрачивает статус субъекта РФ. 

 

Основы конституционного статуса субъектов РФ 

Принцип 

образо-

вания 

Вид  

субъекта 

РФ 

Его статус Признаки статуса субъекта РФ 

Нацио-

нально-

террито-

риаль-

ный 

Республи-

ка  

Государство в 

составе РФ, об-

ладающее всей 

полнотой госу-

дарственной 

власти вне пре-

делов компетен-

ции РФ  

• Конституция республики, 

республиканское законодательство • 

Система органов государственной 

власти республики, которая уста-

навливается ею самостоятельно в 

соответствии с основами конститу-

ционного строя РФ • Территория, 

причем границы между субъектами 

могут быть изменены только с их 

взаимного согласия • Республикан-

ское гражданство • Государствен-

ный язык • Собственные символы 

государства 

  

Автоном-

ная об-

ласть  

Автоном-

ный округ 

  

Государ-

ственные обра-

зования в соста-

ве РФ, облада-

ющие всей пол-

нотой государ-

ственной власти 

вне пределов 

компетенции РФ 

• Устав субъекта РФ • Законо-

дательство субъекта РФ • Система 

органов государственной власти 

субъекта РФ, которая самостоятель-

но им самим устанавливается в со-

ответствии с основами конституци-

онного строя РФ • Территория, гра-

ницы которой могут быть изменены 

только с взаимного согласия орга-

нов власти сопредельных субъектов 

РФ 
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Террито-

риаль-

ный 

Край  

Область  

Города 

федераль-

ного зна-

чения 

(Москва, 

Санкт-

Петер-

бург, Се-

васто-

поль) 

 

 

 

 

Виды субъектов РФ Их количество 

Республика. 22 

Автономная область 1 

Автономный округ 4 

Край 9 

Область 46 

Город федерального значе-

ния 

3 

Всего 85 

В соответствии с указом Президента РФ «О полномочном представи-

теле Президента РФ в федеральном округе» от 13 мая 2000 г. созданы 

семь федеральных округов, охватывающих группы субъектов Федерации: 

1) Северо-Западный, 2) Центральный, 3) Приволжский, 4) Уральский, 5) 

Южный, 6) Сибирский, 7) Дальневосточный. В каждый из этих федераль-

ных округов Президент РФ назначает своих полномочных представителей. 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН 

– это часть государственного аппарата, наделенная государственно-

властными полномочиями и осуществляющая свою компетенцию по 

уполномочию государства в установленном им порядке.  

Разделение законодательной, исполнительной и судебной властей является 

важнейшим принципом функционирования РФ как правового государства – 

провозглашает Декларация «О государственном суверенитете Россий-

ской Федерации» от 12 июня 1990 г.→ Законодательная, исполнительная, 

судебная власти самостоятельны, относительно независимы друг от друга 

(но только относительно, поскольку между ними существуют взаимосвязь и 

взаимодействие). 

Конкретно разделение властей проявляется в распределении, разграни-

чении компетенции между органами, относящимися к этим трем вет-

вям государственной власти, их самостоятельности, во взаимном контро-

ле 
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Осуществление принципа разделения властей в Российской Федерации 

Ветвь 
власти 

Органы власти 
Особенности  

формирования 
Правомочия 

Зако-
нода-
тель-
ная 

Двухпалатное Федераль-
ное Собрание РФ: верхняя 
палата – Совет Федерации, 
нижняя – Государственная 
Дума. В субъектах РФ – гос-
ударственные собрания» 
законодательные собрания, 
областные думы, парламен-
ты и т. д. 

Выборность на ос-
нове всеобщего избира-
тельного права 

Право при-
нимать зако-
ны, бюджеты, 
осуществлять 
парламент-
ский кон-
троль за ис-
полнитель-
ной властью 

Ис-
полни-
тель-
ная 

Правительство РФ; феде-
ральные органы исполни-
тельной власти: министер-
ства РФ, федеральные служ-
бы, комитеты РФ и т. д.  

В субъектах РФ: прези-
денты, правительства, ми-

нистерства (в республиках); 
администрации, мэрии, их 
органы управления, депар-
таменты и т. д. (в других 
субъектах) 

Путем назначений Право орга-
низовать ис-
полнение 
законов, а 
также вести 
управление 
сферами и 
отраслями 
государ-
ственного и 
хозяйствен-
но-
культурного 
строитель-
ства 

С
удеб-
ная 

Конституционный суд РФ, 
Верховный суд РФ, Высший 
Арбитражный суд РФ, фе-
деральные суды 

Отбор кандидатов на 
должность судьи осу-
ществляется на конкурс-
ной основе. Судьи Кон-
ституционного, Верхов-
ного, Высшего Арбит-
ражного судов РФ 
назначаются Советом 
Федерации по представ-
лению Президента РФ, 
мировые судьи назнача-
ются (избираются) зако-
нодательным органом 
государственной власти 
субъекта РФ либо изби-
раются населением соот-
ветствующего судебного 
участка 

Право на 
осуществле-
ние уголов-
ного, граж-
данского, 
конституци-
онного и ад-
министра-
тивного су-
допроизвод-
ства 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РФ 

– это избираемый двухпалатный парламент России, ее постоянно дей-

ствующий представительный и законодательный орган. Его особое по-

ложение обусловлено тем, что это общенациональный представитель-

ный орган, формируемый на основе выборов. 

Государственная Дума (Нижняя палата) - Состоит из 450 депутатов, изби-

раемых всем населением страны на 5 лет. Все 450 депутатов избираются по 

федеральным округам, пропорционально количеству голосов, поданных за 

списки кандидатов в депутаты, выдвинутых политическими партиями → 

Функции: 1) Принятие законов.  

2) Ежегодное утверждение государственного бюджета, федеральных налогов 

и сборов.  

3) Выражение согласия Президенту РФ на назначение Председателя Прави-

тельства РФ.  

4) Решение вопроса о доверии (недоверии) Правительству РФ.  

5) Назначение на должность и освобождение от должности Председателя 

Центрального банка РФ.  

6) Назначение на должность и освобождение от должности Председателя 

Счетной палаты и половины состава ее аудиторов.  

7) Назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченно-

го по правам человека.  

8) Объявление амнистии.  

9) Выдвижение обвинения против Президента РФ для отрешения его от 

должности.  

10) Внешнеполитические полномочия: рассматривает внешнеполитические 

вопросы в связи с обращениями Президента РФ, докладами Правительства, 

по инициативе комитетов палаты, по собственной инициативе.  

11) Обращение в Конституционный суд РФ 

Совет Федерации (Верхняя палата)- В него входят по два представителя от 

каждого субъекта РФ: один представитель от законодательного и один — от 

исполнительного органа власти. → Функции: 1) Утверждение изменения 

границ между субъектами РФ.  

2) Утверждение указов Президента РФ о введении военного и чрезвычайного 

положения.  

3) Решение вопроса о возможности использовать Вооруженные силы РФ за 

пределами территории России.  

4) Назначение выборов Президента РФ.  

5) Отрешение Президента РФ от должности.  

6) Назначение на должности судей Конституционного, Верховного, Выс-

шего Арбитражного судов РФ.  

7) Назначение на должность и освобождение от должности Генерального 

прокурора РФ.  
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Продолжение таблицы 

8) Назначение на должность и освобождение от должности заместителя 

Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов.  

9) Назначение на должность и освобождение от должности части членов 

Центральной избирательной комиссии.  

10) Ратификация и денонсация международных договоров и международная 

деятельность.  

11) Обращение в Конституционный суд РФ с запросами: о соответствии Кон-

ституции законов и иных нормативных актов; о не вступивших в силу меж-

дународных договорах; о толковании Конституции РФ и т. д. 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 

— это высший исполнительный орган, возглавляющий единую систему 

исполнительной власти на всей территории России.  

Правительство обеспечивает согласованное действие всех структур исполни-

тельной власти. Оно осуществляет руководство основными сферами и отрас-

лями экономики, социально-культурной жизни, административно-

политической деятельности. 

Процедура формирования Правительства 
1) Президент РФ выбирает по своему усмотрению кандидатуру Предсе-

дателя Правительства и вносит ее на рассмотрение Государственной Думы 

для получения согласия (предложение о кандидатуре должно быть внесено не 

позднее двухнедельного срока после вступления в должность вновь избран-

ного Президента РФ или после отставки Правительства, либо в течение неде-

ли после отклонения кандидатуры главы Правительства Государственной 

Думой).  

2) Государственная Дума рассматривает представленную кандидатуру в 

течение недели. Согласие Государственной Думы выражается тайным голо-

сованием, при этом необходимо получить большинство голосов от общего 

состава.  

3) После получения согласия Государственной Думы Президент назнача-

ет Председателя Правительства, который в течение недельного срока пред-

ставляет Президенту предложения по кандидатурам федеральных министров. 

Президент производит назначения. 

В случае трехкратного отклонения представленных кандидатур Прези-

дент назначает Председателя Правительства по своему усмотрению, рас-

пускает Государственную Думу и назначает новые выборы в Думу.  

Компетенции Правительства РФ: 

1) Общая компетенция – полномочия, определяющие главные направления 

деятельности Правительства, связанные с реализацией внутренней и внешней 

политики государства, осуществлением регулирования вопросов экономики 

и социальной сферы, обеспечением единства системы органов исполнитель-

ной власти и др.  
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2) Специальная компетенция – полномочия, определяющие деятельность 

Правительства в конкретных областях общественной жизни (экономической, 

социальной сферах, сферах науки и культуры, обеспечения обороны и без-

опасности государства и др.).  

3)  Компетенция по руководству федеральными органами исполнитель-

ной власти – полномочия по организации исполнения федеральных законов, 

указов Президента РФ, международных договоров РФ, осуществлению си-

стематического контроля за их соблюдением, мерами по устранению нару-

шения российского законодательства. 

 

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ – обусловленный разделением властей вид госу-

дарственной власти, связанный с осуществлением правосудия посред-

ством конституционного, гражданского, административного и уголовно-

го судопроизводства.  

Правосудие – деятельность суда по вынесению правового суждения о 

законе и правах сторон. 

Требования, предъявляемые к основной категории работников судов РФ 

(закреплены в Конституции РФ):  

1) Основные: граждане России, достигшие 25 лет; имеющие высшее юриди-

ческое образование; имеющие стаж работы по юридической профессии не 

менее 5 лет. 

2) Дополнительные: сдача квалификационного экзамена; не должны допус-

кать порочащих их поступков. 

Суды Возраст 

судьи 

Стаж работы судьи  

по юридической профессии 

Конституционный 

суд РФ 

40 15 

Верховный суд РФ 35 10 

Высший Арбитраж-

ный суд РФ 

35 10 

Принципы деятельности органов судебной власти 

Принцип Сущность 

Осуществ-

ление пра-

восудия 

только су-

дом 

Правосудие осуществляется в строго определенном законом 

процессуальном порядке, характерном лишь для судопроиз-

водства. Только суд может вынести как обвинительный, так и 

оправдательный приговор, принять решение по рассматривае-

мому делу от имени государства — 

Законность Строгое и неукоснительное соблюдение Конституции РФ и 

законов, которыми регламентируются организация и порядок 

деятельности судов 
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Независи-

мость  

судей 

Обеспечивается предусмотренной законом процедурой осу-

ществления правосудия, запретом чьего бы то ни было вмеша-

тельства в его осуществление и др. Судья не вправе быть депу-

татом, принадлежать к политическим партиям и движениям, 

совмещать функции судьи с другой оплачиваемой работой, 

кроме научной, преподавательской, литературной и иной твор-

ческой деятельности. 

Судья не может быть привлечен к уголовной ответственности 

иначе как в порядке, определяемом федеральным законом. Фи-

нансирование судов осуществляется только из федерального 

бюджета. Полномочия судьи могут быть прекращены или при-

остановлены не иначе как в порядке и по основаниям, установ-

ленным федеральным законом. 

Коллеги-

альность 

Коллегиальное рассмотрение дел в суде создает реальные 

условия для их всестороннего, полного и объективного судеб-

ного разбирательства. Однако в определенных случаях, уста-

новленных законом, возможно и единоличное рассмотрение 

дел в суде. 

Состяза-

тельность 

и равно-

правие 

сторон 

Все равны перед законом и судом независимо от пола, расы, 

национальности, происхождения, имущественного и долж-

ностного положения, отношения к религии, убеждений, при-

надлежности к общественным объединениям. Заочное разби-

рательство уголовных дел в судах не допускается, за исключе-

нием случаев, не препятствующих установлению истины по 

делу (например, когда подсудимый находится вне пределов 

России и уклоняется от явки в суд). 

Гласность 

судебного 

разбира-

тельства 

Разбирательства дел во всех судах открытые. Слушание дела в 

закрытом заседании допускается лишь в случаях, предусмот-

ренных федеральным законом. 

Принцип 

нацио-

нального 

языка су-

допроиз-

водства 

Судопроизводство ведется как на русском языке, так и на язы-

ках республик, автономной области, автономных округов или 

большинства населения той или иной местности. Участвую-

щим в деле лицам, не владеющим языком, на котором ведется 

судопроизводство, обеспечивается право пользоваться родным 

языком, а также услугами переводчика. 

Презумп-

ция   

невиновно-

сти 

Каждый обвиняемый в совершении преступления считается 

невиновным, пока его виновность не будет доказана в преду-

смотренном федеральным законом порядке и установлена 

вступившим в законную силу приговором суда. При этом об-

виняемый не обязан доказывать свою невиновность, а все не-

устранимые сомнения в виновности лица толкуются в его 

пользу. 
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Недопу-

стимость 

повторного 

осуждения 

за одно и 

то же пре-

ступление 

Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное 

подлежит прекращению в отношении лица, о котором имеется 

вступивший в законную силу приговор по тому же обвинению. 

Если данные обстоятельства будут выяснены во время судеб-

ного разбирательства, то дело подлежит прекращению в су-

дебном заседании. 

Право на 

пользова-

ние квали-

фициро-

ванной 

юридиче-

ской по-

мощью 

Защитник допускается с момента вынесения постановления о 

привлечении лица в качестве обвиняемого, с момента возбуж-

дения уголовного дела, с момента фактического задержания 

лица, подозреваемого в совершении преступления, а также с 

момента начала осуществления иных мер процессуального 

принуждения или иных процессуальных действий. Данное 

право гарантируется также сторонам в конституционном судо-

производстве, при рассмотрении гражданских дел, споров в 

Арбитражном суде, где в качестве представителя стороны мо-

жет выступать адвокат. 

Структура судебной власти в РФ 

1) Конституционный суд РФ – высший судебный орган, осуществляю-

щий контроль за соответствием законов и иных нормативных актов 

действующей Конституции. Существуют также конституционные суды 

республик в составе РФ, уставные суды субъектов Федерации. 

2) Верховный суд РФ – высший судебный орган по гражданским, уго-

ловным, административным и иным делам, подсудным судам общей 

юрисдикции. Возглавляет систему судов общей юрисдикции. 

3) Высший Арбитражный суд РФ – высший судебный орган специаль-

ной юрисдикции по разрешению экономических споров. В систему ар-

битражных судов входят арбитражные суды федеральных округов и 

субъектов Федерации. 

В соответствии с Конституцией РФ обвиняемый в совершении преступле-

ния имеет право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 

заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом. По каждо-

му деянию (в совершении которого подсудимый обвиняется государствен-

ным обвинителем) перед коллегией присяжных заседателей ставятся 

три основных вопроса: 1) доказано ли, что соответствующее деяние имело 

место; 2) доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; 3)  виновен ли 

подсудимый в совершении данного деяния. Решение коллегии присяжных 

заседателей именуется вердиктом. При вынесении вердикта о полной 

невиновности подсудимого, находящегося под стражей, он немедленно 

освобождается в зале судебного заседания по распоряжению председа-

тельствующего. За вердиктом (о невиновности подсудимого) следует 

постановление председательствующего об оправдательном приговоре. 
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Мировой суд – суд общей юрисдикции субъектов Российской Федерации, 

входящий в единую систему судов общей юрисдикции и занимающий 

положение первого (низового) звена этой системы 

Компетенция мирового судьи 

1)уголовные дела о преступлениях, за совершение которых может быть 

назначено максимальное наказание, не превышающее двух лет лишения 

свободы;  

2)дела по имущественным спорам при цене иска, не превышающей пятисот 

минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на момент 

подачи заявления;  

3)дела об административных правонарушениях, отнесенные к компетенции 

мирового судьи Кодексом РФ об административных правонарушениях. 

 

ПРЕЗИДЕНТ 

— глава государства, занимает высшее место в иерархии государствен-

ных органов, обеспечивает стабильность и преемственность механизма 

государственной власти, осуществляет верховное представительство 

страны на международной арене.  
Политическая необходимость поста главы государства вытекает, прежде все-

го, из потребности обеспечить устойчивость сложной системы управления 

государственными делами. 

Президент РФ как глава государства занимает особое место в системе 

органов государственной власти. По Конституции он прямо не относится 

ни к одной из ветвей власти, обеспечивая их согласованное функциони-

рование. 

Основные функции Президента РФ: 

1) Является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина.  

2)  В установленном Конституцией РФ порядке принимает меры по охране 

суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности.  

3) Обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 

государственной власти.  

4) В соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами определяет 

основные направления внутренней и внешней политики государства.  

5) Представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных 

отношениях. 
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Полномочия Президента РФ 

Сфера 
деятель-

ности 
Основные полномочия 

Правовой  
статус 
личности 

1) Предоставляет гражданство РФ и политическое убежище в 
России иностранным гражданам, лицам без гражданства.  
2) Обладает правом помилования осужденных за уголовные 
преступления.  
3)Награждает государственными наградами РФ, присваивает 
почетные звания, высшие военные и высшие специальные зва-
ния 

Федера-
тивное 
устрой-
ство  
государ-
ства 

1) Назначает и освобождает полномочных представителей 
Президента в федеральных округах.  
2) Приостанавливает действие органов исполнительной власти 
субъектов РФ в случае их противоречия обязательствам РФ 
или нарушения прав и свобод человека и гражданина.  
3) Использует согласительные процедуры в случае возникно-
вения споров между органами государственной власти Феде-
рации и ее субъектов, либо между самими субъектами РФ.  
4) Назначает и освобождает от должности глав администрации 
субъектов РФ 

Отноше-
ния с  
парла-
ментом 

1) Назначает выборы в Государственную Думу.  
2) Обладает правом законодательной инициативы.  
3) Вносит поправки в обсуждаемые законопроекты.  
4) Имеет право вето.  
5) Обращается к Федеральному Собранию РФ с ежегодными 
посланиями об основных направлениях внутренней и внешней 
политики.  
6) Распускает Государственную Думу в установленном зако-
ном порядке 

Отноше-
ния с ор-
ганами 
исполни-
тельной 
власти 

1) Назначает с согласия Государственной Думы Председателя 
Правительства РФ.  
2) Определяет структуру Правительства.  
3) Назначает и освобождает от должности заместителей Пред-
седателя Правительства РФ и федеральных министров.  
4) Принимает решение об отставке Правительства РФ.  
5) Отменяет постановления и распоряжения Правительства 
РФ, противоречащие Конституции и федеральным законам 

Отноше-
ния с  
органами  
судебной 
власти 

1) Выдвигает кандидатуры для назначения на должности судей 
Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного су-
дов РФ.  
2) Назначает на должности всех судей федеральных судов.  
3) Предлагает Совету Федерации кандидатуру на должность 
Генерального прокурора РФ и вносит предложение об осво-
бождении его от должности 
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Оборона 

и  

безопас-

ность  

страны 

1) Является Верховным главнокомандующим Вооруженными 

силами России.  

2) Утверждает военную доктрину.  

3) Назначает и освобождает от должности высшее командова-

ние Вооруженных сил РФ.  

4) Вводит на территории РФ или отдельных ее местностей во-

енное или чрезвычайное положение 

Внешняя 

политика 

1) Ведет переговоры и подписывает международные договоры.  

2) Назначает и отзывает послов и других дипломатических 

представителей в иностранных государствах и международных 

организациях 

Президент РФ избирается в соответствии с Федеральным законом «О вы-

борах Президента Российской Федерации». Конституция РФ устанавли-

вает ряд требований (цензов), которым должен отвечать кандидат на пост 

Президента РФ:  

1) гражданство РФ; 

2) постоянное проживание в РФ не менее 10 лет; 

3) возрастной ценз — не менее 35 лет. 

Кандидат на должность Президента РФ может быть выдвинут избирателями 

или избирательными объединениями или политическими партиями  

Избиратели Избирательное 

объединение 

Избирательный блок 

Выдвижение кандидата на должность Президента РФ осуществляется: 

инициативной группой 

(не менее 100 человек), 

зарегистрированной в 

соответствующей изби-

рательной комиссии 

тайным голосо-

ванием на съезде 

(конференции) 

на съезде (конференции) 

каждой из входящих в блок 

организаций 

Можно выдвинуть только одного кандидата 

После выдвижения кандидата в поддержку для его регистрации происходит 

сбор подписей избирателей.  

Кандидат на выборах Президента РФ должен собрать 1 млн подписей (при 

досрочных выборах – половину).  

Число подписей от одного субъекта РФ не должно превышать 70 тыс.  

Кандидат на должность Президента РФ обязан представить в Центральную 

избирательную комиссию сведения о своем имуществе и доходах, а также 

аналогичные данные о членах семьи за два года, предшествующих выборам.  

Избранным Президентом РФ признается кандидат, получивший абсо-

лютное большинство, т. е. более половины голосов избирателей, при-

нявших участие в голосовании. Если ни один из кандидатов не получит по 

меньшей мере 50% + 1 голос, назначается повторное голосование по двум 
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кандидатам, набравшим большинство голосов → избранным считается кан-

дидат, получивший относительное большинство по сравнению с другим 

кандидатом. 

Полномочия Президента РФ заканчиваются с истечением срока (6 лет), в 

момент принятия присяги вновь избранным Президентом РФ.  

Полномочия Президента РФ могут быть прекращены досрочно в случае 

добровольной отставки; по независящим от воли Президента РФ причинам 

– в случае стойкой неспособности Президента РФ по состоянию здоровья 

осуществлять принадлежащие ему полномочия; в случае принятия Советом 

Федерации решения об отрешении Президента РФ от должности на основа-

нии выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной 

измене или совершении иного тяжкого преступления. Одно и то же лицо не 

может занимать данную должность более двух сроков подряд. 

 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

– это органы, осуществляющие правоохранительную деятельность, об-

ладающие соответствующей компетенцией и необходимыми для этого 

материальными ресурсами.  

Правоохранительная деятельность – это деятельность, осуществляемая 

специально уполномоченными органами с целью охраны и защиты пра-

ва путем применения юридических мер воздействия. 

Функции правоохранительных органов 

1) охрана государственного и общественного строя; защита прав и свобод 

человека и гражданина;  

2) укрепление законности и правопорядка; охрана законных прав и интересов 

организаций, предприятий и учреждений;  

3) борьба с преступностью. 

Классификация правоохранительных органов соответствует видам пра-

воохранительной деятельности. 

Конституционный контроль →Конституционный суд РФ; Конституцион-

ные суды республик РФ 

Правосудие → Суды общей юрисдикции 

Организационное обеспечение деятельности судов → Министерство юс-

тиции РФ 

Прокурорский надзор → Прокуратура РФ 

Выявление и расследование преступлений → Органы внутренних дел 

Оказание юридической помощи и защита по уголовным делам 
→Адвокатура 

Непосредственное обеспечение правопорядка в стране → Министерство 

внутренних дел РФ 
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Основные правоохранительные органы РФ 

 Сущ-

ность 

Структура Основные направления деятель-

ности 

Про

кура

ра-

тура 

РФ 

 

 

 

Единая 

централи-

зованная 

система 

федераль-

ных орга-

нов, осу-

ществля-

ющих 

надзор за 

точным и 

единооб-

разным 

исполне-

нием за-

конов 

 

--Генеральная 

прокуратура 

РФ. 

--

 Прокуратуры 

субъектов РФ. 

-- Военные и 

специализи-

рованные 

прокуратуры. 

--

 Прокуратуры 

городов и 

районов 

-- Надзор за исполнением законов 

-- Надзор за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. 

-- Уголовное преследование в соот-

ветствии с полномочиями. 

-- Координация деятельности право-

охранительных органов по борьбе с 

преступностью. 

-- Участие прокурора в рассмотре-

нии судами уголовных, граждан-

ских, административных дел в каче-

стве государственного обвинителя. 

--Опротестовывание противореча-

щих закону решений, приговоров, 

определений и постановлений суда. 

-- Осуществление расследования 

преступлений, предусмотренных 

законом 

Ми-

ни-

стер

ство 

внут

рен-

них 

дел 

РФ 

Феде-

ральный 

орган ис-

полни-

тельной 

власти, 

который 

осуществ-

ляет госу-

дарствен-

ное 

управле-

ние в сфе-

ре защиты 

прав и 

свобод 

человека и 

гражда-

нина, 

охраны 

правопо-

рядка, 

--Служба 

криминаль-

ной милиции. 

--Федеральная 

служба по 

экономиче-

ским и нало-

говым пре-

ступлениям. 

-- Служба ми-

лиции обще-

ственной без-

опасности. 

--

Следственный 

комитет. 

--

 Федераль-

ная мигра-

ционная 

служба. 

-- Служба соб-

-- Разработка и принятие в пределах 

своей компетенции мер по защите 

прав и свобод человека и граждани-

на, защите объектов независимо от 

форм собственности, обеспечению 

общественного порядка и обще-

ственной безопасности. 

-- Организация и осуществление мер 

по предупреждению и пресечению 

преступлений и административных 

правонарушений, выявлению, рас-

крытию и расследованию преступ-

лений (оперативно-розыскная и экс-

пертно-криминалистическая дея-

тельность). 

-- Обеспечение исполнения уголов-

ных наказаний. 

-- Руководство органами внутренних 

дел и внутренними войсками. 

-- Совершенствование нормативной 

правовой основы деятельности орга-

нов внутренних дел и внутренних 
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обеспече-

ния обще-

ственной 

безопас-

ности 

ственной без-

опасности. 

-- Внутренние 

войска и др. 

войск, обеспечение законности в их 

деятельности. 

-- Совершенствование работы с кад-

рами ОВД. 

-- Развитие и укрепление материаль-

но-технической базы органов внут-

ренних дел и внутренних войск 

Ми-

ни-

стер

ство 

юсти

ти-

ции 

(Ми

нюст

) РФ 

Феде-

ральный 

орган ис-

полни-

тельной 

власти, 

проводя-

щий и 

осуществ-

ляющий 

управле-

ние в сфе-

ре юсти-

ции, а 

также ко-

ордини-

рующий 

деятель-

ность в 

этой сфе-

ре иных 

федераль-

ных орга-

нов ис-

полни-

тельной 

власти 

--

Центральный 

аппарат. 

--

 Территори-

альные орга-

ны и учре-

ждения Ми-

нюста РФ. 

--

 Территори-

альные орга-

ны и учре-

ждения уго-

ловно-

исполнитель-

ной системы 

Минюста РФ. 

-- Учреждения 

и организа-

ции, обеспе-

чивающие 

деятельность 

Минюста РФ  

-- Участие в правовом обеспечении 

нормотворческой деятельности Пре-

зидента РФ и Правительства РФ. 

-- Создание необходимых условий 

проведения судебной реформы, 

функционирования судов общей 

юрисдикции и военных судов. 

-- Государственная регистрация 

нормативных актов центральных 

органов федеральной исполнитель-

ной власти. 

-- Регистрация уставов обществен-

ных и религиозных объединений. 

-- Организация системы юридиче-

ских услуг. 

-- Повышение квалификации кадров 

учреждений и организаций юстиции. 

-- Осуществление международно-

правовой деятельности по охране 

прав и законных интересов граждан. 

-- Организация уголовно-

исполнительной системы, обеспече-

ние исполнения законодательства 

РФ по вопросам деятельности дан-

ной системы 

 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

—особое социальное явление, качественно характеризующее правовое 

состояние как отдельной личности, так и общества в целом. 

Структура правовой культуры: 

1) Состояние правосознания в обществе.  

2) Действенность функционирования правовых органов и учреждений.  

3) Уровень правотворческой деятельности (правотворчества).  

4) Состояние законности и прочность правопорядка. 
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Уровни правовой культуры 

 Сущность Примеры 

Правовая 

культура 

личности 

Отражает степень и характер 

развития личности, которые 

выражаются в уровне право-

мерности ее деятельности. 

Включает в себя: – правосозна-

ние человека; – привычку к 

правомерному, законопослуш-

ному поведению; – правовую 

активность личности, т. е. уме-

ние эффективно использовать 

правовые средства для дости-

жения своих целей 

Знание Конституции, основных 

прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина. Уважи-

тельное отношение к праву. 

Стремление строить свое пове-

дение в соответствии с предпи-

саниями правовых норм. Готов-

ность остановить правонаруше-

ние и др. 

Правовая 

культура 

общества 

Отражает обеспечение прав и 

свобод человека, безопасность 

личности, является гарантом ее 

правовой защиты и граждан-

ской активности. Складывается 

из правовой культуры отдель-

ных граждан 

Незыблемость конституционно-

го строя. Признание верховен-

ства законов. Уважение к демо-

кратическим правовым институ-

там, правам и свободам человека 

и гражданина. Системность и 

доступность законодательства. 

Строгое и неуклонное соблюде-

ние законности и др. 

 

Функции правовой культуры 

Наимено-

вание  

Сущность Примеры проявления функции 

Познава-

тельно  

преобра-

зователь-

ная 

Теоретическое осозна-

ние и обоснование 

необходимых меро-

приятий по формиро-

ванию правового гос-

ударства, организация 

их проведения 

Инициативы органов государственной 

власти или общественных организаций о 

внесении поправок, дополнений или 

изменений в существующие законы, 

выявление противоречий в системе за-

конодательства 

Праворе-

гулятив-

ная 

Обеспечение устойчи-

вого, слаженного и 

эффективного функ-

ционирования всех 

элементов правовой 

системы и общества в 

целом 

Четкие представления граждан о необ-

ходимости соблюдения законности и 

правопорядка, о недопустимости нару-

шать своими действиями права других 

людей 
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Продолжение таблицы 

Ценност-

но-

норма-

тивная 

Оценочное отношение 

личности к цели и ре-

зультатам правовой 

деятельности 

Реакция граждан на принятый закон, 

деятельность органов прокуратуры или 

милиции, а также изучение закономер-

ностей данной реакции 

Правосо-

циа-

лизатор-

ская 

Формирование право-

вых качеств личности 

(через организацию 

правового просвеще-

ния, правовой помо-

щи, самовоспитание) 

Уроки правоведения и обществознания в 

школе, работа юридических консульта-

ций, самостоятельное изучение гражда-

нами правовых проблем, знакомство с 

новыми законами и т. п. 

Комму-

никатив-

ная 

Регулирование обще-

ния граждан в право-

вой сфере 

Наличие у граждан представления о 

необходимости юридического оформле-

ния сделок 

Прогно-

стическая 

Анализ тенденций, 

характерных для пра-

вовой системы обще-

ства 

Использование элементов научного про-

гнозирования и планомерности в зако-

нодательной деятельности 

Правовая культура – необходимое условие сознательного осуществ-

ления гражданином своего долга перед обществом, что способствует 

преодолению отсталых взглядов, отклоняющегося поведения людей, 

предотвращению случаев произвола и насилия над личностью.  

 

ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ 

— это совокупность идей, представлений, чувств, выражающих отноше-

ние людей к действующему или желаемому праву. 

Уровни и виды правосознания. 

Уровни Виды 

Обыденное (эмпирическое): 

уровень правосознания обычно-

го человека, который не облада-

ет какими-либо особыми позна-

ниями в праве 

Индивидуальное: формируется у кон-

кретного индивида 

Профессиональное: правосо-

знание юристов, которые обла-

гают глубокими знаниями в 

юриспруденции 

Групповое: формируется в отдельных 

социальных группах (например, у бюро-

кратов) 

Научное (теоретическое): ха-

рактерно для ученых-юристов, 

которые на глубоком теорети-

ческом уровне анализируют 

право 

Общественное 
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Факторы формирования позитивного правосознания 

–  признает необходимость права; 

– соблюдает правовые нормы по убеждению, а не из чувства страха; 

– уважительно относится к правам других. 

Правотворчество (правотворческая деятельность) – специальный вид 

деятельности компетентных органов государства, в ходе которой они 

устанавливают нормы права путем издания, изменения или отмены 

правовых актов.  

Законотворческая деятельность (законотворчество) – это правотворче-

ская деятельность высших представительных органов – парламентов, в 

процессе которой издаются нормативные акты высшей юридической 

силы – законы, принимаемые в соответствии с усложненной процеду-

рой. 

Законность – это неукоснительное исполнение законов и соответству-

ющих им других правовых актов всеми органами государства, долж-

ностными и иными лицами.  

Правопорядок – установленный в обществе порядок отношений, осно-

ванный на точном исполнении закона и отвечающий его требованиям.  

Критерии правопорядка: 

1) высоким уровнем соблюдения законов;  

2) обеспечением и реализацией субъективных прав;  

3) исполнением юридических обязанностей всеми гражданами, органи-

зациями, государственными органами. 
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