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ВВЕДЕНИЕ  

 

Дисциплина «Правоведение» является важным компонентом 

социально-гуманитарного образования закладывающим основу для правовой 

социализации личности, развитие гражданско-правовой активности и 

ответственности человека. 

Учебная дисциплина «Правоведение», как совокупность общих 

положений, касающихся правовой системы России, носит гуманитарный, 

воспитательный характер для обучающихся неюридических специальностей. 

Изучение дисциплины «Правоведение» имеет своими целями 

повышение правовой культуры обучающихся, приобретение ими 

элементарных навыков по юридической защите своих гражданских прав и 

свобод. Данные цели достигаются в ходе изучения дисциплины 

«Правоведение» посредством ознакомления с комплексом юридических 

наук, изучения правовой системы РФ, изучения механизма действия права и 

его природы. 

В процессе изучения курса «Правоведение» у обучающихся 

вырабатываются представления о специфическом юридическом языке, что 

даст им возможность самостоятельно изучать нормативные правовые акты в 

области их будущей профессиональной деятельности, а также грамотно 

составлять обращения в государственные органы и органы местного 

самоуправления. 

В результате изучения дисциплины «Правоведение» обучающиеся 

должны приобрести базовые знания в области теории права, ознакомиться с 

сущностью отраслевых юридических наук, сформировать навыки и умения 

по работе с законодательством РФ, толкованию правовых норм, защите 

субъективных прав.  

Настоящее учебное пособие представляет собой курс лекций по 

дисциплине «Правоведение» и подготовлено в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами РФ и учебными планами 

дисциплины «Правоведение».  
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ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Государство представляет собой сложное явление. С древних времен 

предпринимались попытки определить понятие государства.  

В современной отечественной юридической литературе понятие 

государства определяется чаще всего через его признаки. Это общепринятый 

прием. В наборе данных признаков среди ученых практически нет серьезных 

разногласий. 

Государство – это политическая организация общества (устойчивого 

союза отдельных индивидов, созданного для достижения общего интереса, 

имеющего единую цель, общий язык, культуру, образ жизни, территорию), 

действующая на определенной территории в качестве средства, 

выражающего интересы всех слоев общества, и механизма регулирования, 

управления и подавления общества. 

При этом государство отделено от общества, действует на основе права 

и принуждения в отношении всех представителей общества, осуществляет 

согласование интересов отдельных слоев общества. 

Признаки государства: 

1. наличие определенной территории, границ, на которой действует его 

юрисдикция; 

2. населения, на ней проживающего; 

3. политическая организации (власти). Право осуществления 

государственной власти принадлежит определенному кругу лиц через органы 

государственной власти (аппарат государства для управления и подавления). 

Это система органов и организаций, с помощью которых осуществляется 

управление обществом (армия, полиция, суды, прокуратура и т. д.). Орган 

государственной власти представляет собой звено государственного 

аппарата, участвующего в осуществлении конкретных государственных 

функций и наделенного соответствующими полномочиями; 

4. суверенитет – полная независимость государства от других 

государств в его внутренней деятельности (внутренний суверенитет) и 

внешних отношениях (внешний суверенитет); 

5. право осуществлять определенные действия в принудительном 

порядке (например, сбор налогов, пошлин и т. д. с физических и 

юридических лиц). Данное право составляет материальную основу 

государства; 

6. наличие правовой системы и право осуществлять правотворчество. 

Возникновение государства – это сложный длительный процесс, 

эволюция, начавшаяся много тысяч лет назад в различных регионах мира. 

Первыми государствами являются Древний Египет, государства 

Месопотамии, Шумер, Аккад, Ассирия, Вавилон, Древний Рим и другие. 

Основные теории возникновения государства: 

1. Теологическая теория (Ф. Аквинский, А. Августин). Согласно этой 

теории государство дано человеку Богом. Государство представляется 
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установлением божественным. В результате божественного провидения 

кроме всего существующего на Земле созданы также право, государство, 

власть. 

2. Патриархальная теория (Аристотель). Государство возникло из 

разросшейся семьи. Государственная власть является наследницей власти 

патриархальной, получившей свои права от естественного порядка, 

установленного природою или Богом. Правитель действует во благо 

подданных, его власть ничем не ограничена. 

3. Естественно-правовая теория или теория общественного договора 

(Монтескье, Радищев А.Н.) Она основывает государство на «общественном 

договоре». То есть государство стало результатом действий представителей 

человеческого общества по объединению, разделению обязанностей, 

предоставлению определенному кругу лиц соответствующих прав. 

4. Теория насилия (К. Каутский). Государство было создано в 

результате насилия внутреннего (экономического и политического) и 

внешнего (завоевания одним народом другого). Оно существует для 

закрепления власти «сильных» над «слабыми». 

5. Психологическая (Л. Петражицкий). Возникновение государства 

связано и основано на свойствах человеческой психики. Причины 

содержатся в человеческой природе. 

6. Материалистическая (классовая) теория (К.Маркс, Ф. Энгельс, В. 

Ленин). Государство возникло в результате экономического развития. 

Общественное разделение труда (земледелие, скотоводство, ремесло, 

торговля) повлекло появление прибавочного продукта. Следствием этого 

стало возникновение частной собственности и деление общества на классы. 

Для регулирования новых отношений в обществе было создано государство, 

отражающее интересы привилегированных лиц и другие теории. 

Функции государства (основные направления деятельности) 

классифицируются на: 

1. внутренние (по решению определенного круга задач, связанных с 

внутренней деятельностью государства).  

Их подразделяют на: 

 охранительные (поддержание правопорядка в государстве);  

 регулятивные (социальная, налоговая, культурная функции – 

поддержание необходимого уровня жизни в обществе, сбор налогов и т.д.) 

2. внешние (для решения внешнеполитических задач – оборона страны, 

сотрудничество между государствами в сфере экономики, культуры, 

политики и т. д.). Она обеспечивается с помощью вооруженных сил, участия 

в деятельности международных организаций (например, ООН). Органами, 

осуществляющими внешнеполитическую деятельность государства, 

являются дипломатические учреждения, международные организации, 

контакт руководителей государств и их представителей. 

Механизм государства – это единая система органов, посредством 

которых государство реализует государственную власть. 



7 
 

Признаки механизма государства: 

1. иерархичность – построение государственного аппарата в порядке 

взаимной подчиненности, вышестоящие органы имеют больше власти, 

больше полномочий, чем нижестоящие; 

2. единство – при различии в полномочиях государственных органов 

они все объединены наличием общей системы; 

3. единые задачи – выполнение функций государства; 

4. наличие органов государственной власти, которые управляют 

обществом, при этом они обособлены от него, обладают властными 

полномочиями и подчинены в порядке иерархичности вышестоящим 

органам. 

Основной элемент механизма государства – это наличие органов 

государственной власти. Через них осуществляется государственная 

деятельность. 

Признаки органов государственной власти: 

1. создаются и действуют от имени государства; 

2. действуют на основе законов; 

3. выполняют предоставленные ему функции в зависимости от своей 

компетенции;  

4. наделен властными полномочиями, его решения принимаются от 

имени государства. 

В зависимости от уровня деятельности органы государственной власти 

Российской Федерации делятся на: 

1) федеральные (Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, 

Правительство РФ, Конституционный Суд РФ и др.) 

2) органы субъектов РФ (структура и компетенция определяется 

непосредственно субъектом РФ) 

По характеру задач органы государственной власти подразделяются на:  

1) органы законодательной власти – они избираются населением, 

обладают правом принятия законодательных актов; 

2) органы исполнительной власти – занимаются непосредственно 

исполнением законов: 

3) органы судебной власти – осуществляют правосудие в стране и 

имеют право и применять последствия за нарушение законодательства; 

B Конституции РФ закреплены принципы деятельности органов 

государственной власти: 

1) соблюдение прав и свобод человека и гражданина; 

2) народовластие, то есть именно народ обладает правом наделять 

конкретные органы властью и соответствующими полномочиями; 

3) федерализм – единство системы государственной власти; 

4) разделение властей – все ветви государственной власти 

(законодательной, исполнительной, судебной) независимы друг от друга; 

5) законность – обязательное соблюдение государственными органами 

всех законов и иных правовых актов; 
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6) светскость – взаимное невмешательство церкви и государства в дела 

друг друга. 

Форма государства – это система организации государственной власти, 

действующая в совокупности. 

Элементы: 

1. форма правления (система организации государственных органов, 

порядок их образования, деятельности, компетенция).  

По форме правления выделяют: 

а) монархии: 

б) республики; 

2. форма государственного устройства (территориальная организация 

государства с соответствующим распределением полномочий между 

центральным и региональным уровнем власти).  

Основные виды форм государственного устройства: 

а) унитарное государство 

б) федерация  

в) конфедерация 

3. политический режим (методы осуществления государственной 

власти, с помощью которых происходит реализация функций государства). К 

ним относятся убеждение, принуждение, поощрение, наказание. 

Право – это система юридических норм, т.е. общеобязательных, 

формально определенных правил поведения, установленных государством, 

определяющих виды и пределы возможного либо должного поведения 

субъектов, т.е. их права и обязанности. 

Признаки права: 

1. общеобязательность; 

2. нормативность; 

3. обеспеченность государственной властью (в т.ч. принуждением); 

4. формальная определенность; 

5. системность. 

В качестве составных элементов системы права выделяются: отрасль 

права, подотрасль права, институт права, норма права. 

Первичной составляющей, «кирпичиком» права является правовая 

норма (чаше всего – правило поведения). Таким образом, право является 

одним из важнейших регуляторов социального поведения людей, хотя и 

далеко не единственным. 

Кроме правовых, существуют моральные, религиозные нормы, 

семейные, корпоративные, этические, политические и многие другие. Однако 

только правовые (юридические) нормы устанавливаются государством и 

обеспечиваются силой государственного принуждения. 

Норма права (правовая норма) – это установленное государством 

общеобязательное, формально определенное правило поведения, 

предоставляющее субъектам регулируемого правоотношения права и 

возлагающее на них юридические обязанности. 
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Структура нормы права – внутреннее строение нормы, которое 

раскрывает ее внутреннее содержание. Любая норма права состоит из трех 

частей - гипотезы, диспозиции и санкции. 

Гипотеза указывает на определенную жизненную ситуацию, условие, 

при котором норма права вступает в действие. 

Диспозиция устанавливает права и обязанности субъектов при 

наступлении ситуации, описанной в гипотезе. 

Санкция выражает вид и пределы юридической ответственности за 

нарушение прав и обязанностей, отраженных в диспозиции. 

Отрасль права – это крупная система правовых норм, регулирующих 

однородную группу общественных отношений. Подотрасли регулируют 

отдельные группы общественных отношений, характеризующиеся своей 

спецификой и обособленностью. Например, в отрасли конституционного 

права можно выделить подотрасль избирательного права. 

Отрасли права можно классифицировать по предмету правового 

регулирования: 

1. конституционное право; 

2. гражданское право; 

3. административное право; 

4. уголовное право; 

5. земельное право - и др. 

По назначению различают отрасли: 

1. материального права, устанавливающие основные дефиниции 

определенной отрасли права, субъективные права и юридические 

обязанности субъектов (гражданское, уголовное и т.д.); 

2. процессуального права, регулирующие порядок реализации и 

защиты прав и обязанностей (гражданско-процессуальное, уголовно-

процессуальное). 

По составу субъектов выделяют отрасли: 

1. частного права, направленные на защиту интересов частных лиц 

(гражданское, семейное); 

2. публичного права, регламентирующие деятельность органов 

государственной власти и управления  (конституционное, уголовное, 

административное).     

Под источником права понимают: 

1) источник в материальном смысле (материальные условия жизни 

общества); 

2) источник в идеологическом смысле (правовые учения и доктрины); 

3) источник в формально-юридическом смысле – т.н. формы права. 

Выделяют пять основных форм права: 

1) правовой обычай – исторически сложившееся правило поведения, 

приводящее к правовым последствиям, содержащееся в сознании людей и 

вошедшее в привычку в результате многократного применения; 
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2) нормативный договор – соглашение между субъектами права, в 

результате которого возникает новая норма права; 

3) юридический прецедент (судебный прецедент) – судебное или 

административное решение по конкретному юридическому делу, которому 

придается сила нормы права и которым руководствуются при разрешении 

схожих дел;   

4) правовая доктрина (наука) – используемые для юридического 

решения спора при пробелах в законодательстве или отсутствии прецедента 

положения из работ известных ученых-юристов; 

5) нормативный правовой акт – официальный документ, принятый 

уполномоченными органами власти в определенном порядке, содержащий 

нормы права и направленный на урегулирование определенных 

общественных отношений. 

Основной формой права в России выступает нормативный правовой 

акт (НПА). Нормативная правовая база России представляет собой систему 

нормативных правовых актов, принятых различными органами власти или 

населением. 

Таким образом, по субъекту принятия различают HПА: 

 органов государства, 

 органов местного самоуправления (муниципальной власти), 

 непосредственного народного волеизъявления. 

По территории применения НПА бывают: 

 общефедеральные; 

 субъектов РФ; 

 местные; 

 локальные. 

По юридической силе НПА можно классифицировать на законы и 

подзаконные акты. 

Закон – это нормативный правовой акт, принятый в особом порядке 

органом законодательной власти или референдумом, обладающий высшей 

юридической силой, регулирующий наиболее важные общественные 

отношения. 

Поскольку органы законодательной власти могут быть только 

государственными (федеральными либо региональными), то законы 

принимаются только на этих двух уровнях власти.  

Федеральные законы бывают 3 видов: 

 основной закон (Конституция РФ) и законы о поправках к ней; 

 федеральные конституционные законы РФ (ФК3); 

 федеральные законы РФ (Ф3). 

Подзаконные акты – это изданные на основании и во исполнение 

законов нормативно-правовое акты. К подзаконным НПА относят: указы и 

распоряжения Президента, постановления и распоряжения Правительства, 

министерств, агентств и служб, других органов. 
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Правовые отношения (правоотношения) – это особая юридическая 

связь, участники которой наделены взаимными субъективными 

юридическими правами и обязанностями. Это общественные отношения, 

урегулированные нормами права. 

Признаки правоотношений, отличающие их от иных видов 

общественных отношений: 

1. правоотношение урегулировано правом (возникает лишь то 

правоотношение, которое предусмотрено нормой права); 

2. правовые нормы определяют круг участников правоотношений 

(индивидуализированное отношение); 

3. правоотношение – двусторонняя (многосторонняя) связь, которая 

возникает между участниками правоотношения. Одна из сторон – 

управомоченное лицо, а другая – обязанное. Часто встречаются ситуации, 

когда у обеих сторон имеются права и обязанности (договор купли-продажи) 

- т. е. одно лицо в чем-то управомочено, в чем-то – обязано, как и другое; 

4. осуществление прав исполнение обязанностей участников 

правоотношения может обеспечиваться в случае необходимости с помощью 

государственного принуждения; 

5. правоотношение – волевое отношение. Его участники должны 

действовать по собственной воле, осознанно, с определенными целями. 

Иногда (в случае привлечения к ответственности) требуется воля лишь одной 

стороны – государства.  

Структура правоотношений – состоит из трех взаимосвязанных 

элементов: 

1. субъекты правоотношения (те, кто вступает в правоотношения); 

2. объект правоотношения (то, по поводу чего возникают 

правоотношения); 

3. содержание правоотношения (субъективное право, субъективная 

юридическая обязанность участников правоотношений). 

Субъекты правоотношения - обладатели прав и носители обязанностей 

в качестве которых могут выступать физические и юридические лица. 

Физические лица – это индивидуальные субъекты, то есть граждане 

государства, иностранцы, лица с двойным гражданством, лица без 

гражданства. 

Юридические лица – это организации, имеющие в собственности, 

хозяйственном ведении, оперативном управлении обособленное имущество и 

отвечающие этим имуществом по своим обязательствам (долгам). 

Публично-правовые образования – это органы государства, органы 

государственной власти субъектов федерации, органы местного 

самоуправления, национальные государственные образования. 

Государство - это субъект политический, властный, суверенный, оно не 

зависит от других субъектов права, само устанавливает юридический статус 

всех участников правового отношения и выставляет в качестве субъекта 

международные права. Государство в целом - субъект права, выступающий в 
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международном, конституционно-правовом, уголовно-правовом и 

гражданско-правовом отношениях. 

Объект правоотношений – это материальные и нематериальные блага, 

по поводу которых возникает правовая связь между субъектами права. 

Юридическое содержание правоотношения устанавливается нормами 

права на основе юридических фактов. Юридическое содержание 

правоотношений составляет субъективное право, а именно мера возможного 

поведения субъекта правоотношения, предусмотренное правом обеспеченное 

юридическими обязанностями других субъектов, эта мера может включать в 

себя право на совершение действий, право требования совершения действий 

или воздержание от совершения действия. 

Субъективное юридическое право – мера возможного поведения 

субъекта правоотношений. 

Субъективная юридическая обязанность – мера должного поведения 

субъекта правоотношения, предусмотренная правом обеспечение 

возможностью государственного принуждения, которая выражается в 

необходимости совершения конкретных действий, запрете действий, 

ограничении права. 

Юридические факты – это такие жизненные обстоятельства (события 

или действия, с которыми норма права связывает возникновение, изменение 

или прекращение юридических отношений). 

Юридические поступки – это такие правомерные действия, которые 

независимо от намерения лица влекут возникновение юридического 

последствия (опубликование автором своего произведения). 

Правонарушение это противоправное, общественно-вредное деяние 

(действие или бездействие), виновно совершенное, деликтоспособным 

лицом, то есть способным отвечать за свои поступки. 

Признаки правонарушения: виновность лица, противоправность, 

наличие вреда или иных негативных последствий, причинная связь между 

деянием и вредными последствиями. 

Юридический состав правонарушения – совокупность обязательных, 

объективных и субъективных признаков, характеризующих деяние как 

правонарушение.  

Состоит из 4 элементов: 

1. объект правонарушения – охраняемые правом общественные 

отношения и интересы; 

2. объективная сторона правонарушения – внешнее проявление 

поступка, выражается в действии или бездействии, представляющее 

общественную опасность или общественный вред. При исследовании 

объективной стороны правонарушения также анализируют время, место, 

обстоятельство, способ совершения правонарушения, размер причиненного 

вреда, причинную связь между причиненным вредом и совершенным 

деянием: 
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3. субъект правонарушения – дееспоспособное лицо, субъектом 

правонарушения может быть только вменяемое физическое лицо, достигшее 

возраста административной и иной ответственности; 

4. субъективная сторона правонарушения – психическая деятельность 

лица, связанная с совершением правонарушения. Она характеризуется 

прежде всего виной, мотивом и целью. 

Вина – психическое отношение лица к своему правонарушению к 

общественному вреду, которое оно причинило или могло причинить. 

Невинное причинение вреда имеет место в том случае, если лицо не должно 

было или не могло осознавать общественной опасности в своих действиях, 

предвидеть наступление общественно опасных последствий или не могло 

предотвратить наступление этих последствий. 

Виды правонарушения: 

1. По степени общественной опасности (вредности) подразделяются: 

 преступления, 

 проступки. 

Административные правонарушения – посягают в основном на порядок 

государственного управления и общественный строй. 

Дисциплинарные правонарушения – противоправные нарушения 

трудовой, учебной, служебной, воинской и иной дисциплины. 

Уголовные правонарушения (преступления) – виновно совершенные 

общественно опасные деяния, запрещенные уголовным законом. 

Юридическая ответственность – представляет собой негативную 

реакцию государства на совершение правонарушения. B виде применения к 

правонарушителю мер государственного воздействия. 

Юридическая ответственность осуществляется от имени государства, 

государственными органами, носит правовой характер и выступает как 

правовое принуждение. Однако не всякое правовое принуждение есть 

юридическая ответственность. 

К мерам государственного принуждения, помимо юридической 

ответственности, относятся: 

– мера защиты субъективных прав в указанных в законе случаях, 

государство применяет меры в целях восстановления нарушенного права без 

привлечения нарушителя к ответственности (виндикация, взыскания 

алиментов и т.п.); 

– мера пресечения – это мера государственного принуждения, 

направленная на предупреждение, пресечения правонарушения (задержание, 

обыск, досмотр и T.П.), принудительные меры воспитательного воздействия 

применяются к несовершеннолетним (недееспособным) лицам за совершение 

общественно опасных деяний, но не несут элементов наказания, т.к. в деянии 

отсутствует субъект правонарушения; 

– меры медицинского характера - принудительное лечение в условиях, 

обеспечивающих общественную безопасность определенной категории лиц. 
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Основанием юридической ответственности является совершение 

правонарушения, то есть виновное совершение дееспособным лицом 

противоправного общественно вредного деяния. 

Существуют следующие виды юридической ответственности: 

1. Дисциплинарная ответственность наступает за совершение 

дисциплинарных проступков, за виновное неисполнение или не надлежащее 

исполнение работником своих трудовых обязанностей (ТК РФ). Мерами 

дисциплинарного взыскания обычно являют замечание, выговор, увольнение.  

2. Материальная ответственность, как правило, возникает при 

причинении материального вреда организации работником данной 

организации и выражается в обязанности возместить причиненный ущерб 

(ТК РФ); 

3. Гражданско-правовая ответственность – это вид юридической 

ответственности, которая возникает при причинении имущественного, 

морального вреда. Неблагоприятные последствия выражаются в 

необходимости выплатить определенную денежную компенсацию 

потерпевшему, восстановить нарушенное право (ГК РФ); 

4. Административная ответственность наступает за  совершение 

административных правонарушений деяний, посягающих права и свободы 

других лиц, общественный порядок, но имеют, значительно меньшую 

общественную опасность, чем уголовные преступления. Правоограничения 

при административной ответственности менее суровы, чем при уголовной 

(КоАП РФ); 

5. Уголовная ответственность возникает за совершение уголовных 

преступлений, т. е. деяний, имеющих наибольшую общественную опасность 

и прямо указанных в качестве таковых в Уголовном кодексе РФ. Уголовная 

ответственность связана с суровыми правоограничениями, которые 

налагаются на лицо случае его привлечения к данному виду юридический 

ответственности. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие государства. Основные теории происхождения государства. 

2. Признаки и функции государства. 

3. Что такое «механизм государства (государственный аппарат)»? 

4. Формы государства. Форма правления. Форма государственного 

устройства. Политический режим. 

5. Понятие права, его признаки. 

6. Норма права. Структура нормы права. 

7. Правоотношение: понятие, структура. 

8. Правонарушение: понятие и признаки.  

9. Элементы состава правонарушения. 

10. Юридическая ответственность и ее виды. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

 

Конституционное право – это ведущая, системообразующая отрасль 

российского права. Представляет собой совокупность юридических норм, 

устанавливающих и регулирующих основы конституционного строя, права и 

свободы человека и гражданина, территориальное устройство России, форму 

правления, систему и принципы организации и деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

Предметом правового регулирования конституционного права как 

отрасли российского права являются общественный отношения, 

возникающие в связи с закреплением и регулированием: 

– основ конституционного строя Российской Федерации, суверенитета 

народа и форм его осуществления, принципов государственного устройства и 

разделения властей, социального и светского характера государства, 

идеологического многообразия, верховенства конституции в государстве; 

– взаимоотношений между государством и личностью, правовых основ 

статуса граждан, лиц без гражданства и иностранных граждан, находящихся 

на территории России, прав и свобод человека и гражданина и гарантий их 

реализации; 

– федеративного устройства России, состава и компетенции ее 

субъектов, исключительной компетенции федерации и предмета совместного 

ведения федерации и субъектов и т.д.; 

– организации и функционирования системы высших органов 

государственной власти РФ и органов местного самоуправления. 

Метод правового регулирования конституционного права 

многоаспектен, что обусловлено многообразием содержания и сложным 

характером общественных отношений, объединяемых предметом 

конституционного права. 

Большинство норм конституционного права имеют предписывающий, 

запрещающий, обязывающий характер. Они повелевают лишь определенное 

поведение. 

Реже, но тоже довольно часто, используются в конституционном праве 

нормы-дозволения, они широко применяются при регулировании прав 

личности. 

Имеются также диспозитивные нормы, но чаще они оставляют выбор 

вариантов поведения не сторонам (по соглашению), а лишь одной стороне. 

Таков, например, п.3 ст. 117 Конституции РФ, согласно которому, в случае 

выражения государственной Думой недоверия Правительству РФ, Президент 

РФ вправе объявить об отставке Правительства РФ или не согласиться с 

решением Государственной Думы. 

Нормативные правовые акты, являющиеся источниками 

конституционного права по своей юридической силе, территории действия и 

с учетом разграничения компетенции органов их принимающих 

подразделяются на определенные виды. 



16 
 

Термин «конституция» происходит от латинского «costitutio» 

(установление, построение). 

Конституция – основной закон государства, выражающий волю и 

интересы народа в целом или отдельных социальных слоев (групп) общества 

и закрепляющий в их интересах важнейшие начала общественного строя и 

организации государства соответствующей страны. 

По своей форме конституция – юридический документ, который 

принимается: 

– парламентом; 

– специальной конституционной ассамблеей; 

– народом на референдуме. 

– иногда конституция даруется монархом. 

Конституции классифицируются по наиболее важным основаниям. 

– по форме; 

– способу изменения, внесения поправок и дополнении; 

– степени соответствия или несоответствия существующим 

общественным отношениям. 

По форме конституции классифицируются: 

 на писаные (кодифицированные) - это конституции, составленные и 

принятые в виде единого документа (большинство действующих 

конституций в мире); 

 неписаные (некодифицированные) – конституции, которые состоят 

11 нескольких разных законов, содержащих конституционные нормы             

(а также правовых обычаев и судебных прецедентов). Неписаные (не 

кодифицированные) конституции действуют: в Великобритании (множество 

парламентских актов, принятых в разные века, их судебное толкование); 

Швеции (4 конституционных закона); Израиле (10 «Основных 

государственных законов»). 

По способу изменения, внесения поправок и дополнений выделяются: 

 гибкие конституции, которые принимаются и изменяются, как 

обычные законы, в результате чего в конституцию легко вносить поправки, 

она постоянно меняется. Например: Конституция РСФСР 1978г. (в 1989-1993 

гг.) – внесено более 300 поправок; Конституция Индии 1950г. – поправки 

вносятся регулярно по сей день;  

 жесткие конституции, которые предусматривают очень сложный 

порядок изменения и внесения поправок, влекущий фактическую 

невозможность изменять конституцию. Например, Конституция США 1787г. 

– за 236 лет внесено только 27 поправок. 

По степени соответствия или несоответствия существующим 

общественным отношениям выделяются: 

 реальные конституции, адекватно отражающие существующие 

общественные отношения (обычно конституции демократических 

государств); 
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 фиктивные конституции, не отражающие существующих 

общественных отношений и зачастую являющиеся документом, который в 

реальной жизни не соблюдается (как правило, конституции авторитарных и 

тоталитарных государств, например «сталинская» Конституция 1936 г., 

которая провозглашалась самой демократической в мире, и др.). 

Конституция РФ принята всенародным голосованием 12.12.1993г. и 

действует с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020г. 

Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 

является основой всего законодательства страны. Законы и иные правовые 

акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить 

Конституции Российской Федерации, а органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их 

объединения обязаны ее соблюдать (ч. 1, 2 ст. 15 Конституции). 

По своей структуре Конституция РФ состоит: из преамбулы; раздела 

первого – собственно текста Конституции, включающего 137 статей; раздела 

второго – заключительных и переходных положений. Преамбула 

торжественная вводная часть Конституции, имеющая программный характер. 

Преамбула Конституции РФ от имени многонационального народа РФ 

провозглашает следующие основополагающие принципы и программные 

задачи: ответственность за судьбу Родины перед нынешним и будущим 

поколениями; осознание России частью мирового сообщества; гражданский 

мир и согласие; государственное единство; равноправие и самоопределение 

народов; незыблемость прав и свобод человека: демократические основы 

государства. 

Детально данные принципы раскрываются в 137 статьях Конституции, 

сгруппированных в девяти главах: 

1. «Основы конституционного строя» 

2. «Права и свободы человека и гражданина» 

3. «Федеративное устройство» 

4. «Президент Российской Федерации» 

5. «Федеральное Собрание» 

6. «Правительство Российской Федерации» 

7. «Судебная власть и прокуратура» 

8. «Местное самоуправление» 

9. «Конституционные поправки и пересмотр Конституции». 

Помимо Конституции РФ в систему источников конституционного 

права входят законы и подзаконные нормативно-правовые акты. 

Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, 

предусмотренным Конституцией Российской Федерации и во исполнение 

Конституции Российской Федерации. Например. Федеральный 

конституционный закон от 06.11.2020г. №4-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации». 
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Федеральные законы принимаются в случаях, когда Конституцией РФ 

предусмотрено регулирование общественных отношений именно 

федеральным законом, а также тогда, когда в силу важности общественных 

отношений субъекты права законодательной инициативы признают 

необходимость их первичного регулирования посредством федерального 

закона разработают его и внесут в Государственную Думу Федерального 

Собрания РФ. 

К источникам конституционного права относятся, содержащие 

конституционно-правовые нормы акты, принимаемые Президентом РФ, 

Советом Федерации, Государственной Думой, Правительством РФ. 

Например, к ним относятся указы и распоряжения Президента, 

постановления палат Федерального Собрания, постановления и 

распоряжения Правительства. Также к источникам конституционного права 

относятся Регламенты палат Федерального Собрания, Положения о 

различных органах, образуемых органами законодательной и 

исполнительной власти. 

Особое место среди источников конституционного права занимают 

декларации о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990г. а 

также прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991г. В них 

формулируются принципы, обязательные для всего конституционно-

правового развития государства. 

Международные договоры Российской Федерации и договоры между 

органами Российской Федерации и ее субъектами также относятся к 

разновидностям источников конституционного права.  

К числу источников конституционного права, действующих на 

территории субъектов Российской Федерации, относятся, прежде всего 

Конституции республик и Уставы других субъектов Федерации. Эти акты 

содержат нормы, в обобщенной форме закрепляющие правовой статус 

данного субъекта Федерации, основы его устройства, компетенцию, 

структуру органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Формами установления правовых норм, действующих 

только на территории конкретного субъекта, являются законы, 

постановления, иные нормативные правовые акты, принимаемые его 

органами законодательной и исполнительной власти и содержащие 

конституционно-правовые нормы. 

Основы конституционного строя – главные устои государства, его 

основные принципы, обеспечивающие конституционный характер данного 

государства. 

Основами конституционного строя согласно Конституции РФ 

являются:  

 признание человека, его прав и свобод высшей ценностью;  

 демократический характер государства; 

 правовой характер государства;  

 социальный характер государства; 
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 федеративная форма государственного устройства;  

 республиканская форма правления; 

 признание частной собственности, равенство всех форм 

собственности; 

 суверенитет;  

 единое экономическое пространство  

Основные права человека делятся на три большие группы: 

1) личные права; 

2)политические права; 

3)экономические, социальные и культурные права. 

Личные права определяют статус человека как биосоциального 

организма. К ним относятся: 

 право на жизнь; 

 право на достоинство; 

 право на свободу; 

 право на личную неприкосновенность; 

 право на неприкосновенность жилища; 

 право на выбор места жительства и свободное передвижение; 

 право на пользование родным Языком и определение 

национальности; 

 право на информацию и защиту информации; 

 право на свободу совести; 

 право на свободу мысли и слова; 

 право на судебную защиту своих прав и юридическую помощь. 

Политические права определяют статус человека как субъекта 

политической общности - государства. Как правило, политическими правами 

обладают лишь граждане данного государства. (Отсюда понятие «права 

человека и гражданина»: права человека принадлежат всем лицам, 

проживающим в данном государстве, права гражданина - его гражданам). 

Основные политические права человека и гражданина в России: 

 право на объединение; 

 право на проведение собраний, митингов и демонстраций; 

 право участвовать в управлении государством; 

 право избирать и быть избранным в органы государственной власти и 

 управления; 

 иные политические права. 

Экономические, социальные и культурные права определяют статус 

человека как субъекта трудовой деятельности, члена гражданского общества 

участника культурной жизни. Группа основополагающих экономических, 

социальных и культурных прав: 

 право частной собственности; 

 право на свободное предпринимательство; 

 право на труд; 
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 право на отдых; 

 право на образование; 

 право на забастовку; 

 право на жилище; 

 право на медицинское обслуживание; 

 право на социальное обеспечение; 

 право на поддержку в старости; 

 право на участие в культурной жизни; 

 право на свободу творчества. 

Данная классификация в Конституции не указана, но нормы Основного 

закона, регулирующие права и свободы человека, расположены в тексте 

Конституции в соответствии с приведенной классификацией. Перечень прав 

и свобод, закрепленных конституционно, не является исчерпывающим и не 

умаляет других прав, не названных в Конституции. 

Наряду с субъективными правами – мерами возможного поведения 

существуют и обязанности - меры должного поведения человека в обществе. 

Обязанности необходимы для поддержания жизнеспособности 

государства и порядка в нем. 

Обязанности граждан РФ: 

1. Обязанность соблюдать Конституцию РФ и законы страны. Эта 

норма как самостоятельная в Конституции не сформулирована, но она 

вытекает из смысла и содержания Основного Закона страны и касается 

любого лица, находящегося на ее территории. Если в стране не будут 

соблюдаться законы и существовать режим законности, то все 

провозглашенные права и свободы останутся пустыми декларациями. 

2. Обязанность платить законно установленные налоги и сборы (ст. 57). 

Содержанием ее является необходимость финансирования государства. 

Налоги и сборы позволяют создать механизм перераспределения доходов 

людей от более обеспеченных к менее обеспеченным. Налоги и сборы 

формируют государственный бюджет, за счет которого и живет страна. 

3. Обязанность по охране природы и окружающей среды (ст. 58). 

Природа и окружающая среда – сфера обитания человека. Если ее не 

сохранить или нарушить баланс, то встает вопрос о сохранении человека как 

биологического вида. Следовательно, выполнение этой обязанности каждым 

– вопрос выживания человечества и каждого отдельного человека. 

4. Обязанность защиты Отечества и несение военной службы (ст. 59). 

Несмотря на то, что эти обязанности содержатся в одной статье 

Конституции, их объем и субъекты различны. Защита Отечества – это долг 

каждого гражданина, необходимость его выполнения наступает в 

экстремальной ситуации – в случае вооруженной агрессии против России. 

Что же касается военной службы, то обязанность по ее несению касается 

только лиц мужского пола, достигших 18 лет, на условиях либо 

профессиональной, либо срочной службы. Действующее законодательство 

предусматривает и службу в запасе. По мотивам противоречия воинской 
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службы убеждениям и вере она может быть заменена альтернативной 

гражданской службой (ч. 3 ст. 59). 

5. Обязанность получить основное общее образование (ч. 4 ст. 43). В 

Российской Федерации оно установлено в объеме 9 классов. Особенность 

этой обязанности состоит в том, что возложена она на родителей либо лиц, 

их заменяющих, поскольку в том возрасте, в котором ребенок идет в школу, 

он еще не может осознать необходимость получения образования. 

6. Обязанность по сохранению исторического и культурного наследия 

(ч. 3 ст. 44). Смысл этой нормы состоит в осознании человеком себя как 

личности, а формирование качеств личности напрямую зависит от уровня 

культуры и образования, который, в свою очередь, является результатом 

исторического процесса. Существование любой нации, любого народа 

невозможно без бережного отношения к его истории и культуре. 

Исходя из анализа вышеперечисленных обязанностей видно, что они 

защищают не только интересы государства, но и всего общества в целом и 

его отдельных индивидов. 

Некоторые права одновременно являются и обязанностью (например. 

забота о детях и их воспитания, получение детьми основного общего 

образования). 

На федеральном уровне государственную власть осуществляют: 

Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ и суды 

(Конституционный и Верховный). 

Основной закон страны устанавливает, что: 

Президент Российской Федерации является главой государства... он 

принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее 

независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное 

функционирование и взаимодействие органов государственной власти. 

Президент Российской Федерации определяет основные направления 

внутренней и внешней политики государства. 

Президент Российской Федерации как глава государства представляет 

Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях. 

Президент РФ сочетает два качества: органа государства (президентство 

федеративной республики) и высшего должностного лица. 

Российский парламент – Федеральное Собрание – является 

законодательным и представительным органом Российской Федерации. Он 

выполняет в системе государственного управления особые функции, причем, 

осуществляя их, он может действовать в совокупности обеих палат 

(например, принятие государственного бюджета) или в качестве одной 

палаты. 

Федеральное Собрание состоит из двух палат – Совета Федерации и 

Государственной Думы. 

В Государственную Думу – входят 450 депутатов, избираемых 

гражданами России по одномандатным округам по мажоритарной системе и 
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по единому федеральному округу (по партийным спискам) по 

пропорциональной системе. 

 

Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин 

Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в 

выборах, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий 

гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства. Депутатам 

Государственной Думы в порядке, установленном федеральным законом, 

запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации. 

Одно и то же лицо не может одновременно являться сенатором 

Российской Федерации и депутатом Государственной Думы. Депутат 

Государственной Думы не может быть депутатом иных представительных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Депутаты Государственной Думы работают на профессиональной 

постоянной основе. Депутаты Государственной Думы не могут находиться на 

государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, 

кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 

2. Совет Федерации состоит из сенаторов Российской Федерации. 

В Совет Федерации входят: 

а) по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: 

по одному от законодательного (представительного) и исполнительного 

органов государственной власти - на срок полномочий соответствующего 

органа; 

б) Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих 

полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или 

досрочно в случае его отставки, – пожизненно. Президент Российской 

Федерации, прекративший исполнение своих полномочий в связи с 

истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его 

отставки, вправе отказаться от полномочий сенатора Российской Федерации; 

в) не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых 

Президентом Российской Федерации, из которых не более семи могут быть 

назначены пожизненно. 

3. Общее число сенаторов Российской Федерации определяется исходя 

из числа представителей от субъектов Российской Федерации, 

перечисленных в статье 65 Конституции Российской Федерации, и числа лиц, 

осуществляющих полномочия сенаторов Российской Федерации, указанных 

в пунктах "б" и "в" части 2. 

4. Сенатором Российской Федерации может быть гражданин 

Российской Федерации, достигший 30 лет, постоянно проживающий в 

Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства 
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либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства. Сенаторам Российской Федерации в порядке, 

установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. 

5. Представителями Российской Федерации в Совете Федерации, 

осуществляющими полномочия сенаторов Российской Федерации 

пожизненно, могут быть назначены граждане, имеющие выдающиеся заслуги 

перед страной в сфере государственной и общественной деятельности. 

6. Представители Российской Федерации в Совете Федерации, за 

исключением представителей Российской Федерации, осуществляющих 

полномочия сенаторов Российской Федерации пожизненно, назначаются 

сроком на шесть лет. 

Обычно выделяют следующие стадии законодательного процесса: 

1.Законодательная инициатива. 

2.Рассмотрение законопроекта в Государственной Думе. 

3.Принятие закона Государственной Думой. 

4.Рассмотрение и одобрение Советом Федерации принятого 

Государственной Думой закона. 

5.Подписание и обнародование закона Президентом РФ. 

6.После подписания Президентом РФ закон должен быть обнародован 

в установленном порядке. 

Исполнительную власть реализует сложная система органов, которую в 

России возглавляет Правительство РФ – высший орган исполнительной 

власти. Правительство РФ – коллегиальный орган, куда входит более трех 

десятков человек. Свои решения оно принимает на общих заседаниях под 

руководством Председателя Правительства РФ («премьер-министра»). 

Структуру Правительства, его персональный состав определяет 

Президент РФ. Федеральную исполнительную власть осуществляют и 

многие другие органы, в том числе центральные органы исполнительной 

власти (министерства и «ведомства» – агентства и службы) и их 

подразделения (управления и отделы на местах – в субъектах федерации и в 

муниципальных образованиях), но они действуют в конечном счете по 

поручению Правительства РФ (а некоторые органы – Президента РФ). В 

субъектах РФ существуют свои региональные правительства (например, в 

Карачаево-Черкесской Республике – Правительство Карачаево-Черкесской 

Республики). 

Федеральный конституционный закон от 06.11.2020г. № 4-ФК3 «O 

Правительстве Российской Федерации» устанавливает, что Правительство 

Российской Федерации обеспечивает проведение в Российской Федерации 

единой социально ориентированной государственной политики в области 

культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, 
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поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных 

семейных ценностей, а также в области охраны окружающей среды. 

Правительство Российской Федерации состоит из членов 

Правительства Российской Федерации – Председателя Правительства 

Российской Федерации, заместителей Председателя Правительства 

Российской Федерации и федеральных министров. Председатель 

Правительства Российской Федерации назначается на должность 

Президентом Российской Федерации после утверждения его кандидатуры 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации. 

Члены Правительства. Российской Федерации не могут быть 

сенаторами Российской Федерации, депутатами Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации осуществляет общее руководство Правительством 

Российской Федерации, обеспечивает согласованное функционирование и 

взаимодействие Правительства Российской Федерации и иных органов, 

входящих в единую систему публичной власти. 

Президент Российской Федерации имеет право председательствовать 

на заседаниях Правительства Российской Федерации и заседаниях 

Президиума Правительства Российской Федерации, утверждает по 

предложению Председателя Правительства Российской Федерации структуру 

федеральных органов исполнительной власти и вносит в нее изменения. 

В соответствии со ст.10 ФКЗ «О Правительстве РФ» Президент 

Российской Федерации назначает на должность: федеральных министров - 

руководителей федеральных органов исполнительной власти, ведающих 

вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, 

иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, общественной безопасности, после 

консультаций с Советом Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, а иных федеральных министров после утверждения их 

кандидатур Государственной Думой. 

Акты Правительства Российской Федерации, имеющие нормативный 

характер, издаются в форме постановлений Правительства Российской 

Федерации. Акты Правительства Российской Федерации по оперативным и 

другим текущим вопросам, не имеющие нормативного характера, издаются в 

форме распоряжений Правительства Российской Федерации. 

Общие и основные полномочия Правительства РФ определены в ст. 

114 Конституции РФ и в ст. 13 ФКЗ «О Правительстве РФ». Согласно им 

Правительство Российской Федерации: 

1) организует реализацию внутренней и внешней политики Российской 

Федерации; 
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2) осуществляет взаимодействие органов публичной власти и 

координацию их деятельности в рамках единой системы исполнительной 

власти в Российской Федерации; 

3) обеспечивает единство системы исполнительной власти в 

Российской Федерации, координирует и контролирует деятельность органов 

исполнительной власти, а также способствует устранению разногласий 

между ними; 

4) участвует в установлении единых правовых основ системы 

здравоохранения, системы воспитания и образования, в том числе 

непрерывного образования; 

5) обеспечивает реализацию национальных целей, национальных 

проектов, формирует федеральные целевые программы, государственные 

программы Российской Федерации и общенациональные планы действий, 

обеспечивает их реализацию; 

6) реализует предоставленное ему право законодательной инициативы. 

Правительство РФ осуществляет иные полномочия, конкретные 

полномочия Правительства РФ в различных сферах перечислены в главе 3 

ФК3 №4 от 06.11.2020 «О Правительстве РФ». 

В системе разделения властей судебная власть играет особую роль, она 

как бы является независимым арбитром для органов государственной власти 

и физических лиц при разрешении различного рода социальных конфликтов 

и проблем. Судебной власти и прокуратуре посвящена глава 7 Конституции 

РФ. 

В соответствии с Конституцией РФ правосудие в России 

осуществляется только судом посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. В Российской 

Федерации действуют федеральные суды и суды субъектов РФ 

(региональные). Федеральные суды - это Конституционный Суд РФ и 

Верховный Суд РФ, а также нижестоящие ему общие суды субъектов РФ. 

районные и городские суды, военные и специализированные суды, 

составляющие систему федеральных судов общей юрисдикции, арбитражные 

суды (арбитражные суды округов, субъектов РФ и другие). К региональным 

судам – судам субъектов РФ относятся конституционные (уставные) суды 

субъектов и мировые судьи, являющиеся судами общей юрисдикции 

субъектов РФ. Однако все они составляют единую систему судов РФ. 

Судебная власть в РФ осуществляется системой судов, которые 

осуществляют правосудие. Согласно Конституции в России существует 

четыре вида судопроизводства: конституционное, гражданское, уголовное и 

административное. В соответствии со ст. 4 Федеральный конституционный 

закон от 31.12.1996г. N: 1-ФК3 (ред. от 08.12.2020) «О судебной системе 

Российской Федерации» судебную систему Российской Федерации 

составляют Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд 

Российской Федерации, федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные 
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суды, мировые судьи субъектов Российской Федерации. Создание 

чрезвычайных судов не допускается. 

В Российской Федерации существует единая судебная система, которая 

включает в себя федеральные суды, конституционные (уставные) суды и 

мировые судьи субъектов РФ. В свою очередь, федеральные суды сами по 

себе являются весьма сложной системой, которая объединяет: 

1. Конституционный суд РФ; 

2. Верховный Суд РФ; 

3. система федеральных судов общей юрисдикции: верховные суды 

республик, краевые, областные суды, суды городов федерального значения, 

суды автономной области и автономных округов, районные суды, военные и 

специализированные суды; 

4. система федеральных арбитражных судов: арбитражные суды 

округов, арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды субъектов 

РФ и специализированные суды. 

Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 

лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по 

юридической профессии не менее пяти лет, постоянно проживающие в 

Российской Федерации, не имеющие гражданства иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства. Судьям судов Российской Федерации в порядке, 

установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. 

Федеральным законом могут быть установлены дополнительные требования 

к судьям судов Российской Федерации. 

Конституционное судопроизводство осуществляет Конституционный 

Суд Российской Федерации. Это орган конституционного надзора и 

контроля. Его основная задача – следить за тем, чтобы все издаваемые в 

стране законы и нормативно-правовые акты не противоречили нормам 

Конституции РФ (ст. 125 Конституции). Конституционный Суд Российской 

Федерации состоит из 11 судей, включая Председателя Конституционного 

Суда Российской Федерации и его заместителя. 

Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента 

Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, одной 

пятой сенаторов Российской Федерации, депутатов Государственной Думы, 

Правительства Российской Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации, органов законодательной и исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации разрешает дела о соответствии Конституции 

Российской Федерации: 

1) федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации, 

Государственной Думы, Правительства Российской Федерации; 
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2) конституций республик, уставов, а также законов и иных 

нормативных актов субъектов Российской Федерации, изданных по 

вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти 

Российской Федерации и совместному ведению органов государственной 

власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

3) договоров между органами государственной власти Российской 

федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, договоров между органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

4) не вступивших в силу международных договоров Российской 

Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента 

Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, 

Правительства Российской Федерации, органов законодательной власти 

субъектов Российской Федерации дает толкование Конституции Российской 

Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации разрешает споры о 

компетенции: 

1. между федеральными органами государственной власти; 

2. между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

3. между высшими государственными органами субъектов Российской 

Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации проверяет по жалобам 

на нарушение конституционных прав и свобод граждан - конституционность 

законов и иных нормативных актов. 

Конституционный Суд Российской Федерации осуществляет иные 

полномочия, установленные Федеральным конституционным законом от 

21.07.1994г. № 1-ФКЗ (ред. от 09.11.2020) «О Конституционном Суде 

Российской Федерации». 

Аналогичные вопросы на уровне субъектов Российской Федерации, 

связанные с конституциями или уставами субъектов РФ, их толкованием, 

применением, рассматривают конституционные (уставные) суды субъектов 

РФ. 

 

Важной особенностью деятельности Конституционного Суда РФ 

является то, что он решает исключительно вопросы права. Он не 

рассматривает конкретные уголовные, гражданские, административные дела, 

не применяет правовые нормы к конкретным случаям. Все его решения носят 

окончательный характер, не нуждаются в утверждении какого-либо иного 

органа, не могут быть отменены и являются обязательными к исполнению. 

Верховный Суд РФ – высший судебный орган по гражданским, 

уголовным, административным и иным делам. Он осуществляет в 
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предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный 

надзор за деятельностью судов общей юрисдикции, включая военные и 

специализированные федеральные суды, а также арбитражных судов. 

Верховный Суд РФ также дает разъяснения по вопросам судебной практики. 

Важное полномочие Верховного Суда РФ – дача разъяснений по вопросам 

судебной практики. Такие разъяснения оформляются в виде постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ и обязательны не только для судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов, но и для других органов и их 

должностных лиц, применяющих закон, по которому дано разъяснения. 

Верховному Суду РФ принадлежит право законодательной инициативы 

и право обращаться в Конституционный Суд РФ по вопросам проверки 

конституционности федеральных законов и иных нормативных актов и др. 

Основные его структурные подразделения, выполняющие судебные 

функции:  

– Пленум,  

– Президиум,  

– Кассационная коллегия,  

– судебные коллегии (Судебная коллегия по гражданским делам, 

Судебная коллегия по уголовным делам, Судебная коллегия по 

административным делам, Судебная коллегия по экономическим спорам, 

Судебная коллегия по делам военнослужащих). 

Правовое положение и порядок деятельности определяется 

Федеральным конституционным законом от 05.02.2014г. № 3-ФК3 (ред. от 

02.08.2019) « Верховном Суде Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 25.10.2019). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Конституционное право как отрасль права.  

2. Предмет и метод отрасли конституционного права. 

3. Источники конституционного права России. 

4. Конституция – основной закон государства. 

5. Конституционный строй Российской Федерации. 

6. Федеративное устройство России. 

7. Система органов государственной власти в Российской Федерации и 

ее субъектов. 

8. Правовой статус Президента РФ и его место в системе разделения 

властей. 

9. Место и роль Парламента в системе органов государственной власти 

Российской Федерации. 

10. Структура  Федерального Собрания РФ. 

11. Законодательный процесс и  его основные стадии  

12. Правительство РФ. 

13.  Судебная власть и прокуратура. 
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ГЛАВА 3. ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

Гражданское право – отрасль права, представляющая собой 

совокупность правовых норм, регулирующих имущественные отношения и 

связанные с ними и личные неимущественные отношения. 

Предметом гражданского права являются имущественные отношения, а 

также связанные с ними личные неимущественные отношения. 

Имущественные отношения – это отношения по поводу материальных 

предметов и других экономических ценностей. Объектами таких отношений 

выступают вещи и комплексы вещей, деньги, ценные бумаги, 

имущественные права, работа и ее результаты, услуги. 

Имущественные отношения делятся на две большие группы: 

1) отношения собственности и других вещных прав (права 

хозяйственного ведения, оперативного управления и т.д.). Эти отношения 

закрепляют принадлежность материальных благ или, другими словами, 

закрепляют имущественные отношения в статике; 

2) обязательственные отношения, связанные с переходом 

материальных благ от одного субъекта гражданского права к другому и 

регулирующие имущественные отношения в динамике. Они возникают из 

договоров (купля-продажа, мена и т.д.); 

Возможны и внедоговорные обязательственные имущественные 

отношения (например, в результате причинения вреда). 

Личные неимущественные отношения возникают по поводу: 

1. нематериальных – благ, неотделимых от личности (создание 

изобретения, произведения литературы, науки, искусства и др.). У создателя 

возникает ряд личных неимущественных прав, важнейшим из которых 

является право авторства. В случае же если объект будет использован 

(например, рассказ с разрешения автора опубликован), у автора возникает 

имущественное право на получение вознаграждения; 

2. неотчуждаемых прав и свобод человека. Прямо не регулируются 

гражданским законодательством, но защищаются им (жизнь и здоровье, 

честь и достоинство, неприкосновенность частной жизни, деловая репутация 

и т. д.). 

Для гражданского права характерен в основном диспозитивный метод, 

 дающий возможность определять характер взаимоотношений по 

своему усмотрению. Они имеют также возможность выбора между 

несколькими вариантами поведения. Однако в гражданском праве 

присутствуют не только дозволения, но и запреты и обязанности. Защита 

нарушенных гражданских прав, если они добровольно не восстанавливаются 

другой стороной, осуществляется в судебном порядке путем обращения 

потерпевшего в суды общей юрисдикции, арбитражные или третейские суды. 

Под принципами понимаются основные начала характеризующие 

систему гражданских правоотношений и определяющие основу их строения 

и развития. К ним относятся (ст.1 ГК РФ): 
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1. принцип равенства участников гражданских правоотношений. Они 

независимы друг от друга в имущественном отношении и не имеют 

административно-властной подчиненности по отношению друг к другу даже 

в тех случаях, когда одним из участников является публичное образование 

(например, государство); 

2. принцип свободы договора. Участники гражданских 

правоотношений самостоятельно решают вопрос о том, вступать ли им в эти 

отношения, с кем и на каких условиях. Участники могут заключать договоры 

как предусмотренные ГК, так и не предусмотренные им, однако не 

противоречащие общим началам гражданского законодательства. Возможно 

и заключение договоров, состоящих из элементов различных договоров; 

3. принцип неприкосновенности собственности. Никто не может быть 

лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное 

изъятие собственности в публичных интересах (например, для 

государственных нужд) допускается только в случаях, прямо 

предусмотренных законом и с обязательно предварительной равноценной 

компенсацией. Безвозмездное изъятие имущества у собственника 

(конфискация) возможно только по решению суда в виде санкции за 

совершение преступления или иного правонарушения; 

4. принцип недопустимости вмешательства в частные дела. У каждого 

есть право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны; 

защиту своей чести и доброго имени. Государственные и муниципальные 

органы могут вмешиваться в частные дела только в случаях, прямо 

предусмотренных законом; 

5. принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав. 

Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности (п. 1 ст. 34 Конституции РФ). Также граждане и 

юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им 

гражданские права; вместе с тем в случаях, предусмотренных 

законодательством, осуществление гражданских прав может быть 

ограничено (ст. 9 ГК). Так, недопустимы действия граждан и юридических 

лиц, осуществляемые исключительно с целью причинить вред другому лицу, 

равно как и злоупотребление правом в других формах (п. 1 ст. 10 ГК РФ); 

6. принцип восстановления и судебной защиты нарушенных прав, 

который означает: 1) с одной стороны, наличие строгой имущественной 

ответственности субъектов гражданского права при нарушении принятых на 

себя обязательств; 2) а с другой - возможность защищать гражданские права 

в суде, в т. ч. оспаривать в арбитражном суде акты государственных органов 

или органов местного самоуправления, незаконно ограничивающие права 

участников имущественного оборота (ст. 13 ГК РФ). 

Основными источниками гражданского права России являются: 

 Конституция РФ (регулирует основы имущественных и личных 

неимущественных отношений в РФ, основополагающие права и свободы 
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человека; закрепляет право частной собственности, равноправие и 

разнообразие форм собственности в РФ); 

 Гражданский кодекс РФ (более детально регулирует имущественные 

и личные неимущественные отношения); 

 международные акты;  

 иные нормативно-правовые акты. 

Наиболее полно гражданско-правовые отношения регулируются 

Гражданским кодексом РФ. ГК РФ имеет сложную структуру (принимался 

частями в течение нескольких лет (1994-2006г.г.) и состоит из четырех 

частей: 

1. ГК РФ (часть первая) от 30.11.94 № 51-Ф3 (ред. от 08.12.2020) 

регулирует базовые, общие для всего гражданского права институт: 

принципы гражданского права; лица (основы статуса физических и 

юридических лиц); сроки; объекты гражданских прав (вещи, ценные бумаги, 

интеллектуальная собственность и др.); основы обязательственного права; 

2. ГК РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-Ф3 (ред. от 27.12.2019, с 

изм. от 28.04.2020) регулирует отдельные виды обязательств (например, 

купля-продажа, дарение, аренда, страхование и др.); 

3. ГК РФ (часть третья) от 26.91.2001 л 146-ф3 (ред. от 18.03.2019) 

регулирует отношения: наследования; вопросы международного частного 

права.  

4. ГК РФ (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-Ф3 (ред. от 30.12.2020) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 17.01.2021) регулирует отношения: 

интеллектуальной собственности; авторские и иные смежные права; 

патентные отношения и др. 

Структура ГК РФ соответствует системе построения гражданского 

права как отрасли. 

Гражданские права и обязанности принадлежат участникам 

правоотношения, которые называются субъектами правоотношений. 

Субъектами гражданских правоотношений могут быть юридические 

лица, государственные и граждане, административно-территориальные 

образования. 

Граждане принимают активное участие в гражданском обороте и 

являются важнейшими субъектами гражданских прав и обязанностей. В ГК 

РФ (глава 3) наряду с понятием «граждане» в качестве синонима 

используется понятие «физическое лицо». К физическим лицам гражданское 

законодательство относит не только российских граждан, но и иностранцев, 

и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации. 

Они, как правило, пользуются такими же правами и обязанностями, что и 

российские граждане. 

Для участия в гражданских правоотношениях граждане должны 

обладать правоспособностью и дееспособностью. 

Гражданская правоспособность – это способность иметь гражданские 

права и нести обязанности (п. 1 ст. 17 ГК РФ). Ее значение заключается в 
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том, что она является предпосылкой возникновения конкретных гражданских 

прав и обязанностей у физического лица. Объем правоспособности 

отличается от объема конкретных субъективных прав гражданина. Как 

правило, объем субъективных прав уже объема правоспособности. Закон 

признает за каждым гражданином возможность иметь множество 

имущественных и личных неимущественных прав, но не каждый имеет их в 

полном объеме. Например, любой гражданин имеет право заниматься 

предпринимательской деятельностью, которая входит в содержание 

правоспособности. Однако не каждый гражданин реализовал, это право. 

Другими словами, не каждый приобрел субъективное право на занятие 

предпринимательской деятельностью. Гражданская правоспособность 

является равной для всех граждан и не зависит от возраста, психического и 

физического состояния. За гражданами признается равенство прав 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств (ст. 19 Конституции РФ). 

Правоспособность гражданина возникает с момента его рождения. 

Иногда закон признает возможность иметь гражданские права за еще не 

родившимся человеком (например, ребенок умершего отца - наследодателя, 

родившийся после его смерти, признается наследником по закону). 

Поскольку гражданская правоспособность неотделима от самого 

существования человека, он признается субъектом гражданских прав, пока 

жив. Правоспособность прекращается со смертью гражданина. В 

соответствии с законом смертью гражданина признается не только 

прекращение его физического существования, но и объявление его умершим 

в установленном порядке. Содержание правоспособности граждан 

раскрывается в ст. 18 ГК РФ, в соответствии с которой граждане могут: 

 иметь имущество на праве собственности; 

 наследовать и завещать имущество; 

 заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной 

законом деятельностью; 

 создавать юридические лица самостоятельно или совместно с 

другими гражданами или юридическими лицами; 

 совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в 

обязательствах; 

 избирать место жительства; 

 иметь права автора произведения науки, литературы и искусства, 

изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной 

деятельности; 

 иметь иные имущественные и личные не имущественные права. 

Как видно из содержания статьи, данный перечень не является 

исчерпывающим. Гражданский кодекс закрепляет наиболее важные права 

граждан; определяет пределы их дозволенного поведения. Кроме того, 



33 
 

необходимо учитывать, что в содержание правоспособности граждан входит 

и способность иметь обязанности. 

Гражданин может быть ограничен в правоспособности только в 

случаях и порядке, установленном законом. Так, ограничение гражданских 

прав допускается на основании федерального закона если это необходимо 

для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. При этом возможно лишение гражданина 

отдельных гражданских прав, а не в целом. 

Лишение гражданина некоторых субъективных прав возможно на 

определенный срок в качестве санкции за совершенное преступление или 

административное правонарушение. 

Лишение субъективного права за совершенное преступление 

осуществляется судом, а за административное правонарушение – в 

административном порядке органами, на которые возложен контроль за 

соблюдением соответствующих правил. 

Другим юридическим качеством граждан является дееспособность. 

Понятие дееспособности дается в п. 1 ст. 21 ГК РФ. Гражданская 

дееспособность – это способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их. 

В отличие от правоспособности, которая в равной мере признается за 

всеми гражданами, дееспособность граждан не может быть одинаковой. Для 

того, чтобы приобретать права и осуществлять их собственными действиями, 

принимать на себя и исполнять обязанности, требуется достичь 

определенной зрелости, чтобы разумно рассуждать, понимать смысл норм 

права, сознавать последствия своих действий. Эти качества зависят от 

возраста, а также психического здоровья. Такая способность приходит к 

человеку постепенно, по мере взросления, умственного, физического и 

социального развития, приобретения жизненного опыта. 

Учитывая это, закон различает несколько видов гражданской 

дееспособности: 

 полную дееспособность; 

 дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

(неполная дееспособность); 

 дееспособность малолетних (частичная дееспособность). 

Предусматривается также признание гражданина недееспособным и 

ограничение дееспособности граждан. 

Полная дееспособность граждан (ст. 21 ГК РФ) - при наступлении ими 

совершеннолетия, т.е. по достижении 18-летнего возраста. Кроме того, 

полная дееспособность наступает при вступлении в брак гражданином, не 

достигшим 18-летнего возраста в случае, когда законом допускается 

вступление в брак до 18-летнего возраста, - с момента вступления в брак. 
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Несовершеннолетний может быть объявлен полностью дееспособным 

(эмансипирован), если он достиг 16-летнего возраста и осуществляет 

трудовую деятельность по трудовому договору (контракту) или занимается 

предпринимательской деятельностью. 

Эмансипация несовершеннолетних, если она осуществляется с 

согласия обоих родителей, объявляется органами опеки и попечительства, 

при отсутствии согласия родителей вопрос решается судом по заявлению 

несовершеннолетнего. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет обладают неполной 

дееспособностью, объем которой установлен законом (ст. 26 ГК РФ). Они 

могут приобретать гражданские права и обязанности либо самостоятельно, 

либо с предварительного или последующего согласия родителей, 

усыновителей, попечителя. Без согласия законных представителей 

несовершеннолетние с 14 лет вправе совершать следующие действия: 

 распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами; 

 осуществлять права автора произведения литературы или искусства, 

изобретения, или иного охраняемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности; 

 вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; 

 совершать мелкие бытовые сделки, а также сделки, направленные на 

безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального 

удостоверения либо государственной регистрации. 

Ответственность по сделкам, которые несовершеннолетние в возрасте 

от 14 до 18 лет могут совершать самостоятельно, а также по сделкам, 

совершаемым с письменного согласия законных представителей, несут сами 

несовершеннолетние. 

ГК РФ (п. 4 ст. 26) предусматривает возможность ограничения или 

лишения несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права 

самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными 

доходами. Ограничение или лишение допускается только в судебном порядке 

по ходатайству родителей, усыновителей, попечителя либо органа опеки и 

попечительства. Основаниями ограничения или лишения могут быть 

неразумное расходование заработка, употребление спиртных напитков и 

наркотических средств. 

Дееспособность малолетних (не достигших 14 лет) определяется ст. 

27,28 ГК РФ. Среди малолетних следует выделять две группы: 

а) полностью недееспособные – дети в возрасте до 6 лет. За них 

законные представители совершают любые сделки; 

б) частично дееспособные – малолетние в возрасте от 6 до 14 лет. 

Законные представители за малолетних в этом возрасте совершают сделки, 

кроме указанных в законе. Частичная дееспособность малолетних 

проявляется в том, что закон (П.2 ст. 28 ГК РФ) позволяет им совершать 

самостоятельно следующие сделки: 

 мелкие бытовые сделки; 
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 сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 

требующие, нотариального удостоверения либо государственной 

регистрации; 

 сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

 представителем или с согласия последнего третьим лицом для 

определенной цели или для свободного распоряжения. 

Имущественную ответственность по заключенным сделкам за 

малолетних несут законные представители малолетнего. 

Граждане, достигшие 18 лет, могут быть признаны недееспособными 

или ограничены в дееспособности по решению суда, 

Основанием для признания  гражданина недееспособным является 

расстройство психики и последствия, которые повлекли такое расстройство. 

Последствия могут выражаться в том, что гражданин либо не понимает 

значения своих действий, либо понимает, но не может руководить ими. Над 

недееспособным гражданином устанавливается опека и назначается опекун. 

Опекун совершает за подопечного все сделки и несет ответственность за 

вред, причиненный подопечным. 

Ограничение дееспособности допускается по основаниям, 

установленным в законе. В соответствии со ст. 30 ГК РФ основанием 

ограничения дееспособности гражданина является злоупотреблением 

спиртными напитками или наркотическими средствами, если в результате 

этого семья ставится в тяжелое материальное положение. Ограничение 

допускается только судом. Над гражданином, ограниченным в 

дееспособности, устанавливается попечительство. 

Ограниченно дееспособный гражданин может самостоятельно 

совершать мелкие бытовые сделки. Другие сделки, а также получать 

заработок, пенсию или иные доходы и распоряжаться ими он может лишь с 

согласия попечителя. 

Юридическое лицо - особая правовая конструкция, подразумевающая 

субъект права: 

 имеющий обособленное имущество;  

 участвующий в гражданском обороте; 

 отвечающий по своим обязательствам своим имуществом, быть 

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

В зависимости от главной цели деятельности (получение прибыли или 

иные цели) юридические лица классифицируются (ст.50 ГК РФ): 

– на коммерческие юридические лица - имеют основной целью 

получение прибыли. Коммерческие юридические лица могут создаваться в 

следующих организационно-правовых формах: 

1. полное товарищество; 

2. товарищество на вере; 

3. акционерное общество; 

4. общество с ограниченной ответственностью; 

5. крестьянское (фермерское) хозяйство; 
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6. хозяйственное партнерство; 

7. производственный кооператив; 

8. государственное и муниципальное унитарное предприятие, 

основанное на праве хозяйственного ведения;  

9. государственное и муниципальное унитарное предприятие, 

основанное на праве оперативного управления (казенное предприятие) 

Правовой статус коммерческих юридических лиц определен в главе 4 

ГК РФ, а также в целом ряде нормативных актов, в частности, Федеральный 

закон от 26.12.1995 N 208-Ф3 (ред. от 31.07.2020) "Об акционерных 

обществах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021), Федеральный закон от 

08.02.1998 N 14-Ф3 (ред. от 31.07.2020) "Об обществах с ограниченной 

ответственностью", Федеральный закон "О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве" от 11.06.2003 N 74-Ф3 (ред. от 29.12.2020), Федеральный закон "О 

хозяйственных партнерствах" от 03.12.2011 N 380-Ф3 (ред. от 23.07.2013), 

Федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях" от 14.11.2002 N 161-Ф3 (ред. от 23.11.2020) и других. 

– некоммерческие юридические лица - не имеют своей основной целью 

получение прибыли (т. е. заработанные средства идут только на уставные 

цели). В соответствии со ст. 50 ГК РФ и ч.2 ст. 2 Ф3 от 12.01.1996 № 7-Ф3 

(ред. от 03.08.2018) «О некоммерческих организациях» некоммерческие 

организации могут создаваться для достижения социальных, 

благотворительных, культурных, образовательных, научных и 

управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития 

физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных 

нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов 

граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 

юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение 

общественных благ. 

Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, 

могут создаваться в организационно-правовых формах: 

1. потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе 

жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, общества 

взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 

2. общественных организаций, к которым относятся, в том числе, 

политические партии и созданные в качестве юридических лиц 

профессиональные союзы (профсоюзные организации), органы 

общественной самодеятельности, территориальные общественные 

самоуправления; 

3. общественных движений; 

4. ассоциаций (союзов), к которым относятся, в том числе, 

некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации, объединения 

работодателей, объединения профессиональных союзов, кооперативов и 

общественных организаций, торгово-промышленные палаты; 
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5. товариществ собственников недвижимости, к которым относятся, в 

том числе, товарищества собственников жилья, садоводческие или 

огороднические некоммерческие товарищества; 

6. казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации; 

7. общин коренных малочисленных народов Российской Федерации; 

8. фондов, к которым относятся, в том числе, общественные и 

благотворительные фонды;  

9. учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в 

том числе государственные академии наук), муниципальные учреждения и 

частные (в том числе общественные) учреждения; 

10. автономных некоммерческих организаций; 

11. религиозных организаций; 

12. публично-правовых компаний; 

13. адвокатских палат; 

14. адвокатских образований (являющихся юридическими лицами); 

15. государственных корпораций; 

16. нотариальных палат. 

Некоммерческие организации могут осуществлять приносящую доход 

деятельность, если это предусмотрено их уставами, лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и если 

это соответствует таким целям.  

Правовое положение некоммерческих юридических лиц определено в 

главе 4 ГК РФ, ФЗ от 12.01.1996 N 7-Ф3 (ред. от 03.08.2018) « 

некоммерческих организациях», Закон РФ "О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации" от 

19.06.1992 Ne 3085-1 (ред. от 02.07.2013), ст.135 Жилищного кодекса РФ (о 

товариществе собственников жилья), Федеральный закон «"О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации" от 30.04.1999 N 

82-Ф3 (ред. от 13.07.2020), Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 N 174-Ф3 (ред. от 15.10.2020), Федеральный 

закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" от 26.09.1997 N 

125-Ф3 (ред. от 02.12.2019), Федеральный закон "О публично-правовых 

компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" от 03.07.2016 N 236-Ф3 (ред. 

от 22.12.2020), Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации" от 31.05.2002 N 63-Ф3 (ред. от 

03.12.2007), "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" 

(утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 30.12.2020) и других. 

Другая классификация – корпоративные и унитарные юридические 

лица (ст. 65.1 ГК РФ). Корпоративными юридическими лицами 

(корпорациями) являются юридические лица, учредители (участники) 

которых обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший 

орган. К ним относятся полное товарищество, товарищество на вере, 
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акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, 

крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, 

производственные и потребительские кооперативы, общественные 

организации, общественные движения, ассоциации (союзы), товарищества 

собственников недвижимости, казачьи общества, внесенные в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, общины 

коренных малочисленных народов Российской Федерации. В связи с 

участием в корпоративной организации ее участники приобретают 

корпоративные (членские) права и обязанности в отношении созданного ими 

юридического лица, предусмотренные ст. 65.2 ГК РФ. Унитарными 

называются юридические лица, учредители которых не становятся их 

участниками и не приобретают в них прав членства. К ним относятся 

государственные и муниципальные унитарные предприятия, фонды, 

учреждения, автономные некоммерческие организации, религиозные 

организации, публично-правовые компании. 

Юридическое лицо подлежит государственной регистрации. Данные 

государственной регистрации включаются в единый государственный реестр 

юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления. Юридическое 

лицо считается созданным со дня внесения соответствующей записи в 

единый государственный реестр юридических лиц. 

Государственная регистрация осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

Государственную регистрацию коммерческих юридических лиц 

осуществляют органы Федеральной налоговой службы России. Они 

принимают решения о государственной регистрации, ведут Единый 

государственный реестр юридических лиц, вносят в него записи о создании, 

прекращении юридических лиц, предоставляют в установленном законом 

порядке информацию о сведениях, включенных в Реестр, осуществляют 

иные связанные с этим полномочия. Для государственной регистрации 

учредители должны представить документы, указанные в законе, в том числе 

учредительные документы. Учредительным документом юридического лица 

является устав, за исключением полного товарищества и товарищества на 

вере. Для этих юридических лиц учредительный документ - учредительный 

договор (п. 1 ст. 52 ГК РФ). Решение о государственной регистрации (об 

отказе в государственной регистрации) некоммерческой организации 

принимается органами юстиции. На основании этого решения 

территориальные налоговые органы вносят в единый государственный 

реестр юридических лиц сведений о создании некоммерческой организации 

(п. 2, 3 ст.13.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях»). 

Юридическое лицо может быть реорганизовано или ликвидировано. 

Способы реорганизации указаны в ст. 57 ГК РФ. Это - слияние, 

присоединение, разделение, выделение, преобразование. 
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Ликвидация юридического лица осуществляется по решению 

учредителей или по решению суда. Разновидностью ликвидации является 

признание арбитражным судом юридического лица несостоятельным 

(банкротом). Однако в соответствии с п. 1 ст. 65 ГК РФ это применимо не ко 

всем юридическим лицам. 

Так, в отношении казенного предприятия, учреждения, религиозной 

организации эти правила не действуют. 

В качестве юридических лиц в гражданский оборот также могут 

вступать: Российская Федерация; субъекты РФ; муниципальные образования. 

Объектами гражданских прав (т. е. тем, по поводу чего возникают 

гражданско-правовые отношения) являются: 

1.вещи; 

Принято выделять движимое и недвижимое имущество. К 

недвижимости относятся земельные участки, участки недр, обособленные 

водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть перемещение, 

которых невозможно (леса, здания, сооружения и т.д.). К недвижимым вещам 

также относятся подлежащие государственной регистрации воздушные, 

морские суда, космические объекты. К недвижимым вещам наряду с жилыми 

и нежилыми помещениями отнесены предназначенные для размещения 

транспортных средств части зданий или сооружений. Может быть отнесено и 

другое имущество. 

Недвижимой вещью, участвующей в обороте как единый объект, может 

являться единый недвижимый комплекс – совокупность объединенных 

единым назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно 

связанных физически или технологически, в том числе линейных объектов 

(железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы и другие), либо 

расположенных на одном земельном участке, если в едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество зарегистрировано право 

собственности на совокупность указанных объектов в целом как одну 

недвижимую вещь. К единым недвижимым комплексам применяются 

правила о неделимых вещах (ст.133.1 ГК РФ). Все остальное относится к 

движимому имуществу (деньги, ценные бумаги и т.д.). Регистрации прав на 

движимые вещи не требуется, кроме случаев, указанных в законе. 

2.деньги; 

3.ценные бумаги; 

4.имущественные права; 

5.работы и услуги; 

6.информация; 

7.результаты интеллектуальной деятельности (в т. ч. исключительные 

права на них – интеллектуальная собственность); 

8. нематериальные блага. 

Гражданский кодекс РФ закрепил базовые нормы для регулирования 

экономических отношений в цифровой среде. Введено понятие "цифровые 

права". Это обязательственные или иные права, оборот которых возможен 
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только в информационной системе. Объекты гражданских прав могут 

свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке 

универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического 

лица) либо иным способом, если они не изъяты из оборота или не 

ограничены в обороте. Виды объектов гражданских прав, нахождение 

которых в обороте не допускается (объекты, изъятые из оборота), должны 

быть прямо указаны в законе. 

Имеются следующие основания возникновения гражданских прав и 

обязанностей: 

 из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из 

договоров и иных сделок, хотя не предусмотренных противоречащих ему; 

 из актов государственных органов и органов местного 

самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания 

возникновения гражданских прав и обязанностей; 

 из судебного решения, установившего гражданские права и 

обязанности;  

 в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым 

законом; 

 в результате создания произведений науки, литературы, искусства, 

изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности; 

 вследствие причинения вреда другому лицу, 

 вследствие неосновательного обогащения; 

 вследствие иных действий граждан и юридических лиц; 

 вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт 

связывает наступление гражданско-правовых последствий. 

Наиболее распространенным основанием для возникновения 

гражданских правоотношений являются сделки. 

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей 

(ст.153 ГК РФ). 

Сделки могут быть односторонними и двухсторонними или 

многосторонними. Односторонней считается сделка, для совершения 

которой в соответствий с законом иными правовыми актами или 

соглашением сторон необходимо и достаточно выражение более одной 

стороны. Одной из разновидностей сделок является договор. Для заключения 

договора необходимо выражение согласования двух сторон. Односторонняя 

сделка создает обязанности для лица, совершившего сделку, например, 

дарение. 

Сделка – основная форма гражданского оборота, Без сделок 

невозможно осуществление предпринимательской деятельности и внешнего 

торгового оборота. 

В условиях рынка число сделок значительно возрастает. Для того, 

чтобы сделка породила гражданские права и обязанности, необходимо 

строгое соблюдение условия деятельности сделок: 
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1 условие. Касается способности субъектов правоотношений 

участвовать в сделках. Для граждан требуется наличие дееспособности, для 

юридических лиц – правоспособности и дееспособности. При нарушении 

этого условия сделка признается недействительной. 

2 условие. Содержание сделки должно соответствовать требованиям 

закона (ст.168 ГК РФ). Если же сделка совершается умышленно, с целью 

заведомо противоречащей воли государства и общества, все полученное при 

сделке взыскивается в пользу государства. 

3 условие. Требует, чтобы воля сторон действительно выражала их 

желание совершить сделку, создать юридические последствия, а также чтобы 

она соответствовала её внешнему выражению - волеизлиянию. 

4 условие. Форма сделки. Согласно ст.158 ГК РФ, сделка совершается в 

устной или письменной форме. 

Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной 

в том случае, когда из поведения лица явствует воля совершить сделку. 

Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления 

документа, выражающего ее содержание и подписанная лицом или лицами. 

По закону в простой письменной форме должны заключаться сделки граждан 

между собой на сумму, превышающую десять тысяч рублей, а в случаях, 

предусмотренных законом, – независимо от суммы сделки. При 

несоблюдении простой письменной формы сделки лишает стороны права в 

случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на 

свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и 

другие доказательства. Приравнены к письменной форме дистанционные 

сделки, совершенные с помощью электронных или иных аналогичных 

технических средств, в том числе путем заполнения формы в Интернете, 

отправки СМС или нажатия клавиши "ОК". Однако электронные завещания 

не допускаются. 

Нотариальное удостоверение сделок обязательно в случаях, указанных 

в законе, а также в случаях, предусмотренных соглашением сторон. В 

установленных законом случаях сделки подлежат государственной 

регистрации (ст.164 ГК РФ). При несоблюдении нотариальной формы и 

регистрации, сделка считается недействительной. В Гражданском Кодексе 

предусмотрены и другие основания недействительности сделок, а именно 

совершение сделки с целью, противной основам правопорядка и 

нравственности. 

Сделка, совершенная недееспособным гражданином, является 

недействительной.  

Сделка, заключенная юридическим лицом, не имеющим лицензии на 

занятие соответствующей деятельности, является недействительной. Причем 

сделка считается недействительной в силу признания ее таковой судом – 

оспоримая сделка. Либо независимо от такого признания – ничтожная сделка 

(гл.3 §2 ст. 166-181 ГК РФ).  
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Недействительность сделки не влечет юридических последствий, за 

исключениями, которые связаны с её деятельностью и считается 

недействительной с момента её совершения. В силу общего правила каждая 

из сторон обязана возвратить другой стороне всё полученное по сделке, в 

случае невозможности – возместить её стоимость в деньгах. 

Защита нарушенных и оспоренных гражданских прав осуществляется 

судом. К судебным органам, осуществляющим защиту, относятся: суд общей 

юрисдикции, арбитражный и третейский суд. Нарушенные и оспоренные 

гражданские права защищаются различными способами, указанными в 

законе (ст. 12 ГК РФ): 

 признание права; 

 восстановление положения, существовавшего до нарушения права и 

пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения; 

 признание оспоримой сделки недействительной и применение 

последствий ее недействительности, применение последствий 

недействительности ничтожной сделки; 

 признание недействительным акта государственного органа или 

органа местного самоуправления; 

 самозащита права; 

 принуждение к исполнению обязанности в натуре; 

 возмещение убытков; 

 взыскание неустойки; 

 компенсация морального вреда; 

 прекращение или изменение правоотношения; 

 неприменение судом акта государственного органа или органа 

местного самоуправления, противоречащего закону. 

Новыми способами защиты, закрепленными законодательно, являются 

самозащита и компенсация морального вреда. Самозащита гражданских прав 

возможна управомоченным лицом без обращения в суд. Однако закон 

устанавливает, что способы самозащиты должны быть соразмерны 

нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его 

пресечения. Таким образом, самозащита не должна выходить за пределы 

дозволенного. Примером самозащиты может служить удержание вещи 

кредитором при неисполнении обязательства должником (ст. 359, 360 ГК 

РФ). 

Под моральным вредом понимаются физические или нравственнее 

страдания, причиненные нарушением принадлежащих гражданину личных 

неимущественных прав или других нематериальных благ. При определении 

размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень 

вины нарушителя, степень физических и нравственных страданий лица, 

которому причинен вред (ст. 151 ГК РФ). Вопросы компенсации морального 

вреда регламентированы в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

20 декабря 1994 года №10 (ред. от 06.02.2007). 
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Право собственности – это институт, который представляет собой 

совокупность правовых норм, закрепляющих принадлежность материальных 

благ и конкретным лицам возможность владеть пользоваться и 

распоряжаться материальными благами. 

Согласно ст.8 Конституции РФ признаются и защищаются следующие 

виды собственности: частная, государственная, муниципальная и иные 

формы собственности (общественных организаций и собственность 

кооперативная). 

Допускается объединение видов собственности в общую 

собственность. Общая собственность подразделяется на 2 вида: 

1) Имущество, которое принадлежит нескольким лицам одновременно 

с определением долей каждого из них – общая собственность. 

2) Имущество без определения долей – общая совместная 

собственность. 

При обшей собственности владение, пользование и распоряжение 

имуществом осуществляется по соглашению всех собственников, а при 

отсутствии соглашение устанавливается судом по иску любого из 

собственников. Особенность права собственность состоит в том, что это 

право всегда связано с определенными вещами, имуществом, но право 

собственности как правоотношение, это не отношение лица к самой вещи, а 

отношение между людьми по поводу вещи. Это отношение между 

собственником, который обладает определенными правами и всеми другими 

членами общества, обязанными не нарушать его прав, не посягать на чужое 

имущество. 

Право собственника состоит из совокупности трех правомочий: 

 владение собственностью; 

 пользование собственностью; 

 распоряжение вещью. 

Эти правомочия и характеризуют содержание права собственности. 

Они осуществляются собственником бессрочно, непосредственно по его 

усмотрению, но в определенных пределах, установленных законом. 

1. Собственнику принадлежит право владения, пользования и 

распоряжения своим имуществом. 

2. Собственник вправе, по своему усмотрению, совершать любые 

действия, не противоречащие закону и иным правовым актам. 

3. Владение, пользование и распоряжение землей и другими 

природными ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается законом; 

осуществляется их собственником свободно, если это не приносит ущерба 

окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц. 

4. Собственник несет бремя содержания, если иное не предусмотрено 

законом или договором.  

5. Риск случайной гибели или повреждение имущества несёт его 

собственник, если иное не предусмотрено законом или договором. 
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Правоотношение в отношении собственности включает в себя 

субъекты правоотношения, объекты правоотношения, содержание 

правоотношения и юридические факты. 

Объектами право собственности являются вещи, которые делятся на 

группы, в зависимости от их правового режима. 

1. Это вещи, которые составляют собственность государства: земля, 

воды, леса. Они предоставляются только в пользование, но можно купить 

землю, согласно земельному кодексу. 

2. Вещи, которые могут приобретаться лишь по специальному 

разрешению (оружие, особо опасные яды, наркотики). 

3. Вещи, которые могут приобретаться любым лицом. 

4. Вещи индивидуально определенные и вещи, определенные 

родовыми признаками. Первые имеют индивидуальные признаки и их можно 

отличить в общей массе однородных вещей. А вторые определяются числом, 

весом или мерой. 

5. Вещи делимые и неделимые. Первые можно разделить без ущерба их 

хозяйственного применения. 

6. Право собственности на новую вещь, изготовленную лицом для себя. 

Право собственности на плоды, доходы и т.д. 

7. Право собственности на вещь может быть приобретено в результате 

договора купли-продажи, дарения и т.д. 

Право собственности на здание, сооружение и другое вновь 

создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной 

регистрации, возникает с момента такой регистрации. 

Законодательство предусматривает защиту прав собственности. Защита 

прав собственности осуществляется посредством предъявления иска: 

1) иски об истребовании имущества собственником из чужого 

незаконного владении (виндикационные иски) 

2) иски об устранении нарушенных прав собственника, не связанных с 

лишением владения (негаторные иски). 

Исковая давность – срок защиты прав по иску лица, право которого 

нарушено. Общий срок исковой давности устанавливается в 3 года. 

Иск можно подать в арбитражный суд, третейский суд, суд общей 

юрисдикции и в мировой суд. 

Гражданско-правовой договор выступает важнейшим средством 

индивидуального правового регулирования имущественных и 

неимущественных отношений. Он ведет к установлению юридической связи 

между его участниками. Договор представляет собой соглашение двух или 

нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских 

прав и обязанностей (ст.420 ГК РФ). Иными словами, об осуществлении 

определенных действий. Субъекты гражданского права свободны в 

заключении договора. Понуждения к заключению договора не допускаются. 

Стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не 

предусмотренный законом или иными правовыми актами. Содержание 
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договора составляют условия, определяющие права и обязанности его 

сторон. Они устанавливаются по усмотрению сторон за исключением 

случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом 

или иными правовыми актами. Условия договора делятся на: существенные, 

предписываемые, отсылочные и др. Существенные условия – это такие 

условия, которые необходимы для договоров данного вида. К их числу 

относятся предмет договора, цена (размер платы, подлежащей внесению). 

Нередко таким условием признают сроки. 

Предписываемыми являются условия, необходимость включения 

которых в текст договора предусмотрена законодательством (такие условия, 

в основном, устанавливаются по договорам о поставках продукции). 

Отсылочные условия - это такие условия, когда в договоре имеется 

отсылка на разнообразные нормативные акты, содержащие требования к 

отдельным видам договоров (перевозки грузов, расчетов в народном 

хозяйстве и т.д.). 

Договоры классифицируются по определенным признакам. В 

зависимости от имущественного предоставления договоры бывают 

возмездные и безвозмездные. По возмездному договору имущественное 

предоставление одной стороны имеет встречное имущественное 

предоставление другой (договор купли-продажи, мены и др.). В 

безвозмездном договоре встречное предоставление отсутствует (договор 

дарения). 

В ГК РФ введена категория публичного договора. Это договор, 

заключенный коммерческой организацией и устанавливающий обязанности 

по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые 

организация должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится 

(розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги 

связи, энергоснабжение, гостиничное обслуживание и т.д.). 

Опционный договор – относительное новшество российского 

гражданского законодательства, появившееся в ГК РФ в результате его 

реформы в 2015 году. Ранее понятие опциона было характерно лишь для 

финансовой сферы в качестве одного из производных финансовых 

инструментов. 

Ст. 429.3. ГК РФ: по опционному договору одна сторона вправе 

потребовать в согласованный срок от другой стороны совершения 

предусмотренных опционным договором действий (в том числе выплатить 

денежные средства, передать или принять имущество). Если требование в 

установленный срок не заявлено опционный договор прекращается. Право 

заявить требование по опционному договору является платным, за 

исключением случаев, если опционным договором, предусмотрена его- 

безвозмездность либо если заключение такого договора обусловлено иным 

обязательством или охраняемым законом интересом, которые вытекают из 

отношений сторон. 
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Рамочным договором (договором с открытыми условиями) признается 

договор, определяющий общие условия обязательственных 

взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и 

уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок 

одной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение 

рамочного договора. 

К отношениям сторон, не урегулированным отдельными договорами, в 

том числе в случае не заключения сторонами отдельных договоров, подлежат 

применению общие условия, содержащиеся в рамочном договоре, если иное 

не указано в отдельных договорах или не вытекает из существа обязательства 

(ст.429.1 ГК РФ). 

Абонентским договором (договором с исполнением по требованию) 

признается договор, предусматривающий внесение одной из сторон 

(абонентом) определенных, в том числе периодических, платежей или иного 

предоставления за право требовать от другой стороны (исполнителя) 

предоставления предусмотренного договором исполнения в затребованных 

количестве или объеме либо на иных условиях, определяемых абонентом. 

Абонент обязан вносить платежи или предоставлять иное исполнение 

по абонентскому договору независимо от того, было ли затребовано им 

соответствующее исполнение от исполнителя, если иное не предусмотрено 

законом или договором (ст.429.4 ГК РФ). 

Договор заключается посредством направления оферты (предложения) 

заключить договор одной стороной и ее акцепта (принятия предложения) 

другой. Договор признается заключенным в момент получения лицом, 

направившим оферту, ее акцепта. Если же в соответствии с законом для 

заключения договора необходима также передача имущества, договор 

считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества 

(договор дарения, займа, хранения) Договор, подлежащий государственной 

регистрации, считается заключенным с момента его регистрации (например, 

договоры о продаже недвижимости). 

Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу 

лиц, рассматриваются, как предложения делать оферты, если иное Упрямо не 

указано в предложении. 

Обязательство представляет собой разновидность гражданских 

правоотношений. Это отношение лиц, урегулированное нормами 

обязательственного права. В данном случае речь идет именно о правовых, а 

не о фактических отношениях, поскольку участники обязательств имеют 

права и обязанности, исполнение которых обеспечивается мерами 

принудительного характера. 

Обязательства относятся к группе имущественных правоотношений, 

причем это типичное относительное правоотношение, так как они всегда 

характеризуются конкретным субъектным составом, полной 

определенностью участников. 
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Таким образом, обязательство-это относительное имущественное 

правоотношение, в. котором одно лицо (должник) обязан совершить в пользу 

другого лица (кредитора) определенное действие по передаче имущества, 

выполнению работ, оказанию услуг, либо воздержаться от определенного 

действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его 

обязанности (ст.307 ГК РФ). 

Содержание обязательства составляют действия, которые должник 

обязан совершить или от совершения которых должен воздержаться. Если 

должник должен совершить какие-либо действия, мы говорим об 

обязательствах с положительным содержанием, и, наоборот, при 

воздержании должником от совершения действий – об обязательствах с 

отрицательным содержанием. Обязательства с положительным содержанием 

бывают простые и альтернативные. 

Субъекты обязательства – кредитор и должник – называются 

сторонами в обязательстве. В обязательстве может быть один кредитор и 

один должник, причем во многих обязательствах одна и та же сторона может 

одновременно быть и должником, и кредитором (например, договор купли-

продажи, аренды и др.). В обязательстве может быть и множественность лиц 

(множественность должников – пассивная множественность; 

множественность кредиторов – активная множественность; смешанная 

множественность). 

Перемена лиц в обязательстве возможна при уступке требования и 

переводе долга. Кредитор может передать свое требование другому лицу без 

согласия должника. Не допускается передача прав, связанных с личностью 

кредитора (требования об алиментах, о возмещении вреда, причиненного 

жизни и здоровью). 

Перемена должника или перевод долга допускается только с согласия 

кредитора. 

В соответствии со ст.308.1 ГК РФ альтернативным признается 

обязательство, по которому должник обязан совершить одно из двух или 

нескольких действий (воздержаться от совершения действий), выбор между 

которыми принадлежит должнику, если законом, иными правовыми актами 

или договором право выбора не предоставлено кредитору или третьему лицу. 

С момента, когда должник (кредитор, третье лицо) осуществил выбор, 

обязательство перестает быть альтернативным. 

Факультативным признается обязательство, по которому должнику 

предоставляется право заменить основное исполнение другим 

(факультативным) исполнением, предусмотренным условиями обязательства. 

В случае, если должник осуществляет свое право на замену исполнения, 

предусмотренного условиями обязательства, кредитор обязан принять от 

должника соответствующее исполнение по обязательству (ст.308.2 ГК РФ). 

Гражданский кодекс РФ в главе 22 устанавливает, что обязательства 

подлежат исполнению надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями закона. Закон не допускает односторонний 
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отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий 

за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Исполнение обязательств означает совершение должником в пользу 

кредитора определенного действия (передача вещи, выполнение работы, 

оказание услуги и др.) или воздержание от совершения действия. Для 

достижения цели, ради которой устанавливается обязательство, оно должно 

быть исполнено надлежащим образом. Надлежащее исполнение 

обязательства это исполнение его в соответствии с условиями и 

требованиями закона, а отсутствие таких условий и требований - в 

соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 

предъявляемыми требованиями. Обязательство считается исполненным 

надлежащим образом, если соблюдены все требования, предъявляемые к 

сторонам, предмету, времени (сроку) и месту исполнения данного 

обязательства. Исполнение, произведенное с нарушением любого из 

перечисленных требований, признается ненадлежащим и влечет за собой 

гражданско-правовую ответственность. 

По общему правилу, исполнение должно производиться лично 

должником или его представителем и вручено лично кредитору или 

управомоченному им на это лицу. Однако должник может возложить 

исполнение обязательства на третье лицо, если из закона, условий 

обязательства или его существа не вытекает обязанность должника 

исполнить обязательство лично. В этом случае кредитор обязан принять 

исполнение, предложенное за должника третьим лицом. 

Надлежащее исполнение по предмету означает, что должник 

представил кредитору то материальное благо, которое предусмотрено 

обязательством (товар, деньги, работа, услуги и др.). Особенно важно 

соблюдение о качестве предмета исполнения, а также количественных 

показателей. 

Должник должен совершить исполнение обязательства в срок, 

указанный в договоре. Если же в обязательстве не предусматривается срок 

его исполнения и не содержатся условия, позволяющие определить этот срок, 

оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения 

обязательства. Срок исполнения обязательства может быть определен и 

моментом востребования. В обоих этих случаях должник обязан исполнить 

обязательство в семидневный срок со дня предъявления кредитором 

требования о его исполнении. Исключение составляют обязательства, из 

существа которых возникает необходимость немедленного исполнения по 

требованию кредитора (например, требование выдать, пальто, сданное на 

хранение в гардероб организации). 

Досрочное исполнение обязательства допускается, если иное не 

предусмотрено законом, условиями обязательства либо вытекает из его 

существа (ст.315 ГК РФ). 

Местом исполнения обязательства считается место, в котором должник 

обязан совершить действие, составляющее предмет обязательства, а кредитор 
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принять исполнение. Место исполнения обязательства определяется законом 

или договором, а также может явствовать из обычаев делового оборота или 

существа обязательства. Однако если место исполнения обязательства не 

определено ни одним из указанных способов, то оно определяется по 

правилам, установленным ст.316 ГК РФ, в соответствии с которой 

исполнение должно быть произведено: 

 по обязательству передать земельный участок, здание, сооружение 

или другое недвижимое имущество – в месте нахождения имущества;  

 по обязательству передать товар или иное имущество, 

предусматривающее его перевозку, – в месте сдачи имущества первому 

перевозчику для доставки его кредитору; 

 по другим обязательствам предпринимателя передать товар или иное 

имущество – в месте изготовления или хранения имущества, если это место 

было известно кредитору в момент возникновения обязательства: 

 по денежному обязательству – в месте жительства кредитора в 

момент возникновения обязательства, а если кредитором является 

юридическое лицо – в месте его нахождения в момент возникновения 

обязательства; если кредитор к моменту исполнения обязательства изменил 

место жительства или место нахождения и известил об этом должника - в 

новом месте жительства или нахождения кредитора с отнесением на счет 

кредитора расходов, связанных с переменой места исполнения; 

 по всем другим обязательствам - в месте жительства должника, а 

если должником является юридическое лицо - в месте его нахождения. 

Должник несет расходы на исполнение обязательства, если иное не 

предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором либо не 

вытекает из существа обязательства, обычаев или других обычно 

предъявляемых требований (ст.309.2 ГК РФ). 

Законом предусмотрены следующие способы обеспечения исполнения 

обязательств: неустойка, залог, удержание имущества должника, 

поручительство, банковская гарантия, задаток. Законом или договором могут 

устанавливаться и другие способы (ст. 329 ГК РФ). 

Неустойкой (штрафом, пеней) признается установленная законом или 

договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства (ст.330 

ГК РФ). 

Залог как способ обеспечения исполнения обязательства заключается в 

том, что должник передает кредитору имущество, стоимость которого 

покрывает сумму долга (ст.334 ГК РФ). Кредитор (залогодержатель) имеет 

право в случае неисполнения должником обязательства получить 

удовлетворение из стоимости заложенного имущества. При этом он имеет 

преимущество перед другими кредиторами должника (залогодателя). 

Требования залогодержателя (кредитора) удовлетворяются из стоимости 

заложенного имущества, как правило, по решению суда. Предметом залога 

может быть любое; имущество, в том числе вещи и имущественные права 
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(требования). Не могут быть предметом залога имущество, изъятое из 

оборота, требования, неразрывно связанные с личностью кредитора 

(требования об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или 

здоровью и др.). Не допускается также залог отдельных видов имущества, на 

которое не может быть обращено взыскание. 

Договор о залоге должен быть заключен в письменной форме, а в 

случаях, указанных в законе, требуется его нотариальное заверение под 

страхом недействительности (ст. 339 ГК РФ). 

Исполнение обязательства может быть обеспечено поручительством 

(ст.361 ГК РФ). По договору поручительства поручитель обязывается перед 

кредитором другого лица отвечать за исполнение обязательства полностью 

или в части. Договор поручительства должен заключаться в письменной 

форме, несоблюдение которой влечет недействительность договора 

поручительства. 

В качестве способа обеспечения исполнения обязательства выступает 

банковская гарантия (ст.368 ГК РФ). Для участников банковской гарантии 

применяется специфическая терминология. Банк выступает гарантом, 

должник принципалом, а кредитор - бенефициаром. Банковская гарантия 

заключается в том, что банк за определенное вознаграждение по просьбе 

принципала дает письменное обязательство бенефициару уплатить ему 

денежную сумму по его письменному требованию. Ответственность банка 

ограничивается только суммой, указанной в гарантии. Она может не 

покрывать суммы основного обязательства. 

Задаток – это денежная сумма, выдаваемая одной из 

договаривающихся сторон другой стороне в счет причитающихся с нее по 

договору платежей (ст.380 ГК РФ). Кроме того, задаток является 

доказательством заключения договора и способом обеспечения исполнения 

обязательства. Соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно 

быть совершено в письменной форме, если данное требование не выполнено, 

уплаченная сумма считается авансом, пока не доказано иное, если за 

неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается у 

другой стороны. Если за неисполнение договора ответственна сторона, 

получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму 

задатка. Сверх задатка, сторона, ответственная за неисполнение договора, 

обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если 

стороны не предусмотрели в договоре иное (ст. 381 ГК РФ). 

Наследование – это переход после смерти гражданина принадлежащего 

ему на основе частной собственности имущества, включающего 

имущественные и некоторые личные неимущественные права, к одному или 

нескольким лицам. 

В зависимости от основания наследования выделяют два вида 

наследования: 

1. наследование по завещанию (глава 62 ГК РФ): 

2. наследование по закону (глава 63 ГК РФ). 
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Наследство – принадлежащие наследодателю на день открытия 

наследства вещи, иное имущество, в т. ч. имущественные права и 

обязанности. 

Открытием наследства признается возникновение наследственного 

правоотношения в результате наступления определенных юридических 

фактов: 

– смерти гражданина; 

– объявления судом гражданина умершим. 

Согласно ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства признается 

последнее место жительства наследодателя, а если последнее место 

жительства неизвестно или находится за пределами РФ, местом открытия 

наследства в РФ признается место нахождения такого наследственного 

имущества. 

Наследодателем является лицо (любое физическое лицо, в т. ч. 

недееспособное и несовершеннолетнее), имущество которого после его 

смерти переходит к другим лицам. 

Наследник – это лицо, к которому переходят права и обязанности 

наследодателя в результате наследственного правопреемства. 

Субъектами наследственного правопреемства могут быть все 

участники гражданского оборота (физические и юридические лица, 

Российская Федерация в целом, государственные и муниципальные 

образования). 

Наиболее распространено наследование по завещанию. Завещание 

составляется в письменной форме, заверяется у нотариуса (или у лиц, 

приравненных по закону для удостоверения завещания к нотариусам, 

например, главврачей больниц, капитанов кораблей, и т. д.). При наличии 

завещания наследование осуществляется по воле наследодателя, кроме 

случаев предоставления части наследства другим лицам в силу требований 

закона (например, обязательная доля наследства предусмотрена для 

нетрудоспособных иждивенцев и т.д.). 

В ГК РФ закрепляются нормы о совместном завещании и 

наследственном договоре. Совместное завещание могут составить только 

супруги (ст.1118 ГК РФ). В нем они вправе по своему обоюдному 

усмотрению определить последствия смерти каждого из них, в т. ч. 

наступившей одновременно. Можно завещать общее имущество, а равно 

имущество каждого из супругов любым лицам, любым образом определить 

доли наследников в указанных наследственных массах, определить 

имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов. если 

такое определение не нарушает прав третьих лиц, лишить наследства одного, 

нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого 

лишения. При этом наличие совместного завещания не отменяет действия 

норм об обязательной доле в наследстве и о запрете наследования 

недостойными наследниками. 
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Завещание супругов утрачивает свою силу в случаях расторжения 

брака или признания брака недействительным как до, так и после смерти 

одного из супругов. 

Один из супругов в любое время (в том числе после смерти второго 

супруга) вправе совершить последующее завещание, а также отменить 

совместное завещание. Если это происходит при жизни второго супруга, 

последний уведомляется нотариусом об этом факте. 

Кроме того, совместное завещание может быть оспорено по иску 

любого из супругов при их жизни, а после смерти одного или обоих супругов 

– по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим 

завещанием.  

Запрещено составлять совместное завещание в закрытой форме, в 

чрезвычайных обстоятельствах или в порядке, приравненном к 

нотариальному. Они подлежат обычному нотариальному удостоверению. 

Предусмотрена обязательная видеофиксация данного нотариального 

действия, если оба супруга против этого не возражают. Такие же правила 

относительно формы применяются для наследственного договора (ст.1140.1 

ГК РФ). Последний может быть заключен наследодателем с любым из лиц, 

которые могут призываться к наследованию. Наследственный договор может 

возлагать на участвующих в обязанность совершить какие-либо действия 

имущественного или неимущественного характера. Изменение или 

расторжение договора допускается только при жизни его сторон по их 

соглашению или на основании судебного решения в связи с существенным 

изменением обстоятельств. 

Наследодатель вправе в любое время совершить односторонний отказ 

от наследственного договора путем направления через нотариуса 

уведомления всем сторонам договора. При этом наследодатель обязан 

возместить им убытки, которые возникли у них в связи с исполнением 

наследственного договора к моменту получения уведомления. 

При отсутствии завещания наследование осуществляется по закону 

путем призвания к наследству круга наследников в соответствии с 

очередностью, установленной ГК РФ. 

Наследники каждой очереди наследуют в равных долях, за 

исключением наследников, наследующих по праву представления. 

Наследование по праву представления - переход доли наследника по закону, 

умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, 

переходит к его соответствующим потомкам. 

Установлены следующие очередности призвания наследников:  

 наследники первой очереди: дети, супруг и родители наследодателя. 

Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления 

(ст.1142 ГК РФ); 

 наследники второй очереди: полнородные и неполнородные братья и 

сестры наследодателя; его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со 

стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер 
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наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по 

праву представления (ст.1143 ГК РФ); 

 наследники третьей очереди: полнородные и неполнородные братья и 

сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные 

братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления (ст.1144 

ГК РФ); 

 наследники четвертой очереди: родственники третьей степени 

родства – прадедушки и прабабушки наследодателя (ст.1145 ГК РФ); 

 наследники пятой очереди: родственники четвертой степени родства 

– дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки 

и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные 

дедушки и бабушки) (ст.1145 ГК РФ); 

 наследники шестой очереди: родственники пятой степени родства – 

дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и 

правнучки), дети его двоюродных братьев сестер (двоюродные племянники и 

племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди 

и тети) (ст.1145 ГК РФ); 

 наследники седьмой очереди: пасынки, падчерицы, отчим и мачеха 

наследодателя (т. е. при отсутствии отношений усыновления (удочерения)) 

(ст. 1145 ГК РФ); 

 нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. 

Нетрудоспособные иждивенцы - нетрудоспособные лица, находящиеся 

на полном содержании наследодателя или получающие от него помощь, 

которая является для них постоянным или основным источником средств к 

существованию. Нетрудоспособные иждивенцы, не входящие в круг 

наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют 

по закону вместе и наравне с наследниками призываемой очереди, если не 

менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, 

независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет. При 

отсутствии других наследников по закону нетрудоспособные иждивенцы, не 

входящие в круг наследников по закону, наследуют самостоятельно в 

качестве наследников восьмой очереди (ст. 1148 ГК РФ). 

При наследовании по закону возможно наследование по праву 

представления (ст. 1146 ГК). В этом случае доля наследника по закону, 

умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, 

переходит к его потомкам и делится между ними поровну. Например, в 

соответствии с п. 2 ст. 1142 внуки наследодателя и их потомки наследуют по 

праву представления и являются наследниками первой очереди. 

Для приобретения наследства наследник должен его принять. Не 

допускается принятие наследства под условием или с оговорками. Принятие 

наследства осуществляется одним из следующих способов. Подачей по месту 

открытия наследства нотариусу заявления наследника о принятии наследства 

либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство, 

либо фактическое принятие наследства (совершение конклюдентных 
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действий, дающих основание полагать, что наследник относится к 

наследственному имуществу как к своему. В п. 2 ст. 1153 ГК РФ приведен 

примерный перечень таких действий). 

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня 

открытия наследства. По истечении указанного срока по заявлению 

наследника нотариусом по месту открытия выдается свидетельство о праве 

на наследство. 

Наследник (по закону или завещанию) вправе отказаться от наследства. 

Не допускается отказ от наследства с оговорками или под условием; отказ от 

части, причитающегося наследнику наследства. Отказ от наследства не 

может быть впоследствии изменен или взят обратно. 

Если наследником является несовершеннолетний, недееспособный или 

ограниченно дееспособный гражданин, то отказ от наследства допускается с 

предварительного разрешения органа опеки и попечительства. При отказе от 

наследства наследник подает по месту открытия наследства нотариусу 

заявление об отказе от наследства. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Гражданское право, его предмет и метод.  

2. Источники гражданского права. 

3. Правоспособность граждан. Дееспособность граждан. 

4. Юридические лица: понятие и признаки. 

5. Виды юридических лиц. 

6. Сделки. Формы сделок. 

7. Договор: понятие и виды. 

8. Объекты гражданских прав. 

9. Обязательство и обязательственное право. 

10. Виды обязательств. 

11. Наследование. Виды наследования. 
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ГЛАВА 4. ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 

Административное право – это отрасль права, которая регулирует 

общественные отношения, связанные с реализацией исполнительной власти в 

государстве или возникающие в сфере государственного управления. 

Государственное управление (в широком смысле) – деятельность 

любых государственных органов всех ветвей государственной власти 

(законодательной, исполнительной, судебной), направленная на реализацию 

их полномочий. 

Государственное управление (в узком смысле) деятельность органов 

исполнительной власти по осуществлению исполнительно-распорядительных 

функций в различных сферах жизнедеятельности общества: в экономике, в 

сфере социального обеспечения, здравоохранения, культуры, обороны, 

безопасности государства, транспорта, связи и т.д. 

В предмет административного права входят следующие элементы: 

1. общественные отношения, связанные с осуществлением субъектами 

государственного управления (прежде всего органами исполнительной 

власти) своих функций в экономической, социально-культурной и 

административно-политической сфере; 

2. отношения внутри самой структуры органов исполнительной, 

законодательной и судебной власти, т.е. выстраивание эффективного 

взаимодействия властных органов между собой и регламентирование их 

внутриаппаратных отношений; 

3. отношения, связанные с реализацией административно-

процедурной и административно-юрисдикционной деятельности.  

 Административно-процедурная деятельность связана с подготовкой и 

изданием актов управления, выдачей лицензий, разрешений. 

 Административно-юрисдикционная деятельность связана с 

разрешением административно-правовых споров, привлечением лиц к 

административной ответственности, применением мер административного 

принуждения.  

Метод административного права – это совокупность приемов и 

способов воздействия правовых норм на общественные отношения, 

входящие в предмет данной отрасли. Механизм административно-правового 

регулирования опирается в основном на запреты, правовые средства 

распорядительного характера, т.е. характеризуется императивностью (прямой 

субординацией, подчинением воли объекта управления воле субъекта 

управления).  

Административные правоотношения далеко не всегда основываются на 

взаимном волеизьявлении сторон, в них преобладает односторонность 

волеизявления, хотя дозволения и соглашения могут использоваться 

сторонами, если речь идет о взаимодействии властных органов, не 

находящихся в отношениях подчинения и субординации. 

Принципы административного законодательства: 
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1) принцип равенства перед законом (ст. 1.4 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации, далее КоАП 

РФ). Лица, совершившие административные правонарушения, равны перед 

законом. Физические лица подлежат административной ответственности 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также других обстоятельств. Юридические лица подлежат административной 

ответственности независимо от места нахождения, организационно-правовых 

форм, подчиненности, а также других обстоятельств; 

2) презумпция невиновности (ст. 1.5 КоАП РФ). Лицо подлежит 

административной ответственности только за те административные 

правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Лицо, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в 

порядке, предусмотренном КоАП РФ, и установлена вступившим в законную 

силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших 

дело; 

3) обеспечение законности при применении мер административного 

принуждения в связи с административным правонарушением (ст. 1.6 КоАп 

РФ). Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может 

быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении иначе как на 

основаниях и в порядке, установленных законом. При применении мер 

административного принуждения не допускаются решения и действия 

(бездействие), унижающие человеческое достоинство. 

Административное право представляет собой систему, т.е. 

определенным образом упорядоченную совокупность норм и правовых 

институтов. 

Система административного права заключается в его подразделении на 

общую и особенную части. 

Общая часть административного права устанавливает институты, 

регулирующие статусы субъектов административного права, 

административно-правовые формы и методы деятельности органов 

государственного управления, основания и формы административно-

правовой ответственности, виды административно-правовых наказаний. 

Особенная часть административного права регламентирует 

организацию и осуществление государственного управления в различных 

сферах: экономике, промышленности, сельском хозяйстве, торговле, 

обороне, безопасности и т.д.; деятельность по организации и осуществлению 

политических, экономических и иных связей с другими странами. 

Источники административного права - внешние формы выражения 

административно-правовых норм, т.е. нормативные правовые акты органов 

государственной власти, содержащие данные нормы. 



57 
 

Источники административно-правовых норм: 

1. Конституция РФ. Например, конституционные нормы: 

закрепляющие основные права, свободы и обязанности граждан, реализация 

которых осуществляется преимущественно в сфере государственного 

управления (ст. ст. 22, 24 - 25, 27, 30 - 35); определяющие основы 

формирования и деятельности органов исполнительной власти (ст. ст. 77, 110 

- 117); разграничивающие предметы ведения и полномочия между 

федеральными органами и органами субъектов Федерации (ст. ст. 71 - 73).  

Источниками административного права являются конституции 

республик, входящих в состав Российской Федерации; уставы (основные 

законы) краев, областей, городов федерального значения, автономной 

области, автономных округов. 

2.  Законодательные акты Российской Федерации, а также ее 

субъектов в качестве примера можно назвать Федеральные законы: от 27 мая 

2003 г. «О системе государственной службы Российской федерации»; от 6 

октября 1999 г. «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации». 

Законодательство об административных правонарушениях состоит из 

КоАП РФ и принимаемых в соответствии с ним законом субъектов РФ об 

административных правонарушениях 

3.  Нормативные указы Президента РФ (ст. 90 Конституции РФ), а 

также утверждаемые его указами положения о федеральных органах 

исполнительной власти. Указ Президента РФ от 21 января 2020 г. N 21 «О 

структуре федеральных органов исполнительной власти» и другие. Также 

указы высших должностных лиц субьектов РФ. 

4.  Нормативные постановления Правительства РФ (ст. 115 

Конституции РФ). 

5. В межотраслевом и отраслевом масштабе в качестве источников 

административного права служат нормативные акты федеральных 

министерств, служб и агентств Российской Федерации, а также 

исполнительных органов государственной власти субъектов Федерации. 

6. Нормативные акты представительных и исполнительных органов 

местного самоуправления в случае наделения этих органов законом 

необходимыми государственными полномочиями (ст. 132 Конституции РФ). 

Субъект административного права - лицо или организация, которые в 

соответствии с действующим законодательством могут быть участниками 

(сторонами) регулируемых административным правом управленческих 

отношений, носителями соответствующих прав и обязанностей. 

Конкретный объем прав и обязанностей субъектов в сфере 

административного права определяется рядом факторов. Так, согласно 

Федеральному закону «O воинской обязанности и военной службе» от 

28.03.1998 г. № 53-Ф3 решение о призыве граждан на военную службу может 

быть принято только после достижения ими возраста 18 лет. От призыва на 



58 
 

военную службу освобождаются граждане, признанные не годными или 

ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья. 

Согласно КоАП РФ административной ответственности подлежит 

лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения 

возраста шестнадцати лет (ч. 1 ст. 2.3 КоАП РФ). 

Субъекты административного права могут быть индивидуальными и 

коллективными. 

К числу индивидуальных субъектов относятся граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства. 

Специфическими индивидуальными субъектами являются 

государственные служащие, должностные лица. Их особенностью является 

то, что, проявляя себя индивидуально, они тем не менее фактически 

являются официальными представителями того или иного органа 

исполнительной власти.  

К коллективным субъектам относятся различного рода объединения 

граждан. В их числе различные по своему назначению и статусу организации 

- государственные и негосударственные. 

Государственные организации как субъекты административного права 

– органы исполнительной власти (государственного управления); 

государственные предприятия, учреждения и их различного рода 

объединения (корпорации, концерны и т.п.); структурные подразделения 

органов исполнительной власти, наделенные собственной компетенцией. 

Негосударственные организации как субъекты административного 

права - общественные объединения (партии, союзы, общественные движения 

и т.п.); трудовые коллективы; органы местного самоуправления; 

коммерческие структуры; частные организации. 

Административное правонарушение является основанием 

административной ответственности. 

Административное правонарушение - противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое 

КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность (ст. 2.1 

КоАП РФ) 

При этом административная ответственность за правонарушения, 

предусмотренные КоАП РФ и другими нормативными актами, наступает при 

условии, что эти нарушения по своему характеру не влекут за собой в 

соответствии с действующим законодательством уголовной ответственности. 

Понятие административного правонарушения охватывает ряд 

признаков. 

Во-первых – это деяние, т.е. действие или бездействие, во-вторых – 

общественно опасное, в-третьих – противоправное, в-четвертых - виновное, 

в-пятых - наказуемое деяние. 

Действие – это активное нарушение установленной обязанности или 

законного требования; нарушение конкретного запрета, правила, нормы, 
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стандарта (например, управление транспортными средствами водителями, 

находящимися в состоянии опьянения, нарушение правил пользования 

жилыми помещениями, нарушение требований государственных стандартов, 

правил обязательной сертификации, нарушение требований нормативных 

документов по обеспечению единства измерений). 

Бездействие - это пассивное поведение, выражающееся в несовершении 

лицом тех действий, которые оно должно было и могло совершить в силу 

лежащих на нем обязанностей (например, уклонение от подачи декларации о 

доходах, неисполнение предписаний федерального антимонопольного 

органа, невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, 

обязанностей по воспитанию и обучению детей). 

Сущность административного правонарушения определяется его 

общественной опасностью. Государство, закрепляя в нормах права 

обязательные правила поведения, предусматривает возможность применения 

за их нарушение государственного принуждения. Именно общественная 

опасность правонарушения обусловливает ответственность за его 

совершение. Отсутствие данного признака свидетельствует и об отсутствии 

правонарушения. 

Противоправность заключается в совершении деяния, нарушающего 

нормы не только административного, но и ряда других отраслей права, 

например, конституционного, гражданского, финансового, налогового, 

таможенного, земельного, экологического, трудового. Главное здесь состоит 

в том, что соблюдение этих норм права охраняется мерами 

административной ответственности. 

Таким образом, меры административного наказания могут быть 

применены лишь в том случае, если конкретное деяние предусмотрено 

нормой права. Административным правонарушением является виновное 

действие либо бездействие, т.е. деяние, представляющее собой проявление 

воли и разума действующего (или бездействующего) лица 

При совершении административного правонарушения вина может 

выражаться в форме как умысла, так и неосторожности. Вина - это 

психическое отношение правонарушителя к совершенному общественно 

опасному, противоправному действию или бездействию, его последствиям в 

форме умысла либо неосторожности. 

Наличие вины правонарушителя (физического или юридического лица) 

в той или иной форме является необходимым признаком административного 

правонарушения. 

Важный признак административного правонарушения – его 

административная наказуемость. Конкретное действие либо бездействие 

может быть признано административным правонарушением только в том 

случае, если за его совершение законодательством предусмотрена 

административная ответственность. Статьей 4.6 КоАП РФ установлено, что 

лицо, которому назначено административное наказание за совершение 

административного правонарушения, считается подвергнутым данному 



60 
 

наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении 

административного наказания до истечения одного года.  

Административное наказание по истечении установленного срока 

аннулируется автоматически, т.е. без особого решения или 

санкционирования какого-либо государственного органа или должностного 

лица. Лицо после истечения этого срока считается не подвергнутым 

административному наказанию 

Повторное совершение административного правонарушения в 

состоянии административной наказанности до истечения сроков давности 

привлечения к ответственности, установленных действующим 

законодательством, может повлечь назначение более сурового 

административного наказания, как правило, крупных штрафных санкций и 

даже административного ареста. 

Признаки административного правонарушения, закрепленные в праве, 

в совокупности образуют сложный юридический состав, являющийся 

единственным основанием административной ответственности 

правонарушителя. Юридический состав решает задачу, связанную с правовой 

квалификацией действия либо бездействия и привлечением нарушителя к 

ответственности. Юридический состав - совокупность элементов, только при 

наличии которых правонарушение может признано правонарушением. 

Элементы состава административного правонарушения: объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона. 

Объект административного правонарушения - общественные 

отношения  охраняемые законом, посягательство на которые установлена 

административная ответственность 

Общим объектом административного правонарушения являются 

общественные отношения, возникающие в области исполнительно-

распорядительной деятельности и регулируемые нормами 

административного, а в ряде случаев конституционного, экологического, 

таможенного, трудового, земельного, финансового и других отраслей права. 

В качестве родового объекта административного правонарушения 

выступают: личность, права и свободы граждан; общественная безопасность; 

собственность; государственный и общественный порядок; отношения в 

сфере экономики; установленный порядок управления и др. Каждое 

конкретное правонарушение имеет видовой, т.e. непосредственный, объект 

посягательства (общественная нравственность, честь, достоинство граждан - 

при мелком хулиганстве). 

Объективная сторона административного правонарушения - это 

система предусмотренных нормами административного права признаков, 

характеризующих внешнее проявление совершенного правонарушения. 

Объективная сторона включает такие признаки, как: а) наличие 

противоправного действия или бездействия; б) наступление общественно 

опасного последствия; в) причинно-следственная связь между данным 

деянием и наступившими в результате его совершения последствиями. 
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B зависимости от объективной стороны составы правонарушения 

подразделяются на формальные и материальные. При формальном составе 

правонарушения для привлечения лица к административной ответственности 

достаточно самого факта правонарушения вне зависимости от того, 

наступили общественно опасные последствия или нет (управление 

транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и др.). 

При материальном составе правонарушения к ответственности можно 

привлечь лицо только при наступлении общественно опасных последствий 

(например, ч. 6.1 ст. 20.4 КоАП РФ - нарушение требований пожарной 

безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда 

здоровью человека или смерть человека). 

Субъектами административного правонарушения являются физические 

и юридические лица. 

Общим субъектом административного правонарушения признаются 

вменяемые, достигшие 16 лет граждане России. Специальным субъектом 

административного проступка выступают должностные лица, родители 

несовершеннолетних детей, находящиеся на территории нашей страны 

иностранные граждане, не пользующиеся дипломатическим иммунитетом, и 

лица без гражданства. 

Особым субъектом административного правонарушения являются 

военнослужащие и находящиеся на военных сборах граждане, а также 

сотрудники органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной 

системы, таможенных органов, которые за административные проступки 

несут ответственность по дисциплинарным уставам и другим нормативным 

актам. Однако за нарушение правил режима Государственной границы, 

пограничного режима, режима в пунктах пропуска через Государственную 

границу РФ, правил дорожного движения, требований пожарной 

безопасности вне места службы, правил охоты, рыболовства и охраны 

рыбных запасов, таможенных правил, административных правонарушений в 

области налогов, сборов и финансов некоторых других они несут 

административную ответственность на общих основаниях. исключение из 

этой общей нормы (ст. 2.5 КоАП РФ) состоит в том, что к указанным лицам 

не может быть применен административный арест, а к военнослужащим, 

проходящим военную службу по призыву, кроме того, административный 

штраф. Вместе с тем полномочные органы и должностные лица, 

рассматривая дела об административных правонарушениях, совершенных 

военнослужащими, могут вместо применения административного наказания 

передавать материалы о правонарушении соответствующим органам 

военного управления (командиру воинской части, военному коменданту, 

начальнику гарнизона) для решения вопроса о привлечении виновных к 

дисциплинарной ответственности. 

Существенными особенностями в качестве субъектов 

административных правонарушений характеризуются должностные лица. 

Они несут административную ответственность не только за собственные 



62 
 

действия (бездействие), связанные с неисполнением либо ненадлежащим 

исполнением ими своих служебных обязанностей, но и за действия 

подчиненных им работников, нарушающих соответствующие правила. 

Под должностным лицом, согласно примечанию к ст. 2.4 КоАП РФ 

понимается лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными 

полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть 

наделенное в установленном законом порядке распорядительными 

полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости 

от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в государственных органах, 

органах государственных внебюджетных Фондов Российской Федерации, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организациях, а также B Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 

Обладают определенными особенностями и такие субъекты 

административных правонарушений, как родители или лица, законно их 

заменяющие. Они несут административную ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, 

обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП 

РФ). Например, в связи с потреблением несовершеннолетними 

наркотических веществ без назначения врача или совершение других 

правонарушений, в частности мелкого хулиганства, подростком в возрасте о1 

14 до 16 лет, их родители и лица, их заменяющие, могут подвергаться 

предупреждению или административному штрафу. Тем не менее здесь нет 

ответственности за чужую вину: родители и лица, их заменяющие, несут 

ответственность не за противоправные действия детей, а за отсутствие 

надлежащего контроля за их поведением. 

Субъективная сторона административного правонарушения включает 

вину правонарушителя, мотивы его поведения и цель совершенного деяния. 

Вина - это психическое отношение правонарушителя к совершенному 

общественно опасному, противоправному действию или бездействию и 

наступившему результату. Действуя с умыслом, правонарушитель сознает 

противоправный характер своего действия или бездействия, предвидит 

возможность или неизбежность наступления вредных последствий 

противоправного результата и желает его наступления (прямой умысел) или 

не желает, но предвидит и сознательно его допускает либо относится к нему 

безразлично - косвенный умысел. 

Так, должностное лицо, совершая грубое нарушение правил ведения 

бухгалтерского учета, сознательно, с прямым умыслом, совершает 

административное правонарушение. В другом случае водитель, выезжая из 

гаража на автомашине с техническими неисправностями, не желает 

наступления противоправного результата, но сознательно, с косвенным 

умыслом, допускает его наступление. Административное правонарушение 
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может быть совершено и по неосторожности. Неосторожная вина 

проявляется в двух формах: легкомыслия и небрежности. 

Легкомыслие состоит в том, что лицо предвидит возможность 

наступления противоправного результата, но самонадеянно рассчитывает его 

предотвратить. Например, водитель автомашины, подъезжая на большой 

скорости к перекрестку, рассчитывал остановить машину при сигнале, 

запрещающем движение, но не сумел этого сделать и выехал на перекресток 

на красный свет. 

Небрежность состоит в непредвидении возможности противоправных 

последствий, хотя при данных обстоятельствах лицо должно было и могло их 

предвидеть. Так, механик автохозяйства, не проверив качество ремонта, дал 

распоряжение выпустить автомашину на линию, где автоинспектор 

обнаружил серьезные технические дефекты. Механик автохозяйства 

действовал небрежно. Он не предвидел общественной опасности своей 

недобросовестности, но должен был и мог предвидеть возможность 

наступления тяжелых последствий. 

При неосторожной вине в форме легкомыслия нарушитель не 

допускает вредных последствий своих действий, надеясь их предотвратить, 

справиться с возникшими негативными явлениями. При этом он 

рассчитывает на свои силы, знания, опыт и другие возможные 

обстоятельства. И если вредные последствия все же наступают, нарушитель 

несет ответственность за свою самонадеянность. 

При небрежности нарушитель не предвидит возможности наступления 

вредных последствий, хотя, проявив внимательность и осмотрительность, 

должен был и мог их предвидеть. Здесь правоприменителю важно выяснить, 

учитывая объективные условия, в которых находился нарушитель, должен ли 

и мог ли он предвидеть наступление вредных (опасных) последствий своих 

действий или бездействия. Когда выясняется, что лицо не могло предвидеть 

наступившие последствия, становится очевидным отсутствие его вины и тем 

самым отпадает основание его административной ответственности. При 

решении вопроса о том, могло ли лицо предвидеть наступление вредных 

последствий, необходимо учитывать индивидуальные особенности личности 

нарушителя (жизненный опыт, профессию, стаж работы, навыки, состояние 

здоровья и т.д.). 

Неосторожную вину необходимо отличать от невиновного причинения 

вреда (ст. 28 КоАП РФ), т.е. казуса или случая, при котором 

административная ответственность лица не наступает. Суть дела здесь 

состоит в том, что лицо не должно было и не могло предвидеть общественно 

опасные (вредные) последствия своих действий. Примером невиновного 

причинения вреда может быть следующий случай Н. шёл по просёлочной 

дороге, которая пролегала вдоль оврага. В это же время К. и 3. катили по дну 

оврага бочку с бензином, которую они украли со склада ГСМ. Н. бросил в 

овраг окурок, в результате чего бочка с бензином взорвалась. К. и 3. погибли 

в результате взрыва. Следователем было вынесено постановление о 



64 
 

привлечении Н. к уголовной ответственности по статье 109 УК РФ. Однако 

суд правомерно посчитал, что в указанной ситуации Н. не осознавал и по 

обстоятельствам дела не мог осознавать общественной опасности своих 

действий. Налицо невиновное причинение вреда. 

Отграничение административного правонарушения от преступления. 

Административное правонарушение и преступление являются 

общественно опасными деяниями. Чтобы их разграничить, нужен надежный 

критерий, в качестве которого выступает степень общественной опасности 

этих правонарушений. 

Естественно, степень общественной опасности административного 

правонарушения, как правило, значительно ниже, чем преступления. 

Общественная опасность - это не абстрактная категория, а 

совокупность 

конкретных показателей, признаков, закрепленных в нормах права и 

характеризующих отдельные элементы состава правонарушения и состав в 

целом. 

Эти показатели порознь или в том или ином сочетании позволяют 

определить степень общественной опасности деяния и отграничить 

административное правонарушение от преступления. 

Установление юридического состава является наиболее сложной и 

важной профессиональной задачей любого правоприменителя - суда (судьи), 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, полномочного 

органа исполнительной власти, должностных лиц. Именно этот момент 

правоприменения обеспечивает законность привлечения физических и 

юридических лиц к административной ответственности, именно здесь 

оказывается возможным отграничить административное правонарушение от 

преступлений, особенно смежных или пограничных, например, мелкое 

хулиганство от уголовно наказуемого хулиганства, неповиновение законному 

распоряжению сотрудника полиции от применения насилия в отношении 

представителя власти, предусмотренного ст. 318 УК РФ. 

Отграничение административного правонарушения от преступления 

обычно проводится по объективной стороне состава. Так, преступление, 

предусмотренное ст. 149 УК РФ «Воспрепятствование проведению собрания, 

митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них», 

отграничивается от административного правонарушения с почти 

аналогичной формулировкой диспозиции правовой нормы (ст. 5.38 КоАП 

РФ) по признаку использования субъектом преступления служебного 

положения, насилия или угрозы его применения с целью запугивания людей 

и тем самым воспрепятствования проведению той или иной массовой акции. 

При отсутствии этих квалифицирующих признаков те же действия будут 

рассматриваться в качестве административного правонарушения 

Для определения степени общественной опасности правонарушения и 

отграничения административных правонарушений от преступлений 

применяется такой показатель, как наличие или отсутствие тяжких 
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последствий. Например, если нарушение транспортных правил повлекло 

гибель людей или иные тяжкие последствия, то оно квалифицируется как 

преступление, а если таких последствий нет - как административное 

правонарушение (ст. 12.24 КоАП РФ). Нередко критерием является размер 

имущественного ущерба, причиненного правонарушением. 

Например, хищение чужого имущества признается мелким, если 

стоимость похищенного имущества более одной тысячи рублей, но не более 

двух тысяч пятисот рублей (ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ) и влечет 

административную ответственность. 

Административная ответственность – это предусмотренная 

законодательством разновидность юридической ответственности за 

совершенное административное правонарушение, связанная с применением 

административного наказания. 

Признаки административной ответственности: 

 наступает только за совершенное административное 

правонарушение; 

 урегулирована нормами административного права; 

 состоит в применении к виновным лицам административных 

наказаний; 

 может применяться как должностными лицами исполнительных 

органов государственной власти, коллективными субъектами (комиссиями по 

делам несовершеннолетних, административными субъектами и др.), так и 

судьями (судами); 

 в отличие от уголовной ответственности не влечет судимости; 

 в отличие от гражданско-правовой ответственности может наступить 

и без причинения конкретного материального ущерба; 

 в отличие от дисциплинарной ответственности применяется к лицам, 

не находящимся в подчинении у субъекта, применяющего конкретную меру 

ответственности. 

Освобождение от административной ответственности. 

Законодательство, базируясь на принципах демократизма, 

гуманности,  экономии средств государственного принуждения и 

последовательного использования убеждения, предусматривает возможность 

освобождения лиц, совершивших правонарушения, от того или иного вида 

юридической ответственности.         

При малозначительности совершенного административного 

правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить 

дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, 

совершившее административное правонарушение, от административной 

ответственности и ограничиться устным замечанием (ст. 2.9 КоАП РФ). 

Малозначительным административным правонарушением является действие 

или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава 

административного правонарушения, но с учетом характера совершенного 

правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести 
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наступивших последствий не представляющее существенного нарушения 

охраняемых общественных правоотношений. При этом необходимо иметь в 

виду, что с учетом признаков объективной стороны некоторых 

административных правонарушений, они ни при каких обстоятельствах не 

могут быть признаны малозначительными, поскольку существенно 

нарушают охраняемые общественные отношения. К ним, в частности, 

относятся административные правонарушения, предусмотренные статьями 

12.8, 12.26 КоАП РФ. Такие обстоятельства, как, например, личность и 

имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, 

добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение 

причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, характеризующими 

малозначительность правонарушения. Они в силу частей 2 и 3 ст. 4.1 КоАП 

РФ учитываются при назначении административного наказания. 

По содержанию и юридическим последствиям освобождение от 

административной ответственности сходно с обстоятельствами, 

исключающими производство по делу об административном 

правонарушении, т.е. их объединяет противоправность деяния и возможность 

привлечения к ответственности, что непосредственно относится к крайней 

необходимости (ст. 2.7 КоАП РФ). 

Действительно, содержанием ситуации является административное 

правонарушение, а юридические последствия (результат) в конечном итоге 

совпадают и заключаются в отказе юрисдикционного органа или 

должностного лица от привлечения к административной ответственности 

того или иного гражданина. Не является административным 

правонарушением причинение лицом вреда охраняемым законом интересам 

в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, 

непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других 

лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства, если 

эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если 

причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный 

вред. Вместе с тем основания освобождения от административной 

ответственности и обстоятельства, исключающие неправомерность деяния, 

существенно различаются: 

B одном случае это малозначительность совершенного 

правонарушения или особенности характера правонарушения и личности 

правонарушителя, а в другом - крайняя необходимость. 

Лицо, действовавшее в состоянии крайней необходимости, 

административной ответственности не подлежит. Если, например, водитель 

автомашины с превышением установленной скорости везет в больницу 

человека, нуждающегося в неотложной медицинской помощи, то он не будет 

наказан за превышение скорости, поскольку действует в ситуации крайней 

необходимости. 

В соответствии со ст. 2.8 КоАП РФ исключается административная 

ответственность в отношении невменяемых. Не подлежит административной 
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ответственности физическое лицо, которое во время совершения 

противоправных действий (бездействия) находилось в состоянии 

невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и 

противоправность своих действий (бездействия) либо руководить ими 

вследствие хронического психического расстройства, временного 

психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния 

психики. 

Своеобразным «освобождением» от административной 

ответственности является пропуск юрисдикционным органом и его 

должностными лицами по тем или иным причинам давностного срока 

назначения административного наказания, т.е. привлечения виновного к 

административной ответственности. Статьей 4.5 КоАП РФ установлен 

давностный срок назначения административного наказания. По общему 

правилу постановление по делу об административном правонарушении не 

может быть вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения 

правонарушения, а если правонарушение было длящимся (нарушение правил 

воинского учета, проживание без регистрации, уклонение от 

перерегистрации охотничьего ружья и т.д.), то не позднее двух месяцев со 

дня его обнаружения. Названной статьей предусмотрен и иной срок давности 

привлечения к административной ответственности за нарушение 

законодательства РФ о внутренних морских водах, территориальном море, 

континентальном шельфе, об исключительной экономической зоне 

Российской Федерации, о защите прав и законных интересов инвесторов на 

рынке ценных бумаг, антимонопольного, таможенного, налогового, 

валютного, экологического и ряда других законодательных актов. Он 

составляет один год со дня совершения административного правонарушения, 

а при длящемся правонарушении - один год со дня его обнаружения. 

Длящимся является такое административное правонарушение 

(действие или бездействие), которое выражается в длительном 

непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении 

предусмотренных законом обязанностей. При этом следует учитывать, что 

такие обязанности могут быть возложены и иным нормативным правовым 

актом, а также правовым актом ненормативного характера, например, 

представлением прокурора, предписанием органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль). 

Невыполнение предусмотренной названными правовыми актами 

обязанности к установленному сроку свидетельствует о том, что 

административное правонарушение не является длящимся. При этом 

необходимо иметь в виду, что днем обнаружения длящегося 

административного правонарушения считается день, когда должностное 

лицо, уполномоченное составлять протокол об административном 

правонарушении, выявило факт его совершения. 

Главное состоит в том, чтобы при решении вопроса об освобождении 

нарушителя от административной ответственности были тщательно учтены 
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все объективные и субъективные стороны состава правонарушения, 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. 

Специфическим временным освобождением от административной 

ответственности является предусмотренная ст. 31.5 КоАП РФ отсрочка 

исполнения постановления назначении административного наказания. 

При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение 

постановления о назначении административного наказания в виде 

административного лишения специального права, принудительного 

выдворения за пределы Российской Федерации иностранного гражданина 

или лица без гражданства или в виде административного штрафа 

невозможно. В установленные сроки, судья, орган, должностное лицо, 

вынесшие постановление, могут отсрочить исполнение постановления на 

срок до одного месяца. 

Существует институт ограничения административной ответственности. 

Эти ограничения связаны прежде всего с особенностями субъектов 

административных правонарушений, предусмотренными административным 

законодательством или учитываемыми правоприменителями в рамках 

административного усмотрения. В частности, КоАП РФ исключает 

возможность применения некоторых административных наказаний в 

зависимости от тех или иных особенностей субъекта административного 

правонарушения. 

Так, административный арест (ст. 3.9 КоАП РФ) не может применяться 

к беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, 

лицам, не достигшим 18 лет, инвалидам I и II групп, военнослужащим, 

гражданам, призванным на военные сборы, а также к имеющим специальные 

звания сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации, 

органов внутренних дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, 

войск национальной гвардии Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службы и таможенных органов. 

Лишение права управления средствами транспорта не может 

применяться к лицам, которые пользуются этими средствами в связи с 

инвалидностью, за исключением случаев управления транспортными 

средствами в состоянии опьянения, уклонения от прохождения в 

установленном порядке медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения, а также оставления в нарушение установленных правил места 

дорожно-транспортного происшествия, участником которого они являются 

(ст. 3.8 КоАП РФ). 

Лишение права охоты не может применяться к лицам, для которых 

охота является основным законным источником средств к существованию. 

В законодательном порядке предусматривается ограничение 

применения административных наказаний в отношении военнослужащих и 

некоторых других лиц: судей, прокуроров, лиц, пользующихся депутатской 

неприкосновенностью, иностранных граждан, обладающих иммунитетом 
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привилегиями от административной юрисдикции на территории Российской 

Федерации. 

В соответствии со ст. 3.1 КоАП РФ административное наказание 

является установленной государством мерой ответственности за совершение 

административного правонарушения и применяется в целях предупреждения 

совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и 

другими лицами. 

Статья 3.2 КоАП РФ устанавливает следующие виды 

административных наказаний: 

1. предупреждение (ст. 3.4); 

2. административный штраф (ст. 3.5) 

3. конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения (ст. 3.7); 

4. лишение специального права, предоставленного физическому лицу 

(ст. 3.8); 

5. административный арест (ст. 3.9); 

6. административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства (ст. 3.10); 

7. дисквалификация (ст. 3.11); 

8. административное приостановление деятельности (ст. 3.12); 

9. обязательные работы (ст. 3.13); 

10. административный запрет на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения (ст: 3.14). 

В отношении юридического лица могут применяться 

административные наказания, перечисленные в п.п. 1 - 3, 8. Предупреждение 

и административный штраф могут вводиться и применяться на основании 

законов субъектов РФ об административной ответственности. 

Предупреждение, административный штраф, лишение специального 

права, предоставленного физическому лицу, за исключением права  

управления транспортным средством соответствующего вида, 

административный арест, дисквалификация, административное 

приостановление деятельности и обязательные работы могут 

устанавливаться и применяться только в качестве основных 

административных наказаний (ст. 3.3 КоАП РФ). Конфискация орудия 

совершения или предмета административного правонарушения, лишение 

специального права в виде права управления транспортным средством 

соответствующего вида, административное выдворение за пределы 

Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, 

административный запрет на посещение мест проведения официальных 

спортивных соревнований в дни их проведения могут устанавливаться и 

применяться в качестве как основного, так и дополнительного 

административного наказания. Лишение специального права в виде права 

управления транспортным средством соответствующего вида применяется в 

качестве дополнительного административного наказания за совершение 
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административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 11.7.1, ч. 1 и 2 

ст. 12.8, ч. 1 ст. 12.26, ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ. За одно административное 

правонарушение может быть назначено основное либо основное и 

дополнительное административное наказание. 

Обстоятельства, смягчающие административную ответственность 

регламентированы в ст. 4.2 КоАП РФ. Перечень обстоятельств является 

открытым. 

Обстоятельства, отягчающие административную ответственность 

перечислены в ст. 4.3 КоАП РФ. Судья, орган, должностное лицо, 

назначающие административное наказание, в зависимости от характера 

совершенного административного правонарушения могут не признать данное 

обстоятельство отягчающим, что свидетельствует о действии принципа 

гуманизма КоАП РФ. Могут быть предусмотрены иные обстоятельства, 

отягчающие административную ответственность за совершение отдельных 

административных правонарушений, а также особенности учета 

обстоятельств, отягчающих административную ответственность, при 

назначении административного наказания за совершение отдельных 

административных правонарушений. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие, предмет, метод, принципы административного права. 

2. Субъекты административного права. 

3. Источники административного права. 

4. Понятие, признаки, виды административного принуждения. 

5. Понятие, признаки и состав административного правонарушения. 

6. Отдельные виды административных правонарушений. 

7. Административные правонарушения в сельском хозяйстве, в области 

природопользования, ветеринарии и мелиорации земель. 

8. Понятие и признаки административной ответственности. 

9. Освобождение от административной ответственности. 

10. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность. 

11. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность. 
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ГЛАВА 5. ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 

 

В системе права России трудовое право занимает одно из ведущих 

мест, что определяется прежде всего самим предметом данной отрасли. 

Предмет трудового права составляют общественные отношения по 

применению труда работника в производственной (хозяйственной, иной) 

деятельности работодателя, именуемые трудовыми отношениями, и иные 

непосредственно связанные с ними отношения. 

Метод трудового права как комплекс способов правового 

регулирования труда проявляется через нормы права и имеет свои 

особенности и основан на сочетании императивного и диспозитивного 

способов правового регулирования, что и определяет его специфику. 

Трудовые отношения – это отношения, основанные на соглашении 

между работником и работодателем о личном выполнении работником за 

плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации, 

конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под 

управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам 

внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий 

труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором, указанные в ст. 15 Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее ТК РФ). 

Помимо непосредственно трудовых отношений, предметом трудового 

права являются также отношения, непосредственно связанные с трудовыми 

(ч. 2 ст. 1 ТК РФ). 

Федеральным законом от 05.05.2014 №116-Ф3 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» были введены 

два новых понятия: заемный труд и договор о предоставлении труда 

работников. Заемный труд запрещен (ст. 56.1 ТК РФ), а трудоустройство по 

договору о предоставлении персонала специально урегулировано в ТК РФ 

(гл. 53.1 ТК РФ). 

Осуществление деятельности по предоставлению труда работников 

(персонала) – это направление временно работодателем (направляющей 

стороной) своих работников с их согласия к физическому или юридическом 

лицу, не являющимся работодателями данных работников (принимающая 

сторона), для выполнения данными работниками определенных их 

трудовыми договорами трудовых функций в интересах, под управлением и 

контролем принимающей стороны (ч. 1 ст. 18.1 Закона о занятости населения 

в РФ).  

Цели и задачи трудового законодательства сформулированы в ст. 1 ТК 

РФ. 

Принципы трудового права регламентированы в ст. 2 ТК РФ. 
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Источники трудового права могут быть подразделены на:  

а) нормативно-правовые и иные акты, распространяющие свое 

действие на всех работников и  

б) акты локального нормотворчества, распространяющие свое действие 

на работников конкретной организации, отрасли или региона. 

К первой группе относятся законы и подзаконные нормативно-

правовые акты, а также международные трудовые стандарты. 

Базовые положения, относящиеся ко всем отраслям права, содержатся в 

Конституции РФ. В ст. 7 Конституции РФ одним из направлений социальной 

политики государства провозглашается охрана труда и установление 

гарантированного минимального размера оплаты труда. 

Первостепенное для трудового права значение имеют нормы ст. 37 

Конституции РФ. В ней признаются свобода труда и право каждого свободно 

распоряжаться своими способностями к труду и выбирать род деятельности и 

профессию при запрещении всякой дискриминации и принудительного 

труда. 

Закреплено право каждого на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой-

либо дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от 

безработицы. Признается право на индивидуальные и коллективные 

трудовые споры с использованием установленных федеральным законом 

способов их разрешения, включая право на забастовку. Право на отдых как 

одно из основных прав человека закрепляется рядом конституционных 

гарантий. 

Работающим по трудовому договору гарантируются установленные 

федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и 

праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. 

В ст. 30 Конституции РФ предусмотрено право каждого на 

объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты 

своих интересов. 

Положения Конституции РФ закрепляются и развиваются в иных 

законах, основным из которых является Трудовой кодекс РФ, принятый 21 

декабря 2001 года и введенный в действие с 1 февраля 2002 г. В силу ст. 72 

Конституции РФ трудовое законодательство находится в совместном 

ведении Российской Федерации и субъектов РФ. Это означает, что нормы 

трудового права могут содержаться не только в федеральных законах, но и 

законах, принятых субъектами федерации. 

К иным нормативно-правовым актам, содержащим нормы трудового 

права, относятся указы Президента РФ и постановления Правительства РФ, 

нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов РФ, а также органов местного 

самоуправления. 
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К международным трудовым стандартам относятся нормы и принципы, 

выработанные различными международными организациями (OOH и 

Международной организацией труда (МОТ) и содержащиеся в соглашениях 

государств. 

Наиболее распространенным видом международного договора в сфере 

труда являются конвенции Международной организации труда. 

Значительная часть конвенций МОТ обязательна для России в силу их 

ратификации еще Союзом ССР и самой Российской Федерацией. Часть 

конвенций МОТ обязательна в силу самого членства России в этой 

международной организации. В настоящее время в России действует 58 

конвенций МОТ. Среди основных можно назвать Конвенцию 1948 г. «О 

свободе ассоциации и защите права на организацию», Конвенцию 1958 г. «О 

дискриминации в области труда и занятий», Конвенцию 1957 г. «Об 

упразднении принудительного труда», Конвенцию 1949 г. «Об охране 

заработной платы» и др. 

Трудовые отношения регулируются не только законодательными 

актами, но и иными нормативными актами, каковыми являются 

коллективные договоры, соглашения в области социально-трудовых 

отношений, локальные акты, издаваемые работодателями (в том числе 

индивидуальными предпринимателями) в рамках их компетенции, 

определенной законом, и имеющие юридическую силу в масштабе 

организации. Примерами локальных нормативных актов являются 

коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка. 

Определения понятий коллективного договора содержится в ст. 40 ТК 

РФ, правил внутреннего трудового распорядка – в ст. 189 ТК РФ. В 

коллективном договоре обычно устанавливаются основные положения об 

оплате, условиях и охране труда, занятости, взаимные обязательства сторон. 

С учетом финансово экономического положения работодателя в нем могут 

быть предусмотрены льготы и преимущества для работников, условия труда, 

более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, соглашениями. 

Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и 

вступает в силу со дня подписания его сторонами либо со дня, 

установленного коллективным договором. Стороны вправе продлить 

действие коллективного договора на срок не более трех лет. 

Своеобразными источниками трудового права являются соглашения, 

которые принимаются на основе двустороннего сотрудничества 

организациями работодателей и работников в лице их представителей либо 

на основе трехстороннего сотрудничества – с участием органов 

государственного управления. Понятие соглашения определено в ст. 45 ТК 

РФ. В отличие от коллективного договора, действие соглашения 

распространяется не на одного, а на несколько работодателей (от двух до 

нескольких тысяч). Кроме того, соглашение заключается на других уровнях - 
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федеральном, региональном, территориальном, отраслевом и 

характеризуется иным субъектным составом. 

Проект соглашения разрабатывается в ходе коллективных переговоров. 

Его содержание и структура определяются по договоренности между 

представителями сторон, которые свободны в выборе круга вопросов, 

включаемых в соглашение. 

Соглашение подписывается представителями сторон и вступает в силу 

со дня его подписания сторонами либо со дня, установленного соглашением. 

Срок действия соглашения не может превышать трех лет. Однако стороны, 

по взаимному согласию, вправе продлить действие соглашения на срок не 

более трех лет. 

В ТК РФ трудовой договор определяется как соглашение между 

работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель 

обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, 

своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, 

а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением 

трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у 

данного работодателя (cт. 56 TK РФ). 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами (ст. 67 ТК 

РФ). 

Обязательному предварительному медицинскому осмотру при 

заключении трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных ТК РФ и 

иными федеральными законами (ст. 69 ТК РФ). 

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе. Испытательный срок не 

может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций их 

заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей 

филиалов, представительств или иных обособленных структурных 

подразделений организаций шести месяцев, если иное не установлено 

федеральным законом (ст. 70 ТК РФ). При заключении трудового договора 

на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух 

недель. Поскольку испытание устанавливается для проверки соответствия 

работника поручаемой работе, в срок испытания не засчитываются периоды, 

в которые работник фактически отсутствовал на работе (временная 

нетрудоспособность и др.). В случаях установления испытательного срока, 

стороны трудового договора вправе расторгнуть его в особом порядке (ст. 71 
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ТК РФ). В Трудовом кодексе РФ содержится перечень лиц, которым не 

устанавливается испытательный срок (ст. 70 ТК РФ). 

В ст. 64 ТК РФ установлены определенные гарантии для граждан при 

приеме на работу. Оформление приема на работу регулируется ст. 68 ТК РФ. 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. 

Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже 

работника является трудовая книжка (ст. 66 ТК РФ). В трудовую книжку 

вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на 

другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания 

прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в 

работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за 

исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 

увольнение. По желанию работника сведения о работе по совместительству 

вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на основании 

документа, подтверждающего работу по совместительству. 

Перечень документов, предъявляемых при приеме на работу 

содержится в ст. 65 ТК РФ. 

Сторонами трудового договора являются работник и работодатель. 

По общему правилу вступление в трудовые отношения допускается с 

16 лет. Из этого правила в ст. 63 ТК РФ предусмотрены исключения. Данная 

норма отечественного законодательства основывается на требованиях 

Конвенции Международной организации труда 1973 г. №138 «О 

минимальном возрасте приема на работу». Трудовым законодательством в 

качестве общего правила предельный возраст для вступления в трудовые 

отношения не устанавливается. Однако для некоторых категорий работников 

такой возраст установлен (например, для государственных служащих, 

ректоров и проректоров государственных и муниципальных учебных 

заведений). 

Другая сторона трудового отношения - это работодатель. Им может 

быть физическое или юридическое лицо, вступившее в трудовые отношения 

с работником. 

В большинстве случаев в качестве работодателя выступают 

юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и 

формы собственности. Понятие и правовой статус юридических лиц 

определяются гражданским законодательством. 

Физических лиц, выступающих в качестве работодателей, можно 

разделить на две категории: граждан, осуществляющих 
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предпринимательскую или профессиональную деятельность, подлежащую 

государственной регистрации или лицензированию и граждан, которые 

приглашают работников в целях личного обслуживания и помощи в 

домашнем хозяйстве. 

К первой категории относятся зарегистрированные в установленном 

законом порядке индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а 

также частные нотариусы, адвокаты и иные лица, вступившие в трудовые 

отношения с работниками в целях осуществления своей профессиональной 

деятельности.  

Ко второй категории могут относиться любые физические лица, не 

являющиеся индивидуальными предпринимателями, вступающие в трудовые 

отношения с работниками не в связи с осуществлением ими какой-либо 

трудовой деятельности. 

В качестве работодателей, по общему правилу, могут выступать лица, 

обладающие полной гражданской дееспособностью. 

Частично дееспособные граждане, в возрасте от 14 до 18 лет, с 

письменного согласия своих родителей и законных представителей также 

вправе быть работодателями при наличии у них собственных заработка, 

стипендии, либо иных доходов. 

Физические лица, достигшие возраста 18 лет, имеющие 

самостоятельный доход, но ограниченные судом в гражданской 

дееспособности, имеют право заключать трудовые договоры с работниками 

при соблюдении следующих условий: с письменного согласия попечителей и 

только в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего 

хозяйства. В этих же целях, от имени граждан, достигших возраста 18 лет, но 

признанных судом недееспособными, имеющих самостоятельный доход, их 

опекуны вправе заключать трудовой договор в качестве работодателя. 

Виды трудовых договоров. В зависимости от срока действия все 

трудовые договоры подразделяются на:  

а) заключенные на неопределенный срок  

б) заключенные на определенный срок (срочный трудовой договор). 

Последний не может быть заключен на срок более пяти лет, если иной 

срок не установлен ТК РФ и иными федеральными законами. 

Трудовой договор, заключаемый на неопределенный срок, является 

наиболее распространенным. Если в трудовом договоре срок его действия не 

установлен, действует презумпция, что договор заключен на неопределенный 

срок. Срочные трудовые договоры имеют ограниченную сферу применения 

(ст. 59 ТК РФ). 

Содержание трудового договора определяется его условиями, которые 

подразделяются на обязательные и дополнительные. Их перечень содержится 

в ст. 57 ТК РФ. Дополнительные условия, включаемые в трудовой договор, 

не должны ухудшать положение работника по сравнению с установленным 

трудовым законодательством, коллективным договором и соглашениями. 
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Если при заключении трудового договора в него не были включены 

какие-либо сведения и (или) условия из обязательных условий, то это не 

является основанием для признания трудового договора незаключенным или 

его расторжения. Трудовой договор должен быть дополнен недостающими 

сведениями и (или) условиями. При этом недостающие сведения вносятся 

непосредственно в текст трудового договора, а недостающие условия 

определяются приложением к трудовому договору либо отдельным 

соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, которые являются 

неотъемлемой частью трудового договора. 

По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться 

права и обязанности работника и работодателя, установленные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, а 

также права и обязанности работника и работодателя, вытекающие из 

условий коллективного договора, соглашений. Невключение в трудовой 

договор каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей работника и 

работодателя не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав 

или исполнения этих обязанностей. 

Основные права и обязанности работников отражены в ст. 21 ТК РФ. 

Основные права и обязанности работодателя указаны в ст. 22 ТК РФ. 

Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 

предусмотренным на уровне федерального закона. Перечень таких оснований 

носит исчерпывающий характер и не может быть дополнен ни законами 

субъектов федерации, ни, тем более, подзаконными нормативными актами. 

Можно выделить несколько групп оснований прекращение трудового 

договора: 

 на основании волеизъявления одной из сторон трудового договора 

(ст. 80, 81 ТК РФ) или их взаимного волеизьявления (ст. 78 ТК РФ); 

 случаях, когда трудовые отношения невозможно сохранить по 

определенным обстоятельствам (ст. 72, 73, 75, 79, 84 ТК РФ).  

Основаниями прекращения трудового договора являются: 

 соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ); 

 исключение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ), за 

исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются 

и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

 расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 71 

и 81 ТК РФ); 

 перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 

 отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества организаций, с изменением подведомственности 

(подчиненности) организации либо ее реорганизацией, с изменением типа 

государственного или муниципального учреждения (ст. 75 ТК РФ); 
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 отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (ч. 4 ст. 74 ТК РФ);  

 отказ работника от перевода на другую работу, необходимую ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (ч. 3 и 

4 ст. 73 ТК РФ); 

 отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем (ч. 1 ст. 72.1 ТК РФ); 

 обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ); 

 нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 

возможность продолжения работы (ст. 84 ТК РФ); 

 прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным 

ТК РФ и иными федеральными законами. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом 

(распоряжением) работодателя, с которым должен быть ознакомлен 

работник. В день прекращения трудового договора работодатель обязан 

выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в 

соответствии со ст. 140 ТК РФ. Запись в трудовую книжку об основании и о 

причине прекращения трудового договора должна производиться в точном 

соответствии с формулировками, содержащимися в законе. 

Рабочее время определяется как время, в течение которого работник в 

соответствий с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями 

трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 

периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ относятся к 

рабочему времени (ст. 91 ТК РФ). 

В соответствии со ст. 91ТК РФ работодатель обязан вести учет 

времени, фактически отработанного каждым работником. 

Различают следующие виды рабочего времени: 

a) нормальной продолжительности (ст. 91 ТК РФ);  

b) сокращенное (ст. 92 ТК РФ);  

c) неполное (ст. 93 ТК РФ).  

Режим рабочего времени регламентируется гл. 16 ТК РФ. Ночное 

время в соответствии с ТК РФ - время с 22 часов до 6 часов (ст. 96 ТК РФ). 

Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете 

рабочего времени – сверх нормального числа рабочих часов за учетный 

период (ст. 99 ТК РФ). 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 
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Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в 

соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению 

работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 

своих трудовых функций за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени. 

Перечень должностей работников ненормированным рабочим днем 

устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного 

органа работников (ст. 101 ТК РФ). 

Сменная работа – работа в две, три или четыре смены - вводится в тех 

случаях, когда длительность производственного процесса превышает 

допустимую 139 из 224 продолжительность ежедневной работы, а также в 

целях более эффективного использования оборудования, увеличения объема 

выпускаемой продукции или оказываемых услуг (ст. 103 ТК РФ). При 

сменной работе каждая группа работников должна производить работу в 

течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии 

с графиком сменности. 

Время отдыха определяется как время, в течение которого работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может 

использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ). В ст. 107 ТК РФ 

приведен перечень видов времени отдыха, предоставляемых работникам. 

Трудовая дисциплина это общественные отношения в организации, 

возникающие по поводу распределения прав, обязанностей, ответственности, 

исполнения обязанностей, использования прав, применения мер поощрения и  

принуждения. Дисциплина труда – обязательное для всех работников 

подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, 

иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором (ст. 189 ТК РФ). 

Основные методы обеспечения трудовой дисциплины: 

1) создание необходимых организационных и экономических условий 

для нормальной работы и соблюдения работниками дисциплины труда; 

2) метод убеждения и поощрения. Убеждение – это воспитание, 

воздействие на сознание работников с целью стимулирования его полезной 

деятельности или торможения нежелательных поступков. Существуют 

различные виды убеждения: политические, экономические, правовые, 

эстетические и другие, при этом в трудовых отношениях важны прежде всего 

правовые и экономические средства убеждения. Поощрение - это признание 

заслуг работника путем предоставления ему льгот, преимуществ, публичного 

оказания почета, повышение гос. престижа;  

3) метод принуждения. Принуждение – это метода воспитания, 

заключающийся в применении к нарушителю дисциплины мер воздействия 

дисциплинарного или имущественного характера, которые побуждают его 

выполнять установленные правила поведения. Данный метод применяется к 

отдельным недобросовестным работникам и выражается в применении к 
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нарушителям трудовой дисциплины мер как дисциплинарного, так и 

общественного воздействия. 

Каждый имеет право защищать свои трудовые права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом. В силу ст. 352 ТК РФ, основными 

способами защиты трудовых прав и свобод являются 

 самозащита работниками трудовых прав (ст. 379 ТК РФ); 

 защита трудовых прав и законных интересов работников 

профессиональными союзами; 

 государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

 судебная защита. Федеральный государственный надзор за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, осуществляется федеральной 

инспекцией труда. 

По субъектному составу и предмету трудовые споры делятся на 

индивидуальные и коллективные. 

Индивидуальные трудовые споры. Участниками этих споров являются, 

с одной стороны, работодатель, а с другой - работник, состоящий с ним в 

трудовых отношениях, либо лицо, ранее состоявшее в трудовых отношениях 

с данным работодателем, или лицо, изъявившее желание заключить трудовой 

договор с работодателем, в случае отказа работодателя от заключения такого 

договора. 

В Трудовом кодексе РФ индивидуальный трудовой спор определяется 

как неурегулированные разногласия между работодателем и работником по 

вопросам применения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного 

договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового договора (в 

том числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда), 

о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров (ст. 381 ТК РФ). Органами по рассмотрению индивидуальных споров 

являются комиссии по трудовым спорам и суды. 

Комиссия по трудовым спорам (КТС) является постоянно 

действующим самостоятельным органом по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. КТС образуются по инициативе работников и (или) 

работодателя из равного числа представителей работников и работодателя, 

т.е. на паритетных началах. КТС самостоятельно избирает из своего состава 

председателя, его заместителя и секретаря комиссии (ст. 384 ТК РФ). 

Индивидуальный трудовой спор рассматривается КТС, если работник 

самостоятельно или с участием своего представителя не урегулировал 

разногласия при непосредственных переговорах с работодателем. 

Работник может обратиться в КТС в 3-месячный срок со дня, когда он 

узнал или должен был узнать о нарушении своего права. КТС обязана 

рассмотреть индивидуальный трудовой спор в течение 10 календарных дней 
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со дня подачи работником заявления. Решение принимается тайным 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии. Решение КТС подлежит исполнению в течение 3 дней по 

истечении 10 дней, предусмотренных на обжалование. 

В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен КТС в 

10-дневный срок, работник имеет право перенести его рассмотрение в суд. 

В силу п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ и ст. 382 и 391 ТК РФ дела по спорам, 

возникшим из трудовых правоотношений, подведомственны судам общей 

юрисдикции. 

Важное значение, при разрешении споров в судебном порядке, имеет 

соблюдение сторонами сроков обращения в суд. Так, работник имеет право 

обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в 

течение 3-х месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о 

нарушении своего права, а по спорам об увольнении - в течение 1 месяца со 

дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой 

книжки. 

Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении 

работником ущерба, причиненного работодателю, в течение 1 года со дня 

обнаружения причиненного ущерба. 

При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из 

трудовых отношений, работники освобождаются от оплаты пошлин и 

судебных расходов. 

Коллективные трудовые споры. Участниками этих споров являются, с 

одной стороны, работодатели или их представители, а с другой - работники 

или их представители. Кроме того, в некоторых случаях, при рассмотрении 

трудового спора принимают участие соответствующие государственные 

органы. К ним, в частности, относятся: Федеральная служба по труду и 

занятости, органы исполнительной власти субъектов РФ, участвующие в 

урегулировании коллективных трудовых споров и др. 

Коллективный трудовой спор определяется как неурегулированные 

разногласия между работниками (их представителями) и работодателями (их 

представителями) по поводу установления и изменения условий труда 

(включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения 

коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом 

работодателя учесть мнение выборного представительного органа 

работников при принятии локальных нормативных актов (ст. 398 ТК РФ). 

Разрешение коллективного трудового спора состоит из нескольких 

процедур: создание примирительной комиссии, участие посредника и (или) 

трудовой арбитраж. 

Примирительные процедуры проводятся в сроки, предусмотренные ТК 

РФ (ст. 402 - 404, 406) 

Основная задача примирительных процедур состоит в том, чтобы 

стороны смогли найти взаимоприемлемое решение. Поэтому ни одна из 
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сторон коллективного трудового спора не имеет права уклоняться от участия 

в примирительных процедурах 

Представители сторон, примирительная комиссия, посредник, трудовой 

арбитраж, государственный орган по урегулированию коллективных 

трудовых споров обязаны использовать все предусмотренные 

законодательством возможности для разрешения возникшего коллективного 

трудового спора. Причем соглашение между сторонами коллективного спора 

может быть достигнуто на любом этапе его разрешения. 

Оформленное письменно соответствующее соглашение имеет для 

сторон коллективного трудового спора обязательную силу. При его 

неисполнении, наступает ответственность, установленная в ст. 416 ТК РФ. 

В период рассмотрения и разрешения коллективного трудового спора 

работники имеют право проводить собрания, митинги, демонстрации, 

пикетирование в поддержку своих требований. 

В процессе разрешения коллективного трудового спора могут 

использоваться как все три указанные выше процедуры, так и отдельные из 

них. Но, в любом случае, обязательным этапом рассмотрение коллективного 

трудового спора является рассмотрение его примирительной комиссией, 

которая представляет собой временно действующий орган по рассмотрению 

коллективного трудового спора. 

Примирительная комиссия создается на паритетных началах сторонами 

коллективного трудового спора. Решение о ее создании оформляется 

приказом (распоряжением) работодателя и решением представителя 

работников организации. Деятельность примирительной комиссии 

завершается принятием согласованного решения, являющегося обязательным 

для сторон (в этом случае спор считается разрешенным), либо переходом к 

следующей примирительной процедуре. 

Привлечение посредника (данная процедура не является обязательной) 

имеет целью разрешение разногласий, которые не удалось урегулировать в 

ходе работы примирительной комиссии. 

Посредник – это третье, незаинтересованное лицо. Им может быть 

любой независимый специалист, приглашаемый как сторонами, так и по 

рекомендации Службы по урегулированию коллективных трудовых споров. 

Порядок рассмотрения коллективного трудового спора в этом случае 

определяется соглашением сторон с участием посредника. 

Если сторонам, с помощью посредника, удалось урегулировать 

имеющиеся разногласия, спор считается завершенным. В противном случае, 

если посреднику не удалось примирить стороны, последние приступают к 

переговорам о рассмотрении коллективного трудового спора в трудовом 

арбитраже. 

Порядок рассмотрения коллективного трудового спора трудовым 

арбитражем состоит из нескольких этапов: 

 изучение документов и материалов, представленных сторонами; 

 заслушивание представителей сторон; 
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 заслушивание экспертов, если в этом есть необходимость; 

 разработка рекомендаций по существу коллективного трудового 

спора. 

Рекомендации составляются в письменной форме с учетом всех 

обстоятельств дела, подписываются трудовыми арбитрами и передаются 

сторонам. 

Если примирительные процедуры не привели к разрешению 

коллективного трудового спора либо работодатель (представители 

работодателя) или работодатели (представители работодателей) не 

выполняют соглашения, достигнутые сторонами коллективного трудового 

спора в ходе его разрешения, работники или их представители имеют право 

приступить к организации забастовки. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Предмет, метод, принципы трудового права как отрасли права. 

2. Понятие и значение принципов трудового права. 

3. Трудовые правоотношения и иные отношения, связанные с трудом. 

4. Основные источники российского трудового права. Система 

трудового права как отрасли права. 

5. Понятие трудового договора, его содержание и виды. 

6. Стороны трудового договора и характеристика. 

7. Основания прекращения трудового договора. 

8. Рабочее время и время отдыха.  

9. Определение дисциплины труда. 

10. Порядок применения дисциплинарных взысканий. 

11. Виды трудовых споров. Специфика их разрешения. 
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ГЛАВА 6. ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

 

Семейное право как отрасль права – это самостоятельная отрасль 

частного права, регулирующая личные неимущественные и связанные с ними 

имущественные отношения, возникающие из родства, брака, усыновления 

(удочерения) и иных форм принятия детей в семью на воспитание, а также 

установление опеки (попечительства) Предметом регулирования семейного 

права является не семья как таковая, а отношения между членами семьи, т.е. 

семейные отношения. 

Отношения, регулируемые семейным правом перечислены в ст. 2 

Семейного кодекса Российской Федерации (далее СК РФ). 

Семейное право не регулирует духовно семейные отношения они 

регулируются другими социальными нормами: обычаями, традициями, 

религиозными нормами и культурой 

Метод семейного права характеризуется дозволительно-императивной 

природой. Семейному праву присуще преобладание неимущественных 

элементов над имущественными и принцип минимального вмешательства 

государства в семейные отношения (главным образом с целью защиты 

интересов малолетних или нетрудоспособных членов семьи), а также 

добровольный и равноправный характер брачно-семейных связей. 

По юридической природе семейные отношения, регулируемые 

семейным законодательством, могут быть личными имущественными. 

Личные (неимущественные) отношения возникают при вступлении в брак и 

при прекращении брака, при выборе супругами фамилии при заключении и 

расторжении брака, при решении супругами вопросов материнства и 

отцовства, воспитания и образования детей и других вопросов жизни семьи. 

Имущественные отношения в семье производны от личных и 

возникают лишь при наличии личных (неимущественных) отношений и 

содействуют их нормальному существованию. Например, без вступления в 

брак у супругов не может возникнуть общее имущество, без рождения 

ребенка - обязанность его содержать (алиментное обязательство) и т.д. 

К имущественным отношениям, регулируемым семейным 

законодательством относятся, например, отношения между супругами по 

поводу их общего и раздельного имущества, алиментные обязательства. 

Нормы, регулирующие эти отношения, содержатся как в ГК РФ так и в СК 

РФ. 

Наряду со спецификой предмета и метода правового регулирования 

семейному праву присущи и свои отраслевые принципы (начала), которые 

закреплены в Конституции РФ (ч. 2 ст. 7, ч. 1 ст. 38) и СК РФ (ст. 1). 

Источники семейного права. Нормы семейного права структурированы 

и расположены в определенной последовательности, взаимосвязаны друг с 

другом и образуют целостность и единство всей системы семейного права. 

Система семейного права находит свое внешнее выражение в семейном 

законодательстве, а также в науке семейного права и в учебной дисциплине 
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«Семейное право». Оно находит свое закрепление в различных формах 

семейно-правовых норм. К ним относятся соответствующие нормативно-

правовые акты, которые подразделяются на семейное законодательство и 

иные правовые акты, содержащие нормы семейного права, например, 

гражданское, жилищное, законодательство, законодательство о праве 

социального обеспечения. 

Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу 

является источником любой отрасли права, в том числе и семейного. 

Семейное законодательство находится в совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации (п. «к» ч. 1 ст. 72 

Конституции, п. 1 ст. 3 СК РФ). Это означает, что семейно-правовые акты 

могут приниматься не только на федеральном уровне, но и на уровне 

субъектов Российской Федерации, что, с одной стороны, позволяет 

обеспечить единообразие семейного законодательства, а с другой - учесть 

особенности, существующие в различных субъектах. 

Основным актом, регулирующим семейные отношения является 

Семейный кодекс РФ. Он был принят Государственной Думой 8 декабря 

1995 г. и вступил в силу (за исключением отдельных положений) с 1 марта 

1996 г. Имущественные и личные неимущественные отношения между 

членами семьи, не урегулированные семейным законодательством, 

регулируются гражданским законодательством постольку, поскольку это не 

противоречит существу семейных отношений. В ГК РФ содержатся 

множество норм, которые связаны с семейными отношениями (например, это 

нормы, связанные с правоспособностью и дееспособностью граждан, именем 

гражданина и местом жительства, установлением опеки и попечительства, 

общей собственностью супругов, с сделками, обязательствами, договорами - 

см. ст. ст. 17, 19-22, 31-40, 256, нормы главы 9, подразделов 1 и 2 раздела 3 и 

др. ГК РФ). Это подтверждает частноправовую природу семейного права. 

К источникам семейного права относятся не только Конституция РФ, 

СК РФ и принимаемые в соответствии с ним другие федеральные законы и 

законы субъектов РФ, но и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

семейные отношения, включая в первую очередь указы Президента РФ. 

Правительство РФ также вправе принимать нормативные правовые акты на 

основании и во исполнение СК РФ, других федеральных законов и указов 

Президента РФ (п. 3 ст. 3 СК РФ). Однако, в отличие от законов субъектов 

РФ, это возможно, лишь в случаях, непосредственно предусмотренных СК, 

другими федеральными законами, а также указами Президента РФ. В 

соответствии с указами Президента РФ нормативные правовые акты 

Правительства РФ принимаются в основном по вопросам организационно-

распорядительного или финансового характера. Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ, в которых обобщается практика по делам, вытекающим 

из брачно-семейных отношений, не являются источниками семейного права. 

Однако они имеют важное значение для правильного и единообразного 

применения норм семейного законодательства. 
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Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью ее правовой системы. 

Понятие брака. В российском законодательстве нет определения 

понятия «брак». В научной литературе данное понятие рассматривается как в 

узком, так и в широком смысле, в правовом и социальном значении. В 

социальном значении брак представляет собой многогранное явление и 

охватывает физиологический, духовный, экономический, правовой и 

религиозный аспекты. B российском законодательстве понятие брак 

рассматривается как юридический факт, как правоотношение и как институт 

семейного права. 

Брак как юридический факт – это разновидность акта гражданского 

состояния, который подлежит государственной регистрации. 

Государственная регистрации брака имеет правообразующее значение. 

Только брак зарегистрированный в установленном порядке, порождает 

правовые последствия. Закон не признает незарегистрированный 

(«фактический» или «гражданский») брак, т.е. не считает браком 

фактическое сожительство мужчины и женщины независимо от его 

содержания и продолжительности. 

Брак как правоотношение – это урегулированные законодательством 

личные неимущественные и имущественные отношения между супругами. 

Брак как институт семейного права включает в себя совокупность 

правовых норм, регулирующих условия и порядок заключения, расторжения, 

признания недействительным брака, личные неимущественные и 

имущественные отношения между супругами. 

Условия, порядок заключения и государственная регистрация брака. В 

российском семейном законодательстве круг обстоятельств, при которых 

брак может быть заключен, делятся на две группы: на условия заключения 

брака (ст. 12, 13 СК РФ) и на обстоятельства, препятствующие заключению 

брака (ст. 14 СК РФ). Условия вступления в брак – это обстоятельства 

наличие которых, необходимо для того, чтобы брак мог быть 

зарегистрирован и был признан действительным; что же касается 

препятствий – то это такие обстоятельства, отсутствие которых позволяет 

заключить брак. Соблюдение условий и отсутствие препятствий 

свидетельствует о законности заключенного брака. 

Условия действительности брака и отсутствие препятствий к его 

заключению должны устанавливаться на момент регистрации брака. Однако, 

суд вправе признать брак действительным, если к моменту рассмотрения 

дела о признании брака недействительным отпали те обстоятельства, 

которые в силу закона препятствовали его заключению. 

Статьи 12 и 14 СК РФ устанавливают следующие необходимые 

условия для регистрации брака, нарушение которых влечет признание брака 

недействительным: 

 добровольное взаимное согласие лиц, вступающих в брак; 
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 брачный возраст; 

 недопустимость однополых браков. 

 недопустимость полигамных браков; 

 недопустимость браков между близкими родственниками, а также 

усыновителями и усыновленными; 

 недопустимость вступления в брак недееспособных лиц; 

 основная цель брака создание семьи. 

Брак не может быть заключен без свободного, добровольного и 

полного согласия лиц, вступающих в брак. Согласие должно быть выражено 

и при подаче заявления о заключении брака и в момент регистрации 

заключения брака (внесения записи в книгу актов гражданского состояния). 

Согласия других лиц для вступления людей в брак по российскому 

законодательству не требуется, за исключением случаев снижения брачного 

возраста. 

Брачный возраст в РФ устанавливается в 18 лет (ст. 13 СК РФ). 

Федеральное законодательство не предусматривает возможности снижения 

брачного возраста для лиц, не достигших 16 лет. Разрешение снижения 

брачного возраста ниже 16 лет отнесено к компетенции субъектов 

Российской Федерации. Снижение брачного возраста производится органами 

местной администрации при наличии уважительных причин по месту 

жительства лиц, вступающих в брак, достигших возраста 16 лет, по их 

просьбе. При наличии особых обстоятельств законами субъектов Российской 

Федерации может быть разрешено вступление в брак лицам, в виде 

исключения, до достижения возраста 16 лет. Российское законодательство не 

устанавливает ни максимального возраста вступления в брак ни 

максимальной разницы в возрасте. 

Законодательство Российской Федерации прямо не запрещает 

однополые браки, однако рассматривает разнополость будущих супругов в 

качестве условия заключения брака; так, например, в ст. 1, 12 СК РФ 

говорится только о брачном союзе и добровольном согласии мужчины и 

женщины. 

Законодательство Российской Федерации не допускает одновременного 

нахождения в нескольких браках. 

Не допускается заключение брака между близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать братьями сестрами), а также 

усыновителями и усыновленными (ст. 14 СК РФ). В то же время браки между 

двоюродными и сводными братьями и сестрами в РФ не запрещены. 

Не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы 

одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического 

расстройства. Это обусловлено как медицинскими соображениями, так и 

невозможностью недееспособного лица дать осознанное согласие на 



88 
 

вступление в брак, что ведет к несоблюдению принципа добровольности 

брака. 

Так как перечень условий и препятствий для вступления в брак 

является исчерпывающим, то не могут служить препятствием для вступления 

в брак иностранное гражданство, религиозные убеждения, монашество, 

наличие или отсутствие места жительства, состояние на воинской службе, 

нахождение в местах лишения свободы и др. 

C согласия лиц, вступающих в брак, семейное законодательство 

предусматривает возможность бесплатного медицинского обследования с 

целью охраны здоровья лиц, вступающих в брак, а также консультирования 

по медико-генетическим вопросам и вопросам планирования семьи. 

Результаты этого обследования составляют врачебную тайну и могут быть 

сообщены только с согласия лица, прошедшего обследование. В то же время 

одно из лиц, вступающих в брак, должно уведомить другое лицо о наличии у 

него венерического заболевания или ВИЧ-инфекции (ст. 15 СК РФ). 

Если лицо, вступающее в брак, скрыло от другого лица наличие 

венерической болезни или ВИЧ-инфекции, последнее вправе обратиться в 

суд с требованием о признании брака недействительным. Срок исковой 

давности по таким категориям дел - один год с момента, когда лицо узнало 

или должно было узнать о наличии заболевания. 

Законодатель прямо не определяет цель брака в создании семьи и не 

определяет критерии фиктивного брака. Однако в случае заключения 

фиктивного брака, т.е. в том случае, когда супруги (или один из них) 

зарегистрировали брак без намерения создать семью, - брак может быть 

признан недействительным (п. 1 ст. 27 СК РФ). 

Порядок заключения и государственная регистрация брака. Одним из 

принципов семейного права, является признание только брака, заключенного 

в органах ЗАГСа (ст. 1 СК РФ). Брак, заключенный по религиозному обряду, 

в России не имеет правового значения. Регистрация брака производится 

любым органом загса на территории Российской Федерации по выбору лиц, 

вступающих в брак, независимо от места жительства или места нахождения 

будущих супругов (ст. 25 Федерального закона «Об актах гражданского 

состояния»). 

Основанием для регистрации брака является совместное заявление лиц, 

вступающих в брак. Одновременно с подачей совместного заявления о 

заключении брака необходимо предъявить документы, удостоверяющие 

личности вступающих в брак; документ, подтверждающий прекращение 

предыдущего брака, в случае если лицо состояло в браке ранее 

(свидетельство о расторжении брака, выписка из решения суда о 

расторжении брака); разрешение органов местного самоуправления на 

вступление в брак до достижения брачного возраста, в случае если лицо, 

вступающее в брак, является несовершеннолетним и документ об уплате 

государственной пошлины (п. 2 ст. 13 СК РФ). Если один из будущих 

супругов не может явиться в орган загса для подачи совместного заявления, 
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волеизъявление лиц, вступающих в брак, может быть оформлено двумя 

отдельными заявлениями. При этом подпись лица, которое не имеет 

возможности явиться в орган загса, должна быть нотариально удостоверена, 

а само заявление можно направить в орган загса почтой. 

Заключение брака и его государственная регистрация в России 

производятся по истечении одного месяца со дня подачи совместного 

заявления о заключении брака в орган загса (ст. 11 СК РФ). Этот срок при 

наличии уважительных причин может быть уменьшен или увеличен, но не 

более чем на месяц руководителем органа загса по совместному заявлению 

лиц, вступающих в брак. При наличии особых обстоятельств, их перечень не 

является исчерпывающим, законодательством предусматривается 

возможность заключения брака непосредственно в день подачи заявления. 

Государственная регистрация заключения брака производится в 

личном присутствии лиц, вступающих в брак. Регистрация брака через 

представителя не допускается. По желанию будущих супругов регистрация 

брака может быть произведена в торжественной обстановке. Наличие 

свидетелей не является обязательным. Если лицо, вступающее в брак, не 

может явиться в орган загса вследствие тяжелой болезни или по другой 

уважительной причине, государственная регистрация заключения брака 

может быть произведена на дому, в медицинской или иной организации в 

присутствии лиц, вступающих в брак. 

Момент регистрации брака подтверждается записью акта о заключении 

брака и свидетельством, которое выдает орган ЗАГСа. Свидетельство о браке 

подтверждает наличие у лица определенных субъективных прав, например, 

право на получение алиментов, пенсии, а также жилищных и наследственных 

прав. 

Прекращение брака влечет прекращение личных неимущественных и 

имущественных отношений, возникающих из брака, на будущий период 

времени, за исключением тех отношений, которые предусмотрены 

законодательством, либо определены самими супругами или установлены 

решением суда. 

Брак прекращается по одному из следующих оснований, 

установленных ст. 16 СК РФ: 

1) смертью одного из супругов. В этом случае прекращение брака 

подтверждается свидетельством о смерти, выдаваемым органом ЗАГСа; 

2) объявлением одного из супругов умершим. В этом случае 

прекращение брака подтверждается решением суда, вступившим в законную 

силу (либо также свидетельством о смерти, которое выдается органом загса 

на основании решения суда); 

3) расторжением. Прекращение брака в данном случае подтверждается 

свидетельством о расторжении брака. 

Расторжение брака. Семейный кодекс РФ предусматривает 

возможность расторжения брака как в административном порядке через 

органы ЗАГСа, так и в судебном порядке. 
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В органах ЗАГСа брак расторгается (ст. 19 СК РФ):  

1) по взаимному согласию супругов, которые не имеют общих 

несовершеннолетних детей (учитываются и усыновленные дети);  

2) по инициативе одного из супругов, в случае если другой супруг: 

 признан судом безвестно отсутствующим, 

 признан судом недееспособным. 

 осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок 

свыше трех лет. 

Государственная регистрация расторжения брака производится по 

прошествии месяца со дня подачи заявления, в присутствии хотя бы одного 

из супругов. 

Законодательством не предусматривается возможность уменьшения 

или увеличения этого срока. В случае расторжения брака в органах ЗАГСа 

расторжение брака производится без выяснения причин расторжения брака п 

без установления доказательств непоправимого распада семьп. Момент 

прекращения брака подтверждается внесением в книгу актов гражданского 

состояния записи о расторжении брака и выдачей свидетельств о 

расторжении брака каждому из разведенных лиц. В паспорте делается 

отметка о расторжении брака (ст. 37, 38 Закона об актах гражданского 

состояния). 

Если супруги (один из супругов), вступая в брак, изменили фамилию, 

то они имеют право вернуть себе добрачную фамилию. Согласие другого 

супруга при этом не требуется. 

Если один из супругов не имеет возможности явиться в орган загса, 

волеизъявления супругов могут быть оформлены отдельными заявлениями, а 

подпись не явившегося в орган загса супруга должна быть нотариально 

удостоверена. 

Государственная регистрация расторжения брака производится 

органом загса либо по месту жительства супругов (одного из них), либо по 

месту государственной регистрации заключения брака. 

Расторжение брака производится только в судебном порядке: 

 при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей; 

 при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака; 

 при уклонении одного из супругов от расторжения брака в органе 

загса (отказывается подать заявление, не желает явиться для государственной 

регистрации расторжения брака и др.). 

Если между супругами возникают споры по поводу имущества, 

алиментного содержания либо о несовершеннолетних детях, то эти споры 

рассматриваются судом на требования о разделе имущества 

распространяется трехлетний срок исковой давности. 

При взаимном согласии супругов на расторжение брака суд не 

выясняет причин развода, а ограничивается констатацией факта распада 

семьи и расторжения брака. 
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При отсутствии взаимного согласия суд должен установить, что 

дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны (п. 

1 ст. 22 СК РФ). Если суд не убежден в распаде семьи, то он может дать 

супругам время для примирения в  пределах трех месяцев. При рассмотрении 

дела о расторжении брака суд должен разрешить и иные споры между 

супругами, связанные с расторжением брака, в частности, обязан принять 

меры к защите интересов несовершеннолетних детей. Так, независимо от 

инициативы супругов согласно п. 2 ст. 24 СК РФ, суд обязан определить: 

 с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после 

развода; 

 с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на 

детей. 

Суд рассматривает исключительно по требованию супругов (одного из 

них) споры: 

 о разделе имущества, находящегося в их совместной собственности; 

 об алиментах, которые один из супругов должен выплачивать 

другому. 

Одновременно с иском о расторжении брака может быть рассмотрено и 

требование о признании брачного договора недействительным полностью 

или в части. 

Все эти вопросы должны быть разрешены судом при вынесении 

решения о расторжении брака, за исключением споров о разделе имущества. 

Имущественные споры затрагивающие интересы третьих лиц могут быть 

выделены в отдельное производство. Кроме того, в отдельное производство 

может быть выделено требование о взыскании алиментов на детей, если 

другая сторона оспаривает запись об отце или матери ребенка в книге актов 

гражданского состояния. 

Моментом прекращения брака, расторгнутого в суде, считается 

вступление решения суда в законную силу. Суд обязан направить выписку из 

решения в орган загса по месту государственной регистрации заключения 

брака. Государственная регистрация расторжения брака на основании 

решения суда может быть произведена в органах загса также по месту 

жительства бывших супругов (любого из них) на основании выписки из 

решения суда и заявления бывших супругов (одного из них) или заявления 

опекуна недееспособного супруга (п. 1 ст. 35 Федерального закона «Об актах 

гражданского состояния»). При внесении в книгу записи актов гражданского 

состояния записи о расторжении брака супругу по его желанию может быть 

возвращена добрачная фамилия. 

Супруги вправе вступить в новый брак лишь после получения 

свидетельства о расторжении брака в органе загса по месту жительства 

любого из них или по месту государственной регистрации заключения брака. 

Недействительность брака. Признание брака недействительным является 

санкцией за нарушение семейного законодательства, допущенное лицами, 

вступающими в брак (или одним из них), при его заключении. От 
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расторжения брака его признание недействительным отличается тем, что 

если расторжение прекращает брак только на будущее время, то признание 

брака недействительным обладает обратной силой и прекращает правовые 

последствия брака с момента его заключения. 

Признанием брака недействительным называется аннулирование брака 

и всех его правовых последствий с момента его заключения. 

Основания для признания брака недействительным перечислены в ст. 

27 СК РФ. Последствием признания брака недействительным является 

аннулирование всех правовых последствий брака с момента заключения 

брака и восстановление положения существовавшего до заключения брака. 

Супруги теряют право именоваться общей фамилией, право на общее 

гражданство, право на пользование жилищем другого супруга, право на 

алименты и другие права. К имуществу, приобретенному совместно 

супругами, брак которых признан недействительным, применяются не нормы 

семейного законодательства о совместной собственности супругов, а нормы 

гражданского законодательства о долевой собственности, утрачиваются 

основания для приобретения гражданства в упрощенном порядке. 

Прекращаются и другие права предусмотренные не только семейным, но и 

гражданским, административным, налоговым и иным законодательством. 

В.то же время признание брака недействительным не влияет на права детей, 

рожденных в таком браке. 

Кроме того, СК РФ защищает права добросовестного супруга, который 

не знал о препятствиях к вступлению в брак (например, о наличии 

нерасторгнутого брака у другого супруга). Так, суд может в интересах 

добросовестного супруга признать за ним право на получение от другого 

супруга содержания, а в отношении имущества, приобретенного совместно в 

период брака, применять положения об общей совместной собственности, а 

также признать брачный договор действительным полностью или частично 

(п. 4 ст. 30 СК РФ). Добросовестный супруг может сохранить фамилию, 

избранную им при регистрации заключения брака. Кроме того, 

добросовестный супруг вправе требовать возмещения причиненного ему 

материального и морального вреда, который им будет доказан в суде. 

Личные неимущественные права и обязанности. Права и обязанности 

супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в 

органах загса (ст. 10 СК РФ). С момента внесения записи акта о заключении 

брака и выдачи органом загса свидетельства о регистрации брака мужчина и 

женщина приобретают семейно-правовой статус супругов. Государственная 

регистрация данного юридического факта означает, что отношения, 

возникшие между супругами, стали предметом правового регулирования 

семейного законодательства. 

Возникшие отношения между супругами в семейном законодательстве 

подразделяются на личные неимущественные и имущественные. 

Эти правоотношения носят взаимный характер, оба супруга обладают 

равными правами и несут равные обязанности. 
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Личные неимущественные отношения являются основой на которой 

возникают производные от них имущественные отношения между 

супругами. Они тесно связаны с личностью, неотделимы от личности супруга 

и не могут отчуждаться. 

Личные права и обязанности супругов не могут быть изменены или 

отменены брачным договором или иной сделкой по взаимному согласию 

супругов. Вступление в брак не предполагает прекращение или изменение 

личных прав одного или обоих супругов. 

Семейное законодательство регулирует следующие личные 

неимущественные права супругов: 

1) право на свободный выбор рода занятий, профессии, места 

пребывания и места жительства (ст. 31 СК РФ) - СК РФ не обязывает 

супругов всегда жить вместе; 

2) право на равное решение вопросов материнства, отцовства, 

воспитания, образования детей и других вопросов жизни семьи (ст. 31 СК 

РФ); Решение этих вопрос основывается на принципе равенства супругов; 3) 

право на самостоятельный выбор фамилии (ст. 32 СК РФ). В момент 

регистрации брака супруги могут выбрать одну из добрачных фамилий в 

качестве общей фамилии, сохранить свои фамилии либо присоединить к 

своей фамилии фамилию другого супруга. При этом образуется двойная 

фамилия. Тройная фамилия не допускается. При расторжении брака супруги 

вправе сохранить общую фамилию или восстановить свои добрачные 

фамилии 

Общая характеристика имущественных отношений супругов. После 

регистрации брака между супругами возникают не только неимущественные, 

но и имущественные отношения. 

Имущественные отношения между супругами, урегулированные 

семейным законодательством подразделяются на отношения между 

супругами по поводу их имущества и на отношения по поводу их взаимного 

материального содержания (алиментные обязательства). 

Содержание имущественных отношений определяются сами супругами 

путем заключения брачного договора, соглашения об уплате алиментов, а 

при их отсутствии – правилами СК Регулируя отношения между супругами 

по поводу их имущества СК РФ предусматривает законный и договорной 

режим имущества супругов (гл. 7, 8 СК РФ). 

Законный режим имущества супругов. Законным режимом имущества 

супругов является режим их совместной собственности. Имущество, нажитое 

супругами во время брака, является их совместной собственностью, если 

договором между ними не установлен иной режим этого имущества (п. 1 ст. 

34 СК РФ). 

Совместная собственность супругов регулируется одновременно 

гражданским и семейным законодательством. К ней применимы все общие 

нормы ГК РФ о собственности и о совместной собственности (ст. 244, 253 - 

256). 
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Общая собственность супругов является разновидностью совместной 

собственности. В соответствии со ст. 34 СК РФ имущество, нажитое 

супругами во время брака, является их совместной собственность. 

К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу 

супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, 

предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной 

деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные 

выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы 

материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с 

утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения 

здоровья и другие). 

Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет 

общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, 

вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные 

коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период 

брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно 

приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные 

средства. Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, 

который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за 

детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного 

дохода. 

Общая собственность супругов является совместной собственностью, 

т.е. такой в которой не определяются доли каждого супруга. Такие доли 

могут быть определены только при прекращении отношений супружеской 

собственности, т.е. при постановке вопросов о выделе доли одного из 

супругов или разделе совместно нажитого имущества. 

Имущество супругов во время нахождения в браке может находится не 

только в совместной собственности, но и принадлежать каждому из 

супругов. 

Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в 

брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в 

дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам 

(имущество каждого из супругов), является его собственностью (ст. 36 СК 

РФ). 

Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за 

исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и 

приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, признаются 

собственностью того супруга, который ими пользовался. Исключительное 

право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из 

супругов, принадлежит автору такого результата (п. 2 ст. 256 ГК РФ, ст. 36 

СК РФ). Имущество каждого из супругов может быть признано их 

совместной собственностью, если будет установлено, что в период брака за 

счет общего имущества супругов или имущества каждого из супругов либо 

труда одного из супругов были произведены вложения, значительно 
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увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, 

реконструкция, переоборудование и др.) (ст. 37 СК РФ). 

Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов 

осуществляется по обоюдному согласию супругов независимо от способа его 

участия в формировании общего имущества. Равные права имеет и супруг, 

который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за 

детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного 

дохода (п. 3 ст. 34 СК РФ). 

При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим 

имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого 

супруга. 

При отсутствии согласия второй супруг вправе в течение года 

требовать признания судом недействительности сделки по распоряжению 

общим имуществом лишь в случае, если другая сторона сделки знала либо 

должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной 

сделки. 

Для заключения одним из супругов сделки по распоряжению 

имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации, 

сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная форма, 

или сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации, 

необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга 

(ст. 35 СК РФ, ст. 253 ГК РФ). 

Договорный режим имущества супругов. Брачный договор: его 

заключение, изменение и расторжение. Основным правовым средством 

изменения законного режима имущества супругов является брачный договор. 

Хотя законодательством предусмотрено, что регулирование 

имущественных отношений между супругами кроме брачного договора 

может осуществляться соглашениями о разделе общего имущества супругов 

(п. 2 ст. 38 СК РФ) и соглашениями об уплате алиментов (ст. 99 СК РФ). 

Супруги либо будущие супруги вправе, но не обязаны заключить брачный 

договор с целью определить свои имущественные права и обязанности, пока 

они находятся в браке или в случае его расторжения. 

Договорный режим имущества супругов регулируется нормами как 

гражданского, так и семейного законодательства РФ. Брачный договор – это 

соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, 

определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) 

в случае его расторжения (ст. 40 СК РФ). 

Брачный договор может быть совершен только лично, заключение 

брачного договора через представителей невозможно. Он заключается в 

письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. 

Брачный договор может быть заключен как до вступления в брак, так и 

в любое время в период брака (ст. 41 СК РФ). Брачный договор, 

заключенный до регистрации брака, вступает в силу со дня государственной 
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регистрации заключения брака, а в случае заключения в период нахождения 

в браке с момента его нотариального удостоверения.  

Брачный договор может быть заключен на определенный срок или без 

указания срока его действия. Предметом брачного договора являются 

имущественные отношения между супругами. Другие семейные отношения 

брачным договором регулироваться не могут. Он может регулировать режим 

как уже нажитого имущества, так и того имущества, которое будет нажито 

супругами в будущем. 

Содержанием брачного договора являются его условия, в которых 

стороны устанавливают правовой режим имущества супругов. Брачным 

договором супруги вправе изменить установленный законом режим 

совместной собственности, установить режим совместной, долевой или 

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

на имущество каждого из них (п. 1 ст. 42 СК РФ). 

Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и 

обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг 

друга, порядок несения каждым из них семейных расходов; определить 

имущество, которое будет передано каждому из них в случае расторжения 

брака, а также включить в брачный договор любые иные положения, 

касающиеся имущественных отношений супругов. 

Брачные договоры могут совершаться под отлагательными или 

отменительными условиями, т.е. условиями, с наступлением которых 

связывается возникновение или прекращение известных правоотношений. 

Например, он может содержать отлагательное условие выражающиеся в том, 

что право одного из супругов на получение какого-либо имущества может 

возникнуть в случае рождения ребенка, или отменительное условие о 

прекращении режима общей долевой собственности и его замена режимом 

общей совместной собственности супругов, в случае рождения ребенка. 

Брачный договор не может ограничивать правоспособность или 

дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих 

прав; регулировать личные неимущественные отношения между супругами, 

права и обязанности супругов отношении детей; предусматривать 

положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося 

супруга на получение содержания; содержать другие условия, которые ставят 

одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат 

основным началам семейного законодательства. 

По взаимному согласию супругов брачный договор может быть 

изменен или расторгнут в любое время. Односторонний отказ от исполнения 

брачного договора не допускается. 

Действие брачного договора прекращается с момента прекращения 

брака, за исключением тех обязательств, которые предусмотрены брачным 

договором на период после прекращения брака. 

Один из супругов может требовать изменения или расторжения 

договора по решению суда, например, при существенном нарушении 
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договора вторым супругом, или существенным изменением обстоятельств, из 

которых стороны исходили при заключении договора (ст. 451 ГК РФ). 

Брачный договор может быть признан судом недействительным 

полностью или частично по основаниям, предусмотренным Гражданским 

кодексом для недействительных сделок. 

Суд может также признать брачный договор недействительным 

полностью или частично по требованию одного из супругов, если условия 

договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение (п. 1 ст. 

44 СК РФ). 

Раздел общего имущества супругов. Раздел общего имущества 

супругов возможен в период брака либо после его расторжения или после 

смерти одного из супругов. С требованием о разделе может выступить любой 

из супругов или кредитор при обращении взыскания на долю одного из 

супругов в общем имуществе супругов (ст. 38 СК РФ). 

Раздел возможен только после предварительного определения доли 

каждого из участников в праве на общее имущество (ст. 254 ГК РФ). Как 

правило, при разделе общего имущества супругов и выделе из него доли, 

доли супругов признаются равными если иное не предусмотрено 

федеральным законом или соглашением между супругами. 

Однако исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя 

из заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности, в 

случаях, если другой супруг не получал доходов по неуважительным 

причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам 

семьи суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их обіем 

имуществе. Стоимость имущества, подлежащего разделу, определяется на 

день раздела имущества. 

Супруги могут поделить имущество как в равных долях, так и в иной 

пропорции заключив между собой договор, например, брачный договор, 

договор об определении долей в общем имуществе, договор о разделе общего 

имущества супругов. 

Соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами в 

период брака, должно быть нотариально удостоверено (ст. 38, 39 СК РФ, ст. 

254 ГК РФ). 

Однако если условия брачного договора о режиме совместного 

имущества, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное 

положение (например, один из супругов полностью лишается права 

собственности на имущество, нажитое супругами в период брака), могут 

быть признаны судом недействительными по требованию этого супруга (п. 3 

ст. 42 СК РФ). 

В состав имущества, подлежащего разделу, включается общее 

имущество супругов, имеющееся у них в наличии на время рассмотрения 

дела либо находящееся у третьих лиц. При разделе имущества учитываются 

также общие долги супругов и права требования по обязательствам, 

возникшим в интересах семьи (п. 3 ст. 39 СК РФ). 
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При разделе общего имущества супругов суд по требованию супругов 

определяет, какое имущество подлежит передаче каждому из супругов. 

В случае, если одному из супругов передается имущество, стоимость 

которого превышает причитающуюся ему долю, другому супругу может 

быть присуждена соответствующая денежная или иная компенсация. 

Рассматривая дело о разделе общего имущества супругов, суд также 

определяет виды имущества, не подлежащего разделу. Так, например, суд 

может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их 

раздельного проживания при прекращении семейных отношений, 

собственностью каждого из них. 

Кроме того, разделу не подлежат вещи, приобретенные исключительно 

для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей, а также 

вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супругов на имя их 

общих несовершеннолетних детей. 

В случае раздела общего имущества супругов в период брака та часть 

общего имущества супругов, которая не была разделена, а также имущество, 

нажитое супругами в период брака в дальнейшем, составляют их совместную 

собственность. 

К требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак 

которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности (ст. 38 

СК РФ) исчисление срока исковой давности производится со дня, когда лицо 

узнало или должно было узнать о нарушении своего права (п. 1 ст. 200 ГК 

РФ). 

При разделе имущества по договору наряду с вещами, переходящими в 

собственность сторон, указываются и имущественные обязательства перед 

третьими лицами (долги), которые будет исполнять каждая из сторон, так как 

раздел общего имущества супругов (бывших супругов) не освобождает 

бывших участников совместной собственности от обязательств перед 

кредиторами. Общие долги супругов при разделе общего имущества 

супругов в судебном порядке распределяются между супругами 

пропорционально присужденным им долям. 

Общая характеристика алиментных обязательств. В семейном праве 

под алиментами понимаются средства на содержание, которые в 

предусмотренных законом случаях одни члены семьи обязаны уплачивать в 

пользу других ее членов. 

Используемые в СК понятия «алименты» и «содержание» не 

совпадают. 

Алименты – это более узкое понятие и являются разновидностью 

содержания. Алименты как разновидность содержания выплачиваются 

определенному лицу по соглашению сторон, по решению суда или на 

основании судебного приказа, т.е. в них устанавливается конкретизация лиц, 

которым предоставляется содержание. Выплата алиментов также является 

предоставлением содержания. 
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Алиментное обязательство возникает лишь постольку, поскольку 

существует обязанность предоставлять содержание и эта обязанность либо не 

исполняется, либо исполняется ненадлежащим образом, либо его участники 

заключили соглашение об уплате алиментов основой алиментных 

обязательств являются семейные отношения, а их целью содержание 

нетрудоспособных и нуждающихся членов семьи, перечень которых 

определен ст. 80, 85-90, 93-97 СК РФ. 

СК РФ предусматривает следующие основания возникновения 

алиментных обязательств: 

а) наличие между субъектами семейных отношений;  

б) наличие необходимых для алиментирования условий, 

установленных соглашением сторон или законом (например, 

несовершеннолетие получателя алиментов или нетрудоспособность, 

нуждаемость получателя алиментов и др.); 

в) соглашение сторон об уплате алиментов или решение суда об уплате 

алиментов. 

Алиментные обязательства имеют строго личный характер. Это 

означает, что лицо, обязанное уплачивать алименты, не вправе передать 

исполнение данной обязанности другому лицу, а лицо, имеющее право на 

алименты, не может уступить это право другому лицу. 

Право на получение алиментов и обязанность уплачивать алименты не 

переходят в порядке наследования. 

Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, а также 

нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи (п. 1 

ст. 80, п. 1 ст. 85 СК РФ) 

Трудоспособные дети обязаны содержать своих нетрудоспособных, 

нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них (ч. 3 ст. 38 

Конституции РФ, п. 1 ст. 87 СК РФ) 

При наличии определенных условий дедушки и бабушки обязаны 

содержать внуков, а внуки - содержать дедушку и бабушку (ст. 94, 95 СК 

РФ), воспитанники должны содержать своих фактических воспитателей (ст. 

96 СК РФ) и т.д. Супруги должны материально поддерживать друг друга (ст. 

89 СК РФ). В некоторых случаях законом предусматривается обязанность 

бывших супругов материально поддерживать друг друга (ст. 90 СК РФ). 

Российское семейное законодательство предусматривает два порядка 

уплаты алиментов: принудительный – по решению суда или на основании 

судебного приказа, и добровольный – по соглашению сторон. 

Алименты должны уплачиваться в сроки (периоды), установленные 

алиментным соглашением или решением суда. В случае несвоевременной 

уплаты алиментов (при просрочке исполнения) виновное лицо привлекается 

к ответственности. В случае нарушения обязательства вина плательщика 

алиментов презюмируется – отсутствие вины доказывается лицом, 

нарушившим обязательство. 
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Так, плательщик алиментов освобождается от ответственности, если 

докажет, что нарушение алиментного обязательства произошло вследствие 

болезни, задержки заработной платы и т.д. 

В случае просрочки исполнения уплаты алиментов на основании 

алиментного соглашения возможно взыскание неустойки, ее размер п вид 

определяются соглашением. Если же алименты выплачиваются на основании 

судебного акта, то в случае просрочки исполнения лицо, обязанное 

уплачивать алименты, должно выплачивать неустойку в размере 0,5% от 

суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки (п. 2 ст. 115 СК 

РФ). 

Кроме того, с плательщика алиментов могут быть взысканы убытки, 

причиненные просрочкой исполнения алиментных обязательств. 

Убытки взыскиваются в части, не покрытой неустойкой (п. 2 ст. 115 СК 

РФ). Прекращение алиментных обязательств происходит по различным 

основаниям в зависимости от того, взыскивались алименты по решению суда 

или уплачивались в соответствии с алиментным соглашением. 

Алиментные обязательства, установленные соглашением об уплате 

алиментов, прекращаются смертью одной из сторон, истечением срока 

действия этого соглашения или по основаниям, предусмотренным этим 

соглашением. 

Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается:  

 по достижении ребенком совершеннолетия или в случае 

приобретения несовершеннолетними детьми полной дееспособности до 

достижения ими совершеннолетия; 

 при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого 

взыскивались алименты; 

 при признании судом восстановления трудоспособности или 

прекращения нуждаемости в помощи получателя алиментов; 

 при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи 

бывшего супруга – получателя алиментов в новый брак; 

 смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного 

уплачивать алименты (ст. 120 СК РФ). 

Соглашение об уплате алиментов. Родители обязаны содержать своих 

несовершеннолетних детей (п. 1 ст. 80 СК РФ). Эта обязанность означает, что 

родители должны обеспечить потребности ребенка в питании, одежде, 

предметах досуга, в отдыхе, лечении и т.п., и выполняется она, как правило, 

родителями добровольно. Порядок и форма предоставления содержания 

несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно. Так, 

родители вправе заключить соглашение о содержании своих 

несовершеннолетних детей (соглашение об уплате алиментов). 

Соглашение об уплате алиментов представляет собой гражданско-

правовой договор. 

К заключению, исполнению, расторжению и признанию 

недействительным соглашения об уплате алиментов применяются нормы 
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Гражданского кодекса РФ (п. 1 ст. 101 СК РФ). Оно должно быть заключено 

в письменной форме и нотариально удостоверено. Несоблюдение 

установленной законом формы соглашения об уплате алиментов влечет его 

ничтожность (п. 1 ст. 100 СК РФ, п. 3 ст. 163 ГК РФ). 

Размер алиментов, устанавливаемый по соглашению об уплате 

алиментов на несовершеннолетних детей, не может быть ниже размера 

алиментов, которые они могли бы получить при взыскании алиментов в 

судебном порядке. 

Соглашением об уплате алиментов может предусматриваться, что 

алименты выплачиваются:  

– в долях от заработка и (или) иного дохода плательщика алиментов; 

– в твердой денежной сумме: выплачиваемой периодически (например: 

еженедельно, ежеквартально, ежегодно и т.д.), уплачиваемой единовременно, 

1. путем предоставления имущества (ст. 104 СК РФ); 

2. иными способами, относительно которых достигнуто соглашение 

(например, выполнение работ, оказание услуг и т.д.). 

Допускается сочетание различных способов уплаты алиментов. 

Например, плательщик обязуется передать в собственность получателя 

алиментов какое-либо имущество и, кроме того, ежемесячно выплачивать 

определенную сумму или осуществлять уход, выполнять работы и т.д. 

Порядок уплаты и взыскания алиментов. Если родитель (родители) не 

предоставляет содержание своим несовершеннолетним детям и соглашение 

об уплате алиментов отсутствует, то в соответствии с п. 2 ст. 80 СК РФ 

средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты) 

взыскиваются с родителей в судебном порядке. Как правило алименты 

взыскиваются с родителей на несовершеннолетних детей в долях от 

заработка и (или) иного дохода. 

Родители выплачивают алименты на несовершеннолетних детей на 

основании решения суда в следующих размерах: на одного ребенка - 1/4, на 

двоих детей - 1/3, на троих и более детей - 1/2 заработка и (или) иного дохода 

родителей. 

Удержание алиментов производится из всех видов заработной платы 

(денежного вознаграждения, содержания) и дополнительного 

вознаграждения как по основному месту работы, так и за работу по 

совместительству, которые получают родители в денежной и натуральной 

форме, в том числе с премий (вознаграждений), имеющих регулярный или 

периодический характер, а также по итогам работы за год с сумм районных 

коэффициентов, с суммы авторского вознаграждения, со всех видов пенсий, 

со стипендий и т.п. 

Размер указанных долей заработка и (или) иного дохода может быть 

уменьшен или увеличен судом с учетом материального или семейного 

положения сторон (и плательщика, и получателя алиментов), а также иных 

заслуживающих внимания обстоятельств (п. 2 ст. 81 СК РФ). 
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Суд может определить размер алиментов, уплачиваемых на 

несовершеннолетних детей, в твердой денежной сумме или одновременно в 

долях заработка и (или) иного дохода и в твердой денежной сумме. 

По общему правилу алименты присуждаются с момента обращения в 

суд. Вместе с тем при наличии предусмотренных законом обстоятельств 

алименты могут быть взысканы за прошедший период, но в пределах 

трехлетнего срока с момента обращения в суд. 

Кроме уплаты алиментов несовершеннолетним детям и 

нетрудоспособным совершеннолетним детям суд может обязать родителей 

участвовать в дополнительных расходах, вызванных исключительными 

обстоятельствами. К числу таких обстоятельств, в частности, относятся:  

 тяжелая болезнь  

 увечья детей; 

 необходимость оплаты постороннего ухода за детьми (ст. 86 СК РФ). 

Суд может обязать родителей принять участие в фактически 

понесенных дополнительных расходах, а также в дополнительных расходах, 

которые необходимо произвести в будущем. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие, предмет, метод и принципы семейного права. 

2. Источники семейного права. 

3. Условия, порядок заключения и государственная регистрация брака. 

4. Прекращение брака. 

5. Законный режим имущества супругов 

6. Понятие брачного договора.  

7. Договорный режим имущества супругов. 

8. Раздел общего имущества супругов. 

9. Алиментные обязательства. 

10. Соглашение об уплате алиментов. 
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ГЛАВА 7. ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 

Уголовное право – это самостоятельная отрасль российского права, 

которая представляет собой совокупность юридических норм, 

установленных высшим органом законодательной власти России, 

определяющих преступность и наказуемость деяния, основание уголовной 

ответственности, виды наказаний, а также общие начала и условия их 

назначения. 

Предметом уголовного права выступают охранительные и 

регулятивные уголовно-правовые отношения. 

Охранительные отношения – отношения, возникающие в момент 

совершения преступления между лицом, его совершившим, и государством в 

лице его правоохранительных органов. Регулятивные отношения - 

отношения, которые регулируются уголовно-правовыми нормами, 

наделяющими граждан правом на причинение вреда при наличии 

определенных обстоятельств: в случае необходимой обороны, действия в 

условиях крайней необходимости и т.д. 

Метод уголовного права, в отличие от других отраслей права, 

характеризуется преобладанием императивных (властных, не 

предполагающих свободы усмотрения субъекта) начал, запретительных норм 

и механизмов. Суть метода уголовного права – установление запрета 

совершать предусмотренные законом деяния под угрозой применения 

уголовного наказания. 

Основные задачи уголовного законодательства определены в ст. 2 

Уголовного кодекса РФ (далее УК РФ). 

Принципы уголовного права: законность (ст. 3 УК РФ), равенства 

граждан перед законом (ст. 4 УК РФ), вины (ст. 5 УК РФ), справедливости 

(ст. 6 УК РФ), гуманизма (ст. 7 УК РФ). 

Уголовный закон – это федеральный нормативный правовой акт, 

принятый Федеральным Собранием РФ, подписанный Президентом РФ и 

обнародованный в законном порядке, который устанавливает принципы, 

основания и условия уголовной ответственности либо освобождения от 

уголовной ответственности и наказания, а также определяет перечень тех 

деяний, которые признаются преступлениями, и устанавливает виды 

наказаний и иных мер уголовно-правового характера за их совершение. 

Уголовное законодательство Российской Федерации состоит только из 

УК РФ. 

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

уголовную ответственность, подлежат включению в УК РФ. 

УК РФ основывается на Конституции Российской Федерации, 

общепризнанных принципах и нормах международного права. 

УК РФ состоит из двух частей - Общей и Особенной, которые 

объединяют разделы, главы и статьи, содержащие уголовно-правовые нормы. 

Статьи Общей части УК РФ посвящены действию уголовного закона во 
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времени и в пространстве, соучастию в преступлении, наказанию, его видам 

и назначению и др. В нормах Общей части не выделяются классические 

элементы: гипотеза, диспозиция и санкция 

Поэтому в зависимости от содержания и целей нормы можно 

дифференцировать на нормы-определения, нормы-принципы, нормы-

декларации, нормы-правила, обязывающие и управомочивающие нормы. 

Особенная часть УК РФ содержит описание конкретных преступлений и 

предусматривает наказания, назначаемые лицу, виновному в их совершении. 

Нормы, включенные в Особенную часть УК РФ, состоят из двух 

структурных элементов: диспозиции и санкции. В диспозиции указываются 

признаки преступления, а в санкции - вид, срок или размер наказания. 

Гипотеза для всех норм Особенной части УК РФ общая - это 

совершение лицом деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного УК РФ. 

Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным 

законом, действовавшим во время совершения этого деяния (ч. 1 ст. 9 УК 

РФ). В соответствии Со ст. 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий 

преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом 

улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную 

силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие 

деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих 

наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. 

Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, 

усиливающий наказание пли иным образом ухудшающий положение лица, 

обратной силы не имеет. 

Основным принципом действия уголовного закона в пространстве 

является принцип территориальности. 

Согласно ст. 11 УК РФ лицо, совершившее преступление на 

территории Российской Федерации, подлежит уголовной ответственности по 

УК РФ.  

Преступления, совершенные в пределах территориального моря или 

воздушного пространства Российской Федерации, признаются 

совершенными на территории Российской Федерации. Действие УК РФ 

распространяется также на преступления, совершенные на континентальном 

шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации. 

Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания (ч. 1 ст. 14 УК РФ). Не 

является преступлением действие (бездействие), хотя формально и 

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

силу малозначительности не представляющее общественной опасности. 

B зависимости от характера и степени общественной опасности все 

преступления делятся на категории (ст. 15 УК РФ): 
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1. преступления небольшой тяжести – умышленные и неосторожные 

деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное 

УК РФ, не превышает трех лет лишения свободы; 

2. преступления средней тяжести – умышленные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает 

пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет 

лишения свободы; 

3. тяжкие преступления – умышленные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет 

лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пятнадцати 

лет лишения свободы; 

4. особо тяжкие преступления – умышленные деяния, за совершение 

которых УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 

свыше десяти лет или более строгое наказание.  

Множественность преступлений - совершение одним лицом двух и 

более деяний, каждое их которых является самостоятельным преступлением. 

Виды множественности преступлений: совокупность и рецидив. 

Совокупностью преступлений (ст. 17 УК РФ) признается совершение 

двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, 

за исключением случаев, когда совершение двух или более преступлений 

предусмотрено статьями Особенной части УК РФ в качестве обстоятельства, 

влекущего более строгое наказание. При совокупности преступлений лицо 

несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по 

соответствующей статье или части статьи УК РФ. 

Совокупностью преступлений признается и одно действие 

(бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя 

или более статьями УК РФ (например, при выстреле из ружья человек 

умышленно убивает одного гражданина и причиняет вред здоровью 

другому). Сущность рецидива (ст. 18 УК РФ) как вида множественности 

преступлений заключается в том, что лицо, осужденное за умышленное 

преступление, до погашения или снятия судимости вновь совершает 

умышленное преступление. 

Уголовная ответственность это предусмотренное уголовно-правовой 

нормой и примененное к лицу вступившим в законную силу обвинительным 

приговором суда государственно-принудительное воздействие за 

совершенное преступление. Уголовная ответственность и наказание - 

различные понятия, которые разграничиваются УК РФ (в ч. 2 ст. 2 УК РФ 

сказано, что за совершение преступления УК РФ устанавливает виды 

наказаний и иные меры уголовно-правового характера). 

Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ 

(ст. 8). 
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Состав преступления – это предусмотренная УК РФ совокупность 

признаков, с помощью которых общественно опасное деяние 

характеризуется именно как преступление. Элементы состава преступления: 

1) объект преступления - это охраняемые уголовным правом 

общественные отношения, которые преступлением причиняется вред либо 

создается реальная угроза причинения вреда (например, общественная 

безопасность, здоровье и жизни человека и др.). Предмет преступления вещи 

материального мира или интеллектуальные ценности, воздействуя на 

которые преступник нарушает охраняемые общественные отношения 

(имущество, оружие и т.д.). Если при совершении преступления объекту 

преступления всегда наносится ущерб, то предмет преступления может 

данный ущерб и не претерпевать (так, при совершении кражи ее предмет – 

ценная картина – может и не претерпевать никакого ущерба): 

2) объективная сторона преступления – это совокупность признаков, 

характеризующих внешний акт конкретного общественно опасного 

посягательства на охраняемые уголовным законом общественные 

отношения. По способу описания объективной стороны составы 

преступлений могут быть: материальными (преступление признается 

оконченным только в момент наступления общественно-опасных 

последствий – убийство, кража, мошенничество и др.), формальными 

(преступление признается оконченным с момента совершения описанного в 

уголовной норме действия вне зависимости от наступления общественно 

опасных последствий клевета, незаконное лишение свободы и др.), 

усеченными (преступления признаются оконченными на самой ранней 

стадии преступных действий – разбой, бандитизм, организация преступного 

сообщества и др.). В преступлениях с материальным составом 

обязательными признаками объективной стороны являются: общественно 

опасное деяние, общественно опасное последствие, причинная связь между 

деянием и наступившими последствиями. В преступлениях с формальным 

составом в качестве обязательного признака объективной стороны выступает 

только общественно опасное деяние.  

К факультативным признакам объективной стороны вне зависимости 

от вида состава преступления относят способ, место, время, орудия, средства 

и обстановка совершения преступления; 

3) субъективная сторона преступления – это совокупность признаков, 

характеризующих психическое, эмоциональное отношение лица к 

совершаемому им преступлению и его последствиям, которое 

характеризуется виной, мотивом и целью. 

Согласно ч. 1 ст. 24 УК РФ виновным в преступлении признается лицо, 

совершившее деяние умышленно или по неосторожности. Вина – это 

обязательный признак субъективной стороны. Мотив и цель выступают 

факультативными признаками субъективной стороны преступления (их 

наличие необходимо доказывать лишь тогда, когда это специально 
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предусмотрено уголовной нормой), но зачастую позволяют более точно 

осознать замысел преступника; 

4) субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее 

возраста, установленного УК РФ (ст. 20 УК РФ). Не подлежит уголовной 

ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного 

деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического 

расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного 

болезненного состояния психики (ст. 21 УК РФ). Лицу, совершившему 

предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние в 

состоянии невменяемости, судом могут быть назначены принудительные 

меры медицинского характера, предусмотренные УК РФ. Однако вменяемое 

лицо, которое во время совершения преступления в силу психического 

расстройства не могло в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить 

ими, подлежит уголовной ответственности. 

Не освобождает от уголовной ответственности и состояние 

алкогольного или наркотического опьянения лица. По некоторым 

преступлениям субъектом может быть лицо, наделенное дополнительными 

признаками (специальный субъект). 

Специальным субъектом могут быть лица, характеризующиеся 

определенным родом занятий (должностное лицо, руководитель 

организации, военнослужащий и т.д.), определенным полом преступника 

(изнасилование, которое может быть совершено только мужчиной), 

наличием у него венерического заболевания (заражение венерической 

болезнью), отношением виновного к потерпевшему (родитель, педагог, лицо, 

на которого возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего). 

Стадии совершения преступления - это определенные этапы развития 

преступной деятельности: приготовление к совершению преступления, 

покушение на преступление, оконченное преступление (ст. 29 УК РФ). 

Преступление признается оконченным, если в совершенном лицом деянии 

содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ. 

Неоконченным преступлением признаются приготовление к преступлению и 

покушение на преступление. 

Приготовлением к преступлению признаются приискание, 

изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения 

преступления, приискание соучастников преступления, сговор на 

совершение преступления либо иное умышленное создание условий для 

совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до 

конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам (ч. 1 ст. 30 УК РФ). 

Важнейшие признаки приготовления к преступлению – действия виновного 

не доведены до конца по независящим от него причинам. Уголовная 
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ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо 

тяжкому преступлениям. 

Покушением на преступление признаются умышленные действия 

(бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение 

преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не 

зависящим от этого лица обстоятельствам (ч. 3 ст. 30 УК РФ). В отличие от 

приготовления при покушении субъект уже посягает на охраняемые 

уголовным законом общественные отношения, это начало непосредственного 

совершения преступления. 

Добровольным отказом от преступления признается прекращение 

лицом приготовления к преступлению либо прекращение действий 

(бездействия), непосредственно направленных на совершение преступления, 

если лицо осознавало возможность доведения преступления до конца (ч. 1 ст. 

31 УК РФ). Лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, 

если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого 

преступления до конца. 

Лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до конца, 

подлежит уголовной ответственности в том случае, если фактически 

совершенное им деяние содержит иной состав преступления. Организатор 

преступления подстрекатель к преступлению не подлежат уголовной 

ответственности, если эти лица своевременным сообщением органам власти 

или иными предпринятыми мерами предотвратили доведение преступления 

исполнителем до конца. Если действия организатора или подстрекателя не 

привели к предотвращению совершения преступления исполнителем, то 

предпринятые ими меры могут быть признаны судом смягчающими 

обстоятельствами при назначении наказания. Пособник преступления не 

подлежит уголовной ответственности, если он предпринял все зависящие от 

него меры, чтобы предотвратить совершение преступления. 

Соучастием в преступлении признается умышленное совместное 

участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления (ст. 32 

УК РФ). Виды соучастников (ст. 33 УК РФ): Соучастниками преступления 

наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник 

1) исполнитель – лицо, непосредственно совершившее преступление, 

либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими 

лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление 

посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной 

ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, 

предусмотренных УК РФ; 

2) организатор – лицо, организовавшее совершение преступления или 

руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную 

группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо 

руководившее ими; 

3) подстрекатель – лицо, склонившее другое лицо к совершению 

преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом: 



109 
 

4) пособник – лицо, содействовавшее совершению преступления 

советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий 

совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, 

заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения 

преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным 

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

предметы. 

Соучастие в преступлении бывает простым (в совершении 

преступления участвуют два или более соисполнителя) или сложным             

(в совершении преступления наряду с исполнителем принимает участие, еще 

хотя бы один участник – организатор, подстрекатель или пособник). 

В зависимости от степени согласованности действий соучастников 

выделяются формы соучастия (ст. 35 УК РФ): 

1) группа лиц без предварительного сговора – в совершении 

преступления совместно участвовали два или более исполнителя без 

предварительного сговора; 

2) группа лиц по предварительному сговору – в совершении 

преступления участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном 

совершении преступления; 

3) организованная группа – преступление совершается устойчивой 

группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или 

нескольких преступлений. Е отличие от группы по предварительному 

сговору для организованной группы характерно наличие в ее составе 

организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной 

преступной деятельности, распределение функций между членами группы 

еще на стадии подготовки к совершению преступления; 

4) преступное сообщество (преступная организация) преступление 

совершается структурированной организованной группой или объединением 

организованных групп, действующих под единым руководством, члены 

которых объединены в целях совместного совершения одного или 

нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо 

или косвенно финансовой, или иной материальной выгоды. 

Ответственность соучастников преступления определяется характером 

и степенью фактического участия каждого из них в совершении 

преступления (ч. 1 ст. 34 УК РФ). 

Эксцесс исполнителя – совершение исполнителем преступления, не 

охватывающегося умыслом других соучастников (например, соучастники 

преступления договорились совершить грабеж, a исполнитель, встретив 

сопротивление жертвы, совершил убийство). За эксцесс исполнителя другие 

соучастники преступления уголовной ответственности не подлежат (ст. 36 

УК РФ). 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния – особые 

ситуации, при которых поведение человека, даже если оно внешне и схоже с 

каким-либо преступлением, признается правомерным или даже общественно 
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полезным и целесообразным, которое по своей сути направлено на 

устранение угрозы нарушения охраняемых законом интересов личности, 

общества и государства. К данным обстоятельствам относятся: 

1) необходимая оборона. Не является преступлением причинение вреда 

посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите 

личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом 

интересов общества или государства от общественно опасного 

посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, 

опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 

непосредственной угрозой применения такого насилия (ч. 1 ст. 37 УК РФ); 

2) причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. Не является преступлением причинение вреда лицу, 

совершившему преступление, при его задержании для доставления органам 

власти и пресечения возможности совершения им новых преступлений, если 

иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным и 

при этом не было допущено превышения необходимых для этого мер (ч. 1 ст. 

38 УК РФ); 

3) крайняя необходимость. Не является преступлением причинение 

вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней 

необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно 

угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым 

законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла 

быть устранена иными средствами и при этом не было допущено 

превышения пределов крайней необходимости (ч. 1 ст. 39 УК РФ). Крайнюю 

необходимость следует отличать от необходимой обороны. Так, если 

основанием для крайней необходимости признается объективно возникшая 

опасность, то для необходимой обороны – общественно опасное 

посягательство; если при крайней необходимости вред причиняется третьим 

лицам, то при необходимой обороне – только посягающему; если при 

крайней необходимости вред должен быть меньше предотвращенного, то при 

необходимой обороне он может быть равным и даже больше причиненного, а 

при посягательствах, опасных для жизни, причиненный вред вообще ничем 

не лимитирован; 

4) физическое или психическое принуждение. Не является 

преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам 

в результате физического принуждения, если вследствие такого принуждения 

лицо не могло руководить своими действиями (бездействием) (ч. 1 ст. 40 УК 

РФ). Примерами физического или психического принуждения являются 

угрозы, гипноз, психотропные средства; 

5) обоснованный риск. Не является преступлением причинение вреда 

охраняемым уголовным законом интересам при обоснованном риске для 

достижения общественно полезной цели (ч. 1 ст. 41 УК РФ). Риск признается 

обоснованным, если указанная цель не могла быть достигнута не связанными 

с риском действиями (бездействием) и лицо, допустившее риск, предприняло 
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достаточные меры для предотвращения вреда охраняемым уголовным 

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

сопряжен с угрозой для жизни многих людей, с угрозой экологической 

катастрофы или общественного бедствия; 

Наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по 

приговору суда (ст. 43 УК РФ). Наказание применяется к лицу, признанному 

виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных 

УК РФ лишении или ограничении прав и свобод этого лица. 

Цели наказания восстановление социальной справедливости, 

исправление осужденного и предупреждение совершения новых 

преступлений (ч. 2 ст. 43 УК РФ). 

Виды наказаний: 

1. штраф. Штраф есть денежное взыскание, назначаемое в пределах, 

предусмотренных УК РФ. Он устанавливается в размере от пяти тысяч до 

пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного, за период от двух недель до пяти лет (ст. 46 УК РФ). Размер 

штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и 

имущественного положения осужденного, и его семьи, а также с учетом 

возможности получения, осужденным заработной платы или иного дохода. С 

учетом тех же обстоятельств суд может назначить штраф с рассрочкой 

выплаты определенными частями на срок до пяти лет; 

2. лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью состоит в запрещении занимать должности на 

государственной службе, в органах местного самоуправления либо 

заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью (ст. 47 

УК РФ). Устанавливается на срок от одного года до пяти лет в качестве 

основного вида наказания и на срок от шести месяцев до трех лет в качестве 

дополнительного вида наказания. В случаях, специально предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной части УК РФ, устанавливается на 

срок до двадцати лет в качестве дополнительного вида наказания: 

3) лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград. При осуждении за совершение тяжкого или 

особо тяжкого преступления с учетом личности виновного суд может лишить 

его специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград (ст. 48 УК РФ). 

4) обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в 

свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно 

полезных работ. Вид обязательных работ и объекты, на которых они 

отбываются, определяются органами местного самоуправления по 

согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями (ст. 49 УК РФ). 

Устанавливаются на срок от шестидесяти до четырехсот восьмидесяти часов 

и отбываются не свыше четырех часов в день. Не назначаются лицам, 

признанным инвалидами первой группы, беременным женщинам, женщинам, 

имеющим детей в возрасте до трех лет, военнослужащим, проходящим 
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военную службу по призыву, а также военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту на воинских должностях рядового и 

сержантского состава, если они на момент вынесения судом приговора не 

отслужили установленного законом срока службы по призыву; 

5) исправительные работы назначаются осужденному, имеющему 

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

основное место работы, отбывает исправительные работы по основному 

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

исправительные работы в местах, определяемых органами местного 

самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными 

инспекциями, но в районе места жительства осужденного (ст. 50 УК РФ). 

Устанавливаются на срок от двух месяцев до двух лет. Из заработной платы 

осужденного к исправительным работам производятся удержания в доход 

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

до двадцати процентов. В случае злостного уклонения осужденного от 

отбывания исправительных работ суд может заменить не отбытое наказание 

принудительными работами или лишением свободы из расчета один день 

принудительных работ или один день лишения свободы за три дня 

исправительных работ. Не назначаются лицам, признанным инвалидами 

первой группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в 

возрасте до трех лет, военнослужащим, проходящим военную службу по 

призыву, а также военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту на воинских должностях рядового и сержантского состава, если 

они на момент вынесения судом приговора не отслужили установленного 

законом срока службы по призыву; 

6) ограничение по военной службе назначается осужденным 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, на срок от 

трех месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных соответствующими 

статьями Особенной части УК РФ за совершение преступлений против 

военной службы, а также осужденным военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту, исправительных работ, предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной части УК РФ (ст. 51 УК РФ). Из 

денежного довольствия осужденного к ограничению по военной службе 

производятся удержания в доход государства в размере, установленном 

приговором суда, но не свыше двадцати процентов. Во время отбывания 

этого наказания осужденный не может быть повышен в должности, воинском 

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

присвоения очередного воинского звания; 

7) ограничение свободы заключается в установлении судом 

осужденному следующих ограничений: не уходить из места постоянного 

проживания (пребывания) в определенное время суток, не посещать 

определенные места, расположенные в пределах территории 

соответствующего муниципального образования, не выезжать за пределы 

территории соответствующего муниципального образования, не посещать 
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места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в 

указанных мероприятиях, не изменять место жительства или пребывания, 

место работы и (или) учебы без согласия специализированного 

государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием 

осужденными наказания в виде ограничения свободы, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации При этом суд 

возлагает на осужденного обязанность являться в специализированный 

государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием 

осужденными наказания в виде ограничения свободы, от одного до четырех 

раз в месяц для регистрации. Установление судом осужденному ограничений 

на изменение места жительства или пребывания без согласия указанного 

специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы 

территории соответствующего муниципального образования является 

обязательным (ст. 53 УК РФ). Назначается на срок от двух месяцев до 

четырех лет в качестве основного вида наказания за преступления небольшой 

тяжести и преступления средней тяжести, а также на срок от шести месяцев 

до двух лет в качестве дополнительного вида наказания к принудительным 

работам или лишению свободы в случаях, предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной части УК РФ. Не назначается 

военнослужащим, иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также 

лицам, не имеющим места постоянного проживания на территории 

Российской Федерации; 

8) принудительные работы применяются как альтернатива лишению 

свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями 

Особенной части УК РФ, за совершение преступления небольшой или 

средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые (ст. 53.1 

УК РФ). Если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд придет к 

выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания 

наказания в местах лишения свободы, он постановляет заменить 

осужденному наказание в виде лишения свободы принудительными 

работами. При назначении судом наказания в виде лишения свободы на срок 

более пяти лет, за исключением случаев замены наказания в виде лишения 

свободы принудительными работами в соответствии со ст. 80 УК РФ, 

принудительные работы не применяются. 

Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к 

труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-

исполнительной системы. Назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет, 

за исключением случаев замены наказания в виде лишения свободы 

принудительными работами в соответствии со ст. 80 УК РФ. Из заработной 

платы осужденного к принудительным работам производятся удержания 

B доход государства, перечисляемые на счет соответствующего 

территориального органа уголовно-исполнительной системы, в размере, 

установленном приговором суда, и в пределах от пяти до двадцати 

процентов. Не назначаются несовершеннолетним, лицам, признанным 
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инвалидами первой или второй группы, беременным женщинам, женщинам, 

имеющим детей в возрасте до трех лет, женщинам, достигшим 

пятидесятипятилетнего возраста, мужчинам, достигшим шестидесятилетнего 

возраста, а также военнослужащим; 

9) арест заключается в содержании осужденного в условиях строгой 

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

В случае замены обязательных работ или исправительных работ арестом он 

может быть назначен на срок менее одного месяца (ст. 54 УК РФ). Не 

назначается лицам, не достигшим к моменту вынесения судом приговора 

восемнадцатилетнего возраста, а также беременным женщинам и женщинам, 

имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет. Военнослужащие отбывают 

арест на гауптвахте; 

10) содержание в дисциплинарной воинской части назначается 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также 

военнослужащим, проходящим военную службу. по контракту на 

должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения 

судом приговора не отслужили установленного законом срока службы по 

призыву (ст. 55 УК РФ). Устанавливается на срок от трех месяцев до двух лет 

в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части 

УК РФ за совершение преступлений против военной службы, а также в 

случаях, когда характер преступления и личность виновного 

свидетельствуют о возможности замены лишения свободы на срок не свыше 

двух лет содержанием осужденного в дисциплинарной воинской части на тот 

же срок. При содержании в дисциплинарной воинской части вместо лишения 

свободы срок содержания в дисциплинарной воинской части определяется из 

расчета один день лишения свободы за один день содержания в 

дисциплинарной воинской части; 

11)лишение свободы на определенный срок заключается в изоляции 

осужденного от общества путем направления его в колонию-поселение, 

помещения в воспитательную колонию, лечебное исправительное 

учреждение, исправительную колонию общего, строгого или особого режима 

либо в тюрьму (ст. 56 УК РФ). Может быть назначено осужденному, 

совершившему впервые преступление небольшой тяжести, только при 

наличии отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, за 

исключением преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 

233 УК РФ, или только если соответствующей статьей Особенной части УК 

РФ лишение свободы предусмотрено как единственный вид наказания. 

Устанавливается на срок от двух месяцев до двадцати лет; 

12) пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение 

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

особо тяжких преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности, общественной безопасности, половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста (ст. 57 

УК РФ). Не назначается женщинам, а также лицам, совершившим 
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преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к 

моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста; 

13) смертная казнь как исключительная мера наказания может быть 

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

59 УК РФ). Не назначается женщинам, а также лицам, совершившим 

преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к 

моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста. 

Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным 

лишением свободы или лишением свободы на срок двадцать пять лет. 

Смертная казнь исполняется непублично путем расстрела. Исполнение 

смертной казни в отношении нескольких осужденных производится отдельно 

в отношении каждого и в отсутствии остальных. При исполнении смертной 

казни присутствуют прокурор, представитель учреждения, в котором 

исполняется смертная казнь и врач. Наступление смерти осужденного 

констатируется врачом. Об исполнении приговора суда составляется 

протокол, который подписывается лицами, указанными в части второй 

настоящей статьи. Администрация учреждения, в котором исполнена 

смертная казнь, обязана поставить в известность об исполнении наказания 

суд, вынесший приговор, а также одного из близких родственников 

осужденного. 

Тело для захоронения не выдается и о месте его захоронения не 

сообщается (ст. 186 УИК РФ). 

В настоящее время в России действует мораторий (запрет) на 

применение смертной казни. 

Согласно ст. 45 УК РФ обязательные работы, исправительные работы, 

 ограничение по военной службе, принудительные работы, арест, 

содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на 

определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь 

применяются только в качестве основных видов наказаний. Штраф, лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью и ограничение свободы применяются в качестве как 

основных, так и дополнительных видов наказаний. Лишение специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград 

применяется только в качестве дополнительных видов наказаний. 

Назначение наказания - выбор судом вида и размера наказания, 

предусмотренного УК РФ. Лицу, признанному виновным в совершении 

преступления, назначается справедливое наказание в пределах, 

предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ, и с 

учетом положений Общей части УК РФ. 

Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за 

совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий 

вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. Более 

строгое наказание, чем предусмотрено соответствующими статьями 

Особенной части УК РФ за совершенное преступление, может быть 
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назначено по совокупности преступлений и по совокупности приговоров в 

соответствии со ст. 69 и 70 УК РФ. Основания для назначения менее строгого 

наказания, чем предусмотрено соответствующей статьей Особенной части 

УК РФ за совершенное преступление, определяются ст. 64 УК РФ. 

При назначении наказания учитываются характер и степень 

общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние 

назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его 

семьи (ст. 60 УК РФ). 

В ст. 61 УК РФ приведен перечень смягчающих обстоятельств, 

который является открытым, т.е. при назначении наказания судом могут 

учитываться в качестве смягчающих и те обстоятельства, которые прямо не 

предусмотрены в УК РФ. Перечень отягчающих обстоятельств, приведенный 

в ст. 63 УК РФ, является закрытым, или исчерпывающим, т.е. при назначении 

наказания суд не может признать отягчающим обстоятельство, прямо не 

указанное в УК РФ. 

При наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами 

«и» (явка с повинной, активное способствование раскрытию и 

расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию 

других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в 

результате преступления) и (или) «к» (оказание медицинской и иной помощи 

потерпевшему непосредственно после совершения преступления, 

добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, 

причиненных в результате преступления, иные действия, направленные на 

заглаживание вреда, причиненного потерпевшему) ч. 1 ст. 61 УК РФ, и 

отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут 

превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого 

вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной 

части УК РФ. 

При наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и 

мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или 

после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно 

уменьшающих степень общественной опасности преступления, а равно при 

активном содействии участника группового преступления раскрытию этого 

преступления наказание может быть назначено ниже низшего предела, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, или 

суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой 

статьей, или не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный 

в качестве обязательного (ст. 64 УК РФ).  

При назначении наказания за неоконченное преступление учитываются 

обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до конца. 

Срок или размер наказания за приготовление к преступлению не может 

превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого 

вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной 



117 
 

части УК РФ за оконченное преступление. Срок или размер наказания за 

покушение на преступление не может превышать трех четвертей 

максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за 

оконченное преступление. Смертная казнь и пожизненное лишение свободы 

за приготовление к преступлению и покушение на преступление не 

назначаются (ст. 66 УК РФ). 

При назначении наказания за преступление, совершенное в соучастии, 

учитываются характер и степень фактического участия лица в его 

совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его 

влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда. 

Смягчающие или отягчающие обстоятельства, относящиеся к личности 

одного из соучастников, учитываются при назначении наказания только 

этому соучастнику (ст. 67 УК РФ). 

При назначении наказания при рецидиве, опасном рецидиве или особо 

опасном рецидиве преступлений учитываются характер и степень 

общественной опасности ранее совершенных преступлений, обстоятельства, 

в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания 

оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной 

опасности вновь совершенных преступлений. Срок наказания при любом 

виде рецидива преступлений не может быть менее одной третьей части 

максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 

за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей 

статьи Особенной части УК РФ (ст. 68 УК РФ). 

При совокупности преступлений наказание назначается отдельно за 

каждое совершенное преступление. Если все преступления, совершенные по 

совокупности, являются преступлениями небольшой или средней тяжести, 

либо приготовлением к тяжкому или особо тяжкому преступлению, либо 

покушением на тяжкое или особо тяжкое преступление, окончательное 

наказание назначается путем поглощения менее строгого наказания более 

строгим либо путем частичного или полного сложения назначенных 

наказаний. При этом окончательное наказание не может превышать более 

чем наполовину максимальный срок или размер наказания, 

предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступлений (ст. 69 

УК РФ). 

При назначении наказания по совокупности приговоров к наказанию, 

назначенному по последнему приговору суда, частично или полностью 

присоединяется не отбытая часть наказания по предыдущему приговору суда 

(ст. 70 УК РФ). Окончательное наказание по совокупности приговоров в 

случае, если оно менее строгое, чем лишение свободы, не может превышать 

максимального срока или размера, предусмотренного для данного вида 

наказания Общей частью УК РФ. 
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Окончательное наказание по совокупности приговоров в виде лишения 

свободы не может превышать тридцати лет, за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 5 ст. 56 УК РФ. 

При частичном или полном сложении наказаний по совокупности 

преступлений и совокупности приговоров одному дню лишения свободы 

соответствуют (ст. 71 УК РФ): 

a) один день принудительных работ, ареста или содержания в 

дисциплинарной воинской части; 

б) два дня ограничения свободы; 

в) три дня исправительных работ или ограничения по военной службе;  

г) восемь часов обязательных работ. 

Исчисление сроков наказаний и зачет наказания определены в ст. 72 

УК РФ. Если, назначив исправительные работы, ограничение по военной 

службе, содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы 

на срок до восьми лет, суд придет к выводу о возможности исправления 

осужденного без реального отбывания наказания, он постановляет считать 

назначенное наказание условным. Случаи назначения условного осуждения 

предусмотрены в ст. 73 УК РФ. 

Отмена условного осуждения или продление испытательного срока 

предусмотрены в ст. 74 УК РФ Освобождение от уголовной ответственности 

означает, что по решению компетентного государственного органа лицо, 

впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, 

освобождается от государственного осуждения за совершенное преступление 

и применения к нему любых мер принудительного воздействия. 

Случай освобождения от уголовной ответственности: 

1. в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ); 

2. в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ); 

3. в связи с возмещением ущерба (ст. 76.1 УК РФ); 

4. в связи с назначением судебного штрафа (ст. 76.2 УК РФ); 

5. в связи с истечением сроков давности (ст. 78 УК РФ). 

Освобождение от наказания. Освобождение компетентным 

государственным органом осужденного за преступление лица либо от 

назначения наказания, либо от полного или частичного его отбывания. В 

отличие от освобождения от уголовной ответственности освобождение от 

наказания применяется только к лицу, признанному судом виновным в 

совершении преступления, т.е. к лицу, в отношении которого уже вынесен 

обвинительный приговор суда. За исключением амнистии и помилования, 

освободить от наказания может только суд. 

Виды освобождения от наказания: 

1. условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (т.e. 

освобождение лица от дальнейшего отбывания уже отбываемого наказания) 

(ст. 79 УК РФ); 

2. замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания 

(ст. 80 УК РФ); 
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3. освобождение от наказания в связи с изменением обстановки (ст. 

80.1 УК РФ); 

4. освобождение от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ); 

5. отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК РФ); отсрочка отбывания 

наказания больным наркоманией (ст. 82.1 УК РФ); 

6. освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности 

7. обвинительного приговора суда (ст. 83 УК РФ); 

8. освобождение от наказания на основании акта амнистии или 

помилования (ст. 84 и 85 УК РФ). Амнистия объявляется Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской Федерации в отношении 

индивидуально не определенного круга лиц. Актом об амнистии лица, 

совершившие преступления, могут быть освобождены от уголовной 

ответственности. Лица, осужденные за совершение преступлений, могут 

быть освобождены от наказания, либо назначенное им наказание может быть 

сокращено или заменено более мягким видом наказания, либо такие лица 

могут быть освобождены от дополнительного вида наказания. С лиц, 

отбывших наказание, актом об амнистии может быть снята судимость. 

Помилование осуществляется Президентом Российской Федерации в 

отношении индивидуально определенного лица. Актом помилования лицо, 

осужденное за преступление, может быть освобождено от дальнейшего 

отбывания наказания либо назначенное ему наказание может быть 

сокращено или заменено более мягким видом наказания. С лица, отбывшего 

наказание, актом помилования может быть снята судимость. 

Судимость - это особое правовое положение лица, созданное фактом 

его осуждения к определенной мере наказания за совершенное преступление, 

которое выражается в возможности наступления для него определенных 

последствий (правоограничений) общеправового и уголовно-правового 

характера. 

Уголовно-правовой характер последствий судимости проявляется в 

том, что судимость учитывается при рецидиве преступлений, назначении 

наказания, она имеет значение при решении вопроса об освобождении лица 

от уголовной ответственности и т.д. 

Общеправовое значение судимости может заключаться в том, что лица, 

имеющие судимость, не могут занимать определенные должности, получать 

лицензию на приобретение и хранение огнестрельного оружия, выезжать за 

границу, призываться на военную службу, иметь доступ к государственной 

тайне и др. 

Лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым со 

дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента 

погашения или снятия судимости (Ч. 1 ст. 86 УК РФ). Лицо, освобожденное 

от наказания, считается несудимым: Сроки погашения судимости 

определены в ч. 3 ст. 86 УК РФ. 
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Если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, а 

также возместил вред, причиненный преступлением, то по его ходатайству 

суд может снять с него судимость до истечения срока погашения судимости. 

Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, 

предусмотренные УК РФ, связанные с судимостью. 

Уголовной ответственности несовершеннолетних посвящен раздел 5 

УК РФ, устанавливающий специфику видов наказаний несовершеннолетних 

и их применения. 

Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени 

совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось 

восемнадцати лет. К несовершеннолетним, совершившим преступления, 

могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия 

либо им может быть назначено наказание, а при освобождении от наказания 

судом они могут быть также помещены в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа (ст. 87 УК РФ). 

Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются (ст. 88 

УК РФ): 

1. штраф; 

2. лишение права заниматься определенной деятельностью;  

3. обязательные работы; 

4. исправительные работы;  

5. ограничение свободы; 

6. лишение свободы на определенный срок. 

При назначении наказания несовершеннолетнему кроме обстоятельств, 

предусмотренных ст. 60 УК РФ, учитываются условия его жизни и 

воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, а 

также влияние на него старших по возрасту лиц. Несовершеннолетний 

возраст как смягчающее обстоятельство учитывается в совокупности с 

другими смягчающими и отягчающими обстоятельствами (ст. 89 УК РФ). 

Иные меры уголовно-правового характера: 

1) принудительные меры медицинского характера - это 

предусмотренные гл. 15 УК РФ (раздел 6) меры, применяемые к страдающим 

психическими заболеваниями лицам, совершившим. преступление, с целью 

излечения или улучшения их психического состояния и предупреждения 

совершения новых преступлений. 

Принудительные меры медицинского характера не выражают 

отрицательной оценки от имени государства действий душевнобольного, не 

влекут судимости, не ставят своей задачей восстановление социальной 

справедливости, исправление лица. 

Основания применения принудительных мер медицинского характера 

предусмотрены в ст. 97 УК РФ. Виды принудительных мер медицинского 

характера обозначены в ст. 99 УК РФ. Лицам, осужденным за преступления, 

совершенные в состоянии вменяемости, но нуждающимся в лечении 

психических расстройств, не исключающих вменяемости, суд наряду с 
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наказанием может назначить принудительную меру медицинского характера 

в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в 

амбулаторных условиях; 

2) конфискация имущества - принудительное безвозмездное изъятие и 

обращение в собственность государства на основании обвинительного 

приговора имущества (гл. 15.1 УК РФ). Перечень имущества определен в ст. 

104.1 УК РФ; 

3) судебный штраф - денежное взыскание, назначаемое судом при 

освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, 

предусмотренных ст. 76.2 УК РФ (гл. 15.2 УК РФ). В случае неуплаты 

судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется 

и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей 

статье Особенной части УК РФ. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права. 

2. Уголовный закон Российской Федерации. 

3. Понятие преступления и виды преступлений. 

4. Состав преступления, его элементы. 

5. Соучастие в преступлении. 

6. Виды уголовных наказаний.  

7. Правила назначения наказания. 

8. Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

9. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. 

10. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

11. Иные меры уголовно-правового характера.  
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ГЛАВА 8. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

 

Термин «экология» возник в конце XIX в. Впервые в научную 

терминологию слово «экология» было введено немецким ученым-биологом 

Геккелем в 1886 г. и имело сферу своего применения только в рамках науки 

биологии. Слово «экология» в переводе с греческого означает «наука о доме» 

(oikos - дом, жилище, logos - учение). 

Экологическое право – как совокупность правовых норм, 

регулирующих общественные (экологические) отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы в интересах сохранения и 

рационального использования окружающей природной среды для настоящих 

и будущих поколений. 

В настоящее время в Российской Федерации экологическое право – это 

комплексная отрасль права, представляющая собой совокупность правовых 

норм, регулирующих отношения в сфере природопользования, охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

При этом под экологической безопасностью принято понимать 

допустимый уровень негативного воздействия природных и антропогенных 

факторов экологической опасности на окружающую среду и человека. 

Самостоятельность отрасли права определяется наличием своего 

предмета правового регулирования, а именно специфическими 

общественными отношениями, на упорядочение которых направлены нормы 

права, а также метода правового регулирования. 

Предметом экологического права являются общественные отношения в 

области взаимодействия общества и окружающей среды. 

В предмет экологического права входят также отношения: 

1. собственности на природные ресурсы и объекты; 

2. по природопользованию; 

3. по охране окружающей среды от различных форм деградации; 

4. по защите экологических прав граждан и юридических лиц. 

В предмете экологического права выделяют:  

1. отраслевые отношения – земле, водо-, лесо-, недроохранительные, 

отношения по охране животного мира, атмосферного воздуха; 

2. комплексные отношения-по охране природных территорий и 

комплексов, природно-заповедного фонда. 

Методом экологического права является способ воздействия на 

общественные отношения. Выделяются следующие методы: 

– экологизации (проявление общеэкологического подхода ко всем без 

исключения явлениям общественного бытия, проникновение глобальной 

задачи охраны окружающей среды во все сферы общественных отношений, 

регулируемые правом); 

– административно-правовой и гражданско-правовой (первый исходит 

из неравного положения субъектов права – из отношений власти и 
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подчинения, второй основан на равенстве сторон, на экономических 

инструментах регулирования); 

– историко-правовой и прогностический (обоснование надежности 

принимаемых правовых и экономических мер, возможно, с учетом 

социальных и иных изменений, недопущение повторения ошибок, знание 

будущих состояний, процессов и явлений) 

Объектами экологического права является то, по поводу чего 

совершается правовое регулирование. Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» относит к объектам охраны окружающей среды (ст.4): 

1. земли, недра, почвы; 

2. поверхностные и подземные воды; 

3. леса и иную растительность, животных и другие организмы и их 

генетический фонд; 

4. атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное 

космическое пространство. 

В системе экологического права выделяют 2 вида объектов: 

1. непосредственные - природные ресурсы и объекты, включая погоду 

и климат;  

2. опосредованные – имущество и имущественные права физических 

или юридических лиц, которые могут пострадать от вредного воздействия 

загрязненного воздуха, воды или почвы. 

В первоочередном порядке охране подлежат естественные 

экологические системы, природные ландшафты и природные комплексы, не 

подвергшиеся антропогенному воздействию. 

Особой охране подлежат объекты, включенные в Список всемирного 

культурного наследия и Список всемирного природного наследия, 

государственные природные заповедники, в том числе биосферные, 

государственные природные заказники, памятники природы, национальные, 

природные и дендрологические парки, ботанические сады, лечебно-

оздоровительные местности и курорты, иные природные комплексы, 

исконная среда обитания, места традиционного проживания и хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, 

объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, 

эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, 

континентальный шельф и исключительная экономическая зона Российской 

Федерации, а также редкие или находящиеся под угрозой исчезновения 

почвы, леса и иная растительность, животные и другие организмы и места их 

обитания. 

Право строится и функционирует на определенных принципах, 

выражающих его сущность и социальное назначение, отражающих главные 

свойства и особенности. 

Право окружающей среды основано как на общих принципах 

российского права, так и на принципах данной отрасли (отраслевых). 

Общими, определяющими сущность права в целом, являются принципы 
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социальной справедливости и социальной свободы, равноправия (равенства 

перед законом), единства юридических прав и обязанностей, ответственности 

за вину, законности и некоторые другие. 

Отраслевые принципы могут быть выражены в специальных нормах- 

принципах или выведены из анализа правовых норм. Так, основные 

принципы охраны окружающей среды определены в ст. 3 ФЗ «Об охране 

окружающей среды». 

Одновременно они являются и принципами экологического права. 

Этим законом установлено, что при осуществлении хозяйственной, 

управленческой и иной деятельности, оказывающей отрицательное 

воздействие на состояние окружающей природной среды, государственные 

органы, предприятия, учреждения, организации, а также граждане 

Российской Федерации, иностранные юридические лица и граждане, лица без 

гражданства обязаны руководствоваться следующими основными 

принципами: 

1. приоритетом охраны жизни и здоровья человека, обеспечения 

благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха населения; 

2. научно обоснованным сочетанием экологических и экономических 

интересов общества, обеспечивающих реальные гарантии прав человека на 

здоровую и благоприятную для жизни окружающую природную среду; 

3. рациональным использованием природных ресурсов с учетом 

законов природы, потенциальных возможностей окружающей природной 

среды, необходимости воспроизводства природных ресурсов и недопущения 

необратимых последствий для окружающей природной среды и здоровья 

человека; 

4. соблюдением требований природоохранительного законодательства, 

неотвратимостью ответственности за их нарушения; 

5. гласностью в работе и тесной связью с общественными 

организациями и населением в решении природоохранительных задач; 

6. международным сотрудничеством в охране окружающей природной 

среды. 

Развитие экологического права на современном этапе весьма 

динамично. 

Соответственно развиваются и его принципы. Анализ действующего 

законодательства и права окружающей среды России позволяет выделить ряд 

других принципов. 

Формируемое экологическое законодательство и право основывается 

на следующих принципах: 

1. предотвращение вреда окружающей среде в процессе социально- 

экономического развития. Лицо, осуществляющее или планирующее 

деятельность, которая оказывает или может оказать неблагоприятное 

воздействие на окружающую среду, обязано заранее принять и реализовать 

необходимые меры в соответствии с требованиями законодательства для 

того, чтобы предотвратить возможный вред. Уполномоченные 
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государственные органы в пределах своей компетенции обеспечивают 

соблюдение данного принципа; 

2. охрана жизни и здоровья человека. По существу, это - принцип 

экологической безопасности человека. В соответствии с ним при 

планировании и ведении хозяйственной и иной деятельности должны быть 

приняты такие решения и осуществлены такие варианты деятельности, 

которые позволили бы обеспечить сохранение жизни людей, предотвратить 

или снизить воздействие неблагоприятных факторов окружающей природной 

среды на здоровье человека; 

3. охрана окружающей среды - дело каждого. Основой этого принципа 

является ст. 58 Конституции РФ, в соответствии с которой каждый обязан 

сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

ресурсам. Его содержание – не только обязанность каждого охранять 

природу, но и обязанность государства последовательно решать вопросы 

экологического воспитания и образования; 

4. демократизация экологического права. Это проявляется в создании 

правовых условий для вовлечения граждан и общественных формирований в 

механизм охраны окружающей среды, в частности, в механизм подготовки и 

принятия экологически значимых решений, экологического контроля; 

5. гуманность. B соответствии с этим принципом законодательство 

предусматривает меры по предупреждению нанесения вреда растительному и 

животному миру, всем формам жизни. Он вытекает также из ст. 137 ГК РФ, 

устанавливающей, что при осуществлении гражданских прав не допускается 

жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности. 

Данный принцип позволяет противостоять антропоцентристским тенденциям 

(позициям) в охране окружающей среды; 

6. обеспечение рационального использования природных ресурсов, в 

соответствии с которым должно быть обеспечено неистощительное, 

экологически обоснованное природопользование в интересах настоящего и 

будущих поколений, сохранение долгосрочного потенциала национальных 

природных ресурсов; 

7. устойчивое экологически обоснованное экономическое и 

социальное развитие. Его содержание определяется обеспечением учета 

экологических требований в хозяйственной, управленческой и иной 

деятельности с учетом интересов настоящего и будущих поколений; 

8. сохранение и защита экологического равновесия в природе как 

важнейшего компонента не только развития человечества, но и его 

выживания. Обеспечивается посредством экологического нормирования, 

предупреждения экологического вреда, восстановления нарушенного 

состояния природной среды; 

9. свободный доступ к экологической информации. Полная, 

достоверная и своевременная информация состоянии окружающей среды и 

уровнях антропогенного воздействия на нее является открытой и доступной 
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для всех граждан России и не должна составлять государственную и иную 

тайну; 

10. платность природопользования, согласно которому любое 

использование природных ресурсов осуществляется за плату, за 

исключением общего природопользования граждан, а также случаев, прямо 

указанных в законодательных актах; 

11. разрешительный порядок воздействия на окружающую среду, в 

соответствии с которым любая хозяйственная и иная деятельность, 

оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться 

только на основе соответствующего разрешения, а в необходимых случаях - 

при наличии положительного заключения государственной экологической 

экспертизы; 

12. «загрязнитель платит». В соответствии с этим принципом любое 

лицо обязано платить за отрицательное воздействие осуществляемой им 

деятельности на окружающую среду. Основан на идее создания условий 

экономической заинтересованности загрязнителя оплатить проведение 

превентивных природоохранных мер; 

13. экосистемный подход к правовому регулированию охраны 

окружающей среды и природопользования. Этот принцип обусловлен 

диалектической взаимосвязью предметов, явлений и процессов в природе. 

Реализуется посредством установления требований по охране других 

природных объектов и окружающей среды в процессе землепользования, 

лесопользования, недропользования, водопользования, пользования иными 

природными богатствами; 

14. ответственность должностных лиц, предприятий, общественных 

организаций и граждан за нарушение (невыполнение) требований 

экологического законодательства; 

15. гармонизация российского законодательства об окружающей среде 

с законодательством зарубежных государств. Одним из ее проявлений 

является участие Российской Федерации в международных договорах в 

области охраны окружающей среды и природопользования. В соответствии с 

п. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью ее правовой системы. 

Система экологического права – это совокупность институтов 

экологического права, расположенных в определенной последовательности. 

Под системой права окружающей среды понимается структура 

основных элементов, частей этой отрасли – подотраслей, институтов, норм. 

Право окружающей среды рассматривается в трех качествах: 

1. как отрасль права, 

2. учебная дисциплина, 

3. научная дисциплина. 

Экологическое право как отрасль права является классической 

комплексной отраслью права, т.е. представляет собой совокупность 
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правовых норм, регулирующих отношения в определенной сфере 

деятельности и относящихся к разным отраслям права. В частности, в 

экологическое право входят нормы административного, уголовного, 

гражданского, земельного, финансового права и некоторых других отраслей. 

Однако экологическое право не является простой компиляцией норм из 

названных отраслей, так как в него входят и нормы права собственно 

экологического характера, содержащиеся в специальных нормативно-

правовых актах (например, в Федеральном законе «Об охране окружающей 

среды», Федеральном законе «0 животном мире», Лесном кодексе РФ п др.). 

Экологическое право – комплексная отрасль (суперотрасль), состоящая из 

отраслей: земельного, горного, водного, лесного, фаунистического и 

воздухоохранительного. 

В системе права окружающей среды они могут рассматриваться как его 

подотрасли. 

По мнению одних специалистов в качестве подотраслей можно 

рассматривать: 

 охрану от химических воздействий, 

 физических воздействий, 

 биологических воздействий. 

Существует другая точка зрения, что в структурном отношении 

экологическое право подразделяют на две подотрасли: 

1. природоресурсовое право, регулирующее отношения в сфере 

использования природных ресурсов (недра и полезные ископаемые, воды, 

лес, животный мир и др.); 

2. природоохранное право, регулирующее охрану окружающей среды в 

целом и отдельных ее компонентов. 

В свою очередь, и природоресурсовое, и природоохранное право 

состоят из институтов, природоресурсового водопользования, основой 

которых являются правовые нормы. 

К институтам права можно отнести институты недропользования, 

лесопользования, пользования животным миром и др., к институтам 

природоохранного права - институты юридической ответственности за 

нарушение водного, лесного законодательства, законодательства о животном 

мире, об отходах производства и потребления и пр. 

B качестве институтов Экологического права рассматривают группы 

норм, регулирующие отношения собственности на природные ресурсы, 

отношения по организации государственного управления в сфере 

природопользования и т.п. 

Экологическое право как наука - это система знаний об экологическом 

праве как отрасли права, истории и теории экологических отношений, а 

также правоприменительной практике в сфере взаимодействия человека и 

окружающей среды. В предмет науки экологического права входят вопросы, 

не являющиеся предметом регулирования норм российского права (история 

экологического права, разработка законопроектов в области охраны 
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окружающей среды, правоприменительная практика, охрана окружающей 

среды в зарубежных странах и др.). 

Структура экологического права состоит: 

1. общая часть (куда входят в основном положения, обосновывающие 

наличие отрасли экологического права, и институты данной отрасли); 

2. особенная часть (содержащую специфические правовые меры по 

обеспечению рационального использования и по охране земель, недр, вод, 

лесов и других природных ресурсов, правовой режим особо охраняемых 

природных территорий, экологически неблагоприятных территорий, 

правовое регулирование обращения с химическими и иными веществами, 

материалами и отходами и др.); 

3. специальная часть (право окружающей среды в зарубежных 

государствах и международное право окружающей среды). 

Под источниками экологического права понимаются нормативно-

правовые акты, содержащие нормы, регулирующие отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы. Конституция РФ в ст. 72 закрепляет, 

что земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах и 

об охране окружающей среды отнесено Конституцией РФ к предметам 

совместного ведения Федерации и ее субъектов, эколого-правовые нормы 

устанавливаются на обоих уровнях. 

Источники экологического права подразделяются:  

По юридической силе - на законы и подзаконные акты. 

1. законы – нормативные правовые акты, принимаемые 

представительными органами государственной власти. 

2. все иные нормативные правовые акты являются подзаконными. Это 

акты, принимаемые Президентом РФ, Правительством РФ и органами 

исполнительной власти субъектов Федерации, министерствами и 

ведомствами, органами местного самоуправления. 

По предмету регулирования - на общие и специальные. 

1. общие характеризуются тем, что предмет их регулирования широк и 

охватывает как экологические, так и иные общественные отношения. К 

таким актам относится, в частности, Конституция РФ. 

2. специальные – акты, целиком посвященные вопросам окружающей 

среды или ее элементам (Водный кодекс РФ, Федеральный закон «О 

животном мире» и др.). 

По характеру правового регулирования – на материальные и 

процессуальные. 

1. нормативные правовые акты материального характера – акты, 

содержащие материальные нормы права. Материальные эколого-правовые 

нормы устанавливают права и обязанности, а также ответственность 

участников соответствующих отношений (Федеральные законы «Об 

экологической экспертизе», «Об особо охраняемых природных территориях» 

и др.) 
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2. источники экологического права процессуального характера 

регулируют процессуальные отношения в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды. Они касаются, к примеру, предоставления 

земель в пользование, процедуру разработки нормативов предельно 

допустимых воздействий на окружающую среду, проведения 

государственной экологической экспертизы, экологического 

лицензирования, защиты экологических прав и интересов и т.д. 

По своему характеру нормативные правовые акты как источники права 

можно условно подразделить на кодифицированные и не являющиеся 

таковыми. 

Кодифицированными являются систематизированные нормативные 

правовые акты. Систематизация нормативного материала проводится в 

процессе нормотворческой деятельности с целью приведения его в 

соответствие с системой регулирования общественных отношений. Эти акты 

отличаются более высоким качеством и являются базовыми в той или иной 

отрасли права. В праве окружающей среды кодифицированные акты - 

Земельный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ и др. Экологическое право это 

некодифицированная отрасль права. 

Среди российских ученых в течение длительного времени ведутся 

дискуссии о целесообразности кодификации норм экологического права и 

создании Экологического кодекса РФ. Однако все ограничивается лишь 

теоретическими спорами. На практике полная кодификация экологического 

законодательства нереальна в силу чрезвычайно большого объема 

нормативного материала. 

Особое место в системе источников экологического права занимает 

Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-Ф3 (ред. от 30.12.2020) «Об охране 

окружающей среды». 

Названный нормативно-правовой акт является основополагающим в 

регулировании природопользования и охраны окружающей среды. В нем 

содержатся дефиниции более пятидесяти понятий; закрепляются основные 

принципы охраны окружающей средь; определяются основы управления в 

области охраны окружающей среды; закрепляются права и обязанности 

граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций в 

области охраны окружающей среды; регламентируются вопросы 

экономического регулирования и нормирования в области охраны 

окружающей среды, оценки воздействия на окружающую среду и 

экологической экспертизы, государственного экологического надзора, 

производственного и общественного контроля, юридической 

ответственности за нарушение экологического законодательства; 

устанавливаются требования в области охраны окружающей среды при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности; а также регулируется 

ряд других вопросов. 

Систему источников экологического права образуют Конституция РФ, 

федеративные договоры, международные договоры РФ, общепризнанные 
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принципы и нормы международного права, законы (конституционные и 

федеральные), нормативные указы и распоряжения Президента РФ, 

нормативные постановления и распоряжения Правительства РФ, 

конституции, уставы, законы, иные нормативные правовые акты субъектов 

РФ, нормативные правовые акты министерств и ведомств, нормативные 

правовые акты органов местного самоуправления, локальные нормативные 

правовые акты. 

Конституция РФ (ст. 72) выделяет защиту исконной среды обитания 

малочисленных этнических общностей как самостоятельный предмет 

ведения. Регулирование отношений по использованию природных ресурсов с 

учетом традиционного природопользования предусматривается Земельным 

кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, Федеральным 

законом «О животном мире» (ст. 9, 48, 49). 

Использование человеком природных ресурсов для своих нужд в 

значительной мере регламентируется правом. Система норм, регулирующих 

отношения по использованию природных богатств, называется правом 

природопользования. 

Право природопользования – это установленный нормативно-

правовыми актами порядок использования природных ресурсов для 

удовлетворения экономических и иных потребностей человека и общества. 

Такие нормы содержатся главным образом в природоресурсном 

законодательстве – земельном, водном, горном, лесном, фаунистическом. 

Некоторые положения, касающиеся природопользования, предусмотрены 

также в Ф3 «Об охране окружающей средь», Федеральном законе «Об 

экологической экспертизе», иных актах законодательства об окружающей 

среде, в гражданском, уголовном и другом законодательстве. 

Право природопользования может оцениваться в разных качествах: как 

правовой институт, как правоотношение, как конкретное правомочие 

природопользователя. 

Совокупность норм, регулирующих отношения природопользования, 

образует комплексный правовой институт права природопользования. Как 

правоотношение право природопользования определяется совокупностью 

прав и обязанностей, которые принадлежат сторонам в конкретном 

отношении по поводу использования земли, недр, вод и т.д. Как правомочие 

право природопользования представляет собой принадлежащее 

природопользователю субъективное право, содержание которого включает 

правомочия владения, пользования распоряжения предоставленным в 

пользование природным ресурсом 

Виды права природопользования: 

По объекту природы: 

1. право землепользования,  

2. право недропользования, 

3. право водопользования, 

4. право пользования атмосферным воздухом, 
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5. право лесопользования, 

6. право пользования животным миром. 

Виды природопользования по целевому назначению определяются 

природоресурсным законодательством с учетом специфики природного 

ресурса. Например, Земельный кодекс РФ (ст. 7) выделяет: 

1)земли сельскохозяйственного назначения; 

2)земли населенных пунктов; 

3)земли промышленности, транспорта, связи, радповещания, 

телевидения, информатики и космического обеспечения, обороны и иного 

назначения; 

4)земли природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, 

рекреационного и историко-культурного назначения; 

5)земли лесного фонда, земли водного фонда, 

6)земли запаса. 

B соответствии со ст. 6 Федерального закона «О недрах» недра 

предоставляются в пользование для: 

1. регионального геологического изучения, включающего 

региональные геолого-геофизические работы, геологическую съемку, 

инженерно-геологические изыскания, научно-исследовательские, 

палеонтологические и другие работы, направленные на общее геологическое 

изучение недр, геологические работы по прогнозированию землетрясений и 

исследованию вулканической деятельности, созданию и ведению 

мониторинга природной среды, контроль за режимом подземных вод, а также 

иные работы, проводимые без существенного нарушения целостности недр;  

2. геологического изучения, включающего поиски и оценку 

месторождений полезных ископаемых; 

3. разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования 

отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих 

производств; 

4. строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных 

с добычей полезных ископаемых и др. 

Недра могут предоставляться в пользование одновременно для 

геологического изучения (поисков, разведки) и добычи полезных 

ископаемых. В этом случае добыча может производиться как в процессе 

геологического изучения, так и непосредственно по его завершении. 

Водный кодекс РФ в статье 38 определяет виды водопользования: 

Исходя из условий предоставления водных объектов в пользование 

водопользование подразделяется на: 

1. совместное водопользование; 

2. обособленное водопользование. 

 

Обособленное водопользование может осуществляться на водных 

объектах или их частях, находящихся в собственности физических лиц, 

юридических лиц, водных объектах или их частях, находящихся в 
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государственной или муниципальной собственности и предоставленных для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, иных 

государственных или муниципальных нужд, обеспечение которых исключает 

использование водных объектов или их частей другими физическими 

лицами, юридическими лицами, а также для осуществления рыбоводства. 

По способу использования водных объектов водопользование 

подразделяется на: 

1. водопользование с забором (изьятием) водных ресурсов из водных 

объектов при условии возврата воды в водные объекты; 

2. водопользование с забором (изьятием) водных ресурсов из водных 

объектов без возврата воды в водные объекты; 

3. водопользование без забора (изьятия) водных ресурсов из водных 

объектов. 

Согласно ст. 25 Лесного кодекса РФ, виды лесных пользований: 

1. заготовка древесины; 

2. заготовка живицы; 

3. заготовка второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, бересты, 

пихтовых, сосновых, еловых лап, новогодних елок и др.); 

4. побочное лесопользование (сенокошение, пастьба скота, размещение 

ульев и пасек, заготовка древесных соков, заготовка и сбор дикорастущих 

плодов, ягод, орехов, грибов, других пищевых лесных ресурсов, 

лекарственных растений и технического сырья, сбор мха, лесной подстилки и 

опавших листьев, камыша и другие виды побочного лесопользования, 

перечень которых утверждается федеральным органом управления лесным 

хозяйством); 

5. пользование участками лесного фонда для нужд охотничьего 

хозяйства и др. 

Федеральный закон «О животном мире» (ст. 34) предусматривает, что 

юридическими лицами и гражданами могут осуществляться следующие виды 

пользования животным миром: 

1) охота; 

2) рыболовство, включая добычу водных беспозвоночных и морских 

млекопитающих; 

3) добыча объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты 

и рыболовства. Имеется в виду отлов птиц, змей и других объектов в 

хозяйственных, коммерческих, эстетических и иных целях. Так, змей 

отлавливают для извлечения яда в целях изготовления лекарств и др. 

Законами и иными нормативными правовыми актами РФ, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов РФ могут быть 

предусмотрены и другие виды пользования животным миром (ст. 34). 

По основанию возникновения прав природопользования: 

1. на общее; 

2. на специальное. 
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Общее природопользование является общедоступным, т.е. не требует в 

каждом конкретном случае особого разрешения со стороны компетентных 

государственных органов, а также юридических или физических лиц, за 

которыми природные объекты закреплены в пользование. Общее 

природопользование связано с реализацией естественного права каждого на 

благоприятную окружающую среду. Право на такое пользование 

природными объектами возникает непосредственно из законов или иных 

нормативных актов. При этом, однако, в ряде случаев устанавливаются 

пределы и условия общего пользования природными ресурсами. 

В соответствии со ст. 262 Гражданского кодекса РФ граждане имеют 

право свободно, без каких-либо разрешений находиться на не закрытых для 

общего доступа земельных участках, состоящих в государственной или 

муниципальной собственности, и использовать имеющиеся на этих участках 

природные объекты в пределах, допускаемых законом и иными правовыми 

актами, а также собственником соответствующего земельного участка. 

Кроме того, если земельный участок не огорожен либо его собственник иным 

способом ясно не обозначил, что вход на участок без его разрешения не 

допускается, любое лицо может пройти через участок при условии, что это 

не причиняет ущерба или беспокойства собственнику. Эта норма касается, к 

примеру, ситуаций пребывания граждан у берегов водоемов, что, очевидно, 

необходимо для реализации права общего водопользования, на дорогах и 

T.Д. 

Закон «О недрах» также закрепил право общего пользования ресурсами 

недр. Согласно ст. 19 собственники, владельцы земельных участков имеют 

право по своему усмотрению в их границах осуществлять добычу 

общераспространенных полезных ископаемых и строительство подземных 

сооружений для своих нужд на глубину до пяти метров, а также устройство и 

эксплуатацию бытовых колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, 

не являющийся источником централизованного водоснабжения, 

B порядке, устанавливаемом соответствующими органами 

исполнительной власти субъектов РФ. Закон при этом оговаривает условие о 

том, чтобы общераспространенные полезные ископаемые не числились на 

государственном балансе, а работы по сооружению подземных сооружений 

проводились без применения взрывных работ. 

Статья 11 Лесного кодекса РФ устанавливает, что граждане имеют 

право свободно и бесплатно пребывать в лесах, собирать для собственных 

нужд дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, другие пищевые лесные 

ресурсы, лекарственные растения. 

Так, запрещается сбор, заготовка гражданами дикорастущих растений и 

грибов, виды которых занесены в Красную книгу РФ и в перечень 

наркосодержащих растений и природного наркосодержащего сырья. 

Осуществляя право свободного пребывания в лесах, граждане обязаны 

соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, не допускать поломку, 

порубку деревьев и кустарников, повреждение лесных культур, засорение 
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лесов, уничтожение и разорение муравейников и гнезд птиц, а также 

соблюдать другие требования законодательства России.  

Специальное природопользование сопряжено с более значительными, 

чем при общем природопользовании, воздействиями на природу. Поэтому 

осуществляется в соответствии с разрешительной системой и 

характеризуется тем, что требует выделения определенных частей 

природных объектов в обособленное пользование юридических и физических 

лиц. 

Право специального природопользования возникает на основании 

разрешений, лицензий, договоров, оформляемых в рамках определенных в 

законодательстве процедур (предоставления земельного участка, горного 

отвода, лицензии на размещение отходов и т.д.) 

К специальным нормам обеспечения рационального 

природопользования относится, к примеру, требование о комплексном 

использовании недр, наиболее полном извлечении из недр запасов основных 

и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных 

компонентов (ст. 23 Федерального закона «О недрах»). 

Лесной кодекс РФ (ст. 94) устанавливает следующую систему 

платежей за пользование лесом: 

1. плату по договору купли-продажи лесных насаждений; 

2. арендную плату. 

Субъект права природопользования может рассматриваться в двух 

аспектах: 

а) как возможный по закону обладатель такого права пользования и  

б) как обладатель субъективного права пользования природными 

ресурсами, носитель установленных законом прав и обязанностей, который 

является субъектом правоотношений пользования землей, ее недрами, 

водами и лесами, объектами животного мира и атмосферным воздухом. 

Закон устанавливает различие между обладателями права 

природопользования в зависимости от его видов - общего и специального. 

Так, в качестве субъекта права общего природопользования выступает 

каждый человек в России, поскольку он обладает вытекающими из закона 

возможностями пользоваться водами, лесами, землей. При этом нужно иметь 

в виду следующее обстоятельство. В рамках права общего 

природопользования человек может использовать природные ресурсы лишь 

для собственных нужд, но не для осуществления предпринимательской 

деятельности. Это прямо предусмотрено природоресурсным 

законодательством. 

Например, ст.11 Лесного кодекса РФ устанавливает право граждан 

пребывать в лесах и подчеркивает, что граждане могут собирать 

дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы лишь для собственных нужд. 

Субъектами права специального природопользования являются 

юридические лица и граждане-предприниматели. Юридические лица при 

этом выступают в двух качествах: как государственные или муниципальные 
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органы, наделенные правомочием распоряжения природными ресурсами, 

находящимися в государственной и муниципальной собственности, и как 

юридические лица, получившие соответствующий природный ресурс в 

пользование. 

Природа выступает обобщенным объектом прав природопользования. 

В экологическом праве земля, воды, недра, лес и т.д. выступают как 

природные объекты и как природные ресурсы. Оба понятия используются и в 

законодательстве. 

Они имеют собственное юридическое содержание. Что же является 

объектом права природопользования - природный объект или природный 

ресурс? 

Водный кодекс РФ в ст. 1 определяет водный объект как 

сосредоточение вод на поверхности суши в формах ее рельефа либо в недрах, 

имеющее границы, объем и черты водного режима. Водные ресурсы - запасы 

поверхностных и подземных вод. находящихся в водных объектах, которые 

используются или могут быть использованы 

Объектами права специального природопользования становятся 

индивидуально определенные части (участки) земельного, водного, лесного 

фонда, фонда недр либо природные объекты, например, объекты животного 

мира, то применительно к праву общего природопользования обособление 

соответствующих участков природы (земель общего пользования населенных 

пунктов, леса, водных объектов) законом не предусматривается. 

Два способа такого обособления – физическое и юридическое. 

Физическое обособление заключается в выделении, определении 

соответствующей территории в натуре. Юридическое обособление означает 

определение правового статуса объекта специального природопользования в 

актах, имеющих юридическую силу. 

Право собственности на природные ресурсы в юридическом аспекте 

можно рассматривать в двух качествах: 

1. как правовой институт – совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения собственности на природные ресурсы; 

2. как совокупность правомочий собственника по владению, 

пользованию и распоряжению землей, водами, лесными ресурсами и другими 

объектами собственности. 

Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в 

Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих соответствующей территории. Земля и другие природные 

ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и 

иных формах собственности (ст. 9 Конституции РФ). Ст. 129 ГК РФ 

предусматривает, что земля и другие природные ресурсы могут отчуждаться 

или переходить от одного лица к другому иными способами в той мере, в 

какой их оборот допускается законами о земле и других природных ресурсах: 

Ст.209 ГК РФ воспроизводит нормы ст. 36 Конституции РФ и определяет, 

что владение, пользование и распоряжение землей и другими природными 
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ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается законом, 

осуществляются их собственником свободно, если это не наносит ущерба 

окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц. В 

экологическом законодательстве право собственности установлено на землю, 

недра, животный мир, водные объекты, леса. К объектам права 

собственности относятся также особо охраняемые природные территории. В 

соответствии со ст. 72 Конституции РФ разграничение государственной 

собственности отнесено к совместному ведению Российской Федерации и ее 

субъектов. К совместному ведению отнесены также вопросы владения, 

пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими 

природными ресурсами, т.е. основные правомочия собственника. 

Государственная собственность на природные ресурсы является 

доминирующей в структуре закрепленных законодательством форм 

собственности. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 21.01.2020 № 21 (ред. от 

20.11.2020) «О структуре федеральных органов исполнительной власти» к 

специально уполномоченным органам в сфере использования и охраны 

природных ресурсов относятся: 

1.Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды 

России), (Росгидромет), (Росприроднадзор).  

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды. Служба по надзору в сфере природопользования. 

Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы). 

Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз). 

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) 

2. Министерство сельского хозяйства РФ. 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор). 

Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) 

Наиболее важным и обладающим самыми широкими полномочиями 

органом специальной компетенции в сфере управления 

природопользованием и охраной окружающей среды является Министерство 

природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России). В п. 1 Положения 

о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.11.2015 Ne 1219 

(ред. от 24.11.2020) "О Министерстве природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации", установлено, что Министерство природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России) является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны 

природных ресурсов, включая недра, водные объекты, леса, объекты 

животного мира и среду их обитания, земельных отношений, связанных с 

переводом земель водного фонда, лесного фонда и земель, особо охраняемых 
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территорий и объектов (в части, касающейся земель особо охраняемых 

природных территорий) в земли другой категории, в области лесных 

отношений, в области охоты, в сфере гидрометеорологии и смежных с ней 

областях, государственного экологического мониторинга (государственного 

мониторинга окружающей среды), включающего в себя государственный 

мониторинг радиационной обстановки на территории Российской 

Федерации, а также по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды, 

включая вопросы, касающиеся обращения с отходами производства и 

потребления (далее – отходы), охраны атмосферного воздуха, 

государственного экологического надзора, особо охраняемых природных 

территорий и государственной экологической экспертизы. 

Министерству природных ресурсов и экологии РФ подведомственны 

две федеральные службы (Федеральная служба по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды и Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования) и три федеральных агентства (Федеральное агентство 

водных ресурсов, Федеральное агентство по недропользованию и 

Федеральное агентство лесного хозяйства). 

Полномочия данных органов определяются соответствующими 

положениями, утвержденными Правительством РФ. 

За нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 

устанавливается имущественная, дисциплинарная, административная и 

уголовная ответственность в соответствии с законодательством (ст.75 ФЗ 

«Об охране окружающей среды»). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие, предмет и метод экологического права. 

2. Система экологического права. 

3. Понятие, сущность и содержание экологического правоотношения. 

4. Источники экологического права. 

5. Охарактеризуйте субъект, объект и содержание права 

природопользования 

6. Право собственности на природные объекты и ресурсы. Право 

природопользования. 

7. Юридическая ответственность за нарушение экологического 

законодательства. 
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Богданов, Ю. Н. Боярская [и др.]; под редакцией Е. В. Вавилина, З. И. 

Цыбуленко, О. М. Родионовой. — Москва: Статут, 2020. — 207 c. — ISBN 

978-5-8354-1628-8. — Текст: электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/104610.html 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

https://www.iprbookshop.ru/109965.html
https://www.iprbookshop.ru/104610.html
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26. Гражданское право. В 2 томах. Т.2: учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. 

Аминов, М. В. Бандо [и др.]; под редакцией Б. М. Гонгало. — 4-е изд. — 

Москва : Статут, 2021. — 602 c. — ISBN 978-5-8354-1718-6 (т.2), 978-5-8354-

1716-2. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109973.html (дата 

обращения: 02.05.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

27. Комлев, Н. Ю. Гражданское право. Особенная часть: практикум / Н. 

Ю. Комлев, Л. К. Фазлиева, С. С. Курникова. — 2-е изд. — Казань: 

Казанский юридический институт МВД России, 2020. — 137 c. — Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/108592.html— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

Основы административного права 

1. «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 14.04.2023) 

2. Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях» от 19.06.2004 № 54-Ф3 (ред. от 05.12.2022)  

3. Федеральный закон «О порядке отбывания административного 

ареста» от 26.04.2013 № 67-Ф3 (ред. от 01.10.2019)  

4. Указ Президента РФ от 12.05.2008 № 724 (ред. от 20.11.2020) 

«Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной 

власти» 

5. Административное право: учебник для бакалавров / Э. Г. Липатов, 

М. В. Пресняков, А. В. Семенова [и др.]; под редакцией Э. Г. Липатов, С. Е. 

Чаннов. — Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — ISBN 

978-5-394-02231-9. — Текст: электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/75228.html— 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Административное право: практикум / С. Л. Басов, Н. П. Дудин, Н. 

К. Мухтаров [и др.]. — Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2020. — 96 c. — 

ISBN 978-5-6043433-2-6. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/93569.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

7. Административное право Российской Федерации: практикум / А. П. 

Алехин, А. А. Демин, А. А. Кармолицкий [и др.]; под редакцией А. П. 

Алехина. — 2-е изд. — Москва: Зерцало-М, 2020. — 256 c. — ISBN 978-5-

94373-338-3. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/97207.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

8. Алехин, А. П. Административное право России. Общая часть: 

учебник для вузов / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий. — 4-е изд. — Москва: 

Зерцало-М, 2018. — 480 c. — ISBN 978-5-94373-420-5. — Текст: 

https://www.iprbookshop.ru/97207.html
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электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/78877.html— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

9. Богданова, С. Г. Административное право. Ч.1: учебно-методическое 

пособие / С. Г. Богданова, Е. Д. Костылева. — Москва: Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2020. — 64 

c. — ISBN 978-5-7038-5358-0. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/115301.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

10. Богданова, С. Г. Административное право. Ч.2: учебно-

методическое пособие / С. Г. Богданова, Е. Д. Костылева. — Москва: 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 

2020. — 74 c. — ISBN 978-5-7038-5380-1. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/115302.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

11. Давыдова, Н. Ю. Административное право: учебное пособие / Н. Ю. 

Давыдова, И. С. Черепова. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c. — 

ISBN 978-5-4486-0205-4. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71000.html— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/71000 

12. Казаченок, В. В. Основы административного права: практикум / В. 

В. Казаченок, О. И. Кудасова. — Казань: Казанский юридический институт 

МВД России, 2020. — 44 c. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108601.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

13. Попов Л.Л., Мигачев Ю.И. Административное право Российской 

Федерации: учебник / отв. ред. Л.Л. Попов. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: 

РГ-Пресс, 2019. 544 с. 

 

Основы трудового права 

1.  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ 

(ред. от 19.12.2022, с изм. от 11.04.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2023) 

2. Закон РФ от 19.04.1991 №1032-1 (ред. от 28.12.2022) «О занятости 

населения в Российской Федерации» 

3. Бочкарева, Н. А. Трудовое право России: учебник / Н. А. Бочкарева. 

— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 526 c. — ISBN 978-5-4486-0490-4. — 

Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79438.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

https://www.iprbookshop.ru/115301.html
https://www.iprbookshop.ru/115302.html
https://doi.org/10.23682/71000
https://www.iprbookshop.ru/79438.html
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4. Буянова, А. В. Трудовое право России. Общая часть: учебник / А. В. 

Буянова, О. В. Мацкевич, А. Н. Приженникова; под редакцией А. В. 

Буяновой, А. Н. Приженниковой. — Москва: Прометей, 2019. — 152 c. — 

ISBN 978-5-907100-14-5. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94556.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

5. Галиуллина, Р. Х. Трудовое право: практикум / Р. Х. Галиуллина. — 

Казань: Казанский юридический институт МВД России, 2020. — 190 c. — 

Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108614.html— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

6. Глухов, А. В. Трудовое право: практикум / А. В. Глухов. — Москва: 

Российский государственный университет правосудия, 2020. — 250 c. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94174.html— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

7. Колобова, Ю С.В. Трудовое право России [Электронный ресурс] : 

учебник / С.В. Колобова. - 2-е изд. - М.: Юстицинформ, 2018. - 404 с. 

8. Пучкова, В. В. Трудовое право: учебное наглядное пособие / В. В. 

Пучкова. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 306 c. — ISBN 978-5-4497-

1545-6. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/117870.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

9. Стрижак, М. С. Трудовое право: учебное пособие / М. С. Стрижак. — 

Минск: Вышэйшая школа, 2019. — 384 c. — ISBN 978-985-06-3154-1. — 

Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/120085.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

 

Основы семейного права 

1.  Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ 

(ред. от 19.12.2022) 

2. Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-Ф3 (ред. от 30.04.2021) «Об 

опеке и попечительстве» 

3. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-Ф3 (ред. от 03.04.2023) «Об 

актах гражданского состояния» 

4. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-Ф3 (ред. от 28.04.2023) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

5. Буторова, О. В. Семейное право: практикум / О. В. Буторова, А. В. 

Орлова, С. В. Ширяева. — Москва: Московский педагогический 

государственный университет, 2020. — 252 c. — ISBN 978-5-4263-0904-3. — 

Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 

https://www.iprbookshop.ru/94556.html
https://www.iprbookshop.ru/120085.html
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[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105925.html— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

6. Гришмановский, Д. Ю. Семейное право: учебное пособие / Д. Ю. 

Гришмановский. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов: Южно-Уральский 

институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 262 c. — ISBN 

978-5-4486-0656-4. — Текст: электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81494.html  — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. – DOI: 

https://doi.org/10.23682/81494 

7. Семейное право: учебник / Б. М. Гонгало, П. В. Крашенинников, Л. 

Ю. Михеева, О. А. Рузакова; под редакцией П. В. Крашенинникова. — 5-е 

изд. — Москва: Статут, 2022. — 320 c. — ISBN 978-5-8354-1817-6. — Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/126412.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

8. Семейное право России: практикум / А. Я. Ахмедов, Е. В. Вавилин, 

А. В. Красикова [и др.]; под редакцией Е. В. Вавилина, О. А. Чаусской. — 

Москва: Статут, 2020. — 84 c. — ISBN 978-5-8354-1601-1. — Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/104635.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

Основы уголовного права 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 №63-ФЗ 

(ред. от 14.04.2023) 

2.  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 14.04.2023) 

3.  Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 №1-ФЗ (ред. от 29.12.2022) 

4. Бобраков И.А. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров/ Бобраков И.А.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Ай Пи Ар Медиа, 2023.— 276 c.— Режим доступа: 

https://iprbookshop.ru/125595.— IPR SMART, по паролю. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/125595 

5. Бобраков, И. А. Уголовное право : учебник / И. А. Бобраков. — 

Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. — ISBN 978-5-4487-0189-4. 

— Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/73870.html  — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/73870 

6. Буркина, О. А. Уголовное право (Общая и Особенная части): 

учебное пособие / О. А. Буркина. — Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2021. — 215 c. — ISBN 978-5-

907459-05-2. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

https://www.iprbookshop.ru/126412.html
https://doi.org/10.23682/125595
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SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116378.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/116378 

7. Верченко, Н. И. Уголовное право. Общая часть: практикум / Н. И. 

Верченко, Р. Н. Боровских. — 3-е изд. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2019. — 

131 c. — ISBN 978-5-7014-0906-2. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95217.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/95217 

8. Головко, Н. В. Практикум по уголовному праву : учебное пособие / 

Н. В. Головко. — Ставрополь: Логос, 2020. — 124 c. — ISBN 978-5-907258-

44-0. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/120396.html — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

9. Курченко, В. Д. Уголовное право. Общая часть (уголовный закон) : 

хрестоматия / В. Д. Курченко, И. П. Панфилов. — Липецк: Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 263 c. — 

ISBN 978-5-88247-917-5. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92848.html  — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

10. Уголовное право России. Общая часть: учебное пособие / М. В. 

Бавсун, Н. В. Вишнякова, К. Н. Карпов, К. Д. Николаев. — Омск: Омская 

академия МВД России, 2022. — 188 c. — ISBN 978-5-88651-785-9. — Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/127414.html — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

11. Уголовное право. Общая часть. Учение о преступлении: учебное 

пособие / Н. В. Мирошниченко, И. Ф. Дедюхина, О. В. Жданова [и др.]. — 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2021. 

— 141 c. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/121710.html  — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

12. Уголовное право России. Общая и особенная части: 

Учебник/Грачева Ю.В., Чучаев А.И. - Москва: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 384 с. 

13. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная 

части: Учебник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. - Москва: НИЦ Инфра-М: 

Контракт, 2013. – 704 с. 

14. Павлов, В. Г. Актуальные проблемы уголовного права: учебное 

пособие / В. Г. Павлов. — Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 

2020. — 216 c. — ISBN 978-5-94201-793-4. — Текст: электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://doi.org/10.23682/116378
https://www.iprbookshop.ru/95217.html
https://doi.org/10.23682/95217
https://www.iprbookshop.ru/120396.html
https://www.iprbookshop.ru/127414.html
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https://www.iprbookshop.ru/104299.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

Основы экологического права 

1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. 

№ 7-Ф3 (ред. от 14.07.2022) 

2.  Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ 

(ред. от 03.04.2023). Лесной кодекс РФ от 04.12.2006г. № 200-Ф3 (ред. от 

09.03.2021) 

3.  Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 №74-ФЗ (ред. 

от 03.04.2023) 

4. Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992г. № 2395-1 (ред. от 29.12.2022). 

5. Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995г. № 52-Ф3 

(ред. от 11.06.2021). 

6. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» 

от 14.03.1995г. №33-Ф3 (ред. от 28.06.2022). 

7. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995г. 

№ 174-Ф3 (ред. от 14.07.2022) 

8. Федеральный закон «О континентальном шельфе Российской 

Федерации» от 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