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Введение. 

 

Дисциплина Правоведение, как совокупность общих положений 

касающихся правовой системы России, носит гуманитарный, 

воспитательный характер для студентов технических специальностей и имеет 

прикладное значение для студентов экономистов и менеджеров. 

Воспитательный характер дисциплины "Правоведение" имеет своей 

целью повышение правовой культуры студентов, приобретение ими 

элементарных навыков по защите своих гражданских прав и свобод. Данная 

задача решается в ходе изучения «Правоведения» посредством ознакомление 

с комплексом юридических наук, изучение правовой системы РФ, изучение 

механизма действия права и его природы. 

Прикладной характер состоит в том, что в ходе освоения материала 

приобретаются навыки по обращению в органы государственной власти, 

такие как прокуратура, суды, нотариат, милиция. Раскрываются общие 

принципы оказания правовой помощи населению учреждениями адвокатуры.  

В результате изучения дисциплины "Правоведение " студенты должны 

освоить основные 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. 

Кафедрой Социометрии СПбИТМО (ТУ) разработан авторский курс 

правоведения, специфика которого состоит, во-первых, в изучении элементов 

теории права с целями формирования представления о праве как о 

необходимой социальной реальности и отрицания правового нигилизма, во-

вторых, в наличии прикладной части о которой мы сказали выше. 
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Раздел.   I 

Основы теории государства и права. 

 

1.1 Понятие государства и права. 

 

Государство – это один из древнейших социальных феноменов. Оно представляет 

собой определѐнную форму организации общества. Государство есть общественный 

политико-правовой союз. Из данного утверждения можно сделать вывод, что у 

государства есть политическая и правовая составляющие. 

Государство как понятие не имеет единого, чѐткого определения и является 

полисемичным понятием. То есть в содержание понятия государства в зависимости от 

контекста могут быть вложены различные взаимодополняющие смысловые значения. 

Можно, например, употребить термин государство для обозначения страны, или 

государственной власти, или как суверенного лица в международном праве. Всесторонне 

охарактеризовать все проявления государства в едином определении просто невозможно. 

И раскрывается данное понятие традиционно через свои признаки. 

У государства есть сущностные и атрибутивные признаки. Атрибутивными 

признаками являются флаг, герб и гимн, а так же название государства, которое часто 

забывают. К сущностным признакам государства в частности относятся наличие 

территории, суверенитета, государственной власти и аппарата, налоговой системы, армии 

и другие, при рассмотрении вопроса взаимосвязи государства и права особенно важно 

выделить такой признак как наличие правовой системы. 

Для успешного функционирования государственного механизма необходимо 

наличие правовой системы – это утверждение является одной из основных 

закономерностей науки «Теории государства и права», в предмет которой входит 

изучение государства и права как феноменов, рассмотрение взаимосвязи права и 

государства, процессы политогенеза и правогенеза.    

Ещѐ более сложным феноменом, чем государство является, право. Теоретически 

право является системой управомачивающе-обязывающих социальных норм, с этим 

практически все теоретики-юристы  соглашаются. Однако дальше каждый вкладывает в 

понятие «право» свой смысл в зависимости от подхода к феномену. 

Подходы к феномену права традиционно в теории государства и права именуются 

типы правопонимания. Доктрина выделяет три основных типа правопонимания: этатизм, 
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юснатурализм и социологический подход.
1
 Так или иначе, право регулирует 

общественные отношения, то есть отношения, складывающиеся в обществе между 

людьми, споры ведутся лишь о сущности, а не о назначении права. 

Этатизм, известный так же как концепция государственного права, исходит из того, 

что право, базируясь на государственном принуждении, существует только в государстве, 

которое право санкционирует, и за исполнением которого осуществляет постоянный 

контроль. В противном случае, по мнению сторонников концепции, право просто не будет 

действовать, так как при нарушении правовой нормы не будет механизма ответственности 

за правонарушение. Соответственно, право представляется сторонникам этатизма как 

закон, как воля государства. 

По своей сути этатизм имеет как ряд важных преимуществ, так некоторые 

существенные недостатки. В соответствии с данной концепцией закон легко обнаружить -  

необходимо лишь найти нужный документ. Соответственно закон легко и применять – его 

достаточно прочесть и истолковать.  

Негативной стороной этатизма является возможность образования мѐртвого, т. е. 

недействующего права. Государство теоретически способно озаглавить не иначе как 

«Закон» документ любого содержания, даже такой который невозможно воплотить в 

общественную жизнь, более того таких документов создано достаточно много в РФ. 

 С точки зрения этатизма такие образцы неудачного нормотворчества, так же как и 

все реализуемые на практике законы тоже являются правом, а это, во-первых, 

теоретически неверно, а во-вторых, порождает в обществе правовой нигилизм, то есть 

безразличное отношение к праву. Правовой нигилизм возникает у граждан вследствие 

того, что логика подсказывает им не соблюдать вообще никакие законы, раз можно 

постоянно и безнаказанно нарушать некоторые из них. Позиции жѐсткого этатизма и 

являются самой благодатной почвой для произрастания в обществе правового нигилизма. 

Юснатурализм – более сложная умозрительная концепция правопонимания. Она 

базируется на философском тезисе, выдвинутом французскими просветителями, который 

сводится к мысли о том, что право объективно существует как социальная реальность. 

Государство, в этом свете, не может регулировать социальные отношения по своему 

усмотрению оно должно согласовывать издаваемые законы с объективно существующими 

социальными реалиями и только на основании них строить законы. Фактически речь здесь 

идѐт о поиске правовых норм как фрагментов объективной реальности. 

Государство в процессе реализации своей правотворческой функции, с позиции 

данного типа правопонимания, лишь трансформирует незримый естественно-правовой 

                                                      
1
 Смотри подробнее А.В.Поляков. Общая теория права; Юридический центр пресс, СПб. 2003. с. 63 - 78 
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закон в писаную форму и властными методами обеспечивает неукоснительное его 

соблюдение. 

В качестве примера существования естественно-правового закона рассмотрим 

право человека на свободу мысли. Например, государство нормативным актом запретит 

гражданам думать о любви, с целью концентрации интеллектуальных способностей 

человека на народном хозяйстве. Будет ли действовать такая норма права? Вопрос явно 

риторический, очевидно, что люди всѐ равно, несмотря на законодательный запрет, будут 

думать о том, о чѐм хотят, а власть при этом ничего и никогда не узнает. Вот пример 

первой естественно-правовой нормы. 

Право человека на жизнь так же, представляет собой норму естественного права. 

Если оно нарушается то исчезает субъект правового регулирования, право в этом случае 

теряет какое либо значение для умершего, все правоотношения с его участием так же 

исчезают. Право между тем реальность социальная и соответственно существует для 

блага людей и только там, где эти люди есть, соответственно высшей ценность является 

сама жизнь. 

Плюсом юснатурализма является определение базовых правил нормотворчества и 

правогенеза, концепция сообщает законодателю определѐнную ценностную шкалу, 

показывает, какие социальные феномены нуждаются в первоочередной правовой защите. 

Минусом является неизбежная идеологизация естественного права, на сегодняшний день 

концепция естественного права – это идеология стран Западной Европы, находящаяся в 

неразрывной связи с концепциями правового государства и гражданского общества. 

Идеология с точки зрения науки практически всегда исключает рациональное познание и 

единообразное понимание феномена. Соответственно юснатурализм распространѐн 

только в странах стоящих на позиции создания гражданского общества и не принимается 

странами Ислама, например. 

Так же в рамках данной концепции слабо проработан вопрос о том, кто будет 

искать в государстве естественно правовые нормы. И поскольку на практике, 

действительно, не ошибается только тот, кто ничего не делает, неизбежно будут ошибки и 

в определении норм естественного права.
2
  

Третий подход к праву определѐн как социологическая школа права. Здесь право 

предстаѐт перед нами как исключительно социальный феномен, оно лишь регулируется 

законами, а по своей сути является управомачивающе-обязывающими социальными 

отношениями. Если в законе говорится, что работодатель не может уволить работника без 

                                                      
2
 Для примера, в РФ и США нормы естественного права призваны искать высшие судебные инстанции: 

Конституционный Суд РФ и Supreme Court of US (Верховный суд США), последний несмотря на это 

неоднократно менял свою позицию, взять, например, вопрос с сегрегацией. 
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согласия профсоюза, а профсоюз всегда согласен с работодателем, то фактически 

правовая норма сводится к тому, что работодатель может уволить работника по своему 

усмотрению, несмотря на предписание закона, который лишь устанавливает 

определенные формальности. 

То есть с позиций концепции, при поиске правовой нормы ориентироваться 

необходимо на реально существующие социальные отношения. При социологическом 

подходе норму права следует искать в исполненном судебном решении. Поскольку 

именно на этой фазе у социального отношения проявляется и санкция за несоблюдение 

общепринятого порядка. 

Такой подход к праву означает, что правовая норма в деталях соотносится с 

реальным положением вещей в обществе. Недостатки концепции в том, что любой 

социальный беспредел фактически является особого рода правовой системой, причѐм 

сама система при этом крайне казуистична.  

Праву при наличии трѐх противоречивых подходов невозможно дать четкого 

определения и создание единой интегративной концепции правопонимания является 

важной задачей современной юриспруденции. Наиболее удачная попытка решения 

проблемы предпринята А. В. Поляковым, однако недоработок в интегративном 

правопонимании ещѐ достаточно, и ситуация усугубляется высокой степенью 

философской сложности интегрального правоведения.
3
 Исходя из этого весь наш курс 

рассчитанный для студентов не юридических специальностей мы будем строить исходя из 

этатизма который традиционен для российской школы права. 

То есть в целях рационализации автор предлагает считать, что под правом 

понимается система действующих управомачивающе-обязывающих общезначимых 

общеобязательных норм социального поведения санкционированных государством и 

обеспеченных государственным принуждением. 

Соответственно, дальнейшее изложение будет строиться именно в соответствии с 

выдвинутым нами тезисом и с позиций умеренного этатизма. Для его понимания 

необходимо определить термин «норма». Норма права как элементарный его сегмент 

представляет собой действующее в обществе правило поведения. Любое правило состоит 

из гипотезы, диспозиции и санкции.  Гипотеза есть предположение относительно 

ситуации, в которой правило должно применяться. Диспозиция представляет собой 

модель надлежащего поведения в случае гипотетической ситуации. А санкция являет 

собой последствия за следование или нарушение правовой нормы. Современная теория 

                                                      
3
 Поляков А.В.; Теория права и государства, СПБ, 2001 
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права выделяет позитивные санкции, то есть поощрения, что не позволяет говорить о 

санкции как исключительно неблагоприятном последствии за правонарушение. 

  

1.2 Правовые системы современности. 

 

Правовая система представляет собой способ организации норм права в отдельно 

взятом государстве. Правовая система это своего рода общий внешний вид правовой 

организации социума. Правовая система определяется для каждого государства 

уникальными социальными и культурными традициями, определяющими внешнее 

упорядочение правового массива. 

Не следует путать правовую систему и систему права, последняя имеет узкое 

правовое значение и в теории права означает структурирование правовых норм в разделы 

и подразделы в зависимости от предмета правового регулирования. 

Правовая система явление политическое и социальное оно определяет внешний вид 

права и место его дислокации в системе социокультурных ценностей. Другими словами,  

правовая система или правовая семья как еѐ иногда называют в литературе, чтобы 

избежать путаницы с системой права этого форма правового уклада государства. 

Правовые системы современных обществ различны, каждый автор стремится 

отыскать новую типологию, оно и понятно правовая система каждого государства в той 

или иной мере уникальна и специфична. Вместе с тем с некоторыми допущениями любое 

современное государство можно считать представителем одной из трѐх правовых систем: 

Романо-германской правовой семьи, Англо-американской правовой системы и Правовой 

системы стран ислама – Шариата. 

Романо-германская правовая система свойственна для стран континентальной 

Европы. Зародилась она в процессе рецепции, то есть заимствования, норм римского 

частного права французским императором Наполеоном Бонапартом, создавшим так 

называемый Кодекс Наполеона – Гражданский кодекс Франции, который действует там с 

некоторыми изменениями до сих пор. 

  Основные черты Романо-германской правовой системы это: 

1. Формальная определѐнность права, право выражено в форме нормативных актов 

основной источник права – закон. 

 2. Право делится на частное и публичное с дальнейшей высокой степенью 

систематизации правового массива. 
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3. Институты гражданского права детально проработаны, чѐткие границы понятий 

собственность, договор, юридическое лицо, данное результат рецепции римского частного 

права. 

Россия страна с Романо-германской правовой системой. Право в РФ формально-

определено, в судах юристы ссылаются на нормативно-правовые акты, правовые нормы 

систематизированы по отраслям. 

Англо-американская правовая система сформировалась как традиционное право в 

Великобритании. Собственный путь развития сделал, по сути, суды нормотворческим 

органом. Логика системы – право это то, что всем давно известно и чему все следуют, 

если складывается спор по поводу нового социального объекта, то следовать надо 

аналогии с ранее действовавшими нормами права и справедливостью. Экспертом в 

области последней, ясное дело, является суд. 

Право существует в обычной форме до тех пор пока нет спора, образовался 

судебный спор на основе обычая возник прецедент, много прецедентов образуется на 

основе их обобщения общее право Англии. 

Отличительные черты Англо-американской семьи следующие:  

1. Основной источник права судебный прецедент, а так же их обобщения. 

2. Проработанных институтов права нет, они существуют  в обычно-правовой 

форме и раскрываются в трудах юристов, которые тоже являются источником права. 

3. Право делится на разделы по объектам регулирования уровень систематизации 

низкий 

Всѐ вышесказанное не должно восприниматься как критика системы на практике 

она оказывается на удивление эффективной. Из негативных черт прецедентного права 

можно отметить лишь некоторую казуистичность норм в данной системе. 

Правовая система стран ислама основана на религиозных книгах таких как Коран – 

священное писание, Сунны – сказания о жизни пророка Мухаммеда, Иджма – правовая 

доктрина стран ислама и Кияса – труды известных юристов Шариата. Право 

идеологизировано, религиозно казуистично до степени казуизма священного писания. 

Если ознакомиться с источниками права системы Шариат, то станет ясно что при всѐм 

позитивном значении, скажем Сунн, конкретные примеры из жизни пророка с силой 

закона хороши только для правоверного мусульманина, а что делать остальным не ясно. 

Характеристики системы развитого Шариата: 

1. Источники права – священные книги, правовые обычаи труды юристов без 

строгой иерархии. 
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2. Правовое положение женщины специфично от статуса квазивещи до особого 

субъекта права, что остальным системам не свойственно. 

3. действует принцип распространения норм шариата только на правоверных 

мусульман, то есть в праве стран ислама существует дуализм на правоотношения между 

правоверными мусульманами действуют нормы шариата, а на правоотношения с участием 

не верующих действуют нормы светского государственного права.
4
 

Система несовершенна, с позиции европейской юридической науки недостатки 

сводятся к отсутствию единообразия судебных решений по сложным правовым вопросам, 

непредсказуемость позиции суда порождает неопределѐнность, а это, как известно, самое 

страшное для постиндустриальной социальной системы.     

 

1.3  Система права. 

 

Исследование нормативной базы по любому вопросу должно строится исходя из 

того, что право имеет определѐнную систему. Знание системы права даст нам 

возможность наиболее полно изучить любой раздел законодательства и верно его 

истолковать. 

Право как система представляет собой социальное явление призванное защищать 

общество от опасного воздействия со стороны отдельных лиц, а так же способствовать 

стандартизации социальных отношений с целью активизации общественной жизни. Ещѐ 

римские юристы отмечали, что решение этих задач происходит по двум направлениям. 

Соответственно, во всех странах, на которые оказала влияние рецепция римского права, 

весь правовой массив так же подразделяется на публичное и частное право. 

Первое представляет собой защиту интересов личности, а второе интересов 

государства или народа, что в идеале одно и то же. Интересы частных лиц, регулируются 

и охраняются государством в рамках частного права, которое исходит, прежде всего, из 

принципа равенства субъектов и равнозначности их интересов. Интересы государства в 

свою очередь регулируются и охраняются публичным правом, которое оперирует 

понятиями власти и подвластных, и воздействует на социум посредством властных 

предписаний и запретов. 

Весь правовой массив подразделяется так же на отрасли права. Отрасль права это 

особый раздел правовой системы, который характеризуется своим уникальным предметом 

и методом правового регулирования. Каждой отрасли права соответствует своя 

                                                      
4
 Здесь мы рассматриваем турецкую или иранскую модель, в странах радикального ислама светского права 

нет и статус неверующих определяется Кораном по которому их как известно необходимо изгнать. 
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юридическая наука. Самостоятельность любой науки, в том числе и юридической, 

определяет предмет изучения, в случае с юридической наукой – это предмет правового 

регулирования. Собственным методом для науки служит как правило основной метод 

познания, в случае с юридическими науками – это метод правового регулирования. 

Предмет правового регулирования для любой отрасли права – это определенного 

рода общественные отношения, никакие отношения кроме социальных правом 

регулировать невозможно. 

Метод правового регулирования – это определѐнный набор принципов и приѐмов 

посредством которых законодатель регулирует общественные отношения в рамках 

конкретной отрасли права. Ситуация в юридической науке обстоит таким образом, что 

предметов правового регулирования можно найти бесчисленное множество, а вот методов 

правового регулирования ограниченное количество, поскольку в чистом виде их вообще 

три: запретительный, регулятивный и разрешительный. Различное сочетание этих методов 

позволяет выделить около десятка отраслей права в отечественной юриспруденции. 

Систематизацию можно углубить, обозначив, что ряд отраслей права являются 

отраслями права публичного, а ряд отраслей – отраслями права частного. Отечественная 

теория государства и права выделяет такие отрасли публичного права как: 

Конституционное право, Административное право, Уголовное право, Гражданское 

процессуальное право, Уголовное процессуальное право, Уголовное исполнительное 

право. В свою очередь отраслями частного права являются: Гражданское право и 

Трудовое право. 

Каждая отрасль права состоит из ряда подотраслей и правовых институтов. 

Подотрасль права имеет специальный, более узкий по отношения к основной отрасли 

предмет, и пользуется отраслевым методом правового регулирования. Например, 

авторское право, наследственное, семейное – подотрасли гражданского права. 

Правовой институт – это определенная специальная область правового 

регулирования, которой посвящен ряд статей, нормативных актов. Например, в 

конституционном праве есть институт прав и свобод человека и гражданина. 

Ознакомившись с теоретическими положениями относительно систематизации 

отечественной правовой системы необходимо обозначить место правового обеспечения 

информационной безопасности в рассмотренной нами системе права. С этой целью 

необходимо обозначить предмет каждой из отраслей права и постараться обнаружить в 

нѐм информационную составляющую. 

Конституционное право имеет своим предметом общественные отношения 

связанные с закреплением прав и свобод человека, а так же установления общих 
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принципов государственного управления. Метод правового регулирования 

конституативный, то есть правоустановительный. Данная отрасль затрагивает ряд прав и 

свобод граждан касающихся свободы информации. 

Административное право имеет своим предметом общественные отношения в 

области государственного управления и регулирует их посредством метода властных 

предписаний. Подотраслью административного права является информационное право, 

которое включает в себя, например, институты секретности, правового положения средств 

массовой информации, правового положение средств связи. Очевидно, что данные 

институты непосредственно связаны с информационной безопасностью. 

Уголовное право имеет своим предметом особо опасные общественные отношения, 

которые полностью исчерпываются составами преступлений Уголовного кодекса РФ 1996 

года. Регулируются данные общественные отношения посредством общезапретительного 

метода. Сущность метода состоит в запрете под страхом уголовного наказания совершать 

установленные уголовным кодексом деяния. К обеспечению информационной 

безопасности относятся преступления против ограничения доступа к информации и 

преступления в сфере компьютерной информации. 

Процессуальные отрасли права имеют дело с судопроизводством и в области 

защиты информации могут затрагиваться лишь при рассмотрении судебных способов 

защиты субъективных прав, рассмотрения вопросов доказывания тех или иных 

юридических фактов. 

Частное право которое юристами нередко сводится к гражданскому праву как мы 

уже обозначили выше включает в себя ещѐ и трудовое право. К обеспечению 

информационной безопасности имеет отношение в основном гражданское право. Его 

предметом являются личные неимущественные и имущественно стоимостные 

общественные отношения. Регулируются они посредством метода юридического 

равенства сторон, что означает абсолютное юридическое равенство и практически полную 

свободу воли субъектов гражданско-правовых отношений при совершении ими 

юридических действий. 

Для отражения содержания понятия информационной безопасности необходимо 

рассмотреть ряд подотраслей гражданского права посвящѐнных тому, что принято 

называть интеллектуальной собственностью. Интеллектуальная собственность, если 

принять такую терминологию, представляет собой права на информацию особого рода. В 

свою очередь имущественные и неимущественные права на информацию входят в 

предмет гражданского права. Они являются предметом правового регулирования по 
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большей части авторского и патентного права, а так же института защиты прав на 

средства индивидуализации участников гражданско-правового оборота. 

 

1.4 Источники права. 

 

Теория права понимает под источником права объективную форму выражения 

правовой нормы. Мировой юридической науке известно несколько групп источников 

права. В зависимости от традиционного уклада и правовой системы основная масса 

правовых норм находит то или иное выражение. Наиболее характерными источниками 

являются: нормативно-правовой акт – закон в широком смысле, нормативный договор, 

судебный прецедент, правовой обычай, религиозные книги, правовая доктрина – труды 

общепризнанных учѐных-юристов. Сразу отметим, что прецеденты, правовая доктрина и 

религиозные книги в России к источникам права не относятся. 

В РФ основным источником права, как и в большинстве стран Романо-германской 

правовой системы, является нормативно-правовой акт, иначе называемый законом в узком 

смысле. В широком смысле термин закон означает весь правовой массив государства. 

Кроме нормативных актов в РФ источниками права официально признаны нормативные 

договоры – международные соглашения и договоры о разграничении предметов ведения 

между властными структурами, и правые обычаи в форме обычаев делового оборота, то 

есть правовые обычаи действуют только в сфере коммерческой деятельности и в 

международном праве в тех сферах, которые не урегулированы нормативными актами.  

Нормативно-правовой акт представляет собой документ, принятый в 

установленном законом порядке содержащий нормы права, рассчитанный на 

многократное применение по неопределѐнному кругу лиц. В условиях современного 

уровня развития постиндустриального общества законодательство приобретает весьма 

внушительный объѐм, так что значение его систематизации и упорядочения всѐ время 

возрастает. 

Наивысшую юридическую силу имеет Конституция РФ 1993 года (далее по тексту 

КРФ), затем идут Федеральные конституционные законы РФ – это законы, на которые 

прямо указывает конституция, и которые принимаются в особом порядке. Данные законы 

фактически являются неотъемлемой частью Конституции. 

Конституционное право образует так называемый публичный порядок, 

ограничивающий принцип примата международного права п.4 ст.15 КРФ. Следуя этому 

тезису, следующий элемент системы составляет массив ратифицированных РФ норм 

международного права. Международное право, как и внутригосударственное, бывает 
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публичным и частным. Ратификация международного договора это особый порядок 

утверждения международных соглашений подписанных Президентом РФ в рамках 

которого Государственная Дума РФ принимает особый Федеральный Закон о 

ратификации международного договора, после чего последний приобретает юридическую 

силу. 

Следующую ступень составляют кодифицированные отраслевые нормативные 

акты – документы высокой степени систематизации. Каждая из выделенных выше 

отраслей права имеет свой кодифицированный акт, который отражает принципы и 

наиболее важные институты своей отрасли. Для уголовного права – это Уголовный кодекс 

РФ (УК РФ) 1996 года, для уголовно процессуального права – это УПК РФ 2002 года, и 

так по каждой отрасли права, для гражданско-процессуального – это ГПК РФ от 2003 

года. 

Далее следует основная масса федеральных законов равных между собой по 

юридической силе. Основное значение для информационного права имеют: Патентный 

закон РФ 1993 г., Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» 1993 г., Закон РФ «О 

правой охране программ для ЭВМ и баз данных» 1992 г., Закон РФ «О правовой охране 

топологии интегральных микросхем» 1992 г.,  ФЗ РФ «О рекламе» 1995 года, ФЗ РФ «О 

средствах массовой информации» от 1991 года в ред. 2000 г., Федеральный закон от 20 

февраля 1995 г. N 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации», 

Федеральный закон от 4 июля 1996 г. N 85-ФЗ «Об участии в международном 

информационном обмене» и др. 

Отдельные вопросы, связанные с правовым регулированием информационного 

пространства в РФ решаются на уровне подзаконных актов. Следует помнить, что Указы 

президента РФ, Постановления Правительства РФ, распоряжения министерств и ведомств, 

информационные письма
5
 действуют только при условии их непротиворечивости 

федеральным законам. Последняя обозначенная нами группа нормативных актов, а 

именно информационные письма нередко вызывают больше вопросов о мотивах 

чиновников издавших информационное письмо, то есть распоряжение относительно 

понимания им законодательства, нежели вносят ясность в содержание последнего.
6
 

Существуют, на сегодняшний день разнообразные документы декларативного 

характера, присущи они как международному так внутригосударственному правовому 

массиву. Такие акты, подобные Хартии свободы печати, Окинавской хартии стран 

восьмѐрки, Концепции национальной безопасности РФ, Доктрине национальной 

                                                      
5
 Подзаконные нормативные акты выстроены нами по убыванию юридической силы. 

6
 См. Разъяснение Министерства транспорта РФ от 05.08.99 № ДМ1-01/15-534 В.И.Егоркину, там 

содержится достаточно занятное понимание операции по лоцманской проводке судна. 
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безопасности РФ, Лиссабонскому кодексу относительно профессиональной этике в 

области массовых коммуникаций не имеют юридической силы, соответственно они не 

обязательны к исполнению и носят рекомендательный характер. Однако именно на их 

основе будет производиться совершенствование законодательства, поэтому чрезвычайно 

важно знать содержание данных документов в случае их официального одобрения 

государственной властью страны. 

Корпоративное право в РФ не получило широкого распространения в силу 

жесткости трудового законодательства. Его формирование, тем не менее, в той или иной 

форме неизбежно и его влияние будет расти со временем. Теоретически в качестве 

источника корпоративного права должен выступать обычай делового оборота, который по 

логике ГК РФ действует при наличии пробела в гражданском праве. 

    

1.5 Правоотношение  

 

  Под правоотношением в юридической науки понимается особое общественное 

отношение, урегулированное нормой права. Классификация правоотношений 

производится в зависимости от их отраслевой принадлежности так выделяют гражданско-

правовые отношения, уголовно-правовые отношения и так далее. 

Правоотношения характеризуются объектами, по поводу которых они 

складываются, субъектами – социально-правовыми единицами между которыми 

складываются отношения, и содержанием то есть взаимными правами и обязанностями 

участников правоотношения передача, которых опосредуется в ходе самого отношения. 

Правоотношения не возникают сами по себе. Для их возникновения, изменения или 

прекращения необходимы основания, которые в теории права именуются юридическими 

фактами. Рассмотрим теорию юридических фактов. (схема 1) 

Все основания к правоотношению делятся на события и действия. При этом 

события происходят независимо от воли людей, а действия совершаются по воли людей. 

Действия в свою очередь делятся на правомерные, не запрещѐнные законом и 

неправомерные прямо нарушающие предписания закона. 

Неправомерные действия классифицируются на преступления, административные 

проступки и деликты – гражданские правонарушения в зависимости от того какого рода 

ответственность они порождают. 

Правомерные действия делятся на юридические поступки – действия, при которых 

воля совершающего субъекта не направлена на порождение юридических последствий и 
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юридические акты, то есть деяния при которых воля прямо направлена на порождение 

правовых последствий. 

Сделки отличаются от административных актов тем, что являются юридическими 

фактами частого права действиями основанными на свободной воле, а административный 

акт это властное предписание органа государственной власти в пределах его компетенции. 

Субъектами правоотношений могут быть 1) граждане;2) юридические лица; 

3) государственные и муниципальные образования. Физические лица 

характеризуются правоспособностью и дееспособностью, юридические лица всегда 

полностью правосубъектны, органы государственной власти вне своей юрисдикции 

имеют статус юридического лица. 

Правоспособность гражданина возникает в момент рождения, причем не имеет 

значения то, насколько жизнеспособным является ребенок. В любом случае он обладает 

гражданской правоспособностью. Не имеет никакой юридической силы полный или 

частичный отказ гражданина от правоспособности. Известны случаи, когда интересы еще 

не родившегося ребенка защищаются гражданским правом. Так, наследниками могут 

быть дети наследодателя, родившиеся после его смерти. Однако это не означает, что 

эмбрион обладает правоспособностью, имеет возможность обладать гражданскими 

правами, так как до его рождения никто за него сможет вступить в наследство, а, значит, 

у него не возникнет право собственности на наследуемое имущество. 

Дееспособность граждан (физических лиц) — это способность гражданина 

своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 

себя гражданские обязанности и исполнять их. 

Смысл категории дееспособности заключается в том, что только при ее наличии 

лицо сможет активно участвовать в имуществе ном обороте, лично без чьего-либо 

согласия заключая договоры, выдавая доверенности и т. д. Наличие дееспособности 

также означает наличие деликтоспособности, т. е. способности самому нести 

ответственность за неправомерные действия. 

Никто не может быть ограничен в дееспособности иначе как в случаях и в 

порядке, установленных законом. Недействителен полный или частичный отказ 

гражданина от дееспособности, за исключением случаев, когда такие сделки прямо 

допускаются законом. 

Виды дееспособности. Закон устанавливает следующие виды: 

1) полная дееспособность; 

2) частичная дееспособность; 

3) неполная дееспособность; 
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4) ограниченная дееспособность. 

Кроме того, гражданин может быть недееспособным в случае: 

а) если он не достиг 6 лет; 

б) если он признан недееспособным судом по причине психического 

расстройства. 

Полная дееспособность, т. е. способность своими действиями приобретать и 

осуществлять любые не запрещенные законом права и принимать и исполнять любые 

не запрещенные законом обязанности, возникает при достижении лицом 18-летне 

возраста. 

Закон предусматривает два исключения из этого правила: 

1. Гражданин приобретает полную дееспособность до достижения им 18-летнего 

возраста в случае вступления в брак. Дело в том, что местные органы власти при 

наличии уважительных причин могут снизить брачный возраст на два года и более. 

Приобретенная в результате брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в 

случае расторжения брака до 18 лет. 

2. Гражданин приобретает полную дееспособность в случае эмансипации, т. е. 

объявления несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным, если: 

а) он работает по трудовому договору (контракту) или с согласия родителей, 

усыновителей, попечителей занимается предпринимательской деятельностью; 

б) эмансипация производится по решению органа опеки и попечительства — с 

согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого 

согласия — по решению суда. 

Частичной дееспособностью обладают малолетние в возрасте от 6 до 14 лет. 

Частичная дееспособность означает, что гражданин может приобретать, 

осуществлять своими действиями не любые, а только некоторые права и обязанности. 

Все остальные сделки за несовершеннолетних могут совершать только их родители, 

усыновители, опекуны. 

Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе совершать: 

1) мелкие бытовые сделки (например, покупка тетрадей, хлеба, молока и т. п.); 

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения либо государственной регистрации (например, принятие 

некрупного подарка и т. п.); 

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными родителями 

(усыновителями, опекунами) для определенной цели или для свободного распоряжения. 
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Имущественную ответственность по всем сделкам малолетнего за причиненный 

им вред несут его родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что 

обязательство было нарушено не по их вине. 

Неполной дееспособностью обладают несовершеннолетние в возрасте от 14 

до 18 лет. 

Лица указанной категории вправе: 

1) самостоятельно распоряжаться своим заработков, стипендией, иными 

доходами; 

2) осуществлять авторские и изобретательские права (например, заключать 

авторские договоры, подавать заявку на патент и т. п.); 

3) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться таким вкладом. 

Если вклад внесен на имя несовершеннолетнего другим лицом, то распоряжаться им 

несовершеннолетний сможет только с письменного согласия родителей, усыновителей, 

попечителей; 

4) с 16 лет несовершеннолетний вправе быть членом кооператива; 

5) кроме того, несовершеннолетний может совершать все сделки, 

предусмотренные для малолетнего. 

Остальные сделки несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет совершает 

сам, но с письменного согласия своих законных представителей (родителей, 

усыновителей, попечителя). 

Ограниченная дееспособность состоит в лишении гражданина права совершать 

сделки (за исключением мелких бытовых), а также права получать и распоряжаться 

заработком и иными доходами. 

Различают две разновидности ограничений дееспособности. 

1. Ограниченная дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству законных представителей 

может ограничить или лишить несовершеннолетнего права самостоятельно 

распоряжаться заработком, стипендией, другими доходами: так бывает, когда 

неправильные действия несовершеннолетнего вредят его развитию и воспитанию 

(например, при пристрастии к спиртным напиткам и т. п.). 

2. Ограниченная дееспособность лиц, злоупотребляющих спиртными 

напитками или наркотическими средствами. 

Устанавливается судом в случае, если такое злоупотребление ставит семью в 

тяжелое материальное положение. Все сделки, кроме мелких бытовых, такой гражданин 

может совершать только с согласия попечителя. Однако он во всех случаях 
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самостоятельно несет полную имущественную ответственность. Полностью 

недееспособными признаются 

а) малолетние в возрасте до 6 лет; 

б) лица, признанные недееспособными в судебном порядке в случае, когда они 

вследствие психического расстройства не могут понимать значение своих действий или 

руководить ими. Сам факт наличия у лица психического расстройства, будучи даже 

подтвержденным заключением психиатрического лечебного учреждения, не влечет 

автоматической недееспособности. Для этого необходимо вступившее в силу решение 

суда. Сделки за полностью недееспособных заключаются их опекунами от имени 

подопечных. 

 

1.6 Юридическая ответственность 

 

Юридическая ответственность является следствием совершения лицом 

противоправного действия при условии наличия у правонарушителя дееспособности, 

причинной связи между деянием и вредоносными последствиями, а так же по общему 

правилу требуется вина, то есть субъективное отношение лица к своему действию как 

порицаемому в обществе. 

Юридическая ответственность как дополнительное обременение возлагаемое на 

правонарушителя, представляет собой меру наказания, но нередко несет и право 

восстановительную функцию, ну например компенсация морального вреда в гражданском 

праве. 

 Виды ответственности зависят от сферы в которой совершено правонарушение и 

выделяются: 

1. Уголовная ответственность – воздействует на личность правонарушителя через 

ограничение его личных прав и свобод. 

2. Административная ответственность – воздействует на личность 

правонарушителя через штрафные санкции имущественного характера. 

3. Гражданская правовая ответственность – воздействует непосредственно на 

имущественное благосостояние правонарушителя.  

4. Дисциплинарная ответственность – имеет место в трудовых и служебных 

отношениях воздействует на отношение человека к своим служебным обязанностям через 

совокупность имущественных и морально-социальных механизмов. 

Каждый вид ответственности имеет свои формы. Под формами понимается способ 

воздействия на правонарушителя в конкретно взятой ситуации. Наиболее 
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распространѐнной формой ответственности является, например штраф, кстати он и 

наиболее древний известен ещѐ в Русской правде. Гражданско-правовая ответственность 

например бывает в форме компенсации морального вреда, штрафа либо возмещения 

убытков.  

Лицо может быть привлечено к ответственности только по решению суда либо при 

возможности судебного обжалования в случае с административной ответственностью. 

 

1.7 Защита субъективных прав 

 

Защита субъективных гражданских прав и охраняемых законом интересов 

осуществляется в предусмотренном законом порядке, т.е. посредством применения 

надлежащей формы, средств и способов защиты. Под формой защиты понимается 

комплекс внутренне согласованных организационных мероприятий по защите 

субъективных прав и охраняемых законом интересов. Различают две основные формы 

защиты – юрисдикционную и неюрисдикционную.  

Юрисдикционная форма защиты есть деятельность уполномоченных 

государством органов по защите нарушенных и оспариваемых  субъективных прав. 

Суть ее выражается в том, что лицо, права и законные интересы которого нарушены 

неправомерными действиями, обращается за защитой к государственным или иным 

компетентным органам (в суд, арбитражный, третейский суд, вышестоящую инстанцию 

и т.д.), которые уполномочены принять необходимые меры для восстановления 

нарушенного права и пресечения правонарушения.  

В рамках юрисдикционной формы защиты, в свою очередь, выделяются общий 

и специальный порядок защиты нарушенных прав. По общему правилу, защита 

гражданских прав и охраняемых законом интересов осуществляется в судебном 

порядке. Основная масса гражданско-правовых интересов рассматривается районными, 

городскими, областными и иными судами общей компетенции. Наряду с ними 

судебную власть осуществляют арбитражные суды, которые разрешают споры, 

возникающие в процессе предпринимательской деятельности. По соглашению 

участников гражданского правоотношения спор между ними может быть передан на 

разрешение третейского суда. В тех случаях, когда конституционные права и свободы 

граждан нарушены или могут быть нарушены законом, примененным или подлежащим 

применению в конкретном деле, рассмотрение которого завершено или начато в суде 

или ином органе, граждане обладают правом на обращение в Конституционный Суд 

РФ. 
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В качестве средства судебной защиты гражданских прав и охраняемых законом 

интересов выступает, по общему правилу, иск, т.е. обращенное к суду требование об 

отправлении правосудия, с одной стороны, и обращенное к ответчику материально-

правовое требование о выполнении лежащей на нем обязанности или о признании 

наличия или отсутствия правоотношения, с другой стороны. В отдельных случаях 

средством судебной защиты заявление, в частности по делам особого производства, 

или жалоба, в частности при обращении в Конституционный Суд РФ. Судебный или, 

как его нередко называют, исковой порядок защиты применяется во всех случаях, 

кроме тех, которые особо указаны в законе. Порядок предъявления иска является 

предметом гражданского процесса и рассмотрен нами в соответствующем разделе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел. II. 

Отраслевые юридические науки. 

 

Принцип освоения материала второго раздела строится на изучении понятия 

каждой из отраслей права, еѐ метода правового регулирования и источников. Затем кратко 

освещаются некоторые, как правило наиболее важные, реже наглядные, нормы данной 

отраслевой принадлежности. 

  

2.1 Конституционное право. 

 

Конституционное право регулирует общественные отношения связанные с 

установлением общих принципов государственного устройства страны. Метод правового 

регулирования – конституативный, или его называют –  правоустановительный, сущность 



 22 

его состоит в декларировании определѐнных наиболее важных тезисов – характеристик 

государства. 

Основным источником конституционного права является Конституция 

Российской Федерации, принятая на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года. 

Помимо этого источниками конституционного права являются федеральные 

конституционные законы: Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. N 1-

ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" (с изм. и доп. от 8 февраля, 15 

декабря 2001 г.), Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. N 1-ФКЗ 

"Об арбитражных судах в Российской Федерации", Федеральный конституционный 

закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" (с 

изм. и доп. от 15 декабря 2001 г.), Федеральный конституционный закон от 25 декабря 

2000 г. N 3-ФКЗ "О Государственном гимне Российской Федерации" (с изм. и доп. от 22 

марта 2001 г.), Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. N 2-ФКЗ "О 

Государственном гербе Российской Федерации" (с изм. и доп. от 9 июля 2002 г.), 

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. N 1-ФКЗ "О 

Государственном флаге Российской Федерации" (с изм. и доп. от 9 июля 2002 г.), 

Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. N 3-ФКЗ "О чрезвычайном 

положении", Федеральный конституционный закон от 10 октября 1995 г. N 2-ФКЗ "О 

референдуме Российской Федерации" (с изменениями от 27 сентября 2002 г.), 

Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. N 1-ФКЗ "О военном 

положении", Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. N 6-ФКЗ "О 

порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта 

Российской Федерации".  

Источниками конституционного права так же являются постановления 

Конституционного суда РФ, как акты легального, то есть имеющего силу закона, 

толкования права.  

Наиболее эффективно изучать основы конституционного права через 

ознакомление с Конституцией РФ. Мы приведѐм еѐ некоторые основные положения 

после изложения структуры конституции. 

Конституция состоит из преамбулы и двух разделов из которых нас интересует 

первый поскольку именно он действует как нормативный акт. Он в свою очередь состоит 

из девяти глав, которые включают в себя 137 статей: глава 1. Основы конституционного 

строя  (ст. 1-16), глава 2. Права и свободы человека и гражданина(ст. 17-64), глава 3. 

Федеративное устройство (ст. 65-79), глава 4. Президент Российской Федерации (ст. 80-

93), глава 5. Федеральное Собрание (ст. 94-109), глава 6. Правительство Российской 
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Федерации (ст. 110-117), глава 7. Судебная власть (ст. 118-129), глава 8. Местное 

самоуправление (ст. 130-133), глава 9. Конституционные поправки и пересмотр  (ст. 134-

137). 

 Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления. 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее государственной 

целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, равноправии и 

самоопределении народов в Российской Федерации. 

В статье 7 говорится, что Российская Федерация - социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека.В Российской Федерации охраняются труд и здоровье 

людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются 

государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 

В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Никакая 

идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

В Российской Федерации признаются политическое многообразие, 

многопартийность, а значит общественные объединения равны перед законом, между тем 

«запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия 

которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, 

создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни». 

В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с второй главой Конституции. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц. 

        У граждан России есть и широкий круг обязанностей, так Каждый обязан платить 
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законно установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые налоги или 

ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют, каждый обязан 

сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. 

Помимо этого защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской 

Федерации.  

          Обратимся к системе органов государственной власти, еѐ в РФ осуществляют 

Президент РФ, Правительство РФ, Федеральное собрание РФ, Судебная система. 

Президент Российской Федерации является главой государства, а это означает, что 

он является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и 

гражданина. В установленном Конституцией Российской Федерации порядке он 

принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и 

государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и 

взаимодействие органов государственной власти. 

 Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и федеральными законами определяет основные направления внутренней и 

внешней политики государства. Президент Российской Федерации как глава государства 

представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях. 

 Президент Российской Федерации избирается на четыре года гражданами 

Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин 

Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской 

Федерации не менее 10 лет. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента 

Российской Федерации более двух сроков подряд. 

 При вступлении в должность Президент Российской Федерации приносит народу 

следующую присягу: "Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской 

Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и 

защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, 

безопасность и целостность государства, верно служить народу". 

Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации - является 

представительным и законодательным органом Российской Федерации. Федеральное 

Собрание состоит из двух палат - Совета Федерации и Государственной Думы. 

 В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской 

Федерации: по одному от представительного и исполнительного органов государственной 

власти. Государственная Дума состоит из 450 депутатов и избирается сроком на четыре 

года. Порядок формирования Совета Федерации и порядок выборов депутатов 
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Государственной Думы устанавливается федеральными законами. 

 Совет Федерации и Государственная Дума заседают раздельно. Заседания Совета 

Федерации и Государственной Думы являются открытыми. В случаях, предусмотренных 

регламентом палаты, она вправе проводить закрытые заседания. Палаты могут собираться 

совместно для заслушивания посланий Президента Российской Федерации, посланий 

Конституционного Суда Российской Федерации, выступлений руководителей 

иностранных государств. 

Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Правительство 

Российской Федерации.. Правительство Российской Федерации состоит из Председателя 

Правительства Российской Федерации, заместителей Председателя Правительства 

Российской Федерации и федеральных министров. Председатель Правительства 

Российской Федерации назначается Президентом Российской Федерации с согласия 

Государственной Думы. 

Правительство Российской Федерации: разрабатывает и представляет 

Государственной Думе федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение; 

представляет Государственной Думе отчет об исполнении федерального бюджета; 

обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, кредитной и 

денежной политики; обеспечивает проведение в Российской Федерации единой 

государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, 

социального обеспечения, экологии; осуществляет управление федеральной 

собственностью; осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной 

безопасности, реализации внешней политики Российской Федерации; осуществляет меры 

по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и 

общественного порядка, борьбе с преступностью; осуществляет иные полномочия, 

возложенные на него Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации. 

 Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. Судебная власть 

осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и 

уголовного судопроизводства. Под правосудием понимается деятельность по 

справедливому разрешению социальных споров. 

Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской 

Федерации и федеральным конституционным законом "О судебной системе Российской 

Федерации". Создание чрезвычайных судов не допускается. 

 Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 19 судей и разрешает 

споры между органами государственной власти о компетенции, а так же даѐт 
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официальные разъяснение относительно содержания Конституции РФ. 

Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по 

гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей 

юрисдикции, осуществляет в предусмотренных процессуальными кодексами формах 

судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики. 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации является высшим судебным 

органом по разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых 

арбитражными судами, осуществляет в предусмотренных Арбитражно-процессуальным 

кодексом процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает 

разъяснения по вопросам судебной практики. 

Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное 

решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение 

муниципальной собственностью. Местное самоуправление осуществляется гражданами 

путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и 

другие органы местного самоуправления. 

 

2.2 Административное право. 

 

Административное право имеет своим предметом общественные отношения в 

сфере осуществления государственного управления. Методом воздействия на 

общественные отношения является метод властных предписаний, сущность которого 

состоит в издании властными субъектами предписаний в рамках своей компетенции 

обязательных для исполнения. 

Единого кодифицированного источника в административном праве на 

сегодняшний день не существует. Источниками является большое число федеральных 

законов некоторые из которых именуются кодексами ввиду большого объема и высокой 

степени систематизации. 

Перечислим лишь некоторые законы: Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ, Федеральный закон 

от 17 ноября 1995 г. N 168-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской 

Федерации "О прокуратуре Российской Федерации"(с изменениями от 10 февраля, 19 

ноября 1999 г., 2 января, 27 декабря 2000 г., 29, 30 декабря 2001 г., 28 июня, 25 июля, 5 

октября 2002 г.), Федеральный закон от 31 июля 1995 г. N 119-ФЗ "Об основах 

государственной службы Российской Федерации" (с изменениями от 18 февраля 1999 г., 7 

ноября 2000 г.), Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 176-ФЗ "О почтовой связи", 
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Федеральный закон от 16 февраля 1995 г. N 15-ФЗ "О связи" (с изм. и доп. от 6 января, 17 

июля 1999 г.), Федеральный закон от 25 июля 1998 г. N 130-ФЗ "О борьбе с терроризмом" 

(с изм. и доп. от 7 августа 2000 г., 21 ноября 2002 г.), Федеральный закон от 20 февраля 

1995 г. N 24-ФЗ "Об информации, информатизации и защите информации" (с изм. и доп. 

от 10 января 2003 г.), Лесной кодекс Российской Федерации от 29 января 1997 г. N 22-ФЗ 

(с изм. и доп. от 30 декабря 2001 г., 25 июля, 24 декабря 2002 г.), Водный кодекс 

Российской Федерации от 16 ноября 1995 г. N 167-ФЗ (с изм. и доп. от 30 декабря 2001 г., 

24 декабря 2002 г.), Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды", Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп. 10 января 2003 г.) 

Мы рассмотрим только институты административной ответственности и 

государственной службы как наиболее наглядные, однако уже из перечня нормативных 

актов и определения предмета правового регулирования видно, что административное 

право включает в себя институты: начиная с природопользования и заканчивая 

бюджетным процессом, а так же всю государственную службу включая военную. 

Основные подотрасли административного права это финансовое, военное, экологическое, 

водное, воздушное, лесное, транспортное.  

 

                                  Административная ответственность. 

Задачами законодательства об административных правонарушениях являются защита 

личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан, 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защита общественной 

нравственности, охрана окружающей среды, установленного порядка осуществления 

государственной власти, общественного порядка и общественной безопасности, 

собственности, защита законных экономических интересов физических и юридических 

лиц, общества и государства от административных правонарушений, а также 

предупреждение административных правонарушений. 

Административным правонарушением признается противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим 

Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность. 

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. 
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Административное наказание не может иметь своей целью унижение человеческого 

достоинства физического лица, совершившего административное правонарушение, или 

причинение ему физических страданий, а также нанесение вреда деловой репутации 

юридического лица. 

 За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и 

применяться следующие административные наказания: 

1) предупреждение; 

2) административный штраф; 

3) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 

4) конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 

5) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

6) административный арест; 

7) административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства; 

8) дисквалификация. 

 Административный штраф является денежным взысканием. 

 Административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях 

изоляции от общества и устанавливается на срок до пятнадцати суток, а за нарушение 

требований режима чрезвычайного положения или режима в зоне проведения 

контртеррористической операции до тридцати суток. Административный арест 

назначается судьей. 

Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных 

граждан или лиц без гражданства заключается в принудительном и контролируемом 

перемещении указанных граждан и лиц через Государственную границу Российской 

Федерации за пределы Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, - в контролируемом самостоятельном выезде 

иностранных граждан и лиц без гражданства из Российской Федерации. 

Дисквалификация заключается в лишении физического лица права занимать 

руководящие должности в исполнительном органе управления юридического лица, 

входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую 

деятельность по управлению юридическим лицом, а также осуществлять управление 

юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. Административное наказание в виде дисквалификации назначается судьей  
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Лишение физического лица, совершившего административное правонарушение, 

ранее предоставленного ему специального права устанавливается за грубое или 

систематическое нарушение порядка пользования этим правом в случаях, 

предусмотренных статьями Особенной части КОАП. Лишение специального права 

назначается судьей. 

 

Государственная служба. 
 
Под государственной службой в законе понимается профессиональная деятельность 

по обеспечению исполнения полномочий государственных органов. 

К государственной службе относится исполнение должностных обязанностей 

лицами, замещающими государственные должности категорий "Б" и "В". 

Государственная служба на государственных должностях категории "Б" ограничена 

сроком, на который назначаются или избираются соответствующие лица, замещающие 

государственные должности категории "А". 

Государственная служба включает в себя: 

1) федеральную государственную службу, находящуюся в ведении Российской 

Федерации; 

2) государственную службу субъектов Российской Федерации, находящуюся в их 

ведении. 

Государственная должность - должность в федеральных органах государственной 

власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, а также в иных 

государственных органах, образуемых в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации (далее - государственные органы), с установленными кругом обязанностей по 

исполнению и обеспечению полномочий данного государственного органа, денежным 

содержанием и ответственностью за исполнение этих обязанностей. 

Государственные должности подразделяются в настоящем Федеральном законе на: 

1) должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами (государственные должности Российской Федерации), 

конституциями, уставами субъектов Российской Федерации (государственные должности 

субъектов Российской Федерации) для непосредственного исполнения полномочий 

государственных органов (Президент Российской Федерации, Председатель 

Правительства Российской Федерации, председатели палат Федерального Собрания 

Российской Федерации, руководители органов законодательной и исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, депутаты, министры, судьи и другие), - 

государственные должности категории "А". 
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Размер и виды денежного содержания лиц, замещающих государственные должности 

категории "А", определяются федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации; 

2) должности, учреждаемые в установленном законодательством Российской 

федерации порядке для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, 

замещающих должности категории "А", - государственные должности категории "Б"; 

3) должности, учреждаемые государственными органами для исполнения и 

обеспечения их полномочий, - государственные должности категории "В". 

Перечень государственных должностей категорий "А", "Б" и "В" дается в Реестре 

государственных должностей в Российской Федерации. 

В целях технического обеспечения деятельности государственных органов в их 

штатное расписание могут включаться должности, не относящиеся к государственным 

должностям. 

Государственная должность государственной службы - государственная должность 

категории "Б" или "В", включенная в Реестр государственных должностей 

государственной службы Российской Федерации. 

Реестр государственных должностей государственной службы Российской 

Федерации является частью Реестра государственных должностей Российской Федерации. 

В Реестр государственных должностей государственной службы Российской 

Федерации включаются государственные должности категорий "Б" и "В", 

классифицированные по группам. К указанному Реестру прилагаются перечень 

специализаций государственных должностей государственной службы и 

квалификационные требования к лицам, замещающим государственные должности 

государственной службы. 

Реестр государственных должностей государственной службы Российской 

Федерации утверждается Президентом Российской Федерации. 

 

 

 

2.3 Гражданское право. 

 

Гражданское право регулирует личные неимущественные и имущественно-

стоимостные общественные отношения. То есть всю совокупность личных доверительных 

социальных контактов, а так же практически весь товарооборот. Методом правового 

регулирования гражданского права является метод юридического равенства сторон, 



 31 

сущность которого состоит в необходимости наличия в основании правоотношения 

взаимосоотнесѐнной свободной воли всегда равных между собой субъектов. 

Основным источником гражданского права является Гражданский кодекс 

Российской Федерации (части первая, вторая и третья) (с изменениями от 10 января 2003 

г.). Однако существует и большое число специальных федеральных законов. 

Специальными законами регулируются вопросы деятельности юридических лиц, 

в качестве примера приведѐм Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об 

обществах с ограниченной ответственностью" (с изм. и доп. от  21 марта 2002 г.), 

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с изм. 

и доп. от  31 октября 2002 г.), Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О 

производственных кооперативах" (с изм. и доп. от  21 марта 2002 г.) Федеральный закон 

от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", Федеральный 

закон от 25 февраля 1999 г. N 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций" (с изм. и доп. от  21 марта 2002 г.) 

Ценные бумаги имеют например особые источники правового регулирования. 

Это Федеральный закон от 11 марта 1997 г. N 48-ФЗ "О переводном и простом векселе", 

Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (с изм. и доп. 

от 28 декабря 2002 г.) 

Другие области так же имеют специальные нормативные акты в качестве 

источников, есть например Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ "Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации" (с изм. и доп. от 21 марта, 25 июля 

2002 г.) 

 Подотрасли гражданского права, это авторское, патентное, наследственное, 

семейное и другие. 

  Из институтов гражданского права мы предлагаем рассмотреть способы защиты 

гражданских прав собственность и договор. 

 

Защита гражданских прав. 

 Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в 

соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным 

законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд (далее - суд). 

 Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в 

случаях, предусмотренных законом. Решение, принятое в административном порядке, 

может быть обжаловано в суд. 

Защита гражданских прав осуществляется путем: 
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признания права; 

восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения 

действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 

признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее 

недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; 

признания недействительным акта государственного органа или органа местного 

самоуправления; 

самозащиты права; 

присуждения к исполнению обязанности в натуре; 

возмещения убытков; 

взыскания неустойки; 

компенсации морального вреда; 

прекращения или изменения правоотношения; 

неприменения судом акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, противоречащего закону; 

иными способами, предусмотренными законом. 

Ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а 

в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие 

закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые 

законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом 

недействительными. 

Допускается самозащита гражданских прав. Способы самозащиты должны быть 

соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его 

пресечения. 

 

Собственность 

Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 

имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении 

принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным 

правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в 

том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, 

оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, 

отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им 

иным образом. 

В Российской Федерации признаются частная, государственная, муниципальная и 
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иные формы собственности. 

Имущество может находиться в собственности граждан и юридических лиц, а также 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований . 

В собственности граждан и юридических лиц может находиться любое имущество, за 

исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не может 

принадлежать гражданам или юридическим лицам. 

Количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан и 

юридических лиц, не ограничиваются, за исключением случаев, когда такие ограничения 

установлены законом когда это необходимо в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства. 

 

Договор 

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Граждане и юридические 

лица свободны в заключении договора. 

Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда 

обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или 

добровольно принятым обязательством. 

 Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный 

законом или иными правовыми актами. Стороны могут заключить договор, в котором 

содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными 

правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору 

применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых 

содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или 

существа смешанного договора. 

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда 

содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми 

актами. 

В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется 

постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), 

стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, 

отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие 

договора определяется диспозитивной нормой. 

Если условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой, 
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соответствующие условия определяются обычаями делового оборота, применимыми к 

отношениям сторон. 

Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным 

законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его 

заключения. 

Если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для 

сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия 

заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что 

его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных 

договоров. 

Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его 

заключения. 

        Стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к 

их отношениям, возникшим до заключения договора. 

Публичным договором признается договор, заключенный коммерческой 

организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ 

или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна 

осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка 

транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, 

гостиничное обслуживание и т.п.).  

 

2.4 Трудовое право. 

 

Трудовое право регулирует общественные отношения, связанные с использованием 

гражданами своей способности к труду по найму. Методом правового регулирования 

теория трудового права признаѐт метод всемерной защиты прав работника. Именно 

выделение данного метода в качестве самостоятельного и позволяет говорить об 

отделении трудового права от гражданского. 

Основным источником трудового права является Трудовой кодекс Российской 

Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (с изменениями от 24, 25 июля 2002 г.) 

К трудовому праву принадлежат смежные области общественных отношений, 

такие как социальное обеспечение граждан.  

Целями трудового законодательства являются установление государственных 

гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, 

защита прав и интересов работников и работодателей. 
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Основными задачами трудового законодательства являются создание необходимых 

правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон 

трудовых отношений, интересов государства, а также правовое регулирование трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений по: 

организации труда и управлению трудом; 

трудоустройству у данного работодателя; 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

работников непосредственно у данного работодателя; 

социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению 

коллективных договоров и соглашений; 

участию работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и 

применении трудового законодательства в предусмотренных законом случаях; 

материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда; 

надзору и контролю (в том числе профсоюзному контролю) за соблюдением 

трудового законодательства (включая законодательство об охране труда); 

разрешению трудовых споров. 

Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации основными принципами правового 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений признаются: 

свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на 

который свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать профессию и род деятельности; 

запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда; 

защита от безработицы и содействие в трудоустройстве; 

обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том числе на 

условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, 

включая ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных 

и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска; 

равенство прав и возможностей работников; 

обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату 

справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для 

него самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда; 

обеспечение равенства возможностей работников без всякой дискриминации на 
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продвижение по работе с учетом производительности труда, квалификации и стажа 

работы по специальности, а также на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации; 

обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты своих 

прав и интересов, включая право работников создавать профессиональные союзы и 

вступать в них; 

обеспечение права работников на участие в управлении организацией в 

предусмотренных законом формах; 

сочетание государственного и договорного регулирования трудовых отношений и 

иных непосредственно связанных с ними отношений; 

социальное партнерство, включающее право на участие работников, работодателей, 

их объединений в договорном регулировании трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений; 

обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей; 

установление государственных гарантий по обеспечению прав работников и 

работодателей, осуществление государственного надзора и контроля за их соблюдением; 

обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых прав и свобод, в 

том числе в судебном порядке; 

обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

а также права на забастовку в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами; 

обязанность сторон трудового договора соблюдать условия заключенного договора, 

включая право работодателя требовать от работников исполнения ими трудовых 

обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и право работников 

требовать от работодателя соблюдения его обязанностей по отношению к работникам, 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 

обеспечение права представителей профессиональных союзов осуществлять 

профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права; 

обеспечение права работников на защиту своего достоинства в период трудовой 

деятельности; 

обеспечение права на обязательное социальное страхование работников. 

Каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. 

Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-
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либо преимущества независимо от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, социального и должностного положения, возраста, 

места жительства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности или 

непринадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не 

связанных с деловыми качествами работника. 

Не являются дискриминацией установление различий, исключений, предпочтений, а 

также ограничение прав работников, которые определяются свойственными данному виду 

труда требованиями, установленными федеральным законом, либо обусловлены особой 

заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой 

защите. 

Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе 

обратиться в органы федеральной инспекции труда и (или) в суд с заявлением о 

восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда и компенсации 

морального вреда. 

Принудительный труд запрещен. 

Принудительный труд - выполнение работы под угрозой применения какого-либо 

наказания (насильственного воздействия), в том числе: 

в целях поддержания трудовой дисциплины; 

в качестве меры ответственности за участие в забастовке; 

в качестве средства мобилизации и использования рабочей силы для нужд 

экономического развития; 

в качестве меры наказания за наличие или выражение политических взглядов или 

идеологических убеждений, противоположных установленной политической, социальной 

или экономической системе; 

в качестве меры дискриминации по признакам расовой, социальной, национальной 

или религиозной принадлежности. 

К принудительному труду относятся: 

нарушение установленных сроков выплаты заработной платы или выплата ее не в 

полном размере; 

требование работодателем исполнения трудовых обязанностей от работника, если 

работник не обеспечен средствами коллективной или индивидуальной защиты либо 

работа угрожает жизни или здоровью работника. 

Для целей настоящего Кодекса принудительный труд не включает в себя: 

работу, выполнение которой обусловлено законодательством о воинской обязанности 

и военной службе или заменяющей ее альтернативной гражданской службе; 
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работу, выполняемую в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случаях 

объявления чрезвычайного или военного положения, бедствия или угрозы бедствия 

(пожары, наводнения, голод, землетрясения, сильные эпидемии или эпизоотии), а также в 

иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части; 

работу, выполняемую вследствие вступившего в законную силу приговора суда под 

надзором государственных органов, ответственных за соблюдение законодательства при 

исполнении судебных приговоров. 

Работодатель принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права, в пределах своей компетенции в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями. 

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, законами и иными 

нормативными правовыми актами, коллективным договором, работодатель при принятии 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, учитывает мнение 

представительного органа работников. 

Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено принятие 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, по согласованию с 

представительным органом работников. 

Локальные нормативные акты, ухудшающие положение работников по сравнению с 

трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями либо принятые 

без соблюдения предусмотренного настоящим Кодексом порядка учета мнения 

представительного органа работников, являются недействительными. В таких случаях 

применяются законы или иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права. 

Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании 

трудового договора, заключаемого ими в соответствии с настоящим Кодексом. 

В случаях и порядке, которые установлены законом, иным нормативным правовым 

актом или уставом (положением) организации, трудовые отношения возникают на 

основании трудового договора в результате: 

избрания (выборов) на должность; 

избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности; 

назначения на должность или утверждения в должности; 

направления на работу уполномоченными законом органами в счет установленной 

квоты; 

судебного решения о заключении трудового договора; 
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фактического допущения к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

представителя независимо от того, был ли трудовой договор надлежащим образом 

оформлен. 

Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель. Работник - 

физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. 

Работодатель - физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в 

трудовые отношения с работником. В случаях, установленных федеральными законами, в 

качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать 

трудовые договоры. 

Работник имеет право на: 

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
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забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами; 

возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

Работник обязан: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять установленные нормы труда; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня 

фактического допущения работника к работе. 

Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон (статья 78); 

2) истечение срока трудового договора (пункт 2 статьи 58), за исключением случаев, 

когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала 

их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80); 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статья 81); 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 
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6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации 

либо ее реорганизацией (статья 75); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных 

условий трудового договора (статья 73); 

8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением (часть вторая статьи 72); 

9) отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую 

местность (часть первая статьи 72); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83); 

11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы (статья 84). 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы. 

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

1) ликвидации организации либо прекращения деятельности работодателем - 

физическим лицом; 

2) сокращения численности или штата работников организации; 

3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие: 

а) состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

б) недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя 

организации, его заместителей и главного бухгалтера); 

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня); 

б) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 
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обязанностей; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на 

применение административных взысканий; 

д) нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло 

за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) 

либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 

к нему со стороны работодателя; 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

9) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой 

нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

имуществу организации; 

10) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей; 

11) представления работником работодателю подложных документов или заведомо 

ложных сведений при заключении трудового договора; 

12) прекращения допуска к государственной тайне, если выполняемая работа требует 

допуска к государственной тайне; 

13) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами 

коллегиального исполнительного органа организации; 

Увольнение по основаниям, указанным в пунктах 2 и 3, допускается, если 

невозможно перевести работника с его согласия на другую работу. 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением 

случая ликвидации организации либо прекращения деятельности работодателем - 

физическим лицом) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в 

отпуске. 

В случае прекращения деятельности филиала, представительства или иного 

обособленного структурного подразделения организации, расположенных в другой 

местности, расторжение трудовых договоров с работниками этих структурных 

подразделений производится по правилам, предусмотренным для случаев ликвидации 
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организации. 

 

2.5 Гражданско-процессуальное право. 

 

Предметом гражданского процессуального права являются общественные 

отношения связанные с разрешением споров возникших из гражданско-правовых и 

административных правоотношений. Методом правового регулирования служит метод 

судебного руководства процессом при равенстве сторон. 

Источником правового регулирования является Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года введѐнный в действие с 1 февраля 

2003 года. 

К гражданскому процессуальному праву по сути регулируемым общественных 

отношений относится также и арбитражное процессуальное права источником, где 

является Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ. 

Некоторые юристы выделяют арбитражный процесс в самостоятельную отрасль права. 

 

Задачами гражданского судопроизводства являются правильное и своевременное 

рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях зашиты нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и интересов 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений. 

Гражданское судопроизводство должно способствовать укреплению законности и 

правопорядка, предупреждению правонарушений, формированию уважительного 

отношения к закону и суду. 

Правосудие по гражданским делам, подведомственным судам общей юрисдикции, 

осуществляется только этими судами по правилам, установленным законодательством о 

гражданском судопроизводстве. 

Правосудие по гражданским делам осуществляется на началах равенства перед 

законом и судом всех граждан независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и 

других обстоятельств, а также всех организаций независимо от их организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения, подчиненности и других 

обстоятельств. 

Разбирательство дел во всех судах открытое. Разбирательство в закрытых судебных 
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заседаниях осуществляется по делам, содержащим сведения, составляющие 

государственную тайну, тайну усыновления (удочерения) ребенка, а также по другим 

делам, если это предусмотрено федеральным законом. Разбирательство в закрытых 

судебных заседаниях допускается и при удовлетворении ходатайства лица, участвующего 

в деле и ссылающегося на необходимость сохранения коммерческой или иной охраняемой 

законом тайны, неприкосновенность частной жизни граждан или иные обстоятельства, 

гласное обсуждение которых способно помешать правильному разбирательству дела либо 

повлечь за собой разглашение указанных тайн или нарушение прав и законных интересов 

гражданина. 

Дела в судах первой инстанции рассматриваются судьями единолично. В случаях, 

предусмотренных федеральным законом, дела в судах первой инстанции рассматриваются 

коллегиально в составе трех профессиональных судей. 

Рассмотрение дел в кассационном порядке осуществляется судом в составе судьи-

председательствующего и двух судей, в порядке судебного надзора - в составе судьи-

председательствующего и не менее двух судей. 

Суды рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, 

органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных 

или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из 

гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 

правоотношений и др. 

Суды рассматривают и разрешают дела с участием иностранных граждан, лиц без 

гражданства, иностранных организаций, организаций с иностранными инвестициями, 

международных организаций. 

Мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции: 

1) дела о выдаче судебного приказа; 

2) дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях; 

3) дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества независимо от 

цены иска; 

4) иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, за исключением дел об 

оспаривании отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении 

родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка; 

5) дела по имущественным спорам при цене иска, не превышающей пятисот 

минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на день 

подачи заявления; 

6) дела, возникающие из трудовых отношений, за исключением дел о восстановлении 
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на работе и дел о разрешении коллективных трудовых споров; 

7) дела об определении порядка пользования имуществом. 

Иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к организации 

предъявляется в суд по месту нахождения организации. Иск к ответчику, место 

жительства которого неизвестно или который не имеет места жительства в Российской 

Федерации, может быть предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по его 

последнему известному месту жительства в Российской Федерации. 

 Иск к организации, вытекающий из деятельности ее филиала или представительства, 

может быть предъявлен также в суд по месту нахождения ее филиала или 

представительства. 

Иски о взыскании алиментов и об установлении отцовства могут быть предъявлены 

истцом также в суд по месту его жительства. 

Иски о расторжении брака могут предъявляться также в суд по месту жительства 

истца в случаях, если при нем находится несовершеннолетний или по состоянию здоровья 

выезд истца к месту жительства ответчика представляется для него затруднительным. 

Иски о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или 

в результате смерти кормильца, могут предъявляться истцом также в суд по месту его 

жительства или месту причинения вреда. 

Иски о восстановлении трудовых, пенсионных и жилищных прав, возврате 

имущества или его стоимости, связанные с возмещением убытков, причиненных 

гражданину незаконным осуждением, незаконным привлечением к уголовной 

ответственности, незаконным применением в качестве меры пресечения заключения под 

стражу, подписки о невыезде либо незаконным наложением административного наказания 

в виде ареста, могут предъявляться также в суд по месту жительства истца. 

Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены также в суд по месту 

жительства или месту пребывания истца либо по месту заключения или месту исполнения 

договора. 

Иски о возмещении убытков, причиненных столкновением судов, взыскании 

вознаграждения за оказание помощи и спасание на море могут предъявляться также в суд 

по месту нахождения судна ответчика или порта приписки судна. 

Иски, вытекающие из договоров, в которых указано место их исполнения, могут быть 

предъявлены также в суд по месту исполнения такого договора. 

Выбор между несколькими судами, которым согласно настоящей статье подсудно 

дело, принадлежит истцу. 

Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать 
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выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства и 

участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, 

свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять ходатайства, в том числе об 

истребовании доказательств; давать объяснения суду в устной и письменной форме; 

приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства 

вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле; 

обжаловать судебные постановления и использовать предоставленные законодательством 

о гражданском судопроизводстве другие процессуальные права. Лица, участвующие в 

деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными 

правами. 

Исковое заявление подается в суд в письменной форме. 

В исковом заявлении должны быть указаны: 

1) наименование суда, в который подается заявление; 

2) наименование истца, его место жительства или, если истцом является организация, 

ее место нахождения, а также наименование представителя и его адрес, если заявление 

подается представителем; 

3) наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком является 

организация, ее место нахождения; 

4) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных 

интересов истца и его требования; 

5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, 

подтверждающие эти обстоятельства; 

6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или 

оспариваемых денежных сумм; 

7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это 

установлено федеральным законом или предусмотрено договором сторон; 

8) перечень прилагаемых к заявлению документов. 

В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты истца, его представителя, ответчика, иные сведения, имеющие значение для 

рассмотрения и разрешения дела, а также изложены ходатайства истца. 

К исковому заявлению прилагаются: его копии в соответствии с количеством 

ответчиков и третьих лиц; документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 

доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя истца; 

документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них 
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отсутствуют; текст опубликованного нормативного правового акта в случае его 

оспаривания; доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного 

порядка урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным законом 

или договором; расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный 

истцом, его представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и 

третьих лиц. 

  

 

2.6 Уголовное право 

 

Уголовное право регулирует общественные отношения представляющие особую 

общественную опасность посредством запретительного метода правового регулирования 

сущность которого состоит в установлении санкции воздействующей на личность 

правонарушителя, которого в уголовном праве и процессе именуют преступником. 

Источником правового регулирования в уголовном праве является Уголовный 

кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ. Кодекс состоит из двух частей общей – некоторые 

положения которой мы посмотрим отдельно и особенной, которая содержит отдельные 

составы преступления из неѐ мы посмотрим только два института: убийство и хищение. 

Задачами Уголовного Кодекса являются: охрана прав и свобод человека и 

гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, 

окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных 

посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение 

преступлений. 

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 или иным образом ухудшающий 

положение лица, обратной силы не имеет. 

Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное Уголовным Кодексом под угрозой наказания. 

2. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее 

признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу 

малозначительности не представляющее общественной опасности. 
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В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, 

предусмотренные Уголовным Кодексом, подразделяются на преступления небольшой 

тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие 

преступления. 

Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные 

деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не 

превышает двух лет лишения свободы. 

Преступлениями средней тяжести признаются 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 настоящим Кодексом, превышает два года лишения свободы. 

Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения 

свободы. 

5. Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение 

которых УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти 

лет или более строгое наказание. 

Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее 

ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. Лица, достигшие ко 

времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной 

ответственности за убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью (статья 111), и иных тяжких преступлений перечисленных в Уголовном кодексе 

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. 

Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном употреблением 

алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ, подлежит 

уголовной ответственности. 

Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или по 

неосторожности. Деяние, совершенное только по неосторожности, признается 

преступлением лишь в случае, когда это специально предусмотрено соответствующей 
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статьей Особенной части УК РФ. 

Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное с 

прямым или косвенным умыслом. 

Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало 

общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или 

неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления. 

Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало 

общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность 

наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти 

последствия либо относилось к ним безразлично. 

Преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное 

по легкомыслию или небрежности. 

Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело 

возможность наступления общественно опасных последствий своих действий 

(бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на 

предотвращение этих последствий. 

Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не предвидело 

возможности наступления общественно опасных последствий своих действий 

(бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно 

было и могло предвидеть эти последствия. 

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. 

Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого 

насилия, является правомерной, если при этом не было допущено превышения пределов 

необходимой обороны, то есть умышленных действий, явно не соответствующих 

характеру и опасности посягательства. 

Право на необходимую оборону имеют в равной мере все лица независимо от их 

профессиональной или иной специальной подготовки и служебного положения. Это право 

принадлежит лицу независимо от возможности избежать общественно опасного 

посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти. 
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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. 

Превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда, явно 

не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при 

которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред равный 

или более значительный, чем предотвращенный. Такое превышение влечет за собой 

уголовную ответственность только в случаях умышленного причинения вреда. 

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. 

Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, 

признается их явное несоответствие характеру и степени общественной опасности 

совершенного задерживаемым лицом преступления и обстоятельствам задержания, когда 

лицу без необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. 

Такое превышение влечет за собой уголовную ответственность только в случаях 

умышленного причинения вреда. 

Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом 

интересам при обоснованном риске для достижения общественно полезной цели. 

Риск признается обоснованным, если указанная цель не могла быть достигнута не 

связанными с риском действиями (бездействием) и лицо, допустившее риск, предприняло 

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. 

Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом 

интересам в результате физического принуждения, если вследствие такого принуждения 

лицо не могло руководить своими действиями (бездействием). 

Вопрос об уголовной ответственности за причинение вреда охраняемым уголовным 

законом интересам в результате психического принуждения, а также в результате 

физического принуждения, вследствие которого лицо сохранило возможность руководить 
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своими действиями, решается с учетом положений статьи 39 настоящего Кодекса. 

Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом 

интересам лицом, действующим во исполнение обязательных для него приказа или 

распоряжения. Уголовную ответственность за причинение такого вреда несет лицо, 

отдавшее незаконные приказ или распоряжение. 

Лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение заведомо незаконных 

приказа или распоряжения, несет уголовную ответственность на общих основаниях. 

Неисполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения исключает уголовную 

ответственность. 

Наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. 

Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и 

заключается в предусмотренных настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и 

свобод этого лица. 

Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также 

в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. 

Видами уголовного наказания являются: 

а) штраф; 

б) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; 

в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград; 

г) обязательные работы; 

д) исправительные работы; 

е) ограничение по военной службе; 

ж) конфискация имущества; 

з) ограничение свободы; 

и) арест; 

к) содержание в дисциплинарной воинской части; 

л) лишение свободы на определенный срок; 

м) пожизненное лишение свободы; 

н) смертная казнь. 

Штраф есть денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных 

настоящим Кодексом, в размере, соответствующем определенному количеству 

минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством Российской 

Федерации на момент назначения наказания, либо в размере заработной платы или иного 
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дохода осужденного за определенный период. 

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. 

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. 

Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от 

основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ, вид которых 

определяется органами местного самоуправления. 

Исправительные работы устанавливаются на срок от двух месяцев до двух лет и 

отбываются по месту работы осужденного. 

Из заработка осужденного к исправительным работам производятся удержания в 

доход государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от пяти до 

двадцати процентов. 

Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие в 

собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью 

осужденного. 

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. 

Лишение свободы 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. 

Обстоятельства, смягчающие наказание 

1. Смягчающими обстоятельствами признаются: 

а) совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие случайного 

стечения обстоятельств; 

б) несовершеннолетие виновного; 

в) беременность; 

г) наличие малолетних детей у виновного; 

д) совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо 
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по мотиву сострадания; 

е) совершение преступления в результате физического или психического 

принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости; 

ж) совершение преступления при нарушении условий правомерности необходимой 

обороны, задержания лица, совершившего преступление, крайней необходимости, 

обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения; 

з) противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося 

поводом для преступления; 

и) явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления, 

изобличению других соучастников преступления и розыску имущества, добытого в 

результате преступления; 

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. 

Обстоятельства, отягчающие наказание 

1. Отягчающими обстоятельствами признаются: 

а) неоднократность преступлений, рецидив преступлений; 

б) наступление тяжких последствий в результате совершения преступления; 

в) совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по предварительному 

сговору, организованной группы или преступного сообщества (преступной организации); 

г) особо активная роль в совершении преступления; 

д) привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают тяжелыми 

психическими расстройствами либо находятся в состоянии опьянения, а также лиц, не 

достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 

е) совершение преступления по мотиву национальной, расовой, религиозной 

ненависти или вражды, из мести за правомерные действия других лиц, а также с целью 

скрыть другое преступление или облегчить его совершение; 

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

осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением 

общественного долга; 

з) совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного 

находящейся в состоянии беременности, а также в отношении малолетнего, другого 

беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от 

виновного; 
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и) совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а 

также мучениями для потерпевшего; 

к) совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, 

взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально 

изготовленных технических средств, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных 

и иных химико-фармакологических препаратов, а также с применением физического или 

психического принуждения; 

л) совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или 

иного общественного бедствия, а также при массовых беспорядках; 

м) совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в 

силу его служебного положения или договора; 

н) совершение преступления с использованием форменной одежды или документов 

представителя власти. 

 

Убийство 

 Под убийством понимается умышленное причинение смерти другому человеку, и 

наказывается оно по общему правилу лишением свободы на срок от шести до пятнадцати 

лет. 

 Квалифицированное убийство имеет место тогда когда : 

а) двух или более лиц; 

б) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной 

деятельности или выполнением общественного долга; 

в) лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно 

сопряженное с похищением человека либо захватом заложника; 

г) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 

д) совершенное с особой жестокостью; 

е) совершенное общеопасным способом; 

ж) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

з) из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, 

вымогательством или бандитизмом; 

и) из хулиганских побуждений; 

к) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно 

сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального 

характера; 
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л) по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо 

кровной мести; 

м) в целях использования органов или тканей потерпевшего; 

н) совершенное неоднократно,  

и наказываются подобные деяния лишением свободы на срок от восьми до двадцати 

лет либо смертной казнью или пожизненным лишением свободы. 

Убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов, а 

равно убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей 

ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости, -

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

Убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного 

волнения (аффекта), вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со 

стороны потерпевшего либо иными противоправными или аморальными действиями 

(бездействием) потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, 

возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением 

потерпевшего, -  наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением 

свободы на тот же срок. 

Убийство двух или более лиц, совершенное в состоянии аффекта, - наказывается 

лишением свободы на срок до пяти лет. 

 

Хищение 

Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной 

целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в 

пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному 

владельцу этого имущества. 

2. Значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы определяется с 

учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пятикратного 

минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской 

Федерации на момент совершения преступления. 

Крупным размером в статьях настоящей главы признается стоимость имущества, в 

пятьсот раз превышающая минимальный размер оплаты труда, установленный 

законодательством Российской Федерации на момент совершения преступления. 

Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - наказывается штрафом в размере 

от пятидесяти до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до двух месяцев, либо обязательными 
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работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от 

шести месяцев до одного года, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на 

чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -наказывается штрафом в 

размере от двухсот до семисот минимальных размеров оплаты труда или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до семи месяцев, либо 

обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо 

исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от 

четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, - наказывается 

исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от 

четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения 

такого насилия, - наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с 

конфискацией имущества или без таковой. 

Отдельные составы образуют вымогательство и хищение предметов, имеющих 

особую ценность. 

 

2.7 Уголовно-процессуальное   

и уголовно исполнительное право 

 

Уголовное процессуальное право имеет своим предметом судопроизводство по 

уголовным делам и подготовку уголовных дел к слушанью. Регулируется 

судопроизводство по уголовным делам методом судебного руководства процессом при 

неравенстве сторон, то есть обвинение наделено государственной властью, а обвиняемый 

преставляется подвластным субъектом.  

Основным источником уголовно-процессуального права является Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации 

от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ 

Уголовное судопроизводство имеет своим назначением: 

1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений; 

2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 
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ограничения ее прав и свобод. 

. Никто не может быть задержан по подозрению в совершении преступления или 

заключен под стражу при отсутствии на то законных оснований, предусмотренных 

настоящим Кодексом. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто 

задержанию на срок более 48 часов. 

2. Суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель обязаны немедленно 

освободить всякого незаконно задержанного, или лишенного свободы, или незаконно 

помещенного в медицинский или психиатрический стационар, или содержащегося под 

стражей свыше срока, предусмотренного настоящим Кодексом. 

3. Лицо, в отношении которого в качестве меры пресечения избрано заключение 

под стражу, а также лицо, которое задержано по подозрению в совершении преступления, 

должно содержаться в условиях, исключающих угрозу его жизни и здоровью. 

Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело 

подлежит прекращению по следующим основаниям: 

1) отсутствие события преступления; 

2) отсутствие в деянии состава преступления; 

3) истечение сроков давности уголовного преследования; 

4) смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда 

производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего; 

Только суд правомочен: 

1) признать лицо виновным в совершении преступления и назначить ему 

наказание; 

2) применить к лицу принудительные меры медицинского характера в 

соответствии с требованиями главы 51 УПК РФ; 

3) применить к лицу принудительные меры воспитательного воздействия в 

соответствии с требованиями главы 50 УПК РФ; 

4) отменить или изменить решение, принятое нижестоящим судом. 

Рассмотрение уголовных дел осуществляется судом коллегиально или судьей 

единолично. 

Следователь является должностным лицом, уполномоченным в пределах 

компетенции, предусмотренной настоящим Кодексом, осуществлять предварительное 

следствие по уголовному делу. 

Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен 

физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае 

причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о 



 58 

признании потерпевшим оформляется постановлением дознавателя, следователя, 

прокурора или суда. 

Подозреваемым является лицо: 

1) либо в отношении которого возбуждено уголовное дело по основаниям и в 

порядке, которые установлены главой 20 настоящего Кодекса; 

2) либо которое задержано в соответствии со статьями 91 и 92 настоящего Кодекса; 

3) либо к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения в 

соответствии со статьей 100 настоящего Кодекса. 

2. Подозреваемый должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента: 

1) вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, за исключением 

случаев, когда место нахождения подозреваемого не установлено; 

2) фактического его задержания. 

3. В случае, предусмотренном пунктом 2 части первой настоящей статьи, 

следователь, дознаватель обязан уведомить об этом близких родственников или 

родственников подозреваемого в соответствии со статьей 96 настоящего Кодекса. 

4. Подозреваемый вправе: 

1) знать, в чем он подозревается, и получить копию постановления о возбуждении 

против него уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию 

постановления о применении к нему меры пресечения; 

2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении его 

подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний; 

3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного пунктами 2 и 3 

части третьей статьи 49 настоящего Кодекса, и иметь свидание с ним наедине и 

конфиденциально до первого допроса подозреваемого; 

4) представлять доказательства; 

5) заявлять ходатайства и отводы; 

6) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым он владеет; 

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

8) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его 

участием, и подавать на них замечания; 

9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных 

действиях, производимых по его ходатайству, ходатайству его защитника либо законного 

представителя; 

10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда, прокурора, 

следователя и дознавателя; 
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11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными настоящим 

Кодексом. 

Обвиняемым признается лицо, в отношении которого: 

1) вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого; 

2) вынесен обвинительный акт. 

2. Обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное разбирательство, 

именуется подсудимым. Обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный 

приговор, именуется осужденным. Обвиняемый, в отношении которого вынесен 

оправдательный приговор, является оправданным. 

3. Обвиняемый вправе защищать свои права и законные интересы и иметь 

достаточное время и возможность для подготовки к защите. 

4. Обвиняемый вправе:  

1) знать, в чем он обвиняется; 

2) получить копию постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, 

копию постановления о применении к нему меры пресечения, копию обвинительного 

заключения или обвинительного акта; 

3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному ему 

обвинению либо отказываться от дачи показаний; 

4) представлять доказательства; 

5) заявлять ходатайства и отводы; 

6) давать показания и объясняться на родном языке или языке, которым он владеет; 

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом; 

9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе до 

первого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и продолжительности; 

10) участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, 

производимых по его ходатайству или ходатайству его защитника либо законного 

представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания; 

11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить 

вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта; 

12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми 

материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведения и в 

любом объеме; 

13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с 
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помощью технических средств; 

14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 

следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом; 

15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, 

предусмотренным частью второй статьи 27 настоящего Кодекса; 

16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, 

второй и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в 

отношении его меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных частью второй 

статьи 29 настоящего Кодекса; 

17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания; 

18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии 

обжалуемых решений; 

19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и 

подавать возражения на эти жалобы и представления; 

20) участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора; 

21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными настоящим 

Кодексом. 

Защитник - лицо, осуществляющее в установленном настоящим Кодексом порядке 

защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую 

помощь при производстве по уголовному делу. 

В качестве защитников допускаются адвокаты. По определению или 

постановлению суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один 

из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует 

обвиняемый.  

Дознаватель, следователь, прокурор, а также суд в пределах предоставленных им 

полномочий вправе избрать обвиняемому одну из мер пресечения, предусмотренных 

настоящим Кодексом, при наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый: 

1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда; 

2) может продолжать заниматься преступной деятельностью; 

3) может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, 

уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по 

уголовному делу. 

Мера пресечения может избираться также для обеспечения исполнения приговора. 

Мерами пресечения являются: подписка о невыезде; личное поручительство; наблюдение 

командования воинской части; присмотр за несовершеннолетним обвиняемым; залог; 
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домашний арест; заключение под стражу. 

Далее  УПК РФ установлен порядок уголовного судопроизводства с подробным 

описание всей процедуры. 

При постановлении приговора суд в совещательной комнате разрешает следующие 

вопросы: 

1) доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется 

подсудимый; 

2) доказано ли, что деяние совершил подсудимый; 

3) является ли это деяние преступлением и какими пунктом, частью, статьей 

Уголовного кодекса Российской Федерации оно предусмотрено; 

4) виновен ли подсудимый в совершении этого преступления; 

5) подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им преступление; 

6) имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание; 

7) какое наказание должно быть назначено подсудимому; 

8) имеются ли основания для постановления приговора без назначения наказания 

или освобождения от наказания; 

9) какой вид исправительного учреждения и режим должны быть определены 

подсудимому при назначении ему наказания в виде лишения свободы; 

10) подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу и в каком 

размере; 

11) как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения 

гражданского иска или возможной конфискации; 

12) как поступить с вещественными доказательствами; 

13) на кого и в каком размере должны быть возложены процессуальные издержки; 

14) должен ли суд в случаях, предусмотренных статьей 48 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, лишить подсудимого специального, воинского или почетного 

звания, классного чина, а также государственных наград; 

15) могут ли быть применены принудительные меры воспитательного воздействия 

в случаях, предусмотренных статьями 90 и 91 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

16) могут ли быть применены принудительные меры медицинского характера в 

случаях, предусмотренных статьей 99 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

УПК содержит 123 приложения устанавливающие все проформы процессуальных 

документов которые являются руководством к действию для органов дознания и 

следствия, например  
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Приложение 3 
 

Протокол 

явки с повинной 
 

_____________________                               "__"_______________г. 

 (место составления) 

 

     Мною, ______________________________________________________________ 

               (должность, классный чин или звание, фамилия и инициалы 

                         лица, составившего протокол) 

_________________________________________________________________________ 

______________________________________, в соответствии со ст.142  УПК РФ 

в помещении______________________________________________________________ 

                                   (каком именно) 

составлен настоящий протокол о том, что сего числа в ______ ч _____ мин в 

_________________________________________________________________________ 

                         (наименование органа) 

обратил_________________________________________________________________, 

       (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства, 

                         работы или учебы заявителя) 

предъявивш _____  ______________________________________________________, 

                    (паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

                                   заявителя) 

выданный_________________________________________________________________ 

                    (кем, когда, номер и серия) 

_____________________________ сообщил_ о совершен__ им (ею) преступлен__: 

(фамилия, инициалы заявителя) 

_________________________________________________________________________ 

(излагаются обстоятельства совершенного преступления с указанием времени 

                    и места его совершения) 

 

                                                      ___________________ 

                                                      (подпись заявителя) 

 

     Протокол прочитан___________________________________________________ 

                         (лично или вслух лицом, принявшим заявление) 

     Заявление с моих слов записано______________________________________ 

                                        (правильно, неправильно) 

     Замечания к протоколу_______________________________________________ 

                    (содержание замечаний либо указание на их отсутствие) 

_________________________________________________________________________ 

 

                                                      ___________________ 

                                                      (подпись заявителя) 

                                     ____________________________________ 

                                    (подпись лица, составившего протокол) 
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2.8 Земельное право 

 

Земельное право представляет собой комплексную отрасль права России. В 

качестве объекта правоотношений землепользование регулируется как нормами 

конституционного и административного права, так и гражданским кодексом РФ. Предмет 

отрасли общественные отношения, связанные с землепользованием. Метод представляет 

собой сочетание методов других отраслей. 

Источником правового регулирования выступает, например, Конституция 

Российской Федерации, она утверждает, что «Земля и другие природные ресурсы 

используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности 

народов, проживающих на соответствующей территории. Земля и другие природные 

ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах 

собственности». 

Помимо конституции отношения землепользования регулируются такими законами 

как: Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, 

Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения", Гражданский кодекс Российской Федерации Глава 

17. Право собственности и другие вещные права на землю. 

Акты земельного законодательства основываются на следующих принципах: 

1) учет значения земли как основы жизни и деятельности человека, согласно 

которому регулирование отношений по использованию и охране земли осуществляется 

исходя из представлений о земле как о природном объекте, охраняемом в качестве 

важнейшей составной части природы, природном ресурсе, используемом в качестве 

средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осуществления 

хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Федерации, и 

одновременно как о недвижимом имуществе, об объекте права собственности и иных прав 

на землю; 

2) приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и 

средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед использованием 

земли в качестве недвижимого имущества, согласно которому владение, пользование и 

распоряжение землей осуществляются собственниками земельных участков свободно, 

если это не наносит ущерб окружающей среде; 

3) приоритет охраны жизни и здоровья человека, согласно которому при 

осуществлении деятельности по использованию и охране земель должны быть приняты 

такие решения и осуществлены такие виды деятельности, которые позволили бы 
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обеспечить сохранение жизни человека или предотвратить негативное (вредное) 

воздействие на здоровье человека, даже если это потребует больших затрат; 

4) участие граждан и общественных организаций (объединений) в решении вопросов, 

касающихся их прав на землю, согласно которому граждане Российской Федерации, 

общественные организации (объединения) имеют право принимать участие в подготовке 

решений, реализация которых может оказать воздействие на состояние земель при их 

использовании и охране, а органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны обеспечить 

возможность такого участия в порядке и в формах, которые установлены 

законодательством; 

5) единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, 

согласно которому все прочно связанные с земельными участками объекты следуют 

судьбе земельных участков, за исключением случаев, установленных федеральными 

законами; 

6) приоритет сохранения особо ценных земель и земель особо охраняемых 

территорий, согласно которому изъятие ценных земель сельскохозяйственного 

назначения, земель лесного фонда, занятых лесами первой группы, земель особо 

охраняемых природных территорий и объектов, земель, занятых объектами культурного 

наследия, других особо ценных земель и земель особо охраняемых территорий для иных 

целей ограничивается или запрещается в порядке, установленном федеральными 

законами. Установление данного принципа не должно толковаться как отрицание или 

умаление значения земель других категорий; 

7) платность использования земли, согласно которому любое использование земли 

осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации; 

8) деление земель по целевому назначению на категории, согласно которому 

правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной 

категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий и 

требованиями законодательства; 

9) разграничение государственной собственности на землю на собственность 

Российской Федерации, собственность субъектов Российской Федерации и собственность 

муниципальных образований, согласно которому правовые основы и порядок такого 

разграничения устанавливаются федеральными законами; 

10) дифференцированный подход к установлению правового режима земель, в 

соответствии с которым при определении их правового режима должны учитываться 
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природные, социальные, экономические и иные факторы; 

11) сочетание интересов общества и законных интересов граждан, согласно которому 

регулирование использования и охраны земель осуществляется в интересах всего 

общества при обеспечении гарантий каждого гражданина на свободное владение, 

пользование и распоряжение принадлежащим ему земельным участком. 

Земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на 

следующие категории: 

1) земли сельскохозяйственного назначения; 

2) земли поселений; 

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 

5) земли лесного фонда; 

6) земли водного фонда; 

7) земли запаса. 

Использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими 

сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства в 

сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных 

видов деятельности. 

Собственностью граждан и юридических лиц (частной собственностью) являются 

земельные участки, приобретенные гражданами и юридическими лицами по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

2. Граждане и юридические лица имеют право на равный доступ к приобретению 

земельных участков в собственность. Земельные участки, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в собственность граждан и 

юридических лиц, за исключением земельных участков, которые в соответствии с 

настоящим Кодексом, федеральными законами не могут находиться в частной 

собственности. 

3. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не 

могут обладать на праве собственности земельными участками, находящимися на 

приграничных территориях, перечень которых устанавливается Президентом Российской 

Федерации в соответствии с федеральным законодательством о Государственной границе 

Российской Федерации, и на иных установленных особо территориях Российской 

Федерации в соответствии с федеральными законами. 
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1. Собственник земельного участка имеет право: 

1) использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на 

земельном участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные 

воды, а также закрытые водоемы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

2) возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, 

сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его 

разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 

и иных правил, нормативов; 

3) проводить в соответствии с разрешенным использованием оросительные, 

осушительные, культуртехнические и другие мелиоративные работы, строить пруды и 

иные закрытые водоемы в соответствии с установленными законодательством 

экологическими, строительными, санитарно-гигиеническими и иными специальными 

требованиями; 

4) осуществлять другие права на использование земельного участка, 

предусмотренные законодательством. 

2. Собственник земельного участка имеет право собственности на: 

1) посевы и посадки сельскохозяйственных культур, полученную 

сельскохозяйственную продукцию и доходы от ее реализации, за исключением случаев, 

если он передает земельный участок в аренду, постоянное (бессрочное) пользование или 

пожизненное наследуемое владение либо безвозмездное срочное пользование; 

2) расположенные на земельном участке многолетние насаждения, за исключением 

случаев, установленных Лесным кодексом Российской Федерации. 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками 

земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и 

принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием 

способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 

природному объекту; 

сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

земельных участках в соответствии с законодательством; 

осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования 

лесами, водными и другими природными объектами; 

своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки 
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освоения земельных участков предусмотрены договорами; 

своевременно производить платежи за землю; 

соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 

и иных правил, нормативов; 

не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на 

землях соответствующих категорий; 

выполнять иные требования, предусмотренные настоящим Кодексом, федеральными 

законами. 

 

 

2.9 Информационное право 

 

Информационное право представляет собой комплексную отрасль права предметом 

которой являются общественные отношения, связанные с информационным обменом. Оно 

включает в себя некоторые подотрасли Гражданского права, которые собирательно 

именуются «право интеллектуальной собственности». 

Методом правового регулирования является метод законодательного ограничения 

репродуцирования информации
7
 сущность метода воздействия на общественные 

отношения состоит в запрете бесконтрольно распространять и использовать иным образом 

информативные блага. 

Основное значение для информационного права имеют такие источники как:                

Патентный закон РФ 1993 г., Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» 1993 г., 

Закон РФ «О правой охране программ для ЭВМ и баз данных» 1992 г., Закон РФ «О 

правовой охране топологии интегральных микросхем» 1992 г.,  ФЗ РФ «О рекламе» 1995 

года, ФЗ РФ «О средствах массовой информации» от 1991 года в ред. 2000 г., 

Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. N 24-ФЗ «Об информации, информатизации и 

защите информации», Федеральный закон от 4 июля 1996 г. N 85-ФЗ «Об участии в 

международном информационном обмене» и др. 

Законодательство о информации имеет большой объѐм и специфичную 

терминологию, так вводятся следующие понятия: 

информация - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах 

независимо от формы их представления; 

информатизация - организационный социально-экономический и научно-

                                                      
7
 Ввиду недостаточной научной проработанности метод выделен автором пособия 
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технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения 

информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений на 

основе формирования и использования информационных ресурсов; 

документированная информация (документ) - зафиксированная на материальном 

носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать; 

информационные процессы - процессы сбора, обработки, накопления, хранения, 

поиска и распространения информации; 

информационная система - организационно упорядоченная совокупность документов 

(массивов документов) и информационных технологий, в том числе с использованием 

средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы; 

информационные ресурсы - отдельные документы и отдельные массивы документов, 

документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, 

фондах, банках данных, других информационных системах); 

информация о гражданах (персональные данные) - сведения о фактах, событиях и 

обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность; 

конфиденциальная информация - документированная информация, доступ к которой 

ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

средства обеспечения автоматизированных информационных систем и их технологий 

- программные, технические, лингвистические, правовые, организационные средства 

(программы для электронных вычислительных машин; средства вычислительной техники 

и связи; словари, тезаурусы и классификаторы; инструкции и методики; положения, 

уставы, должностные инструкции; схемы и их описания, другая эксплуатационная и 

сопроводительная документация), используемые или создаваемые при проектировании 

информационных систем и обеспечивающие их эксплуатацию; 

собственник информационных ресурсов, информационных систем, технологий и 

средств их обеспечения - субъект, в полном объеме реализующий полномочия владения, 

пользования, распоряжения указанными объектами; 

владелец информационных ресурсов, информационных систем, технологий и средств 

их обеспечения - субъект, осуществляющий владение и пользование указанными 

объектами и реализующий полномочия распоряжения в пределах, установленных 

законом; 

пользователь (потребитель) информации - субъект, обращающийся к 

информационной системе или посреднику за получением необходимой ему информации и 

пользующийся ею. 
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