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ВВЕДЕНИЕ 

Курс «Правоведение» состоит из двух частей. Первая часть по-
священа изучению общетеоретических вопросов по проблемам сущ-
ности, содержания и форм существования и развития государства и 
права как явлений общественной жизни с учетом возможностей их 
применимости и «выживаемости» в сложных современных условиях 
всеобщей дезинтеграции и развала в Российской Федерации.  

Исходя из того что именно государство больше всего измени-
лось в связи с переходом к демократии, особое внимание должно быть 
уделено проблемам его развития и совершенствования в новых усло-
виях формирования гражданского общества в РФ. Это, в свою оче-
редь, означает, что основной акцент при изучении данного курса дол-
жен быть сделан на выявление роли государства в обеспечении и раз-
витии свободы личности и прав человека. Именно идея свободного 
развития личности должна пронизывать все институты государства, 
определять действие права и его норм.  

Основное функциональное назначение государства и права вы-
ражается в создании достойных условий существования человека как 
высшей ценности, защите всей совокупности его прав и свобод, пре-
доставлении возможности их реализации в полном объеме. Это про-
возглашено в качестве важнейшей основы нового конституционного 
строя Российской Федерации.  

Вторая часть курса включает в себя изучение важнейших отрас-
лей права не только на лекциях, но и на семинарских занятиях с це-
лью закрепления теоретического материала и приобретения навыков 
применения некоторых правовых норм к конкретным жизненным си-
туациям.  

Решение данных задач, кроме учебных целей, преследует также 
более общую цель – воспитание правосознания студентов. Конечно, 
такое воспитание не означает, что студенты должны приобрести про-
фессионально-юридические знания но вопросам действующего зако-

3



 

нодательства. Главным в этом направлении является ознакомление 
лишь с важнейшими принципами правового регулирования, опреде-
ляющими содержание норм и институтов отечественного права, обу-
чение умению ориентироваться в общей социальной направленности 
правовых установок, соотносить их предметное содержание с мораль-
ными, нравственными поступками общества и преодолевать «вирус» 
правового нигилизма. Достижение такой цели невозможно путем за-
учивания статей какого-либо закона, если нет навыков юридического 
мышления. Выработке навыков этого мышления способствует актив-
ная работа на лекциях, семинарских и практических занятиях (напи-
сание рефератов, темы которых указаны в планах семинарских заня-
тий), работа с учебниками и учебными пособиями, в которых в про-
стой и доступной форме приводится толкование конкретной проблемы.  

Необходимым средством достижения цели при изучении курса 
является работа с нормативными первоисточниками. Это в первую 
очередь Конституция Российской Федерации (1993 г.), которая долж-
на стать важнейшим ориентиром при анализе всех вопросов курса, а 
также принятые в соответствии с ней основополагающие законодатель-
ные акты.  

Именно на основе обновленного конституционного законодатель-
ства осуществляется процесс формирования демократической систе-
мы государственной власти, обеспечивается проведение правовой ре-
формы в целях создания эффективных механизмов, гарантирующих 
права и свободы человека и гражданина.  

Для глубокого усвоения содержания Конституции РФ 1993 года 
следует использовать современные источники. Так, официальная ха-
рактеристика новой Конституции и действующих на ее основе инсти-
тутов государственной власти дается в ежегодных посланиях Прези-
дента РФ Федеральному собранию РФ. Научный анализ основных по-
ложений и статей Конституции содержится в книгах:  
• Комментарий к Конституции РФ. М. : Изд-во «БЕК», 1994. 458 с; 
• Конституция РФ. Комментарий / под общ. ред. Б.П. Топорнина, 
Ю. М. Батурина, Р.Г. Орехова. М. : Юрид. лит., 1994. 623 c.  

Некоторые вопросы государственного строительства находят от-
ражение в законах и иных актах, которые публикуются в тематических 
сборниках. К ним относятся:  
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• Сборник законодательных актов РСФСР о государственном сувере-
нитете, Союзном договоре и референдуме. М., 1991. 64 с;  
• Федеративный договор. Документы. Комментарий / авт. кол. : Л. Ф. Бол-
тенкова [и др.] ; под ред. Р. Г. Абдулатипова (рук. ред. кол.) [и др.]. М. : 
Республика, 1992. 79 с. и др.  

С 1994 г. официальным изданием, в котором публикуются феде-
ральные законы, акты палат Федерального собрания, нормативные 
акты Президента и Правительства, является Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. По мере развития правотворческой дея-
тельности Федерального собрания в названном источнике публикуют-
ся и новые законодательные и иные акты.  

Наряду с этим необходимо использовать вышедшие отдельными 
изданиями Уголовный кодекс, Гражданский кодекс, Кодекс законов о 
труде, Семейный кодекс, Кодекс об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации.  

Эти и другие источники обеспечивают студентам четкую на-
правленность при изучении проблем современной государственности 
и практической деятельности по ее совершенствованию в Российской 
Федерации, равно как и основных тенденций развития отечественного 
права в регулировании отношений формирующегося гражданского 
общества. Они же являются методической основой, которой необхо-
димо придерживаться при изучении учебной литературы, а также до-
полнительной литературы по соответствующим темам. Все это долж-
но способствовать более качественному усвоению материала о слож-
ных проблемах, отражающих современные процессы развития госу-
дарства и права в период перехода к правовому государству и рыноч-
ным отношениям.  
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Раздел первый. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА  
 

Тема 1 (Лекция 1) 
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ) 

Сущность государства, его признаки и причины  
происхождения. 

 Цели изучения курса: 
- усвоение категориально-понятийного аппарата юридического язы-

ка, без знания которого невозможно понимание современного права; 
- получение сведений об основных отраслях права, необходимых 

для будущей профессиональной деятельности; 
- повышение правовой культуры. 
В соответствии с целями изучения курса основными задачами яв-

ляются: 
- овладение понятийным аппаратом; 
- расширение правового кругозора студента; 
- привитие студентам ценностных ориентаций в жизни и в прак-

тической деятельности; 
- формирование умения осмысливать правовые явления и процессы. 
Государство есть особая политическая организация, предназна-

ченная для отражения и защиты интересов господствующего класса 
(и/или всего общества), обладающая суверенной публичной властью, 
устанавливающая обязательные для населения налоги и  правила по-
ведения (нормы права), располагающая аппаратом власти, управления 
и принуждения для придания своим велениям обязательной силы для 
всего населения. 

Признаки государства: 1) наличие органов власти; 2) право; 
3) территория; 4) население; 5) налоги; 6) суверенитет. 

Причины происхождения государства. 
1. Теологическая теория. Суть в том, что государство и право соз-

даны Богом.  
2. Патриархальная теория. Согласно этой теории государство воз-

никло в результате развития семьи, в которой появились частная соб-
ственность и отношения подчинения в семье.  
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3. Теория общественного договора. Суть теории в том, что неко-
гда люди жили в естественном состоянии, характеризуемом «войной 
всех против всех». И чтобы не погибнуть в этой войне, люди пришли 
к необходимости договориться о создании государства.  

4. Психологическая  теория. Согласно этой теории у людей суще-
ствует психологическая потребность 1) в общении, 2) обособлении, 
3) одни психологически склонны подчиняться, а другие – повелевать. 
В результате возникают общественное сознание и общественные нор-
мы, что и приводит к образованию государства.  

5. Теория насилия. Согласно этой теории государство возникло в 
результате борьбы между племенами, так как была определена терри-
ториальная граница и сложились отношения подчинения.  

6. Марксистская теория. Суть теории в том, что государство воз-
никло в связи с развитием экономики, выделением частной собствен-
ности и разделением общества на классы.  

Форма правления – это порядок организации верховной государ-
ственной власти и ее места в системе социального управления обще-
ством. 

Выделяют следующие формы правления государством: монархия 
и республика. 

По государственному устройству выделяют государства простые – 
унитарные и сложные, которые, как правило, складываются в много-
национальных государствах (империя, федерация, конфедерация). 
 Политический режим – это система приемов и способов управ-
ления государством. 

Политические режимы подразделяют: 
1) на демократические, когда власть в государстве осуществля-

ется народом и для народа (прямая демократия, косвенная демокра-
тия); 

2) антидемократические, когда власть осуществляется только в 
интересах конкретной группы лиц (аристократия, деспотия, тоталита-
ризм и др.).  

Россия – президентская республика с федеративным государст-
венным устройством и демократическим политическим режимом. 
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Тема 1 (Лекция 2) 
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА (ЧАСТЬ ВТОРАЯ) 
Гражданское общество и правовое государство 

 Общество – это обособленная от природы, но тесно с ней связан-
ная часть материального мира, включающая различные формы взаи-
модействия людей и средства их взаимодействия. 

Гражданское общество  складывается в процессе общественного 
и государственного развития. Оно представляет собой совокупность 
свободных индивидов. 

Эта свобода проявляется во всех сферах жизни общества.  
Но, обладая свободой и независимостью от государства, граж-

данское общество активно участвует в жизни государства.  
Гражданское общество характеризуется: 1) независимостью от го-

сударства, 2) самоуправляемостью, 3) демократичностью, 4) плюрал-
листичностью (многообразием) различных институтов (учреждений).    

Идеи о создании правового государства стали формироваться еще 
издревле. 

Однако и сегодня правоведы расходятся в решении этого вопро-
са. Важнейшими признаками правового государства являются: 1. Вер-
ховенство права – а) выражает приоритетное значение юридических 
норм по отношению к другим социальным нормам, б) все равны пе-
ред законом и судом; 2. Верховенство закона; 3. Взаимная ответствен-
ность государства и личности; 4. Неукоснительное соблюдение прав и 
свобод человека и гражданина; 5. Наличие демократических институ-
тов и активное гражданское общество; 6. Действие принципа разделе-
ния властей.  

Принцип разделения властей был выдвинут Ш. Монтескье. 
Суть заключается в том, что законодательная, исполнительная и 

судебная власти, хотя и составляют единую систему государственной 
власти в государстве, но каждая из них независима в своей деятельно-
сти от двух других ветвей власти. 

Механизм государственной власти – это система взаимодейст-
вия и зависимостей между структурными элементами государства как 
политического учреждения. 
 Государство по структуре представляет собой довольно сложную 
систему органов, которые находятся в определенных отношениях друг 
к другу: 
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а) субординации, т.е. подчиненности одних органов другими, стоящи-
ми выше по уровню управления; 
б) координации, т.е. согласованности принимаемых решений с целью 
обеспечения более эффективного выполнения. 

Отношения координации и субординации между государствен-
ными органами дополняют друг друга и обеспечивают реализацию 
функций государства. 

 
Раздел  второй. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПРАВА  

 
Тема 2 (Лекция 3) 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПРАВА (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ) 

Сущность права, его признаки и функции 
Сущность права – это то, что лежит в его основе. И знания о пра-

ве развиваются так же долго, как существует само право. 
Одной из наиболее древних теорий о сущности права является 

теологическая концепция права (Фома Аквинский), согласно которой 
право – это порождение божественного разума, который существует 
независимо от человека.  
 В эпоху просвещения эта концепция переросла в концепцию ес-
тественного права (Дидро, Руссо), согласно которой право подразде-
лялось на естественное (данное человеку от рождения – право на 
жизнь, свободу и др.) и позитивное (созданное государством).  
 На рубеже 19 – 20 вв. возникла психологическая концепция пра-
ва (Петрожитский), согласно которой право – это результат различ-
ных противоречивых психологических установок и инстинктов, при-
сущих человеку от рождения – властвование, подчинение, общение, 
обособление. 
 Нормативистская концепция права (Кельзен). Сторонники дан-
ной концепции полагали, что ценность представляют сами правовые 
нормы, а право – это и есть система правовых норм, во главе которой 
стоит некая главная, основная, норма справедливости.  
 Социологическая концепция права (Гурвич, Эрлих) рассматрива-
ла право в процессе общественных отношений, в процессе самой жиз-
ни (и это положительно).  
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Марксистская теория права (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Т. 4, 
с. 443) – «Ваше право есть лишь возведенная в закон воля вашего клас-
са...», т.е. отмечено влияние классовой борьбы на состояние права.  

При определении сущности права необходимо учитывать все 
лучшее, что было отмечено в указанных концепциях. 

Право понимается в широком смысле слова – как совокупность 
всех правовых идей, принципов, учений и норм. 

Право в узком смысле слова – это совокупность общеобязатель-
ных правил поведения людей, закрепленных в юридических нормах, 
установленных и санкционированных государством, из которых вы-
текают права, обязанности и ответственность людей.   

Выделяют следующие основные признаки права: 1) социальность, 
2) формализм, 3) системность, 4) процедурность, 5) общеобязатель-
ность, 6) гарантированность государством посредством применения 
мер принуждения, 7) наличие границ – действие права во времени и 
пространстве.  

Функции права – это основные направления юридического воз-
действия на общественные отношения (регулятивная, охранительная, 
гуманистическая, воспитательная, идеологическая).  

Нормативное регулирование осуществляется с помощью соци-
альных норм.  

Социальные нормы регулируют отношения между людьми, и от-
личаются от других правил поведения следующим: 

1. Регулируют типичные, повторяющиеся, наиболее важные свя-
зи между людьми; 

2. Рассчитаны на применение многими людьми;  
3. За их неисполнение налагаются различного рода последствия. 
В качестве социальных норм выступают: 1) экономические, 2) мо-

ральные, 3) религиозные, 4) корпоративные, 5) политические, 6) нор-
мы права.  

Юридические нормы – это только один из видов социальных 
норм. И в повседневной жизни юридические нормы применяются пре-
имущественно в тех случаях, когда остальные социальные нормы ока-
зываются неэффективными. 

Норма права имеет трехзвенную структуру. Юридическая нор-
ма должна состоять из гипотезы, диспозиции и санкции. 
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Гипотеза – это условие, при котором действует юридическая 
норма. 

Диспозиция – это само правило поведения, которое закрепляет 
данная норма.  

Санкция – это поощрение или наказание за соблюдение или не-
соблюдение юридической нормы. 

Однако указанная структура нормы права идеальна и на практи-
ке в норме закона может отсутствовать какой-либо из элементов ука-
занной структуры или этот элемент нормы будет содержаться в от-
дельной правовой норме. 
 

Тема 2 (Лекция 4) 
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПРАВА (ЧАСТЬ ВТОРАЯ) 

Источники (формы) права 
Понятия «источник права» и «форма права» нередко отождеств-

ляют. Однако между ними есть некоторое различие. 
В качестве основных форм прав в настоящее время используются: 
1. Правовые обычаи – это такие обычаи, которые сложились ис-

торически, передаваясь от поколения к поколению, и признаны (санк-
ционированы) государством в качестве общеобязательных правил по-
ведения.  

2. Юридические прецеденты – решение суда или какого-либо дру-
гого государственного органа, вынесенное по конкретному делу и обя-
зательное для использования при решении аналогичных дел в после-
дующем.  

3. Нормативные правовые акты – это документы, издаваемые го-
сударственными органами, содержащие нормы права.  

4. Договоры нормативного содержания – это соглашения между 
субъектами права, наделенными властными полномочиями, и содер-
жащие нормы права.  

5. Религиозные тексты – на начальном этапе правового регули-
рования в качестве норм права использовались религиозные нормы, 
которые содержались в различных религиозных книгах.  

Система права – это совокупность последовательно расположен-
ных юридических идей, принципов и юридических норм. 
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В системе права принято выделять структуру права, т.е. струк-
туру официально закрепленных юридических правил поведения. 

Помимо системы права важное значение имеет система законо-
дательства, т.е. иерархия нормативно-правовых актов. 

Реализация норм права – это процесс воплощения в жизнь тре-
бований юридических норм.  

Но для того чтобы реализовать норму права, необходимо ее ис-
толковать, т.е. усвоить ее содержание. 

Толкование норм права подразделяется: 

1. На толкование-уяснение – уяснение содержания норм права для 
себя: грамматически-языковой способ (для усвоения языкового содер-
жания нормы); логический способ (для усвоения внутренних связей 
между понятиями внутри нормы); систематический способ (чтобы по-
нять место юридической нормы в системе законодательства); истори-
ко-политический способ (чтобы понять в какой политической обста-
новке была принята данная норма); специально-юридический способ 
(для уяснения особенностей юридических категорий); 

2. Толкование-разъяснение, т.е. распространение содержания юри-
дических норм для других. Бывает официальное (толкование юриди-
ческих норм уполномоченными на то должностными лицами или ор-
ганами) и неофициальное (толкование норм права специально не упол-
номоченными на то лицами – это обыденное толкование непрофес-
сионалами, профессиональное толкование и доктринальное (научное) 
толкование). 

При применении юридических норм их можно подразделить: 
- на общедозволительные, реализуемые по формуле «дозволено 

все, кроме» (например ст. 23 Конституции РФ), 
- разрешительные, реализуемые по формуле «запрещено все, 

кроме» (например ст. 25 Конституции РФ). 
Эти два типа правового регулирования могут реализовываться в 

следующих формах: 
- соблюдение юридических норм (пассивная форма их реализа-

ции); 
- исполнение юридических форм (активная форма их реализа-

ции); 
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- использование юридических норм (свободный выбор варианта 
поведения); 

- применение юридических норм (реализация юридических норм 
уполномоченными государственными органами и лицами, опирающая-
ся на силу государственного принуждения). 

Под методом правового регулирования понимаются особенно-
сти характера осуществления правового регулирования тех или иных 
общественных отношений.  

Выделяют два метода правового регулирования: 
1. Диспозитивный (автономный).   
2. Императивный (авторитарный).  
Правотворчество (нормотворчество) – это форма государствен-

ной деятельности, направленная на создание, изменение, отмену норм 
права.  

Основные стадии правотворческого процесса: 
I. Этап подготовки проекта нормативного акта (осуществляется 

не обязательно правотворческим органом). 
II. Этап, связанный с деятельностью правотворческого органа по 

рассмотрению и принятию нормативного акта.  

 
Раздел третий. ОСНОВЫ ОТРАСЛЕЙ ПРАВА 

 
Тема 3 (Лекция 5) 

ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО (ГОСУДАРСТВЕННОГО)  
ПРАВА РОССИИ (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ) 

Понятие и система конституционного права Российской 
Федерации, источники конституционного права (КП), 
методы КП, юридические свойства Конституции России 
КП понимается: 
1. Как ведущая отрасль российского права, совокупность право-

вых норм, закрепляющих и регулирующих основы правового статуса 
личности, общественных объединений и иных институтов граждан-
ского общества, экономической, политической, социальной и духов-
ной жизни общества, организации государства и функционирования 
публичной власти. Именно конституционное право лежит в основе 
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всей правовой системы России, на основе норм данной отрасли права 
функционируют российское государство и общество;  

2. Наука – вся совокупность конституционно-правовых знаний; 
3. Учебная дисциплина – минимальная база знаний, необходимых 

при изучении КП.   
Основной источник норм конституционного права – Конститу-

ция РФ (КРФ) 1993 г., которую называют основным законом государ-
ства.  

Конституционный строй – это способ организации обществен-
ной и государственной жизни в Российской Федерации. 

В основу организации общественной жизни положены следую-
щие принципы: 

- идеологического и политического плюрализма; 
- светского характера государства; 
- свободы экономической деятельности; 
- многообразия и равноправия различных форм собственности. 
Идеологический плюрализм означает, что никакая идеология не 

может устанавливаться в качестве государственной и обязательной 
(ст. 13). 

Политический плюрализм предполагает наличие различных со-
циально-политических структур, существование  политического мно-
гообразия, многопартийности. 

Светский характер государства означает, что никакая религия не 
может устанавливаться в качестве государственной и обязательной. Ре-
лигиозные объединения отделены от государства и равны перед зако-
ном. 

Свобода  экономической деятельности – свободное перемещение 
товаров, услуг, финансов, поддержание конкуренции, что является ос-
новой рыночной экономики.  

Народовластие характеризует Российскую Федерацию как демо-
кратическое государство и означает, что единственным источником 
власти является народ Российской Федерации (ст. 3). 

Государственная власть в Российской Федерации осуществляет-
ся на основе разделения на законодательную, исполнительную и су-
дебную. 

Цель такого разделения: 
1. Специализация органов государственной власти по функциям 

(разработка законов, их исполнение, разрешение правовых споров); 
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2. Предотвращение монополизации власти одним человеком, од-
ним органом государственной власти; 

3. Уравновешивание, сдерживание друг друга различными ветвя-
ми власти. 

Государство осуществляет свою деятельность посредством ор-
ганов государственной власти. 

Президент РФ является главой государства, гарантом Консти-
туции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина, 
Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Российской 
Федерации.  

Законодательную ветвь власти составляют представительный 
орган РФ: Федеральное собрание и представительные органы субъек-
тов РФ, названия которых определяются в конституциях, уставах субъ-
ектов (Московская городская дума, Санкт-Петербургское городское 
собрание и т.п.) 

Исполнительную власть на уровне Российской Федерации осу-
ществляет Правительство РФ (ПРФ), а на уровне субъектов РФ пра-
вительства (администрации) субъектов РФ. 

Судебную власть в Российской Федерации осуществляют суды. 
Особенности судебной власти: 

1. Самостоятельность судебной власти, независимость ее от дру-
гих ветвей власти; 

2. Независимость судебной власти обеспечивается несменяемо-
стью и неприкосновенностью судей; 

3. Осуществление правосудия только судом; 
4. Состязательность и равноправие сторон при судебном разби-

рательстве; 
5. Гласность судебного разбирательства. 

 
Тема 3 (Лекция 6) 

ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО (ГОСУДАРСТВЕННОГО)  
ПРАВА РОССИИ (ЧАСТЬ ВТОРАЯ) 

Правовой статус человека и гражданина 
Правовой статус человека и гражданина – это совокупность всех 

прав, свобод и обязанностей, законодательно закрепленных в Консти-
туции РФ и других нормативно-правовых актах. 
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Основы правового статуса человека и гражданина, закрепленные 
в Конституции, называются конституционным статусом (КС). Они об-
разуют относительно небольшую часть всех прав, свобод и обязанно-
стей. 

Конституционный статус определяет положение человека и гра-
жданина в государстве и обществе и включает права, свободы и обя-
занности.  

Остальные права и обязанности излагаются в других отраслях 
права (гражданском, трудовом, семейном и др.) 

Конституционный статус основывается на следующих основных 
принципах: 

1. Человек, его права и свободы – высшая ценность государства 
(ст. 2). Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гра-
жданина – обязанность государства; 

2. Граждане от рождения имеют равные права и свободы (ст. 6); 
3. Осуществление прав и свобод не должно нарушать прав и сво-

бод других лиц (ст. 17); 
4. Основные права и свободы гарантированы государством (ст. 45). 
Обязанность гарантировать основные  права и свободы возлагает-

ся на государство и всю систему государственных органов (ст. 45, 80). 
Сам человек вправе защищать свои права всеми способами (в ад-

министративном, судебном порядке, через обращение к уполномочен-
ным по правам человека, через обращение в прокуратуру, органы об-
щественного самоуправления), не запрещенными законами, вплоть до 
обращения в Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ст. 46). 

Предпосылкой некоторых прав и обязанностей является граж-
данство человека. 

Гражданство – это определенное политико-правовое состояние   
человека, выражающее его юридическую принадлежность  к конкрет-
ному государству (ФЗ «О гражданстве РФ»). 

Конституционные права – это такие юридически признанные 
возможности человека и гражданина, которые могут быть реализова-
ны путем использования соответствующей юридической обязанности 
со стороны органов власти и других субъектов права (право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, на жилище и т.п.). 
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Конституционные свободы – это такие юридически признанные 
возможности человека и гражданина, которые он может реализовы-
вать самостоятельно, не вступая в правоотношения с органами власти 
и другими субъектами права. Реализация свобод предполагает лишь 
невмешательство при этом со стороны других лиц и органов власти 
(свобода слова,  вероисповедание и т.п.). 

Правами и свободами пользуются по желанию, но они неотчуж-
даемы. 

Конституционные обязанности – это предписанный и закреплен-
ный в КРФ определенный вид и мера должного поведения. 

За неисполнение обязанностей к обязанному субъекту могут быть 
применены юридические санкции. 

 
Тема 4 (Лекция 7) 

ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА В РФ (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ) 

Понятие, метод, источники (формы), система гражданского 
права (ГП) РФ 
Гражданское право понимается: 
1. Как наука – совокупность всех гражданско-правовых знаний; 
2. Учебная дисциплина – минимальный объем знаний, которые не-

обходимо усвоить в процессе обучения; 
3. Отрасль права, нормы которой регулируют имущественные от-

ношения и связанные с ними личные неимущественные отношения. 
Имущественные отношения бывают двух видов: 
1) вещные отношения – закрепляющие принадлежность имуще-

ства конкретному лицу; 
2) обязательственные отношения – возникают при переходе иму-

щества от одного лица к другому. 
В ГП используется диспозитивный метод правового регулиро-

вания, предполагающий равенство, автономию воль, имущественную 
самостоятельность субъектов гражданских правоотношений. 

В качестве объектов гражданско-правовых отношений выступают: 
- вещи и иное имущество; 
- работы и услуги; 
- результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная 

собственность); 
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- информация; 
- нематериальные блага (жизнь, здоровье, деловая репутация и др.). 
Субъектами являются: 
- граждане; 
- юридические лица; 
- РФ, субъекты РФ, муниципальные образования; 
- иностранные граждане; 
- лица без гражданства; 
- иностранные юридические лица. 
Основания возникновения гражданских прав и обязанностей: 
- договоры и иные сделки; 
- акты государственных органов и органов местного самоуправ-

ления; 
- судебные решения; 
- приобретение имущества; 
- создание произведения в результате интеллектуальной дея-

тельности; 
- причинение вреда другому лицу; 
- неосновательное обогащение. 
Имя гражданина является средством индивидуализации граж-

данина как участника ГПО. Оно включает в себя фамилию, собственно 
имя и отчество. 

Имя возникает у гражданина с момента регистрации родителями 
факта рождения ребенка в органах записи актов гражданского состоя-
ния (ЗАГС) и присвоения ему имени. 

По достижении 14 лет несовершеннолетний может обратиться с 
ходатайством о перемене имени, данного ему родителями. 

Перемена гражданином имени не является основанием для изме-
нения прав и обязанностей, приобретенных под прежним именем. 

Место жительства гражданина – место, где он постоянно или 
преимущественно проживает. 

Правовое значение места жительства в том, что по месту житель-
ства наследодателя открывается наследство, от места жительства за-
висит место исполнения обязательства, место жительства может иметь 
значение для определения подсудности дел, объявления гражданина 
умершим в случае длительного отсутствия по месту жительства. 
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Тема 4 (Лекция 8) 
ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА В РФ (ЧАСТЬ ВТОРАЯ) 

Право собственности и иные вещные права 
Вещные права являются мерой возможного отношения субъек-

тов ГПО к вещам и иному имуществу. 
Различают следующие основные вещные права: 
1. Право собственности; 
2. Право хозяйственного ведения; 
3. Право оперативного управления; 
4. Право пожизненного наследуемого владения земельным уча-

стком; 
5. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным уча-

стком; 
6. Сервитуты – права ограниченного пользования чужими земель-

ными участками. 
7. Права членов семьи собственника жилого помещения. 
Право собственности характеризуется наличием у его обладате-

ля наиболее полного перечня правомочий по отношению к вещам. 
У обладателей иных вещных прав нет всех правомочий субъекта 

с правом собственности. 
В Российской Федерации имеются следующие формы собствен-

ности: 
1. Частная (граждан и юридических лиц); 
2. Государственная (РФ в целом и субъектов РФ); 
3. Муниципальная (городских, сельских поселений и других му-

ниципальных образований). 
Прекращение права собственности, как и его приобретение, обу-

словливается наличием определенных юридических фактов (основа-
ний). 

Нередко основанием возникновения и прекращения права собст-
венности является один и тот же юридический факт, например дого-
вор купли-продажи. 

Обязательственное право как подотрасль гражданского права, 
нормы которой регулируют отношения, связанные с экономическим 
оборотом имущества и других объектов ГПО. 
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Обязательством называется ГПО, в силу которого одно лицо (долж-
ник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) опреде-
ленное действие (передать имущество, выполнить работы, уплатить 
деньги и т.п.) либо воздержаться от определенного действия, а креди-
тор имеет право требовать от должника исполнения его обязанностей. 

Наследственное право – подотрасль гражданского права, нормы 
которого регулируют отношения, связанные с переходом имущест-
венных прав и обязанностей после смерти их обладателя (наследода-
теля). При этом лица (лицо), к которым переходит имущество насле-
додателя, называются наследниками (наследником). 

В состав наследства входят вещи и иное имущество, в том числе 
имущественные права и обязанности, принадлежащие наследодателю 
на день открытия наследства. 

В состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно 
связанные с личностью наследодателя (например, право на алименты, 
право на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражда-
нина), а также личные неимущественные права и другие нематериаль-
ные блага. 

Гражданско-правовая ответственность является одним из ви-
дов юридической ответственности. Под гражданско-правовой ответ-
ственностью понимаются неблагоприятные имущественные последст-
вия для лица, допустившего гражданское правонарушение. 

Особенность данного вида юридической ответственности в том, 
что она всегда носит имущественный характер. 

Реальный ущерб – это утрата или повреждение имущества, а так-
же расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или долж-
но будет произвести для восстановления нарушенного права. 

Упущенная выгода – это неполученные доходы, которые лицо 
получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его 
право не было нарушено. 
 

Тема 5 (Лекция 9) 
ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА В РФ 

Понятие, принципы семейного права и его источники 
Семейное право (СП) понимается: 
1. Как наука, т.е. совокупность всех семейно-правовых знаний; 
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2. Учебная дисциплина, т.е. минимальный объем знаний о семей-
ных правоотношениях, который необходимо усвоить в процессе обу-
чения; 

3. Отрасль права, нормы которой регулируют семейно-брачные от-
ношения. 

Основные принципы: 
1. Добровольности брачного союза мужчины и женщины; 
2. Равенства прав супругов в семье; 
3. Разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию; 
4. Приоритета семейного воспитания детей, заботы об их благо-

состоянии и развитии; 
5. Обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовер-

шеннолетних и нетрудоспособных членов семьи. 
Основные источники: 
1. Конституция РФ; 
2. Семейный кодекс РФ; 
3. Другие федеральные законы, законы субъектов РФ; 
4. Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ; 
5. Постановления, распоряжения органов исполнительной власти 

субъектов РФ. (Например, распоряжение Мэра Москвы от 30.10.96 г. 
№449/1-РМ «О комитете по делам семьи и молодежи). 

Семья – группа лиц, возникающая на основе супружеских или 
родственных отношений, в том числе и на основе отношений усынов-
ления/удочерения. 

Брак – юридически оформленный, свободный и добровольный со-
юз мужчины и женщины, направленный на создание семьи и порож-
дающий для них взаимные личные и имущественные права и обязан-
ности. 

Семейное право регулирует следующие общественные отношения: 
1. Возникающие при вступлении в брак, прекращении брака, при-

знании брака недействительным; 
2. Возникающие между членами семьи (личные неимуществен-

ные и имущественные), между другими родственниками и иными ли-
цами; 

3. Возникающие при устройстве детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
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Условия заключения брака: 
1. Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины; 
2. Достижение ими брачного возраста. Установлен в 18 лет. Но 

при наличии уважительных причин разрешено заключение брака с 16 
лет. До 16 лет может быть установлено законами субъектов РФ; 

3. Отсутствие обстоятельств, препятствующих заключению брака: 
- если хотя бы одно из лиц состоит в другом зарегистрирован-

ном браке; 
- являются близкими родственниками: между родителями и деть-

ми, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами, между усыновителями и усыновленными; 

- если хотя бы одно из лиц признано судом недееспособным вслед-
ствие психического расстройства. 

Порядок заключения брака: 
1. Брак заключается в органах записи актов гражданского состоя-

ния (ЗАГС); 
2. Заключение брака производится при личном присутствии лиц, 

вступающих в брак, по истечении одного месяца со дня подачи ими за-
явления в органы ЗАГС.  

При наличии уважительных причин орган ЗАГС может зареги-
стрировать брак до истечения месяца, а также на один месяц продлить  
срок регистрации брака, но не более чем на один месяц. 

Супругам выдается свидетельство о регистрации брака. Брак рас-
торгается или в органах ЗАГСА (в случае отсутствия детей) или в суде. 

Брак прекращается в день регистрации расторжения брака в кни-
ге регистрации актов гражданского состояния. Если через суд – в день 
вступления решения суда в законную силу. 

Неотделимо от личности, не имеет экономического содержания – 
одно из таких прав – право на выбор супругами фамилии после реги-
страции брака. 

Правоотношения между родителями и детьми основываются на 
происхождении  детей, удостоверенном в установленном законом по-
рядке.  

Имущественные права и обязанности супругов.   
Подразделяются на права и обязанности супругов по поводу соб-

ственности супругов и на права и обязанности супругов по поводу 
взаимного содержания. 
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По отношению к своему имуществу каждый из супругов имеет 
все правомочия собственника. 

К имуществу супругов, являющемуся их общей совместной соб-
ственностью, относятся: 

1. Любые доходы каждого из супругов, пенсии, пособия; 
2. Приобретенные за счет общих доходов вещи, ценные бумаги, 

паи, вклады; 
3. Любое другое имущество, нажитое супругами в период брака. 
Правоотношения между родителями и детьми основываются на 

происхождении  детей, удостоверенном в установленном законом по-
рядке. Так, происхождение ребенка от родителей, состоящих в браке, 
удостоверяется записью о браке в паспортах родителей. Происхожде-
ние ребенка от родителей, не состоящих в браке, может быть установ-
лено путем подачи отцом и матерью ребенка совместного заявления в 
орган ЗАГСА. Если такое заявление отсутствует, то отцовство в отно-
шении внебрачного ребенка устанавливается в судебном порядке. 

Права и обязанности у всех детей одинаковые. 
Членами семьи являются супруги, родители и дети, бабушки, де-

душки и внуки, братья и сестры. 
Алиментные отношения связаны с обязанностью членов семьи 

содержать других членов семьи в установленных законодательством 
случаях. 

 
Тема 6 (Лекция 10) 

ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА В РФ (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ) 

Основные понятия в трудовом праве 
Трудовое право (ТП) понимается: 
1. Как наука, т.е. совокупность всех знаний о трудовых правоот-

ношениях; 
2. Научная дисциплина, т.е. минимальный объем знаний о трудо-

вых правоотношениях, который необходимо усвоить в процессе обу-
чения; 

3. Отрасль права, нормы которой регулируют отношения между 
людьми в процессе их совместной трудовой деятельности. 

Основными источниками (формами) ТП в РФ являются: 
1. Конституция РФ; 
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2. Трудовой кодекс РФ (введен в действие с 1 февраля 2002 г.); 
3. ФЗ «О занятости населения РФ»; 
4. ФЗ «О коллективных договорах и соглашениях»; 
5. ФЗ «Об основах государственной службы РФ»; 
6. Указы, постановления, инструкции, регулирующие трудовые 

отношения в РФ. 
Объектом являются отношения, основанные на соглашении ме-

жду работником и работодателем и связанные: 
а) с личным выполнением работником за плату трудовых функ-

ций (работы по определенной специальности, квалификации, должно-
сти); 

б) подчинением работника правилам внутреннего трудового рас-
порядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмот-
ренных трудовым законодательством, коллективными договорами, тру-
довым договором. 

Субъектами являются: 
а) работник – физическое лицо, вступающее в трудовые отно-

шения с работодателем; 
б) работодатель – физическое или юридическое лицо, вступив-

шее в трудовые отношения с работником. 
Содержанием трудовых отношений являются права и обязанно-

сти работника и работодателя, при этом право одной стороны, как 
правило, обеспечивается обязанностью другой. 

Основание возникновения ТПО. 
ТПО между работником и работодателем возникают на основа-

нии трудового договора. 
В качестве возможных причин (условий) заключения трудового 

договора (наряду с основной договоренностью сторон) являются: 
1. Избрание (выбор) на должность, если это предусмотрено НПА 

или уставом (положением) организации; 
2. Избрание по конкурсу на замещение соответствующей долж-

ности, если это предусмотрено НПА или уставом (положени-
ем) организации ; 

3. Назначение на должность (утверждение в должности) в слу-
чаях, предусмотренных НПА или уставом (положением) орга-
низации; 
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4. Направление на работу уполномоченными законом органами 
в счет установленной квоты; 

5. Фактическое допущение к работе (независимо от того, был ли 
трудовой договор оформлен). 

 Трудовая дееспособность. 
По общему правилу наступает с 16 лет. С этого возраста допуска-

ется заключение трудового договора.  
В порядке исключения из общего правила возможно заключение 

трудового договора: 
1) по достижении 15 лет, в случае получения основного общего 

образования; 
2) по достижении 14 лет с учащимися, для выполнения в сво-

бодное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда их здо-
ровью и не нарушающего процесса обучения (с согласия одного из 
родителей и органа опеки и попечительства); 

3) с не достигшим 14 лет, для участия в создании и (или) испол-
нении произведений в организациях кинематографа и театрах, цирках 
без ущерба здоровью и нравственному развитию (с согласия одного из 
родителей и органа опеки и попечительства). 

Оплата труда – система отношений, связанных с установлени-
ем и осуществлением работодателем выплат работникам за их труд в 
соответствии с законами и нормами НПА, коллективными договора-
ми, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от 
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать 
по своему усмотрению. 

Виды времени отдыха и их правовое регулирование. 
Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать 
по своему усмотрению. 

Различают следующие виды времени отдыха: 
− перерывы в течение рабочего дня (смены) (от 30 мин до 2 ча-

сов); 
− ежедневный (межсменный) отдых (не менее 42 ч); 
− выходные дни (два при пятидневной рабочей неделе, один – при 

шестидневной, общий выходной – воскресенье); 
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− нерабочие праздничные дни. 
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня вы-

ходной день переносится на следующий после праздничного рабочий 
день. 

Отпуск (не меньше 28 календарных дней). Право на отпуск за пер-
вый год работы возникает после шести месяцев непрерывной работы. 
 

Тема 6 (Лекция 11) 
ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА В РФ (ЧАСТЬ ВТОРАЯ) 

Права и обязанности работника и работодателя 
Одной из обязанностей работников является надлежащее испол-

нение трудовых обязанностей, правил внутреннего трудового распо-
рядка, что входит в понятие трудовой дисциплины. 

В случае нарушения работником по его вине трудовой дисцип-
лины и совершения дисциплинарного проступка он привлекается к 
дисциплинарной ответственности. 

По Трудовому кодексу в случае совершения работником дисци-
плинарного проступка работодатель имеет право на применение сле-
дующих дисциплинарных взысканий: 

1) замечания; 
2) выговора; 
3) увольнения по соответствующим основаниям. 

 Федеральным законом, уставами и положениями о дисциплине 
для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены и 
другие виды дисциплинарных взысканий. Не допускается применение 
взысканий, не предусмотренных федеральными законами, уставами и 
положениями о дисциплине. 

Предусмотрен следующий порядок применения и снятия дисци-
плинарных взысканий: 

1. До применения взысканий работодатель должен затребовать 
от работника письменное объяснение. Отказ работника предоставить 
объяснение не является препятствием для применения взыскания; 

2. Взыскание объявляется в приказе. Работник должен быть оз-
накомлен с приказом в течение трех дней со дня издания и расписать-
ся на приказе. В случае отказа работника предоставить письменное объ-
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яснение или расписаться об ознакомлении с приказом работодатель 
составляет соответствующие акты; 

3. За каждый дисциплинарный проступок может быть примене-
но только одно взыскание. 

4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного ме-
сяца со дня обнаружения проступка. Оно не может быть применено 
позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам 
ревизии или аудиторской проверки – позднее двух лет. 

5. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано в госу-
дарственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индиви-
дуальных трудовых споров. 

Порядок снятия с работника дисциплинарного взыскания сле-
дующий: 

1) если в течение одного года со дня применения взыскания ра-
ботник не будет подвергнут новому взысканию, то он считается не 
имеющим дисциплинарного взыскания. 

2) работодатель до истечения одного года имеет право снять взы-
скание с работника. 

Материальная ответственность сторон трудового договора на-
ступает за ущерб, причиненный одной из сторон в результате ее ви-
новного противоправного поведения (действия или бездействия). 

Трудовой кодекс предусматривает материальную ответствен-
ность и полную материальную ответственность работников. Оба вида 
предусматривают обязанность работника возместить прямой действи-
тельный ущерб, причиненный работодателю. При этом неполученные 
доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. 

Трудовым кодексом предусмотрены следующие случаи матери-
альной ответственности работодателя перед работником: 

1) возмещение работнику материального ущерба, причиненного 
в результате незаконного лишения возможности трудиться; 

2) возмещение работнику ущерба, причиненного его имуществу; 
3) ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других 
выплат, причитающихся работнику (конкретный размер компенсации 
определяется коллективным договором или трудовым договором). 
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Трудовой кодекс предусматривает материальную ответственность 
и полную материальную ответственность работников. Оба вида пре-
дусматривают обязанность работника возместить прямой действитель-
ный ущерб, причиненный работодателю. При этом неполученные до-
ходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. 

Работник несет материальную ответственность в пределах средне-
го месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым ко-
дексом или иными федеральными законами. 

Полная же материальная ответственность состоит в обязанности 
работника возместить причиненный ущерб в полном размере и возла-
гается только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом или 
иными федеральными законами. 

Трудовым законодательством регулируются содержание, поря-
док рассмотрения двух видов трудовых споров: индивидуальных тру-
довых споров и коллективных трудовых споров. 
 Под индивидуальными трудовыми спорами (ИТС) понимаются 
неурегулированные разногласия между работодателем и работником 
по вопросам применения трудового законодательства, трудовых дого-
воров, о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров. 

Комиссии по трудовым спорам образуются по инициативе работ-
ников и (или) работодателя из равного числа представителей сторон. 
Они рассматривают споры, кроме споров, которые по законодатель-
ству рассматриваются только в судах. В качестве условия для обра-
щения работника в комиссию является условие, что работник само-
стоятельно (или через своего представителя) не урегулировал разно-
гласия при непосредственных переговорах с работодателем. 
 Для рассмотрения спора комиссией работник подает заявление в 
комиссию. Комиссия рассматривает заявление и принимает решение. 
Стороны могут не согласиться с решением и подать заявление в суд. 
Далее спор рассматривается в суде. 

Коллективный трудовой спор – это разногласия между работни-
ками (их представителями) и работодателями (их представителями) по 
поводу установления и изменения условий труда; заключения, изме-
нения, выполнения коллективных договоров. 
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Для возникновения трудовых правоотношений необходимо за-
ключение трудового договора (ТД). Трудовой договор заключается в 
письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из ко-
торых подписывается сторонами. Один экземпляр передается работ-
нику, другой хранится у работодателя. 

Работник при заключении трудового договора обязан предоста-
вить следующие документы: 

1) паспорт (или иной документ,  удостоверяющий личность); 
2) трудовую книжку (кроме случаев заключения договора впер-

вые или поступления на работу на условиях совместительства); 
3) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, под-

лежащих призыву на воинскую службу); 
4) страховое свидетельство государственного пенсионного стра-

хования (кроме случаев заключения договора впервые); 
5) медицинское заключение о состоянии здоровья (при поступ-

лении на государственную службу); 
6) справку из налоговых органов об имущественном положении 

(при поступлении на государственную службу); 
7) документ об образовании, квалификации или наличии специ-

альных знаний (при поступлении на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки). 

После оформления трудового договора его условия могут быть 
изменены в письменной форме только по соглашению сторон. 

Трудовой договор считается заключенным на неопределенный 
срок, если в договоре не оговорен срок его действия. Законодательст-
вом предусматривается также заключение ТД на определенный срок 
(не более пяти лет) в случаях, когда трудовые отношения не могут быть 
установлены на определенный срок с учетом характера предстоящей 
работы или условий ее выполнения. Такой ТД называется срочным 
трудовым договором. В этом случае в ТД указывается срок его дейст-
вия. 

Прием на работу оформляется приказом работодателя. Содер-
жание приказа должно соответствовать условиям заключенного. 
 Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанно-
стей со дня, определенного трудовым договором. Если в ТД день не 
оговорен – на следующий рабочий день после вступления ТД в силу. 
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Основным документом о трудовой деятельности и трудовом 
стаже работника является трудовая книжка. 
 

Тема 7 (Лекция 12) 
ОСНОВЫ ЖИЛИЩНОГО ПРАВА В РФ 

      Основные понятия. Особенности правового регулирования 
Жилищное право – это совокупность норм права, регулирующих 

отношения в жилищной сфере. Жилищное право, не образуя единой 
отрасли права, представляет собой комплексное образование, в осно-
ве которого лежит гражданско-правовое и административно-правовое 
регулирование жилищных отношений.  

Жилищные правоотношения – это общественные отношения, уре-
гулированные юридическим нормами, возникающими по поводу жи-
лища, которые можно разделить на несколько групп:  

- отношения по приобретению жилья в собственность путем его 
приватизации;  

- отношения по приобретению жилья в собственность в силу до-
говора купли-продажи, мены, дарения, ренты и другого, а также в по-
рядке наследования;  

- отношения по пользованию жилыми помещениями членами 
семьи собственника жилого помещения;  

- отношения по найму жилых помещений на основании догово-
ров социального и коммерческого найма;  

- отношения по пользованию жилыми помещениями в связи с 
членством в жилищном кооперативе;  

- отношения в области обеспечения граждан жилыми помеще-
ниями (по признанию граждан нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий и предоставлению жилых помещений в домах государ-
ственного, муниципального и общественного жилищных фондов, до-
мах ЖК или ЖСК и др.);  

- отношения по пользованию служебными жилыми помещения-
ми, общежитиями, другими специализированными жилыми помеще-
ниями (жилыми домами);  

- отношения, возникающие в области управления, эксплуатации, 
обеспечения сохранности и ремонта жилищного найма, которые но-
сят в основном характер управленческих решений и поэтому регла-
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ментируются нормами административного, финансового, налогового, 
земельного права. Вместе с тем часть этих отношений, связанных с 
ремонтом жилых помещений, может регулироваться нормами граж-
данско-правового характера;  

- отношения, возникающие в связи со строительством и одновре-
менным приобретением в собственность жилого дома или части его; 

- отношения, связанные с жилищно-коммунальным обслужива-
нием граждан по обеспечению жилых домов и жилых помещений во-
дой, отоплением, электроэнергией, газом, средствами санитарной очи-
стки и т.д., с учетом того, что право регулирует лишь некоторые сто-
роны этих отношений, которые возникают в непосредственной связи 
с пользованием жилыми помещениями.   

Метод правового регулирования жилищных отношений: в осно-
ве правового воздействия на участников жилищных правоотношений 
гражданско-правового характера (например, по приобретению жилья 
в собственность, отношений между наймодателем и нанимателем жи-
лого помещения и др.) лежат частноправовые методы регулирования, 
основанные на равенстве сторон, свободе договора, доминировании 
дозволений над запретами. Что же касается административно-правовых 
жилищных отношений (например, отношений по признанию граждан 
нуждающимися в улучшении жилищных условий, по выдаче ордера 
на жилое помещение для заключения договора социального найма 
жилья, управлению государственным или муниципальным жилищным 
фондом и др.), то к участникам таких отношений применяются пуб-
лично-правовые (административно-правовые) средства правового воз-
действия, которые характеризуются неравенством сторон, субордина-
цией, обязательностью выполнения решений власть имущих субъек-
тов подвластными.  

Систему источников жилищного права возглавляет Конститу-
ция Российской Федерации, которая, во-первых, устанавливает базо-
вые положения для регулирования жилищных правоотношений, ко-
торыми являются право на жилище и невозможность произвольного 
лишения жилища (п. 1 ст. 40 Конституции РФ), а, во-вторых, в пункте 
«к» ст. 72 относит жилищное законодательство к предмету совмест-
ного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Феде-
рации, из чего следует, что жилищные отношения могут регулировать-
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ся как актами Российской Федерации, так и актами субъектов Россий-
ской Федерации. Однако с учетом того, что ряд отношений, регули-
руемых жилищным законодательством, одновременно представляет 
собой объект гражданского законодательства, которое в соответствии 
с пунктом «о» ст. 71 Гражданского кодекса находится в исключитель-
ном ведении Российской Федерации, субъекты Российской Федера-
ции не могут принимать акты по вопросам гражданско-правового ре-
гулирования жилищных отношений, например, устанавливать иные, 
чем содержащиеся в Гражданском кодексе правила осуществления сде-
лок с жилой недвижимостью. Соответственно Гражданский кодекс РФ 
вполне можно считать источником и жилищного права. 

В жилищный фонд не входят дачи дачно-строительных коопера-
тивов, садовые домики садоводческих товариществ, вагончики, ис-
пользуемые строителями, мотели, турбазы, дома отдыха, санатории, пан-
сионаты и другие строения и помещения, предназначенные для сезон-
ного или временного проживания независимо от длительности про-
живания в них граждан, а также самовольные постройки.  

Весь жилищный фонд России независимо от принадлежности 
подлежит государственному учету в порядке, установленном Прави-
тельством РФ.  

Частный жилищный фонд – это фонд, во-первых, находящийся в 
собственности граждан: индивидуальные жилые дома, приватизиро-
ванные, построенные и приобретенные квартиры и дома, квартиры в 
домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов с полно-
стью выплаченным паевым взносом, домах товариществ индивиду-
альных владельцев квартир, квартиры и дома, приобретенные в соб-
ственность гражданами на иных основаниях, предусмотренных зако-
нодательством, и, во-вторых, находящийся в собственности юридиче-
ских лиц (созданных в качестве частных собственников), построен-
ный или приобретенный за счет их средств, в том числе за счет средств 
жилищных, жилищно-строительных кооперативов с не полностью вы-
плаченным паевым взносом.  

Государственный жилищный фонд представлен фондом, состоя-
щим в государственной собственности Российской Федерации, а так-
же фондом, находящимся в собственности субъектов Российской Фе-
дерации. Внутри федерального жилищного фонда и фонда субъектов 
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Федерации имеются соответствующие ведомственные фонды, нахо-
дящиеся в хозяйственном ведении или оперативном управлении госу-
дарственных унитарных предприятий и учреждений, основанных на 
государственной форме собственности.  

Муниципальный жилищный фонд – это фонд, находящийся в соб-
ственности района, города, входящих в них административно-
территориальных образований, в том числе в городах Москве и 
Санкт-Петербурге, а также ведомственный фонд, находящийся в хо-
зяйственном ведении муниципальных предприятий или оперативном 
управлении муниципальных учреждений. 

Индивидуальный жилищный фонд включает жилые дома и жи-
лые помещения, находящиеся в собственности граждан и предназна-
ченные для проживания самого собственника и членов его семьи.  

Коммерческий жилищный фонд составляют жилые помещения, 
которые собственник (гражданин или юридическое лицо) использует 
для извлечения прибыли путем заключения договора коммерческого 
найма либо договора аренды жилых помещений. Лица, не выполняю-
щие обязанности по использованию жилищного фонда, несут уголов-
ную, административную или иную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

В силу договора найма жилого помещения одна сторона – соб-
ственник жилого помещения или управомоченное им лицо (наймода-
тель) – обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое 
помещение за плату во временное владение и пользование для про-
живания в нем (п. 1 ст. 671 Гражданского кодекса РФ).  

Действующее жилищное законодательство подразделяет дого-
воры найма жилого помещения на социальный и коммерческий наем.  

Жилые помещения предоставляются гражданам, нуждающимся 
в улучшении жилищных условий. В соответствии со ст. 29 Жилищно-
го кодекса нуждающимися в улучшении жилищных условий призна-
ются граждане:  

- имеющие обеспеченность жилой площадью на одного члена 
семьи ниже уровня, устанавливаемого правительством соответствую-
щего субъекта Российской Федерации (например, в Москве на учет ну-
ждающихся в улучшении жилищных условий принимаются граждане, 
у которых обеспеченность жилой площадью, как правило, не превы-
шает 10 кв. м общей площади на одного члена семьи);  
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- проживающие в жилом помещении (доме), не отвечающем ус-
тановленным санитарным и техническим требованиям;  

- проживающие в квартирах, занятых несколькими семьями, ес-
ли в составе семьи имеются больные, страдающие тяжелыми формами 
некоторых хронических заболеваний, при которых совместное прожи-
вание с ними в одной квартире невозможно;  

- проживающие в смежных неизолированных комнатах по две и 
более семьи при отсутствии родственных отношений; 

- проживающие в общежитиях, за исключением сезонных и вре-
менных работников, лиц, работающих по срочному трудовому дого-
вору, а также граждан, поселившихся в связи с обучением;  

- проживающие длительное время на условиях поднайма в до-
мах государственного и общественного жилищных фондов либо найма 
в домах жилищно-строительных кооперативов, либо в домах, принад-
лежащих гражданам, не имеющим другой жилой площади. 

В отличие от договора социального найма жилого помещения 
заключение договора коммерческого найма не требует какого-либо 
административного акта и выдачи ордера.  

Если договор социального найма является бессрочным, то есть 
заключается на неопределенный срок, то договор коммерческого най-
ма – на срок не более пяти лет с правом пролонгации на новый срок.  

Общежитие – это специализированное жилое помещение, пред-
назначенное для непродолжительного проживания граждан, поселив-
шихся в связи с работой на предприятии (учреждении, организации) 
или учебой в учебном заведении, которым принадлежит данное об-
щежитие. Правовой режим общежитий установлен в нормах Жилищ-
ного кодекса, а также в постановлении Совета Министров РСФСР от 
11 августа 1988 г. № 328 «Об утверждении примерного положения об 
общежитиях» в редакции постановления Правительства РФ от 23 ию-
ля 1993 г. № 726.  

Руководители предприятий, организаций, учреждений и учебных 
заведений несут персональную ответственность за правильную экс-
плуатацию и санитарное состояние общежития, поддержание в нем ус-
тановленного порядка, организацию быта проживающих и проведе-
ние воспитательной работы среди них.  

Администрация общежития обязана всемерно учитывать пред-
ложения общественных организаций и проживающих в общежитии 
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граждан при осуществлении мероприятий по улучшению жилищно-
бытовых условий в общежитии.  

Проживающие в общежитии, с одной стороны, существенно ог-
раничены в праве распоряжаться занимаемой жилой площадью (они 
не вправе требовать раздела, выдела, обмена жилой площади, вселе-
ния других членов семьи, сдачи в поднаем и т. п.), а с другой – им 
предоставлен ряд дополнительных полномочий, связанных со специ-
фикой проживания в общежитии (пользование мебелью, постельными 
принадлежностями, другими предметами домашнего обихода и куль-
турно-бытового назначения и т. п.).  

 
Тема 8 (Лекция 13) 

ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА В РФ 

Понятие, источники (формы), система административного 
права РФ 
Административное право РФ понимается: 
1. Как наука, т.е. совокупность всех знаний о трудовых право-

отношениях; 
2. Учебная дисциплина, т.е. минимальная база знаний, которую 

необходимо усвоить в процессе изучения трудовых правоотношений; 
3. Отрасль права, нормы которой регулируют общественные от-

ношения, складывающиеся в процессе организации и деятельности ис-
полнительной власти РФ. 
 Источники (формы) административного права РФ: 

1. Акты РФ: 
- Конституция РФ; 
- Федеральные конституционные законы («О Правительстве РФ»); 
- Федеральные законы, кодексы («Об основах государственной служ-
бы», «Об организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов РФ», 
«О государственной социальной помощи», «О милиции», «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности», «Кодекс РФ об ад-
министративных правонарушениях» и др.); 

- Постановления палат Федерального собрания; 
- Указы, распоряжения Президента РФ; 
- Постановления, распоряжения Правительства РФ; 
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- Приказы федеральных органов исполнительной власти (мини-
стерств, комитетов и т.п.); 

- нормативные акты органов законодательной и исполнительской 
власти субъектов РФ; 

- приказы, распоряжения  руководителей государственных пред-
приятий, командиров воинских частей. 

2. Акты органов власти СССР; 
3. Акты СНГ, принятые с участием РФ; 
4. Международные акты.  
В административном праве в качестве метода правового регулиро-
вания преимущественно применяется императивный метод, кото-
рый используется для управления. Управление предполагает наличие 
управляющей и управляемой сторон, их юридическое неравенство. 
Административное право является одной из самых сложных и 

самой большой отраслью права по объему регулируемых обществен-
ных отношений. 

Субъекты административно-правовых отношений: 
- индивидуальные субъекты (граждане, граждане со специальным 

АП-статусом); 
- коллективные субъекты (организации, структурные подразде-

ления организаций, коллективы организаций, сложные организации). 
Административная дееспособность граждан в полном объеме 

возникает с 18 лет. Субъектами некоторых административно-правовых 
отношений (АПО) признаются лица, достигшие 16 лет. 

Классификация административно-правовых отношений: 
а) в зависимости от целей управления: 

- регулятивные; 
- охранительные. 

б) в зависимости от состава участников АПО: 
- внутриаппаратные; 
- внеаппаратные. 

  в) в зависимости от характера подчинения: 
- вертикальные; 
- горизонтальные. 

Административное правонарушение (проступок) – это противо-
правное, виновное действие (бездействие), за которое законодатель-
ством предусмотрена административная ответственность. 
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Административная ответственность – это вид юридической от-
ветственности, которая выражается в применении уполномоченными 
органами или должностными лицами административного взыскания к 
лицу, совершившему административное правонарушение. 

За совершение административных правонарушений могут при-
меняться следующие административные взыскания: 

- предупреждение; 
- штраф; 
- возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения 
правонарушения; 

- конфискация предмета, явившегося орудием совершения право-
нарушения; 

- лишение специального права, предоставленного гражданину; 
- исправительные работы; 
- административный арест. 
Законодательством РФ могут быть установлены и другие виды 

административных взысканий. 
Государственная тайна – защищаемые государством сведения в 

области его военной, внешнеполитической, экономической, разведы-
вательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятель-
ности, распространение которых может нанести ущерб безопасности 
Российской Федерации; 

Государственную тайну составляют: 
1) сведения в военной области; 
2) сведения в области экономики, науки и техники; 
3) сведения в области внешней политики и экономики; 
4) сведения в области разведывательной, контрразведывательной 

и оперативно-розыскной деятельности. 
К органам защиты государственной тайны относятся: 

• межведомственная комиссия по защите государственной тайны; 
• федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области обеспечения безопасности, федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный в области обороны, федераль-
ный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 
внешней разведки, федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области противодействия техническим раз-
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ведкам и технической защиты информации, и их территориаль-
ные органы; 

• органы государственной власти, предприятия, учреждения и ор-
ганизации и их структурные подразделения по защите государ-
ственной тайны. 
Государственная служба – профессиональная деятельность по 

обеспечению полномочий государственных органов. 
Государственная служба как институт административного права 

включает большое количество норм права. 
Государственный служащий – гражданин РФ, исполняющий в 

порядке, установленном федеральным законом, обязанности по госу-
дарственной должности государственной службы за  денежное возна-
граждение, выплачиваемое за счет средств федерального бюджета или 
средств бюджета соответствующего субъекта РФ. 

Основные права государственных  служащих: 
1) на ознакомление с документами, определяющими права и обя-

занности по занимаемой должности, критерии оценки качества рабо-
ты, условия продвижения по службе, организационно-технические ус-
ловия, необходимыми для исполнения им должностных обязанностей; 

2) принятие решений и участие в их подготовке в соответствии с  
должностными обязанностями; 

3) продвижение по службе, увеличение денежного содержания с 
учетом результатов работы и уровня квалификации; 

4) внесение предложений по совершенствованию государственной 
службы в любые инстанции. 

Основные обязанности государственных  служащих:  
1) обеспечивать поддержку конституционного строя и соблюде-

ние Конституции РФ, реализацию федеральных законов и законов 
субъектов РФ; 

2) добросовестно исполнять служебные обязанности; 
3) обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов 

граждан; 
4) хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, 

не разглашать ставшие известными в связи с исполнением должност-
ных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и 
достоинство граждан. 
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Система государственной службы включает в себя следующие 
виды государственной службы: 

• государственная гражданская служба; 
• военная служба; 
• правоохранительная служба. 

 
Тема 9 (Лекция 14) 

ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА В РФ (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)  

Понятие, задачи и принципы уголовного права 
Уголовное право как отрасль российского права представляет со-

бой совокупность юридических норм, определяющих на основании прин-
ципов права преступность и наказуемость деяний, основания уголов-
ной ответственности, систему наказаний, а также порядок и условия 
освобождения от уголовной ответственности и наказания.  

Для уголовного права характерен императивный метод правово-
го регулирования общественных отношений, возникающих в связи с 
совершением преступления. Этот метод носит государственно-властный 
характер и выражается в применении к виновным лицам мер уголов-
ного наказания.  

Задачами уголовного законодательства Российской Федерации 
являются: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственно-
сти, общественного порядка и общественной безопасности, окружаю-
щей среды, конституционного строя Российской Федерации от пре-
ступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечест-
ва, а также предупреждение преступлений. Для осуществления этих 
задач Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает осно-
вание и принципы уголовной ответственности, определяет, какие опас-
ные для личности, общества или государства деяния признаются пре-
ступлениями и устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно-
правового характера за совершение преступлений. Принципы уголов-
ного права.  

Под принципами уголовного права понимаются основополагаю-
щие начала (идеи), закрепленные в нормах уголовного права, которые 
предопределяют содержание и систему построения уголовного зако-
нодательства. К принципам уголовного права относятся: принцип за-
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конности; равенства граждан перед законом; ответственности за вину; 
справедливости; принцип гуманизма.  

Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из 
Уголовного кодекса, который основывается на Конституции Россий-
ской Федерации и общепризнанных принципах и нормах междуна-
родного права. Уголовный кодекс РФ включает нормы Общей и Осо-
бенной частей. 

В Особенной части Уголовного кодекса РФ содержатся нормы 
уголовного права, которые предусматривают конкретные составы пре-
ступлений и меры уголовного наказания, установленные за их совер-
шение.  

Уголовное право Российской Федерации тесно связано с уго-
ловно-процессуальным и уголовно-исполнительным правом. Приме-
нение норм уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного 
права возможно только в связи с совершением противоправного деяния 
(действия или бездействия), предусмотренного уголовным законом. 

Предметом регулирования уголовно-исполнительного права яв-
ляются отношения, возникающие в связи с исполнением и отбывани-
ем всех видов наказания.  

В соответствии с уголовным законодательством Российской Фе-
дерации под преступлением признается виновно совершенное обще-
ственно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угро-
зой наказания (ст. 14 Уголовного кодекса РФ). Не является преступ-
лением действие (бездействие), хотя формально и содержащее при-
знаки какого-либо деяния, предусмотренного Уголовным кодексом РФ, 
но в силу малозначительности не представляющее общественной опас-
ности.  

Из определения следует, что признаками преступления являются: 
общественная опасность, противоправность, виновность и наказуемость. 

Виды преступлений. В зависимости от характера и степени об-
щественной опасности деяния, предусмотренные Уголовным кодек-
сом РФ, подразделяются на преступления небольшой тяжести, пре-
ступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие 
преступления. 

Состав преступления. Для привлечения лица, совершившего про-
тивоправное деяние, к уголовной ответственности и признания его 
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виновным в совершении преступления необходимо установить, что в 
совершенном им деянии имеется состав определенного преступления, 
предусмотренного уголовным законом. Ст. 8 Уголовного кодекса РФ 
закрепляет, что «основанием уголовной ответственности является со-
вершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 
предусмотренного настоящим Кодексом». 

Состав преступления – это совокупность установленных уго-
ловным законом объективных и субъективных признаков, характери-
зующих определенное общественно опасное деяние как преступление. 
Понятие состава преступления включает следующие элементы: объ-
ект и объективную сторону, субъект и субъективную сторону.  

Объект преступления – это охраняемые уголовным законом 
личностные, общественные и государственные интересы (блага), ко-
торым причиняется или может быть причинен вред в результате пре-
ступного посягательства.  

Объективная сторона состава преступления выражается в обще-
ственно опасном деянии (действии или бездействии), причиняющем 
или создающем угрозу причинения вреда охраняемым уголовным за-
коном личностным, общественным или государственным интересам. 
К признакам объективной стороны преступления также относятся: 
причинная связь между общественно опасным деянием и обществен-
но опасными последствиями, способ, средства и орудия, место, время 
и обстановка совершения преступления.  

Субъектом преступления является физическое лицо, совершив-
шее преступление и способное нести уголовную ответственность за 
содеянное. Уголовная ответственность за совершенное преступление 
наступает с определенного возраста (ст. 20 Уголовного кодекса РФ). 
Признаком субъекта преступления также является вменяемость лица, 
то есть его способность отдавать отчет в своих действиях и руково-
дить ими.  

Субъективная сторона состава преступления – это вина, заклю-
чающаяся в психическом отношении субъекта преступления к совер-
шаемому им запрещенному уголовным законом общественно опасно-
му деянию (действию или бездействию) и его последствиям в форме 
умысла или неосторожности. Субъективная сторона состава преступ-
ления включает также мотив и цель преступления.  
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Достижение возраста уголовной ответственности и вменяемость 
являются признаками, необходимыми для признания лица субъектом 
любого преступления. 

Соучастие в преступлении. Соучастием в преступлении призна-
ется умышленное совместное участие двух или более лиц в соверше-
нии умышленного преступления. Соучастниками преступления наря-
ду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособ-
ник. 

Ответственность соучастников преступления определяется ха-
рактером и степенью фактического участия каждого из них в совер-
шении преступления.  

Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предва-
рительному сговору, организованной группой или преступным сооб-
ществом (преступной организацией) влечет более строгое наказание 
на основании и в пределах, предусмотренных Уголовным кодексом РФ. 

 
Тема 9 (Лекция 15) 

ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА В РФ (ЧАСТЬ ВТОРАЯ) 

Особенная часть  
 Уголовное наказание есть мера государственного принуждения, 
назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, при-
знанному виновным в совершении преступления, и заключается в пре-
дусмотренных Уголовным кодексом РФ лишении или ограничении 
прав и свобод этого лица. Однако эти лишения и ограничения не долж-
ны причинять физических страданий и унижать человеческое досто-
инство.  

Уголовный кодекс РФ предусматривает следующие виды нака-
заний:  

- штраф;  
- лишение права занимать определенные должности или занимать-

ся определенной деятельностью;  
- лишение специального, воинского или почетного звания, класс-

ного чина и государственных наград;  
- обязательные работы;  
- исправительные работы;  
- ограничение по военной службе;  
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- ограничение свободы;  
- арест;  
- содержание в дисциплинарной воинской части;  
- лишение свободы на определенный срок;  
- пожизненное лишение свободы;  
- смертная казнь. 
В связи с вступлением в Совет Европы Россия взяла обязатель-

ство отменить смертную казнь. Во исполнение этого обязательства Пре-
зидент Российской Федерации 16 мая 1996 г. издал указ «О поэтапном 
сокращении применения смертной казни в связи с вхождением Рос-
сии в Совет Европы».  

Лицу, признанному виновным в совершении преступления, на-
значается справедливое наказание в пределах, предусмотренных со-
ответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ и с 
учетом положений Общей части Уголовного кодекса РФ. Более стро-
гий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное престу-
пление назначается только в случае, если менее строгий вид наказа-
ния не сможет обеспечить достижение целей наказания. 

При назначении наказания учитываются характер и степень об-
щественной опасности преступления и личность виновного, в том чис-
ле обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влия-
ние назначенного наказания на исправление осужденного и на усло-
вия жизни его семьи.  

Согласно Уголовному кодексу РФ (ст. 61) смягчающими нака-
зание обстоятельствами признаются:  

- совершение впервые преступления небольшой тяжести вследст-
вие случайного стечения обстоятельств;  

- несовершеннолетие виновного;  
- беременность;  
- наличие малолетних детей у виновного;  
- совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных 

обстоятельств либо по мотиву сострадания;  
- совершение преступления в результате физического или психи-

ческого принуждения либо в силу материальной, служебной или иной 
зависимости;  

- совершение преступления при нарушении условий правомер-
ности необходимой обороны, задержания лица, совершившего престу-
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пление, крайней необходимости, обоснованного риска, исполнения при-
каза или распоряжения;  

- противоправность или аморальность поведения потерпевшего, 
явившегося поводом для преступления;  

- явка с повинной, активное способствование раскрытию престу-
пления, изобличению других соучастников преступления и розыску 
имущества, добытого в результате преступления; 

- оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосред-
ственно после совершения преступления, добровольное возмещение 
имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в резуль-
тате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, 
причиненного потерпевшему. 

В соответствии со ст. 63 Уголовного кодекса РФ отягчающими 
наказание обстоятельствами признаются:  

- неоднократность преступлений, рецидив преступлений;  
- наступление тяжких последствий в результате совершения пре-

ступления;  
- совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по 

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

- особо активная роль в совершении преступления;  
- привлечение к совершению преступления лиц, которые страда-

ют тяжелыми психическими расстройствами либо находятся в состоянии 
опьянения, а также лиц, не достигших возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность;  

- совершение преступления по мотиву национальной, расовой, ре-
лигиозной ненависти или вражды, из мести за правомерные действия 
других лиц, а также с целью скрыть другое преступление или облег-
чить его совершение;  

- совершение преступления в отношении лица или его близких в 
связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или 
выполнением общественного долга;  

- совершение преступления в отношении женщины, заведомо для 
виновного находящейся в состоянии беременности, а также в отноше-
нии малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо 
лица, находящегося в зависимости от виновного;  
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- совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, из-
девательством, а также мучениями для потерпевшего;  

- совершение преступления с использованием оружия, боевых при-
пасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, 
специально изготовленных технических средств, ядовитых и радиоак-
тивных веществ, лекарственных и иных химико-фармакологических препа-
ратов, а также с применением физического или психического прину-
ждения;  

- совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, 
стихийного или иного общественного бедствия, а также при массовых 
беспорядках;  

- совершение преступления с использованием доверия, оказан-
ного виновному в силу его служебного положения или договора;  

- совершение преступления с использованием форменной одеж-
ды или документов представителя власти. 

Уголовное законодательство Российской Федерации предусмат-
ривает в отношении лиц, совершивших преступления, возможность 
освобождения от уголовной ответственности актом амнистии или пу-
тем помилования.  

Амнистия объявляется Государственной думой Федерального 
собрания Российской Федерации в отношении индивидуально не оп-
ределенного круга лиц. Актом об амнистии лица, совершившие пре-
ступления, могут быть освобождены от уголовной ответственности. 
Лица, осужденные за совершение преступлений, могут быть освобо-
ждены от наказания либо назначенное им наказание может быть со-
кращено или заменено более мягким видом наказания, либо такие ли-
ца могут быть освобождены от дополнительного вида наказания. С 
лиц, отбывших наказание, актом об амнистии может быть снята су-
димость.  

Помилование осуществляется Президентом Российской Федера-
ции в отношении индивидуально определенного лица. Актом поми-
лования лицо, осужденное за преступление, может быть освобождено 
от дальнейшего отбывания наказания либо назначенное ему наказа-
ние может быть сокращено или заменено более мягким видом наказа-
ния. С лица, отбывшего наказание, актом помилования может быть сня-
та судимость.  
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Уголовное законодательство Российской Федерации предусмат-
ривает определенные особенности уголовной ответственности несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Эти обстоятельства обу-
словлены социально-психологическими особенностями поведения не-
совершеннолетних и восприятия ими требований уголовного закона. 
В соответствии с Уголовным кодексом РФ «несовершеннолетними 
признаются лица, которым ко времени совершения преступления ис-
полнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет» (ст. 87).  

Несовершеннолетним, совершившим преступления, может быть 
назначено наказание либо к ним могут быть применены принудитель-
ные меры воспитательного воздействия, не являющиеся уголовным 
наказанием.  

Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются:  
- штраф;  
- лишение права заниматься определенной деятельностью;  
- обязательные работы;  
- исправительные работы;  
- арест;  
- лишение свободы на определенный срок. 
При назначении наказания несовершеннолетнему, кроме обстоя-

тельств, предусмотренных ст. 60 Уголовного кодекса РФ, учитывают-
ся условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, 
иные особенности личности, а также влияние на него старших по воз-
расту лиц.  

Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство учи-
тывается в совокупности с другими смягчающими и отягчающими об-
стоятельствами. 

Преступления против личности. Новое уголовное законодатель-
ство России исходит из конституционного принципа приоритета ох-
раны прав и свобод человека и гражданина. На первое место в Осо-
бенной части Уголовного кодекса РФ законодатель поставил раздел 
«Преступления против личности», в который входят пять глав: «Пре-
ступления против жизни и здоровья», «Преступления против свобо-
ды, чести и достоинства», «Преступления против половой неприкос-
новенности и половой свободы личности», «Преступления против кон-
ституционных прав и свобод человека и гражданина», «Преступления 
против семьи и несовершеннолетних».  
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Преступления против жизни являются особо тяжкими преступ-
лениями, посягающими на основное благо человека – жизнь. К престу-
плениям против жизни относятся различные виды убийства (ст. 105 – 
108 Уголовного кодекса РФ), причинение смерти по неосторожности 
(ст. 109 Уголовного кодекса РФ), доведение до самоубийства (ст. 110 
Уголовного кодекса РФ).  

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и средней 
тяжести вреда здоровью (ст. 111 и 112 Уголовного кодекса РФ) уста-
новлена уголовная ответственность с 14 лет, а за все другие преступ-
ления против здоровья – с 16 лет.  

Преступлениям против собственности посвящена гл. 21 Особен-
ной части Уголовного кодекса РФ. Под преступлениями против соб-
ственности понимаются предусмотренные Уголовным кодексом РФ 
умышленные и неосторожные деяния, связанные с нарушением права 
владения либо с иными способами причинения собственнику имуще-
ственного ущерба. В зависимости от наличия или отсутствия корыст-
ной цели все преступления против собственности подразделяются на 
корыстные и некорыстные. К корыстным преступлениям относятся 
хищения (ст. 158 – 162, 164 Уголовного кодекса РФ) и иные корыст-
ные преступления против собственности (ст. 163, 165, 166 Уголовного 
кодекса РФ). Иные корыстные преступления отличаются от хищения 
тем, что они обычно не сопряжены с нарушением права владения, а 
хищение всегда нарушает это право. К некорыстным преступлениям 
против собственности относятся умышленное и неосторожное унич-
тожение или повреждение чужого имущества (ст. 167, 168 Уголовно-
го кодекса РФ).  

Преступления против общественной безопасности и обществен-
ного порядка включены в специальную главу Особенной части Уго-
ловного кодекса РФ, которая содержит 23 статьи. Особенностью этих 
преступлений является то, что при их совершении вред причиняется 
интересам не конкретных лиц (физических и юридических), а обще-
ственно значимым интересам – безопасным условиям жизни общест-
ва в целом. При этом непосредственному преступному воздействию 
могут подвергаться такие социальные ценности, как безопасность лич-
ности, сохранность имущества, нормальная деятельность предприятий, 
учреждений, организаций и т. д. Законодатель установил уголовную 
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ответственность с 14 лет за следующие преступления против общест-
венной безопасности и общественного порядка: терроризм (ст. 205 Уго-
ловного кодекса РФ), захват заложника (ст. 206 Уголовного кодекса 
РФ), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 Уголов-
ного кодекса РФ), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 
и 3 ст. 213 Уголовного кодекса РФ), вандализм (ст. 214 Уголовного 
кодекса РФ), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств (ст. 226 Уголовного кодекса 
РФ), приведение в негодность транспортных средств или путей сооб-
щения (ст. 267 Уголовного кодекса РФ).  

Преступления против здоровья населения содержатся в 25-й гла-
ве Особенной части Уголовного кодекса РФ. Общественная опасность 
преступлений против здоровья населения заключается в том, что их 
совершение сопряжено с причинением вреда здоровью не отдельного 
человека, а многих людей. Поэтому характерной особенностью пре-
ступлений против здоровья населения является неопределенно широ-
кий круг возможных потерпевших.  

 
Тема 10 (Лекция 16) 

ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

Правосознание – это область сознания, отражающая правовую дей-
ствительность в форме юридических знаний, оценочных отношений к 
праву и к практике его реализации, выполняющая роль внутреннего 
регулятора юридически значимого поведения.  

Основные функции правосознания: 
1) познавательная;  
2) оценочная;  
3) регулятивная.  

 Познавательная функция направлена на приобретение юридиче-
ских знаний, выражающихся в понятии «правовая подготовка».  
 Оценочная функция вызывает определенные эмоциональные от-
ношения человека к различным сторонам правовой действительности.  
 Регулятивная функция осуществляется посредством формиро-
вания правовых установок и ценностно-правовых ориентаций.  

Результатом этого является реакция в виде правомерного или 
неправомерного поведения. 
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Правовое сознание существует в теснейшей связи и взаимодей-
ствии с правом. Это выражается в следующем: 

1) правосознание – источник права, отражающий объективные 
потребности общественного развития;  

2) оно является одним из механизмов реализации права в жизни;  
3) правосознание – средство оценки соответствия поведения нор-

мам права.  
Правовые нормы, в свою очередь, оказывают влияние на разви-

тие правосознания граждан, формирование правильных представлений 
о различных правовых явлениях.  

Обыденное правосознание складывается стихийно под влиянием 
конкретных условий жизни и личного опыта посредством доступного 
населению правового образования.  

Научное правосознание формируется на основе широких и глу-
боких правовых знаний и специальных исследований правовой дейст-
вительности, является непосредственным источником правотворчест-
ва и служит целям совершенствования юридической практики.  

Профессиональное правосознание – это правосознание юристов-
практиков.  

По субъектам правосознание подразделяют на три вида: 
1) индивидуальное правосознание;  
2) групповое правосознание;  
3) общественное правосознание.  
По глубине отражения правовой действительности выделяют три 

уровня правосознания: 
1. обыденное правосознание (эмпирическое);  
2. научное правосознание (теоретическое);  
3. профессиональное правосознание.  
Два последних уровня правосознания конкретизируются в струк-

турных элементах правосознания: 
1. Правовой идеологии. Систематизированное, научное выраже-

ние правовых взглядов, принципов, требований всего общества или раз-
личных групп населения. 

2. Правовой психологии. Охватывает совокупность чувств, настрое-
ний, отношений к правовым явлениям, характерным для всего обще-
ства в целом или конкретных социальных групп. Через правовую пси-
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хологию реализуется отношение субъектов права к своему собствен-
ному правовому поведению. Правовая идеология и правовая психоло-
гия входят как составные элементы в понятие «правовая культура». 
Правосознание оказывает влияние на все элементы правового регули-
рования. При правотворчестве нормы права создаются в процессе соз-
нательно-волевой деятельности законодателей. При правопримени-
тельной деятельности требования норм права реализуются посредст-
вом сознательно-волевой деятельности всех субъектов права.  

Правовая культура – это качественное состояние правовой жиз-
ни общества, выражающееся в достигнутом уровне совершенства сис-
тем права и законодательства, правотворческой и правоприменитель-
ной деятельности, правосознания и правовых навыков личности.  

В зависимости от субъектов права различают три вида правовой 
культуры: 

1) правовая культура личности;  
2) правовая культура социальной группы;  
3) правовая культура общества.  
Правовой нигилизм – это направление общественно-политической 

мысли, отрицающее социальную ценность права и считающее право 
наименее совершенным способом регулирования общественных отно-
шений.  

Имеет различные формы проявления: от равнодушного, скепти-
ческого отношения до полного неверия и явно негативного отношения 
к праву.  
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ЗАДАНИЯ К РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЯМ 

Задание к рейтинг-контролю № 1 
1. Государство, его признаки. 
2. Причины возникновения и функции государства. 
3. Форма государства и ее характеристика. 
4. Гражданское общество и его признаки.  
5. Признаки правового государства. 
6. Сущность права, его признаки и функции. 
7. Место права в системе социальных норм. 
8. Норма права и ее структура. 
9. Источники (формы) права. Иерархия нормативно-правовых ак-

тов. 
10. Система права и система законодательства.  
11. Реализация норм права. Методы правового регулирования. 
12. Правотворчество. 
13. Понятие и система конституционного права РФ, источники кон-

ституционного права, юридические свойства Конституции Российской 
Федерации. 

14. Основы конституционного строя Российской Федерации.  
15. Федеративное устройство Российской Федерации.  
16. Система органов государственной власти Российской Федера-

ции. Конституционно-правовой статус Президента РФ. Федеральное 
собрание РФ. Правительство РФ. Конституционные основы судебной 
власти в Российской Федерации. 
 

Задание к рейтинг-контролю № 2 
1. Конституционно-правовой статус человека и гражданина.  
2. Гарантии прав и свобод человека и гражданина. 
3. Понятие, метод, источники (формы), система гражданского пра-

ва РФ. 
4. Гражданские правоотношения и их особенности. 
5. Имя и место жительства гражданина. Акты гражданского со-

стояния.  
6. Право собственности и иные вещные права. 
7. Обязательственное право. 
8. Наследственное право. 
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9. Гражданско-правовая ответственность. 
10. Понятие, принципы семейного права и его источники. 
11. Брак и его особенности. 
12. Правовое регулирование отношений между родителями и деть-

ми. 
13. Правовое регулирование алиментных отношений между чле-

нами семьи. 
14. Понятие трудового права и его основные источники (формы). 
15. Документальное оформление трудовых правоотношений. 

 
Задание к рейтинг-контролю № 3 

1. Понятие и источники жилищного права.  
2. Договоры найма жилого помещения.  
3. Пользование общежитиями.  
4. Понятие, источники (формы), метод и система административ-

ного права РФ. 
5. Административные правонарушения и административная ответ-

ственность. 
6. Государственные служащие как  субъекты административного 

права. 
7. Понятие, задачи и принципы уголовного права.  
8. Понятие преступления и его виды.  
9. Субъект преступления.  

10. Уголовное наказание и его виды.  
11. Правосознание и его функции. 
12. Виды, уровни и структура правосознания.    
13. Правовая культура: понятие и виды.  
14. Правовой нигилизм: понятие и меры по его преодолению. 

 
 

ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 
1. Государство, его признаки. 
2. Причины возникновения и функции государства. 
3. Форма государства и ее характеристика. 
4. Гражданское общество и его признаки.  
5. Признаки правового государства. 
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6. Принцип разделения властей и механизм государственной власти. 
7. Сущность права, его признаки и функции. 
8. Место права в системе социальных норм. 
9. Норма права и ее структура. 

10. Источники (формы) права. Иерархия нормативно-правовых ак-
тов. 

11.Система права и система законодательства.  
12. Реализация норм права. Методы правового регулирования. 
13. Правотворчество и его основные этапы. 
14. Понятие и система конституционного права РФ. 
15. Источники конституционного права, юридические свойства Кон-

ституции Российской Федерации. 
16. Основы конституционного строя Российской Федерации.  
17. Федеративное устройство Российской Федерации.  
18. Система органов государственной власти Российской Федера-

ции. 
19. Конституционно-правовой статус Президента РФ. 
20. Федеральное собрание Российской Федерации. 
21. Правительство Российской Федерации. 
22. Конституционные основы судебной власти в Российской Феде-

рации. 
23. Конституционные права и свободы человека и гражданина. Кон-

ституционно-правовой статус личности. Гарантии прав и свобод чело-
века и гражданина. 

24. Понятие и метод гражданского права. 
25. Источники (формы), система гражданского права РФ. 
26. Гражданские правоотношения и их особенности. 
27. Имя и место жительства гражданина. Акты гражданского со-

стояния. 
28. Право собственности и иные вещные права. 
29. Обязательственное право. 
30. Наследственное право. 
31. Гражданско-правовая ответственность.  
32. Понятие, принципы семейного права и его источники. 
33. Брак и его особенности. 
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34. Правовое регулирование отношений между родителями и деть-
ми. 

35. Правовое регулирование алиментных отношений между члена-
ми семьи. 

36. Понятие трудового права и его основные источники (формы). 
37. Особенности трудовых правоотношений. 
38. Документальное оформление трудовых правоотношений. 
39. Понятие и источники жилищного права.  
40. Понятие, источники (формы), метод и система административ-

ного права РФ. 
41. Административные правонарушения и административная ответ-

ственность. 
42. Государственные служащие как субъекты административного 

права. 
43. Понятие, задачи и принципы уголовного права. 
44. Понятие преступления и его виды.  
45. Субъект преступления.  
46. Уголовное наказание и его виды.  
47. Виды, уровни и структура правосознания.  
48. Правовая культура: понятие и виды.  
49. Правовой нигилизм: понятие и меры по его преодолению. 

 
 
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

1. Правовое государство и его признаки. 
2. Эволюция функций Российского государства в условиях пе-

рехода к рыночным отношениям. 
3. Российский федерализм: проблемы формирования отношений 

нового типа. 
4. Нетипичные формы правления в современных  государствах. 
5. Сущность права: общесоциальный и классовый аспекты. 
6. Особенности российской правовой системы. 
7. Классификация и структура юридических норм. 
8. Общая характеристика основных отраслей права. 
9. Юридические акты: понятие и классификация. 

10.  Правовая реформа в Российской Федерации. 
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11. Правовой нигилизм: причины и пути преодоления. 
12. Конституция как основной закон государства. 
13. Принцип разделения властей в правовом государстве.  
14. Конституционная законность и конституционный контроль в 

правовом государстве.  
15. Правовой статус личности.  
16. Структура и полномочия органов власти и управления во Вла-

димирской области.  
17. Конституционный суд Российской Федерации.  
18. Граждане как субъекты гражданско-правовых отношений.  
19. Сделки в механизме гражданско-правового регулирования об-

щественных отношений.  
20. Право собственности – коренной институт Российского права.  
21. Обязательственные правоотношения.  
22. Сущность договорного права.  
23. Наследование по закону и по завещанию.  
24. Право собственности на жилье.  
25. Классификация юридических лиц в системе рыночных отно-

шений в Российской Федерации.  
26. Акционерное общество как субъект гражданско-правовых от-

ношений.  
27. Международное частное право.  
28. Семья как особая область человеческих взаимоотношений.  
29. Формы воспитания детей, оставшихся без родителей.  
30. Брачно-семейные отношения с участием иностранных граж-

дан и лиц без гражданства.  
31. Причины лишения родительских прав и порядок реализации 

данного положения.  
32. Брачный контракт: понятие и специфика.  
33. Правовое регулирование имущественных и личных неимуще-

ственных отношений в браке.  
34. Порядок расторжения брака.  
35. Сенсационные бракоразводные процессы.  
36. Ответственность родителей за правонарушения их несовершен-

нолетних детей.  
37. Регистрация актов гражданского состояния.  
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38. Право на труд и его обеспечение в условиях рыночной эконо-
мики.  

39. Трудовой договор (контракт).  
40. Дисциплинарная ответственность по трудовому законодатель-

ству Российской Федерации.  
41. Рабочее время и время отдыха по трудовому законодательст-

ву Российской Федерации.  
42. Правовое положение трудящихся женщин.  
43. Разрешение индивидуальных трудовых споров.  
44. Материальная ответственность трудящихся.  
45. Коллективные и индивидуальные трудовые споры.  
46. Нормы административного права и их применение.  
47. Субъекты административного права.  
48. История российских наград.  
49. Организация местного самоуправления в Российской Федерации.  
50. Гражданский контроль и военная реформа.  
51. Сфера административной деятельности органов внутренних дел.  
52. Административная ответственность.  
53. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  
54. Организованная преступность в Российской Федерации.  
55. Вменяемость и невменяемость в уголовном праве.  
56. Смертная казнь: за и против.  
57. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  
58. Порядок применения принудительных мер медицинского ха-

рактера.  
 

Требования к написанию рефератов 
Во время учебного процесса возможно использование различ-

ных форм проведения семинарских занятий по курсу «Правоведение». 
Опыт показывает, что целесообразно проводить обсуждение ре-

фератов. Под рефератом подразумевается письменная работа, посвя-
щенная анализу того или иного произведения или какой-то проблемы 
на основе предварительной проработки специальной литературы (книг, 
статей и других публикаций). Подготовка реферата требует от сту-
дентов большой самостоятельной предварительной работы. Его со-
держание должно быть связано с темой семинарских занятий. С этой 
целью в планах семинарских занятий применительно к каждой теме 
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сформулированы названия соответствующих рефератов. Предложен-
ная тематика рефератов является примерной, что дает право студенту 
выбрать свою тему, согласовав ее с преподавателем. 

В начале учебного года студент выбирает конкретную тему из 
того перечня, который представлен в данном издании, или самостоя-
тельно предлагает свою. Выбор темы определяется ее актуальностью, 
личными интересами студента, уровнем его общей культуры и эруди-
ции, состоянием специальной подготовки по теории государства и 
права, а также рекомендациями преподавателя. Затем студент отбира-
ет теоретический материал, подлежащий специальному изучению. Пе-
речень соответствующих книг, статей и других публикаций для напи-
сания рефератов указан в рубрике «Дополнительный библиографиче-
ский список». При возникновении трудностей в решении данного во-
проса студенту следует обратиться к преподавателю, который готов 
всегда оказать ему соответствующую методическую и теоретическую 
помощь. При отборе теоретического материала студент может поль-
зоваться и другими источниками, которые непосредственно связаны с 
избранной темой, но не вошли в вышеуказанный список. Собранный 
материал по теме следует тщательно усвоить в соответствии с приня-
тым ранее планом реферата.  

Как правило, усвоение положений специальной темы реферата 
требует предварительного знакомства с соответствующей учебной и 
справочной литературой, поскольку именно там студент может найти 
разъяснение целого ряда терминов и понятий, которые используются 
в специальной юридической литературе.  

При подготовке реферата необходимо четко сформулировать про-
блему изложения, проанализировать ее аспекты: варианты решений, 
предложить собственную точку зрения, аргументировать ее. Желатель-
но рассмотреть эволюцию взглядов на данную проблему, соотнести с 
ней современные дискуссии. По целому ряду реферативных тем это 
просто необходимо, поскольку перечень предлагаемой для изучения 
литературы включает и такие издания, в которых имеются теоретиче-
ские взгляды, не выдержавшие проверку временем. Работа над тек-
стом строится в определенной последовательности: уточнение перво-
начального плана работы, составление тезисов, подготовка чернового 
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варианта, доработка его с учетом замечаний руководителя и результа-
тов обсуждения в группе, написание окончательного варианта.  

Текст реферата оформляют в соответствии с общими правилами 
(титул (см. приложение), план, введение, основные вопросы темы, их 
изложение, заключение, список использованной литературы). Объем 
текста – не менее 16 печатных страниц. Шрифт – Times New Roman, 
14-й кегель; выравнивание строк по ширине страницы; межстрочный 
интервал – 1,5. Разделы реферата (вопросы) в тексте выделяют дру-
гим стилем шрифта. Постраничные ссылки на теоретические источни-
ки реферата обязательны. Выполненный реферат сдают преподавате-
лю после его прослушивания и обсуждения на семинаре, а также вне-
сения соответствующих правок в текст, если необходимость в них вы-
звана критическими замечаниями. По реферату преподаватель выстав-
ляет оценку, которая учитывается при проведении экзаменов по курсу 
«Теория государства и права». 
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