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ВВЕДЕНИЕ 
 

Практикум предусматривает рассмотрение вопросов, касающихся 

права в целом как важнейшего института, призванного регулировать самые 

разнообразные общественные отношения. Его содержание соответствует 

программе курса «Право», подготовленной кафедрой земельного, экологиче-

ского и трудового права юридического факультета Новосибирского 

государственного аграрного университета. 

По каждой теме приведены план занятий, методические указания, 

контрольные вопросы, юридические задачи, перечень основных 

нормативных правовых актов и библиографический список. 

Преподавание дисциплины «Право» ставит своей целью дать 

обучаемым полное представление об основных категориях дисциплины, без 

которых невозможно усвоение знаний о конкретных отраслях и институтах 

права, а также об основных закономерностях развития правового 

регулирования общественных отношений. Потому в процессе подготовки к 

семинарскому занятию студентам прежде всего необходимо уяснить 

теоретические вопросы. Для их усвоения требуется изучить не только 

лекционный материал, но и учебную литературу, монографии ведущих 

ученых-правоведов, нормативные правовые акты, имеющие определяющее 

значение для регулирования общественных отношений, составляющих 

предмет различных отраслей российского нрава. 

Важнейшее место в семинарском занятии отводится решению 

практических задач и работе с нормативными правовыми актами. Решение 

задач относится к самостоятельной работе студентов. При этом часть задач 

(по усмотрению преподавателя) студенты обязательно решают письменно в 

процессе подготовки к семинарскому занятию. При решении задач 

необходимо тщательно проанализировать изложенные фактические 

обстоятельства, определить нормативные правовые акты, подлежащие 

применению, и лишь затем сформулировать мотивированное решение. 
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Поскольку право характеризуется не статикой, а динамикой развития, 

то предлагаемые по каждой теме перечни дополнительной литературы, а 

также нормативных правовых актов не являются исчерпывающими. Поэтому 

при изучении данного курса необходимо систематически знакомиться с 

вновь принятыми нормативными актами, новейшей литературой, статьями в 

периодических журналах «Государство и право», «Правоведение» и других. 

При изучении курса «Право» допускается использование электронных 

правовых баз, таких как «Гарант», «Консультант Плюс» и материалов сети 

Интернет. 
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Тема 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И 

ПРАВА 

 

План 

1. Происхождение государства. 

2. Понятие и признаки государства. 

3. Функции государства. 

4. Форма правления. 

5. Формы государственного устройства. 

6. Понятие, признаки и функции права. 

7. Понятие нормы права, ее структура. Е1иды норм права. 

8. Основные правовые системы современности. 

9. Международное право как особая система права. 

10. Понятие и виды источников права. 

11. Система права. Отрасль права. 

 

Методические указания 

 

Одним из основных постулатов возникновения государства в 

современной науке является тезис о развитии производства, то есть о 

переходе от присваивающей экономики к производящей. Студенты должны 

осознать, что земледельческие общины постоянно разрастались, а это 

приводило к отделению новых семейно-клановых групп. Этот процесс 

сопровождался укрупнением поселений, которое наряду с ростом и 

оживлением хозяйственной жизни вело к созданию прообразов поселений 

городского типа. Постепенно начиналось разделение труда. Производящее 

хозяйство теперь уже могло удовлетворить не только необходимые 

потребности членов родовой общины, но и создавать излишки или, другими 

словами, прибавочный продукт. Глава рода кроме традиционных функций, 

таких как организация общественных работ, перераспределение земельных 
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участков, поддержание отношений с соседями и т.п., приобрел новую и 

важнейшую функцию – перераспределения прибавочного продукта, 

производимого усилиями всего рода. Постепенно это привело к 

качественному изменению статуса власти. Власть все более приобретала 

управленческий характер. Вождь все больше опирался на административную 

иерархию. усиливая тем самым свою власть. Таким образом, можно 

констатировать, что первопричиной создания государства явилось 

возникновение производящей экономики, которая создала предпосылки 

классового деления общества. 

Государство – политико-территориальная, суверенная организация 

публичной власти, обладающая специальным аппаратом управления и 

принуждения, способная делать свои веления общеобязательными для 

населения всей страны, осуществляющая защиту прав и свобод граждан. 

Государство характеризуют следующие признаки, отличающие его как 

от догосударственных, так и негосударственных организаций: 

1) наличие публичной власти (государство обязательно обладает 

аппаратом управления, принуждения, правосудия, ибо публичная власть - это 

чиновники, армия, полиция, суды, а также тюрьмы и другие учреждения); 

2) система налогов, податей, займов (выступая основной доходной 

частью бюджета любого государства, они необходимы для проведения 

определенной политики и содержания государственного аппарата); 

3) территория (государство объединяет своей властью и защитой всех 

людей, населяющих его территорию); 

4) право (государство не может существовать без права, так как 

последнее юридически оформляет государственную власть и тем самым 

делает ее легитимной); 

5) монополия на правотворчество (государство издает законы, 

подзаконные акты, создает юридические прецеденты, санкционирует обычаи, 

трансформируя их в юридические правила поведения); 
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6) монополия на легальное применение силы (возможность лишить 

граждан высших ценностей, каковыми являются права и свободы); 

7) устойчивые правовые связи с населением, проживающим на его 

территории (гражданство, подданство); 

8) обладание определенными материальными средствами для 

проведения своей политики (государственная собственность, бюджет, валюта 

и т.п.);  

9) монополия на официальное представительство всего общества 

(никакая иная структура не вправе представлять всю страну); 

10) суверенитет (присущее государству верховенство на своей 

территории и независимость в международных отношениях); 

11) наличие государственных символов - герба, флага, гимна. 

Функции государства – это основные направления деятельности 

государства по решению стоящих перед ним целей и задач. Следует уяснить, 

что именно в функциях проявляются сущность конкретного государства, его 

природа и социальное назначение. Содержание функций показывает, что 

делает данное государство, чем занимаются его органы и какие вопросы они 

преимущественно решают. В зависимости от продолжительности действия 

функции государства классифицируются на постоянные (осуществляются на 

всех этапах развития государства, например, экономическая) и временные 

(прекращают свое действие с решением определенной задачи, как правило, 

имеющей чрезвычайный характер, например, функция оказания помощи 

региону, где произошло землетрясение). В зависимости от принципа 

разделения властей функции государства подразделяются на 

законодательные (правотворческие), исполнительные (управленческие) и 

судебные. В зависимости от значения функции государства подразделяются 

на основные (например, функция охраны общественного порядка) и неоснов-

ные (например, функция рассмотрения споров). 

Студенты также должны усвоить, что форма государственного 

правления – это элемент формы государства, характеризующий организацию 
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верховной государственной власти, порядок образования ее органов и их 

взаимоотношения с населением. Если в качестве критерия рассматривать 

положение главы государства, то формы правления подразделяются на 

монархии и республики. Монархия – это форма правления, при которой 

власть полностью или частично сосредоточена в руках единоличного главы 

государства (монарха): короля, царя, шаха, императора и т.д. Признаки мо-

нархии: 1) власть передается по наследству; 2) осуществляется бессрочно; 3) 

не зависит от волеизъявления населения. 

Республика – это форма правления, при которой глава государства 

является выборным и сменяемым, а его власть считается производной от 

избирателей или представительного органа. Признаки республики: 1) 

выборность власти; 2) ограниченность срока полномочий власти;                   

3) зависимость от избирателей. В зависимости от того, кто формирует 

правительство, кому оно подотчетно и подконтрольно, республики 

подразделяются на президентские, парламентские и смешанные. 

Следует также изучить и формы государственного устройства. Форма 

государственного устройства – это элемент формы государства, 

характеризующий внутреннюю структуру государства, способ его 

политического и территориального деления, обусловливающий 

определенные взаимоотношения органов всего государства с органами его 

составных частей. С помощью данного понятия государственное устройство 

характеризуется с точки зрения распределения власти в центре и на местах. В 

зависимости от этого критерия различают следующие формы: унитарное 

государство, федерация и конфедерация. Унитарное государство – простое, 

единое государство, части которого являются административно-

территориальными единицами и не обладают признаками государственного 

суверенитета. Федерация – сложное союзное государство, части которого 

являются государственными образованиями и обладают в той или иной мере 

государственным суверенитетом и другими признаками государственности; в 

нем наряду с высшими федеральными органами и федеральным 
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законодательством существуют высшие органы и законодательство 

субъектов Федерации. Конфедерация – временный союз государств, 

образуемый для достижения политических, военных, экономических и 

прочих целей. Конфедерация не обладает суверенитетом, ибо отсутствует 

общий для объединившихся субъектов центральный государственный 

аппарат и отсутствует единая система законодательства. 

Студенты должны знать, что право есть система общеобязательных, 

формально определенных юридических норм, выражающих 

консолидированную волю общества (конкретные интересы различных 

классов, социальных групп, слоев), устанавливаемых и обеспечиваемых 

государством, и направленных на урегулирование общественных отношений. 

Право – социальный институт, имеющий свою собственную природу. 

Специфика права проявляется в его признаках: 1) право носит волевой 

характер, ибо оно есть проявление воли и сознания людей, но не любой воли, 

а прежде всего государственно выраженной воли классов, социальных групп, 

элит, большинства членов общества: 2) общеобязательность, в чем 

воплощается суверенитет государства, означающий, что выше официальной, 

публичной власти в обществе никого нет и быть не может, и что все 

принимаемые нормы права распространяются на всех либо большой круг 

субъектов; 3) нормативность права заключается в том, что оно прежде всего 

состоит из норм, т.е. общих правил поведения, регулирующих значительный 

круг общественных отношений; 4) связь с государством состоит в том, что 

право во многом принимается, применяется и обеспечивается 

государственной властью; 5) формальная определенность права заключается 

в том, что нормы права имеют внешне выраженную письменную форму, 

должны быть четко объективированы, точно определены, воплощены вовне; 

6) системность права проявляется в том, что оно представляет собой не 

механическую совокупность юридических норм, а внутренне согласованный, 

упорядоченный организм, где каждый элемент имеет свое место и играет 

свою роль, где юридические предписания взаимосвязаны, расположены 
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определенным иерархическим образом, группируются по отраслям и 

институтам. 

Функции права – это основные пути (каналы) правового воздействия, 

выражающие роль права в упорядочении общественных отношений. 

Имеются в виду методы воздействия права на общественные отношения, 

которые отражают его сущность и природу, необходимость самого данного 

явления. Функции права рассматривают в двух плоскостях, а именно, в 

зависимости от того, освещаются ли они в специально-юридических (узких) 

или в общесоциальных (более широких) рамках. Если следовать широкому 

значению функций права, то среди них можно выделить, например, такие: 

экономическая (право упорядочивает производственные отношения, 

закрепляет формы собственности, определяет механизм распределения 

общественного богатства и т.п.); политическая (право в своих нормах 

закрепляет политический строй общества, механизм функционирования 

государства, регламентирует политические отношения, регулирует 

деятельность субъектов политической системы и пр.); воспитательная (право, 

отражая определенную идеологию, оказывает специфическое педагогическое 

воздействие на лиц, формирует у субъектов мотивы правомерного 

поведения); коммуникативная (право, являясь информационной системой, 

выступает способом связи между субъектом и объектом управления). На 

специально-юридическом уровне право выполняет регулятивную (развитее 

общественных отношений) и охранительную функции. Регулятивная функ-

ция имеет первичное значение, носит творческий характер, ибо право с 

помощью этой функции призвано содействовать развитию наиболее ценных 

для общества и государства социальных связей. Подобную функцию 

обеспечивают, как правило, правовые стимулы: поощрения, льготы, 

дозволения, рекомендации и т.п. Охранительная функция реализуется с 

помощью правовых ограничений (обязанностей, запретов, наказаний, 

приостановлений) и имеет вторичный характер. Она производна от 

регулятивной функции и призвана ее обеспечивать, ибо охрана и защита 



11 
 

начинают действовать тогда, когда нарушается нормальный процесс раз-

вития тех или иных социальных связей. 

Требуется усвоить, что норма права – это общеобязательное, 

формально определенное правило поведения, установленное либо 

санкционированное государством и направленное на урегулирование 

общественных отношений. К признакам нормы права относят: 1) 

общеобязательный характер – она воплощается в безличностное, 

неперсонифицированное правило поведения, которое распространяется на 

большое количество жизненных ситуаций и большой круг лиц; 2) 

формальная определенность – выражается в письменной форме в 

официальных документах, с помощью чего она призвана четко и строго 

определять рамки деяний субъектов; 3) связь с государством –

устанавливается государственными органами либо общественными 

организациями и обеспечивается мерами государственного воздействия –

принуждением, наказанием, стимулированием; 4) предоставительно-

обязывающий характер – представляет собой властное предписание 

государства относительно возможного и должного поведения людей; 5) 

микросистемность – правовая норма выступает в виде специфической 

микросистемы, состоящей из таких взаимосвязанный взаимоупорядоченных 

элементов, как гипотеза, диспозиция и санкция. 

Структура юридической нормы – это упорядоченное единство 

необходимых элементов, обеспечивающих ее функциональную 

самостоятельность. Данная структура показывает, из каких частей состоит 

норма и как они дополняют друг друга. Взятые в системе, эти части 

характеризуют юридическую норму как автономное, в определенной мере 

самодостаточное правовое явление. Таких частей три: 1) гипотеза; 2) 

диспозиция; 3) санкция. 

Студенты должны знать, что выделяют следующие основные виды 

правовых норм: 1) в зависимости от предмета правового регулирования (по 

отраслевой принадлежности) – на конституционные, гражданские, 
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административные, земельные и т.п.; 2) в зависимости от их характера – на 

материальные (уголовные, аграрные, экологические и пр.) и процессуальные 

(уголовно-процессуальные, гражданско-процессуальные); 3) в зависимости 

от методов правового регулирования делятся на: императивные (содержащие 

властные предписания); диспозитивные (содержащие свободу усмотрения); 

поощрительные (стимулирующие социально полезное поведение); 

рекомендательные (предлагающие наиболее приемлемый для государства и 

общества вариант поведения); 4) в зависимости от времени действия – на 

постоянные (содержащиеся в законах) и временные (указ Президента о 

введении чрезвычайного положения в определенном регионе в связи со 

стихийным бедствием); 5) в зависимости от функций – на регулятивные 

(предписания, устанавливающие права и обязанности участников 

правоотношений) и охранительные (направленные на защиту нарушенных 

субъективных прав). 

В мире существуют различные правовые системы, отражающие 

особенности соответствующих эпох, цивилизаций, стран, народов, 

континентов. Различают национальные правовые системы и 

межнациональные (семьи или отдельные группы систем). Национальная 

правовая система – органический элемент конкретного общества, его 

истории, культуры, традиций, социального уклада, географического 

положения и т.д. Правовая семья – это несколько родственных национальных 

правовых систем, которые характеризуются сходством некоторых важных 

признаков (пути формирования и развития; общность источников, принципов 

регулирования, отраслевой структуры; унифицированность юридической 

терминологии, понятийного аппарата; взаимозаимствование основных 

институтов и правовых доктрин). В зависимости от вышеназванных 

признаков выделяют следующие основные правовые семьи: I) романо-

германскую (семью континентального права); 2) англосаксонскую (семью 

общего права); 3) религиозную (семью мусульманского и индусского права). 
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Следует иметь в виду, что международное право – система 

международных договорных и обычных норм, создаваемых государствами и 

иными субъектами международного права, направленных на поддержание 

мира, укрепление международной безопасности, установление и развитие 

всестороннего международного сотрудничества, которые обеспечиваются 

добросовестным выполнением субъектами международного права своих 

международных обязательств, а при необходимости и принуждением, 

осуществляемым государствами в индивидуальном или коллективном 

порядке в соответствии с действующими нормами международного права. 

Несмотря на наличие некоторых общих признаков, международное право и 

право внутригосударственное имеют ряд значительных отличий. Это 

обстоятельство становится очевидным при анализе таких критериев, как 

предмет правового регулирования, субъект права, объект права, способ 

создания правовых норм, способ принуждения к соблюдению данных норм, 

источники права. Предметом внутригосударственного права являются 

общественные отношения, существующие в сфере внутренней компетенции 

каждого конкретного государства и, как правило, не выходящие за пределы 

государственных границ. Международное право регулирует общественные 

отношения, выходящие за пределы сферы внутренней компетенции и 

территориальных границ государств. При этом предметом международного 

права являются отношения между субъектами международного права. 

Международное право, как особая правовая система, не входит ни в одну из 

национальных правовых систем и не включает в себя нормы 

внутригосударственного права. В то же время международное право 

оказывает огромное влияние на формирование и изменение норм 

внутригосударственного права, обязывая государства приводить своё 

законодательство в соответствие с международными договорами, 

участниками которых данные государства являются. Более того, нормы 

международного права в определённых случаях могут являться нормами 

прямого действия (п. 4 ст. 15 Конституции РФ). Субъектами 
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внутригосударственного права являются: физические лица, юридические 

лица, органы государственной власти (законодательные, исполнительные, 

судебные), органы местного самоуправления и общественные организации. 

Субъектами международного права являются: суверенные государства (это 

основной субъект), нации и народности, борющиеся за свободу, 

независимость, создание собственной государственности, международные 

межправительственные организации, государственно-подобные образования. 

Нормы международного права создаются самими субъектами 

международного права путем согласования воли суверенных государств и 

выражаются в заключении конкретных международных договоров. И 

внутригосударственное, и международное право предусматривают 

возможность применения мер принуждения к субъектам права для 

соблюдения правовых норм. Однако в первом случае, меры принуждения 

применяются органами государственной власти в соответствии и в рамках 

внутригосударственного права, а во втором случае меры принуждения 

применяются самими субъектами международного права в соответствии с 

действующими нормами международного права в рамках международных 

договоров. Именно в этом и заключается особенность, поскольку никакого 

надгосударственного надзирающего органа не существует. К нарушителям 

норм: международного права могут быть применены международно-

правовые санкции вплоть до полной экономической блокады и подавления 

агрессора силой, в соответствии со ст. 41, 42 Устава ООН. При этом санкции 

международного права и по форме, и по содержанию качественно 

отличаются от наказаний во внутригосударственном праве. 

Источники права в юридическом смысле – форма выражения 

объективизации государственной воли, которой придается нормативный 

характер. В зависимости от способа закрепления выделяют следующие виды 

источников права. 

Правовой обычай является наиболее древним видом источников права. 

Правовой обычай – это санкционированное государством правило поведения, 
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которое сложилось исторически в силу постоянной повторяемости и 

признано государством в качестве обязательной нормы поведения. 

Еще одним видом источников является судебный прецедент. Судебный 

прецедент – это решение по конкретному делу, которому государство 

придает силу общеобязательного в последующих спорах. Судебный 

прецедент является весьма распространенной формой права в современном 

мире и особенно в англосаксонской правовой семье. 

Нормативный правовой акт — изданный в установленном порядке акт 

управомоченного на то органа государственной власти, органа местного 

самоуправления или должностного лица, устанавливающий правовые нормы 

(правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, 

рассчитанные на неоднократное применение и действующие независимо от 

того, возникли или прекратились конкретные правоотношения, 

предусмотренные актом. По юридической силе нормативные акты делятся на 

законы и подзаконные акты. 

Значимость нормативного договора как одного из источников 

определяется тем, что право по своей сути, за незначительным исключением, 

«договаривается» с субъектами права о характере юридически значимого 

поведения в обществе в той или иной ситуации по различным поводам. 

Нормативный договор – это соглашение двух или более сторон, 

устанавливающее, изменяющее или отменяющее правовые нормы в пределах 

их компетенции. Такие договоры бывают внутригосударственными и 

международными. Они могут содержаться в нормах права, принимаемых 

международными организациями различного вида: универсальных (ООН), 

региональных (Совет Европы), специализированных (МАГАТЭ, ВОЗ, ВТО). 

Доктрина и религиозные тексты. Под доктриной как источником 

права понимается наука (теория, концепция или идея), которые во всех без 

исключения случаях используются в правотворческом и правореализующем 

процессе. В романо-германской правовой семье доктрина имеет 

первостепенное значение, так как в течение длительного времени она была 
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основным источником права, которое было выработано в университетах в 

период XVIII – XIX вв. Значение доктрины, а также религиозной догмы 

особенно заметно в мусульманском праве, основанном на принципе 

авторитета религиозных догм и религиозных деятелей. Поэтому заключения 

древних юристов, знатоков ислама здесь имеют официальное юридическое 

значение. Аналогичная ситуация в индуистском праве. 

Студенты должны усвоить, что под системой права понимается 

определенная внутренняя его структура (строение, организация), которая 

складывается объективно как отражение реально существующих и 

развивающихся общественных отношений. Система права показывает, из 

каких частей, элементов состоит право и как они соотносятся между собой. 

При этом не следует смешивать понятия «система права» и «правовая 

система». В первом случае речь идет о внутреннем строении права, взятом в 

качестве отдельного явления, а во втором – о правовой организации всего 

общества, совокупности всех юридических средств, институтов, учреждений, 

существующих и функционирующих в государстве. Система права выступает 

лишь одним из слагаемых правовой системы. Система права характеризуется 

такими чертами, как единство, различие, взаимодействие, способность к 

делению, объективность, согласованность, материальная обусловленность. В 

то же время нормы права различаются по своему конкретному содержанию, 

характеру предписаний, сферам действия, формам выражения, предмету и 

методам регулирования, санкциям и т. д. 

Поэтому они подразделяются на отдельные части – отрасли, 

институты. Структурными элементами системы права являются: а) отрасль 

права; б) подотрасль права; в) институт права; г) норма права. Правовая 

норма – первичный элемент системы права. Это исходящее от государства 

общеобязательное правило поведения властного характера. Отрасль права 

представляет собой обособившуюся внутри данной системы совокупность 

однородных правовых норм, регулирующих определенную область (сферу) 

общественных отношений. Институт права – это сравнительно небольшая, 
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устойчивая группа правовых норм, регулирующих определенную 

разновидность общественных отношений. Если юридическая норма - 

«исходный» элемент, то правовой институт представляет собой первичную 

правовую общность. Таким образом, система права представляет собой 

сложное, полиструктурное динамическое образование, в котором четко 

выделяются четыре ступени: 1) структура отдельного нормативного 

предписания; 2) структура правового института; 3) структура правовой 

отрасли; 4) структура права в целом. Все эти уровни субординированы, 

логически и функционально предполагают друг друга. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что послужило предпосылкой имущественного расслоения и деления 

общества на классы? 

2. Для чего нужна государственная символика (герб, гимн, флаг)? 

3. Борьба с преступностью является временной или постоянной 

функцией государства? 

4. Какая форма правления имеет место в Российской Федерации? 

5. В чем состоят отличия федерации от конфедерации? 

6. Каковы признаки и функции права? 

7. Какие элементы включает в себя структура нормы права? 

8. Судебный прецедент рассматривается в качестве источника права в 

странах англосаксонской или романо-германской правовой семьи? 

9. Относятся ли физические и юридические лица к субъектам 

международного права? 

10. Что такое источники права? 

11. Как соотносятся понятия «система права» и «правовая система»? 
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Задачи 

 

Задача 1. Гражданин Иванов, достигший четырнадцатилетнего 

возраста, и двенадцатилетняя Петрова обратились в орган ЗАГС с заявлением 

о регистрации брака. В заявлении было указано, что Иванов и Петрова 

являются представителями одного из коренных и малочисленных народов 

Сибири, а ранние браки среди представителей данной народности на 

протяжении многих веков считаются правовым обычаем. В свою очередь, 

правовой обычай относится к числу источников российского права. 

Будет ли отказано Иванову и Петровой в регистрации брака? 

Задача 2. На основе имеющихся знаний и анализа учебной литературы 

приведите по два примера государств, в которых сложилась: 

−  монархическая форма правления; 

−  республиканская форма правления: 

−  федеративная форма государственного устройства; 

−  унитарная форма государственного устройства. 

Задача 3. Анализируя нормы Конституции РФ, определите какой 

республикой является Россия (президентской, парламентской или 

смешанной). 

Международные правовые акты и договоры 

1. Устав Организации Объединенных Наций (Принят в г. Сан-

Франциско 26.06.1945)// Сборник действующих договоров, соглашений и 

конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. – Вып. XII.  

- М., 1956. – С. 14 – 47. 

 

Нормативные правовые акты 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
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05.02.2014 № 2-ФКЗ,  от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 

4398. 
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Тема 2. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 

ОСНОВНОЙ ЗАКОН ГОСУДАРСТВА 
 

План 

1. Понятие и сущность Конституции Российской Федерации. 

2. Общая характеристика Конституции Российской Федерации 1993 г. 

3. Юридические свойства Конституции. 

4. Основы конституционного строя России. 

5. Правовое государство. 

 

Методические указания 

Конституции играют огромную роль в жизни каждого государства, что 

определяется их особым местом в правовой системе страны. В самом общем 

виде в современных государствах Конституцию можно определить как 
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нормативный правовой акт (или совокупность правовых актов), обладающий 

наивысшей юридической силой и регулирующий основы организации 

государства и взаимоотношения государства и человека. 

Студенты должны усвоить, что сущность Конституции заключается не 

только в том, что она – базовый закон государства и обладает высшей 

юридической силой, хотя это ее первейшее и важнейшее назначение. 

Конституция является также политическим и идеологическим документом, и 

как политический документ она отражает определенное соотношение 

политических сил на момент ее разработки и принятия. Достигнутое 

соотношение может быть результатом активной (иногда революционной) 

борьбы, а в демократическом государстве – результатом политического 

согласия в обществе. Но в любом случае Конституция является 

общественным компромиссом, в котором согласованы политические 

интересы, представленные различными политическими силами. Их интересы 

отражены в Конституции в той мере, в какой их удалось отстоять и 

согласовать с другими политическими силами. Кроме этого. Конституция 

должна быть идеологическим документом, так как она всегда устремлена в 

будущее. Ее идеологический характер заключается в том, что она выражает 

определенное мировоззрение. Конституция декларирует важнейшие 

ценности данного общества: права человека, демократические институты, 

частную собственность, свободу экономической деятельности и др. 

Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 г. всенародным 

голосованием. Немаловажную роль в уяснении и восприятии Конституции 

играет ее структура. Под структурой следует понимать порядок 

организационного строения Конституции, внутреннюю согласованность ее 

составных частей и последовательность их расположения. Понятие и 

уяснение структуры Конституции имеют большое значение для понимания 

студентами ее концепции, поскольку каждая ее часть – элемент общей 

композиции этого нормативного акта.   По своей структуре Конституция 

1993 г. состоит из преамбулы и двух разделов. Раздел первый включает 9 
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глав: 1. Основы конституционного строя; 2. Права и свободы человека и 

гражданина; 3. Федеративное устройство; 4. Президент Российской 

Федерации; 5. Федеральное собрание; 6. Правительство Российской 

Федерации; 7. Судебная власть; 8. Местное самоуправление; 9. 

Конституционные поправки и пересмотр Конституции. Раздел второй 

именуется «Заключительные и переходные положения». Данный раздел в 

истории российской конституции появился впервые. В разделе втором 

Конституции РФ закрепляются положения о введении новой Конституции в 

действие, фиксируются прекращение действия прежней Конституции, 

соотношение Конституции и Федеративного договора, порядок применения 

законов и иных нормативных правовых актов, действовавших до вступления 

в силу настоящей Конституции, основания, на которых продолжают 

действовать ранее образованные органы. Нормы второго раздела определяют 

основания, на которых осуществляется процесс перехода от прежней 

конституции к функционированию новой. 

Юридические свойства Конституции – это признаки, позволяющие 

отличить ее от актов текущего законодательства. К свойствам, 

характеризующем Конституцию как нормативный правовой акт, можно 

отнести следующие: Конституция – это акт учредительной власти;           

Конституция представляет собой сочетание программных и нормативных 

элементов (всеохватывающий характер); верховенство Конституции 

(Конституция представляет собой акт наивысшей юридической силы); 

стабильность Конституции, что подкрепляется особым порядком 

(процедурой) ее принятия и изменения, а также особым субъектом принятия. 

Необходимо усвоить, что Конституция носит учредительный характер: 

ею учреждаются основы государственного и общественного строя, механизм 

осуществления государственной власти, устанавливаются основы 

взаимоотношений между государством и отдельным человеком. Она носит 

учредительный характер и потому, что все ее предписания являются 

первичными и им не могут противоречить другие издаваемые 
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государственными органами акты. Учредительный характер Конституции 

проявляется в том, что она юридически оформляет важнейшие социально-

экономические и политические институты общества. Именно Конституция 

как нормативный правовой акт отличается от иных источников права 

наличием особых норм: норм-принципов, норм-целей. Эти нормы служат 

основой правовой системы государства и определяют функционирование 

всего государственного механизма, однако по своей структуре и целевому 

назначению отличаются от норм, направленных на регулирование 

общественных отношений (имеющих структуру в виде гипотезы, 

диспозиции, санкции). 

При этом студенты должны осознать, что конституционные принципы 

– это своего рода идеальная модель, которой должны соответствовать 

реальные отношения в обществе. Так, например, в гл. 1 Конституции РФ 

1993 г. закреплены принципы, которые являются основой правового 

регулирования экономических отношений в России: принципы правового 

государства, неприкосновенности частной собственности, стабильности 

гражданского договора и свободы договора, равноправия, социальной 

справедливости. 

Следующее свойство Конституции – ее стабильность, которая 

проявляется в незыблемости ее предписаний, в сохранении высокой степени 

устойчивости и неподверженности воздействию политических сил, 

меняющихся у власти. Длительность существования Конституции выступает 

как неизменность основных ее положений при неизменяющихся социально-

политических условиях данного общества. 

Принципиальное значение имеет свойство верховенства Конституции 

РФ. Определяя верховенство Конституции в правовой системе, важно 

отметить, что она не просто закон, но такой закон, который обладает особой 

юридической силой по сравнению с другими законами. При этом 

Конституция является актом наивысшей юридической силы, и это особое 

свойство выражается в следующем: ее нормы являются основополагающим 
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источником не только конституционного права, но и других отраслей права – 

гражданского, административного и др.; текущие законы и другие 

нормативные акты должны приниматься только указанными в Конституции 

органами государственной власти и не могут противоречить нормам 

Конституции; государственные органы, органы местного самоуправления, 

должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 

Конституцию. 

Основы конституционного строя – это главные устои государства, его 

основные принципы, характеризующие Российскую Федерацию как 

конституционное государство, которые гарантируются и обеспечиваются 

государством. Основы конституционного строя закреплены в гл. 1 

Конституции РФ. Студентам следует иметь в виду, что Конституция РФ 

нормативно не разделяет основы конституционного строя России на какие-

либо виды. Тем не менее их можно объединить в определенные группы, 

закрепляющие организацию государства и государственной (публичной) 

власти, приоритет прав и свобод человека и гражданина, политические и 

экономические основы государства и общества. Приоритет прав и свобод 

человека и гражданина, закрепление их в качестве высшей ценности 

составляют гуманистические основы конституционного строя России. 

Российская Федерация является демократическим, федеративным, правовым 

государством с республиканской формой правления, а также социальным и 

светским государством. Все эти характеристики тесно взаимосвязаны между 

собой, равно как и с другими основами конституционного строя. 

Студенты должны усвоить, что провозглашение России 

демократическим государством является принципиально важным для страны. 

Демократический характер государства означает, что: единственным 

источником власти в стране (и носителем суверенитета) является 

многонациональный народ России; власть в стране осуществляется в 

соответствии с волей большинства при соблюдении и охране прав 

меньшинства; власть в России формируется и осуществляется в соответствии 



24 
 

с демократическими процедурами прежде всего посредством свободных 

выборов и референдума. Все это призвано обеспечить признание и реальное 

осуществление прав и свобод человека в стране на уровне международных 

стандартов. 

Закрепление в ст. 1 Конституции РФ в качестве одной из основ 

конституционного строя республиканской формы правления означает, что 

государственная власть в России осуществляется только выборными 

органами (либо по крайней мере органами и должностными лицами, 

получающими властные полномочия от тех или иных выборных органов), 

глава государства получает власть от народа, избирателей, а не по 

наследству. 

В дополнение к характеристикам, данным в ст. 1 Конституции РФ, ее 

ст. 7 провозглашает Россию социальным государством. Социальное 

государство стремится к созданию равных возможностей для всех членов 

общества, исключению регулирования общественных отношений по 

принципу привилегий, выступает гарантом и защитником прав, свобод и 

интересов не какой-то одной или нескольких социальных групп, а всех 

граждан, всего общества. Основные направления социальной политики 

Российской Федерации как социального государства конкретизированы в ч. 2 

ст. 7 Конституции РФ – охрана труда и здоровья людей, установление 

гарантированного минимального размера оплаты труда, обеспечение 

государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан, развитие системы социальных служб, 

пенсионного обеспечения, пособий и иных гарантий социальной защиты. 

Рассмотренные выше конституционные характеристики Российского 

государства дополняются положением ст. 14 Конституции РФ, 

провозглашающим Россию светским государством. Необходимо иметь в 

виду, что, несмотря на особую, традиционно сильную роль Русской 

православной церкви в жизни российского общества, Конституция РФ 

устанавливает, что никакая религия в нашей стране не может 
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устанавливаться в качестве государственной или обязательной, а все 

религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 

С рассмотренными характеристиками Российского государства тесно и 

непосредственно связаны и конституционные принципы функционирования 

(осуществления) публичной власти – единство и разделение власти, 

определение народа в качестве единственного источника власти на всех 

уровнях, формы осуществления власти, признание местного самоуправления 

в качестве самостоятельного уровня публичной власти, и др. Власть в 

Российской Федерации едина, едина по источнику (многонациональный 

российский народ) и целям деятельности (обеспечение прав и свобод 

человека). В то же время для удобства функционирования единая 

государственная власть в России разделена между различными органами, 

которые, являясь самостоятельными в пределах своей компетенции, тесно 

взаимодействуют, поддерживая необходимый баланс власти. Конституция 

РФ (гл. 1) содержит и некоторые иные базовые принципы, которые могут 

быть отнесены к экономическим и политическим основам конституционного 

строя России. 

В соответствии с Конституцией РФ (ст. 1) Российская Федерация 

является правовым государством. Правовым считается такое государство, 

которое признает разделение властей, независимость суда, законность 

управления, правовую защиту граждан от нарушения их прав 

государственной властью и необходимость возмещения ущерба, нанесенного 

гражданам публичным учреждением. Главное в идее правового государства –

это связанность государства правом, гарантированная предсказуемость и 

надежность его действий, подчинение государства праву. 

Студенты должны усвоить, что правовое государство характеризуется 

прежде всего тем, что оно само ограничивает себя действующими в нем 

правовыми нормами, которым обязаны подчиняться все без исключения 

государственные органы, должностные лица, общественные объединения и 

граждане. Его важнейшим принципом является верховенство права. 
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Верховенство права означает в первую очередь верховенство закона, 

выражающееся в том, что главные, основополагающие общественные 

отношения во всех сферах общественной жизни регулируются законами. 

Верховенство закона подразумевает также его всеобщность. И наконец, 

верховенство закона означает утверждение его господства, т.е. такого 

положения, когда выраженные в законе начала и устои общества должны 

остаться непоколебимыми, а все субъекты общественной жизни, без 

исключения, должны подчиняться его нормам (ст. 15 Конституции РФ). 

Правовое государство - это в первую очередь конституционное 

государство, которое и является практическим воплощением идеи правового 

государства. Конституция является центром правовой системы. На ее базе 

строится механизм законности в правовом государстве. Конституция РФ 

имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей 

территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, 

применяемые в Российской Федерации, не должны противоречить 

Конституции РФ (ст. 15). 

Являясь полноправным членом мирового сообщества, Российская 

Федерация признает составной частью своей правовой системы 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации. Поэтому если 

международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора. 

 

Контрольные вопросы 

1. Когда и каким образом была принята Конституция РФ? 

2. Каковы свойства Конституции РФ? 

3. Что обозначает термин «основы конституционного строя»? 

4. Кто является единственным носителем суверенитета и источником 

власти в Российской Федерации? 
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5. Что обозначает термин «правовое государство»? 

6. Каковы признаки правового государства? 

 

Задачи 

 

 Задача 1. В Законодательное Собрание одного из субъектов РФ 

обратилась группа граждан, обеспокоенных значительным ростом 

преступности. Указанная группа граждан в целях предупреждения 

ухудшения криминогенной обстановки на территории данного субъекта РФ 

предложила лишать лиц, виновных в совершении трех и более преступлений, 

гражданства Российской Федерации. 

Может ли быть принят соответствующий закон в каком-либо 

субъекте РФ или на федеральном уровне? При ответе на данный вопрос 

руководствуйтесь нормами Конституции РФ. 

Задача 2. Законодательное Собрание одного из субъектов Российской 

Федерации желая увеличить доходную часть бюджета данного субъекта РФ 

приняла закон, предусматривающий взимания дополнительного налога в 

размере 10% от стоимости товаров, ввозимых на территорию 

соответствующего субъекта РФ из соседних областей (краев, республик и 

т.д.). 

Правомерно ли установление такого налога?  

Задача 3. Гражданин Иванов, находившийся в состоянии алкогольного 

опьянения и нецензурно выражавшийся в общественном месте, был 

доставлен сотрудниками органов внутренних дел в отдел полиции. 

Поскольку все должностные лица на тот момент были заняты, гражданин 

Иванов был помещен в камеру, где и провел трое суток. 

Правомерны ли действия сотрудников органов полиции? 
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Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 

31. – Ст. 4398. 
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спец. / М.В. Мархгейм, М.В. Смоленский, Е.Е. Тонков; под ред. проф. М.Б. 

Смоленского. – 7-е изд. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. –413 с. 

 

Тема 3. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ.  

ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА  КАК СУБЪЕКТЫ 

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

План 

1. Понятие гражданского правоотношения. 

2. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. 

3. Понятие и признаки  юридического лица. 
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4. Виды юридических лиц. 

5. Порядок создания юридического лица, его учредительные 

документы. 

Методические указания 

Студенты должны знать, что гражданские правоотношения являются 

одной из разновидностей правовых отношений. 

Гражданское правоотношение - это урегулированное с помощью 

норм гражданского права общественное отношение. 

Содержание гражданско-правовых отношений составляют 

субъективные права и обязанности сторон. 

Субъекты гражданских правоотношений, так же как и субъекты всех 

иных правоотношений, именуются лицами. 

Субъектами гражданских правоотношений являются: 

− граждане (физические лица); 

− юридические лица: 

− Российская Федерация; 

− субъекты Российской Федерации; 

− муниципальные образования. 

Среди субъектов гражданско-правовых отношений законодатель 

выделяет в первую очередь граждан - физических лиц. 

Граждане как субъекты гражданского права обладают гражданской 

правоспособностью и дееспособностью. 

Гражданская правоспособность - это признаваемая государством 

способность гражданина иметь гражданские права и нести гражданские 

обязанности. 

Гражданская правоспособность возникает с момента рождения 

гражданина и прекращается смертью. 

Совокупность гражданских прав и обязанностей, которыми может 

обладать гражданин, образует содержание гражданской правоспособности. 

Так, в соответствии со ст. 18 ГК РФ граждане могут иметь имущество на 
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праве собственности, наследовать и завещать его; заниматься пред-

принимательской деятельностью, создавать юридические лица, заключать 

сделки, участвовать в обязательствах, избирать место жительства и иные 

права. 

Однако студенты должны обратить внимание, что для участия в 

гражданском обороте граждане должны обладать другим важным качеством - 

гражданской дееспособностью. 

Гражданская дееспособность — это признаваемая государством 

способность гражданина лично своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 

обязанности и использовать их, нести ответственность по обязательствам. 

По общему правилу гражданская дееспособность возникает в полном 

объеме с наступлением совершеннолетия, т.е. с 18 лет. Студенты должны 

знать исключения из этого правила, а также частичную дееспособность 

несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет и от 14 до 18 лет. 

Наряду с гражданином физическими лицами - участниками 

гражданско-правовых отношений - являются также организации, наделенные 

статусом юридического лица. 

В ст. 48 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) дано легальное определение 

юридического лица. 

Юридическое лицо - это организация, которая имеет обособленное 

имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени 

приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Студенты должны знать основные признаки юридического лица: 

−  организационное единство; 

−  имущественная обособленность; 

−  выступление в имущественном обороте от своего имени; 

−  самостоятельная имущественная ответственность; 
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−  способность от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц сведений о его 

создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о 

его прекращении. 

Студент ы должны знать, что в зависимости от характера деятельности 

юридических лиц действующее гражданское законодательство подразделяет 

их на два вида: коммерческие и некоммерческие организации. 

К коммерческим организациям - юридическим лицам относятся 

такие организации, которые основной целю своей деятельности ставят 

получение прибыли. Получаемая при этом прибыль распределяется между 

учредителями, участниками юридического лица. Студенты должны обратить 

внимание, что коммерческие юридические лица могу создаваться только в 

следующих организационно-правовых формах: 

 хозяйственные товарищества (полные и товарищества на вере 

(коммандитные товарищества); 

− хозяйственные общества (акционерные общества и общества с 

ограниченной ответственностью; 

− крестьянское (фермерское) хозяйство; 

− хозяйственное партнерство; 

− производственный кооператив; 

− государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

К некоммерческим организациям относятся такие организации, 

которые не имеют целью своей деятельности получение прибыли и 

распределение её между участниками некоммерческой организации. В 

соответствии с п. 5 ст. 50 ГК РФ некоммерческие организации могут 

создаваться в следующих организационно-правовых формах: 
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1) потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе 

жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, 

огороднические и дачные потребительские кооперативы, общества взаимного 

страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы; 

2) общественных организаций, к которым относятся в том числе 

политические партии и созданные в качестве юридических лиц 

профессиональные союзы (профсоюзные организации), органы 

общественной самодеятельности, территориальные общественные 

самоуправления; 

2.1) общественных движений; 

3) ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе 

некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации, объединения 

работодателей, объединения профессиональных союзов, кооперативов и 

общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные палаты; 

4) товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в 

том числе товарищества собственников жилья; 

5) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации; 

6) общин коренных малочисленных народов Российской Федерации; 

7) фондов, к которым относятся в том числе общественные и 

благотворительные фонды; 

8) учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в 

том числе государственные академии наук), муниципальные учреждения и 

частные (в том числе общественные) учреждения; 

9) автономных некоммерческих организаций; 

10) религиозных организаций; 

11) публично-правовых компаний; 

12) адвокатских палат; 

13) адвокатских образований (являющихся юридическими лицами). 
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Некоммерческие организации могут осуществлять приносящую доход 

деятельность, если это предусмотрено их уставами, лишь постольку, 

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

это соответствует таким целям. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что означает термин физические лица? 

2. Что такое правоспособность? 

3. В чем состоит различие правоспособности и субъективного права? 

4. Что такое гражданская правоспособность? На какие виды она 

подразделяется? 

5. В чем отличие дееспособности малолетних и несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет? 

6. Что понимается под юридическим лицом, в каких целях оно 

создается? 

7. Что понимают под правосубъектностью юридического лица, и как 

соотносится правосубъектность юридического лица с правосубъектностью 

физического лица? 

8. Каким образом индивидуализируется юридическое лицо? 

9. Что понимается под филиалом и представительством юридического 

лица? В чем сходство и различие? 

 

Задачи 

 

Задача 1.  Березкин, 17 лет, жил у своей тети, учился в 11-м классе 

средней школы и находился на иждивении у родителей, проживающих в 

другом городе. Березкин купил у своего знакомого Дронова магнитофон, 

истратив на это деньги, присланные ему родителями на приобретение пальто 

и костюма. Когда отец Березкина узнал об этом, он потребовал расторжение 

договора между его сыном и Дроновым и обратился с таким иском в суд. 
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Отец Березкина заявил, что сын находится на иждивении у родителей и 

поэтому, не вправе был распоряжаться деньгами, которые ему были даны на 

приобретение определенных вещей. 

 Мог ли Березкин без согласия родителей израсходовать присланные 

ему деньги по своему усмотрению? 

        Обоснованно ли требование отца о расторжении договора? Почему? 

 Задача 2. Тыклинский обратился к директору магазина, где работал 

его сын, с просьбой дать указание бухгалтерии о выплате ему заработной 

платы сына, Николая Тыклинского. Эту просьбу отец обосновал тем, что его 

сын использует зарплату на покупку вещей, которые в данное время семье не 

нужны. Так, за последние месяцы сын купил на свой заработок спортивный 

велосипед, планшет и новый мобильный телефон.          

Директор магазина отказал Тыклинскому в его просьбе. 

 Правильно ли решение директора магазина? 

Задача 3. Иванов с приятелем решили создать юридическое лицо в 

форме общества с ограниченной ответственностью. Цель создания 

организации – производство сельскохозяйственной продукции. 

В каком порядке осуществляется регистрация юридического лица? 

Какие документы необходимы для государственной региистрации 

юридического лица? 

Подготовьте пакет документов для государственной регистрации 

общества с ограниченной ответственностью восполнив недостающие 

данные по своему усмотрению. 

Задача 4. Преподаватель Никонов, придя на занятия, сдал в гардероб 

университета свою куртку. Когда он потребовал ее обратно, предъявив 

полученный номерок, то оказалось, что его куртку выдали другому лицу, и 

отыскать ее в последствии не удалось. Университет возместить стоймость 

утраченной куртки отказался. 

Никонов предъявил иск в суд. Представитель университета, возражая 

против иска, утверждал, что ответственность за утрату куртки должен нести 
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не университет, а работница гардероба, которая при поступлении на работу 

предупреждалась о полной материальной ответственности за утрату 

принятой на хранение одежды. 

 Как следует решить дело? 

Задача 5. Общество с ограниченной ответственностью «Луч» 

арбитражным судом признано банкротом. Имущества общества было 

недостаточно, чтобы удовлетворить требования кредиторов. Ряд кредиторов 

решили обратиться с иском непосредственно к участникам общества с тем, 

чтобы они отвечали по обязательствам общества всем своим имуществом. 

  Дайте правовую оценку решению кредиторов. 

 
Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 

31. – Ст. 4398. 

2.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ  // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

3.   Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 

223-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. 100800.62- №1. – Ст. 16 

4.  О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26 

октября 2002  № 127–ФЗ  // СЗ РФ. – 2002. – № 43. – Ст. 4190.  

5.  О крестьянском фермерском (фермерском) хозяйстве: Федеральный  

закон от 11 июня 2003 № 74–ФЗ // СЗ РФ. –2003. –  № 24.– Ст.2249 

6.  Об опеке и попечительстве: Федеральный закон от 24 апреля 2008 № 

48 ФЗ // СЗ РФ. – 2008. - № 17. – Ст. 1755. 

7.  О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации:  

закон РФ от 25 июня 1993 № 5242 - 1 // Ведомости РФ. - 1993. - Ст.1227.                                                           
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8.  О сельскохозяйственной кооперации: Федеральный закон от 08 

декабря 1995  № 193-ФЗ // СЗ РФ. – 1996.- №.- Ст. 1. 

9. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26 декабря 1995 

№ 208 – ФЗ  // СЗ РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 1. 

10. О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12 января 

1996 № 7- ФЗ //  СЗ РФ. 1996.  – № 3. – Ст. – 145.  

11. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 3 

февраля 1996 г. №   17 – ФЗ //СЗ РФ. – 1996. –  № 6. – Ст. 492. 

12. О производственных кооперативах: Федеральный закон от 8 мая 

1996 № 41 – ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – № 20. – Ст. 2321. 

13. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный 

закон от 8 февраля 1998 г. //СЗ РФ. – 1998№ 7. – Ст. 485. 

14. О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей: Федеральный закон о 08 августа 2001 № 

129–ФЗ  // СЗ РФ. – 2001. – № 33(часть 1). – Ст. 3431. 

15. О правовом положении иностранных граждан  в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115 – ФЗ //СЗ РФ. – 

2002. – № 43. – Ст. 4190. 
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Тема 4. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ЕГО ЗАЩИТА 
 

План 
1. Понятие и содержание права собственности. 

2. Приобретение и прекращение права собственности. 
 

Методические указания 
Студенты должны знать, что право собственности – это право лица 

владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом в собственном интересе 

и по своему усмотрению с обязанностью нести бремя содержания 

имущества, риск его утраты и ответственность за причинение вред. От иных 

прав на имущество право собственности отличается тем, что носит 

первичный характер и является основным вещным правом. В Российской 

Федерации признаются частная, государственная, муниципальная и иные 

формы собственности (ст. 212 Гражданского кодекса РФ). На праве частной 

собственности имущество принадлежит физическим и юридическим лицам, 

на праве государственной собственности – Российской Федерации 

(федеральная собственность) и субъектам Российской Федерации 

(собственность субъектов Федерации), на праве муниципальной 

собственности – муниципальным образованиям. Все формы собственности 

признаются равноправными, и права всех собственников защищаются 

равным образом. В ст. 209 ГК РФ собственность определяется как 

предоставление собственнику прав владения, пользования и распоряжения 

имуществом. Правомочие владения – это обеспечиваемая законом 
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возможность хозяйственного господства собственника над его имуществом. 

Фактического обладания им не требуется, достаточно иметь возможность 

использовать имущество. Правомочие пользования представляет собой 

обеспечиваемую законом возможность извлекать из имущества его полезные 

свойства, которые в нем заложены и необходимы собственнику для 

удовлетворения его потребностей, чему и призвана служить собственность. 

Пользование имуществом включает получение от него плодов, продукции и 

доходов, которые прирастают к первоначальной собственности. Правомочие 

распоряжения — это обеспечиваемая законом возможность определять 

судьбу имущества посредством совершения разного рода юридических 

сделок: сдавать имущество внаем, дарить, продавать и т.д. 

Студентам следует усвоить, что право собственности не является 

категорией вечной и незыблемой, оно, как и любое иное право, при 

определенных обстоятельствах возникает и прекращается. Основаниями 

возникновения (приобретения) права собственности являются: создание 

новой вещи: заключение договоров об отчуждении имуществ; наследование 

имущества физических лиц; правопреемство при реорганизации 

юридических лиц; обращение в собственность общедоступных для сбора 

вещей; приобретение в соответствии с законом права собственности на вещи, 

собственник которых утратил право собственности на них и иные основания 

возникновения права. Основания прекращения права собственности – это 

юридические факты, с которыми закон связывает утрату конкретным 

субъектом права собственности на имущество. Очень часто прекращение 

права собственности одного лица на определенное имущество означает 

одновременное возникновение права собственности на это имущество у 

другого лица. Однако так происходит не всегда. В связи с этим следует 

различать следующие случаи, когда прекращение права собственности на 

имущество собственника: не влечет возникновения права собственности у 

других лиц на это имущество; может повлечь возникновение права 
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собственности у других лиц на это имущество; влечет возникновение права 

собственности на это имущество у других лиц. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что является предметом гражданского права? 

2. Из каких нормативных правовых актов состоит гражданское 

законодательство? 

3. Дайте понятие гражданское правоотношение и определите его 

особенности. 

4. Кто является субъектом гражданских правоотношений? 

5. Каковы виды юридических лиц?  

6. Раскройте содержание права собственности. 

7. Охарактеризуйте формы права собственности. 

 

Задачи 

 

Задача 1. Гражданин Иванов в 1999 году решил заняться сельским 

хозяйством. С этой целью он уехал в деревню и поселился в заброшенном 

доме. Со временем Иванов завел коров, лошадей и птицу, мясо которых 

реализовывал на городском рынке. В январе 2016 года к Иванову обратился 

гражданин Петров, утверждавший, что является собственником дома, 

незаконно занятого Ивановым. Петров предъявил соответствующие 

документы, из которых следовало, что дом оформлен на мать Петрова, 

скончавшуюся в 1994 году. Иванов отказался освободить дом, предложив 

Петрову решить дело в суде. Какое решение вынесет суд? 

Задача 2. Гражданин Иванов решил подарить своему внуку, 

находящуюся в его собственности машину «Волга». После того как все 

документы, были оформлены гражданин Иванов передумал и попросил внука 

вернуть машину обратно, мотивируя это тем, что внук не уделяет должного 
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внимания деду. Внук вернуть автомобиль отказался и предложил деду 

обратиться в суд. 

Какое решение вынесет суд? 

Задача 3. После смерти своего брата гражданин Орешников 

унаследовал двухкомнатную квартиру, оформив все документы надлежащим 

образом. Через три месяца к Орешникову обратился Кленов, предъявив 

долговую расписку, из которой следовало, что покойный брат Орешникова 

взял у Кленова в долг 100000 рублей. Кленов узнал, что брат Орешникова 

умер и решил обратиться к наследнику. Орешников долг возвращать 

отказался, мотивируя это тем, что вступая в наследование двухкомнатной 

квартиры, он не знал о наличии долгов у своего брата. 

Должен ли в этом случае Орешников возвращать долг Кленову? 

Задача 4. Гражданин Сверчков обратился в полицию с заявлением, в 

котором указал что его сосед по дачному обществу Дунаев украл, 

находившуюся на участке Сверчкова коптильню. Когда участковый пришел к 

Дунаеву, последний пояснил, что коптильню не крал, а взял ее у Сверчкова в 

счет оплаты долга. Факт наличия у Сверчкова задолженности перед 

Дунаевым подтверждался надлежащем образом оформленной долговой 

распиской.  

Имел ли право Дунаев присвоить имущество Сверчкова в счет 

погашения долга? 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 

31. – Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 
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Тема 5. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 

План 

1. Предмет и источники трудового права. 

2. Трудовые правоотношения и иные непосредственно связанные с 

ними правоотношения. 

3. Трудовой договор: понятие, стороны. 

4. Виды трудовых договоров. 

5. Порядок заключения трудового договора. 

6. Изменение трудового договора. 

7. Основания прекращения трудового договора. 
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Методические указания 

Предметом трудового права являются группы общественных 

отношений, которые регулируют связи субъектов трудового права между 

собой в условиях общественной организации труда. Предметом трудового 

права являются следующие общественные отношения: трудовые отношения 

работника с работодателем (юридическим или физическим лицом), 

основанные на трудовом договоре; по организации труда и управлению 

трудом; по обеспечению занятости и трудоустройству у данного 

работодателя; по профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации работников непосредственно у данного 

работодателя; по социальному партнерству, ведению коллективных 

переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений; по 

участию работников и профессиональных союзов в обеспечении условий 

труда и применении трудового законодательства в предусмотренных законом 

случаях; по материальной ответственности работодателей и работников в 

сфере труда; по надзору и контролю (в том числе профсоюзному) за 

соблюдением трудового законодательства, включая законодательство об 

охране труда; по разрешению индивидуальных и коллективных трудовых 

споров. 

Студентам следует знать, что под источниками трудового права 

понимаются формы выражения правотворческой деятельности компетентных 

органов, содержащие нормы трудового права. Основным источником 

трудового права является Конституция РФ. Отраслевое трудовое 

законодательство формируется из федеральных законов, среди которых 

актом большей юридической силы обладает Трудовой кодекс РФ, иные 

федеральные законы, призванные регулировать отдельные вопросы трудовых 

правоотношений и непосредственно связанных с ними правоотношений. 

Указы Президента РФ в области регулирования трудовых отношений 

различают на персонифицированные и нормативные. Персонифицированные 

указы касаются решения кадровых вопросов в отношении должностных лиц, 

consultantplus://offline/ref=57C1BB8BA3FC6E332BEE969DB575E3D14BA233A628ED97A863AAC6n5t6P
consultantplus://offline/ref=57C1BB8BA3FC6E332BEE969DB575E3D14DAD32A12AB09DA03AA6C451nCtBP
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назначаемых Президентом РФ. Указы Президента нормативного содержания 

касаются значительного круга людей и принимаются во исполнение 

Конституции РФ и федеральных законов. Нормативные акты Правительства 

и отраслевых министерств призваны развивать и конкретизировать 

действующие законы. Законотворческий процесс субъектов РФ позволяет 

уточнять и конкретизировать отношение власти к вопросам трудоустройства 

и занятости в регионах, в зависимости от демографического состояния в 

регионе вводить дополнительные льготы или санкции для участников 

трудовых отношений с целью стимулирования рынка рабочей силы и 

увеличения занятости населения и тому подобное. В актах органов местного 

самоуправления также могут содержаться нормы, призванные регулировать 

трудовые правоотношения на территории муниципального образования. Так, 

например, актами местного самоуправления регулируются вопросы 

регистрации трудовых договоров предпринимателями без образования 

юридического лица с наемными работниками. В соответствии со ст. 5 

Трудового кодекса РФ локальные нормативные акты работодателя также 

отнесены к источникам трудового права. К локальным нормативным актам 

отнесены правила внутреннего трудового распорядка (ст. 189 ТК РФ), 

приказы (распоряжения) о приеме на работу, о переводах, об отпусках, об 

увольнениях и многие другие. Коллективным договорам и соглашениям в 

условиях рыночных отношений отводится особая роль, так как именно эти 

правовые акты должны позволить работодателям и представителям 

работников закрепить на договорном уровне наиболее благоприятные 

условия для активной трудовой деятельности наемного персонала, с одной 

стороны, и защитить бизнес от несанкционированных, стихийный действий 

работников, с другой стороны. Особое место в системе источников трудового 

права занимают международно-правовые акты о труде. Среди них нормы 

Международной организации труда обладают особым статусом и имеют 

важнейшее значение для формирования отечественного законодательства. 

consultantplus://offline/ref=57C1BB8BA3FC6E332BEE969DB575E3D14BA233A628ED97A863AAC6n5t6P
consultantplus://offline/ref=57C1BB8BA3FC6E332BEE969DB575E3D14DAD32A12AB09DA03AA6C451CBCB0B04D69B50D80F9478nEtEP
consultantplus://offline/ref=57C1BB8BA3FC6E332BEE969DB575E3D14DAD32A12AB09DA03AA6C451CBCB0B04D69B50D80E9579nEt5P
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Правоотношения в сфере трудового права – это урегулированные в 

законодательстве отношения субъектов трудовых и тесно связанных с ними 

производных от трудовых отношений, входящих в предмет трудового права. 

Исходя из предмета трудового права, система правоотношений этой 

правовой отрасли включает следующие 10 групп отношений: 1) 

непосредственно трудовые отношения; 2) отношения по организации труда и 

управлению трудом; 3) отношения по трудоустройству у данного 

работодателя; 4) отношения по профессиональной подготовке и 

переподготовке непосредственно у данного работодателя; 5) отношения по 

социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению 

коллективных договоров и соглашений; 6) отношения по участию 

работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и 

применении трудового законодательства в предусмотренных законом 

случаях; 7) отношения по материальной ответственности сторон трудового 

договора; 8) отношения по рассмотрению трудовых споров; 9) отношения по 

надзору и контролю за соблюдением законодательства о труде; 10) 

отношения по обязательному социальному страхованию в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. Каждая из указанных групп 

отношений имеет свои субъекты, объекты, содержание, основания 

возникновения, изменения, прекращения. 

Студенты  должены знать, что согласно ст. 56 ТК РФ трудовой договор 

– это соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 

которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные законами и иными нормативными правовыми актами, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в полном 

размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется 

лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, 

соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 

consultantplus://offline/ref=2C8933877566979CA4E590F75257516CFBACB9F5682DE3BCFDE402CA2A857278238508B9AFB70AHCA1Q
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распорядка. Трудовые договоры можно классифицировать по разным 

основаниям. Например, по срокам действия договора выделяют: на 

неопределенный срок договоры и срочные. Договор, заключенный на 

неопределенный срок – договор, в котором не оговаривается срок его 

действия; срочный трудовой договор заключается сторонами на срок не 

более пяти лет, если другой срок не установлен Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами. Трудовые договоры разграничиваются на 

отдельные виды не только по сроку их действия, но и по другим признакам, 

таким как особенности, связанные с содержанием трудового договора или 

порядком заключения трудового договора, либо с учетом особого характера 

труда, повышенными требованиями к уровню квалификации и 

ответственности. 

Студенты должны знать, что сторонами трудовых отношений являются 

работник и работодатель. Работник – физическое лицо, вступившее в 

трудовые отношения с работодателем. По общему правилу заключение 

трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет. 

Работодатель – физическое лицо либо юридическое лицо (организация), 

вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, 

предусмотренных федеральными законами, в качестве работодателя может 

выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры. 

Важнейший вопрос рассматриваемой темы – общий порядок 

заключения трудового договора, который получил свое детальное 

закрепление в гл. 11 ТК РФ. Заключение трудового договора осуществляется 

путем непосредственных переговоров и достижения соглашения работника и 

работодателя по всем обязательным условиям, а возможно и 

дополнительным условиям данного договора, который оформляется 

обязательно в письменной форме. Прием на работу на основании 

заключенного трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя. Данный приказ должен соответствовать условиям трудового 

договора, он объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня 

consultantplus://offline/ref=6FD738BD4FBC0A790C1D163BA791A5DEC933F7FFD81C4910534CCCF3qCGFQ
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фактического начала работы. При заключении трудового договора работник 

обязан предоставить необходимые документы. По правилам, установленным 

в ст. 65 ТК РФ, обязательно предоставляется паспорт, или иной документ, 

удостоверяющий личность, трудовая книжка, страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования, а для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу, требуется предоставление также 

документа воинского учета. Если выполняемая работа требует специальных 

знаний, специальной подготовки, гражданин обязан предъявить документ об 

образовании, о квалификации или определенных специальных знаниях  

Работодатель при приеме на работу (до подписания трудового договора) 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, его 

должностной инструкцией (если она является приложением к трудовому 

договору), а также с коллективным договором. 

Изменение трудового договора – это изменение одного или нескольких 

условий этого договора. Такое изменение содержания трудового договора 

возможно в следующих его формах: 1) перевод на другую работу (ст. 72.1 ТК 

РФ); 2) изменение определенных сторонами условий трудового договора (ст. 

74 ТК РФ); 3) перевод работника по его просьбе или с его согласия к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность). Здесь прежний 

трудовой договор прекращается по п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ и заключается 

новый с другим работодателем; 4) изменение трудового законодательства, 

меняющее то или иное производное условие трудового договора; 5) смена 

собственника имущества организации, изменение подведомственности 

организации, ее реорганизация (ст. 75 ТК РФ). 

Студентам необходимо усвоить, что в соответствии со статьей 77 

Трудового кодекса РФ основаниями прекращения трудового договора 

являются: соглашение сторон; истечение срока трудового договора, за 

исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются 

consultantplus://offline/ref=C69D28425E01F9BBA522614E560B2FFD9319A43870B6B0C95EAFBE0BFBF51299502648550DB5AAI7n2Q
consultantplus://offline/ref=8E0A3607D7B137323F98E5EE05A01D1E038E6D00DBACFF67162D183CEC25A4D4700EC1A0tFzCQ
consultantplus://offline/ref=8E0A3607D7B137323F98E5EE05A01D1E038E6D00DBACFF67162D183CEC25A4D4700EC1A1tFz9Q
consultantplus://offline/ref=8E0A3607D7B137323F98E5EE05A01D1E038E6D00DBACFF67162D183CEC25A4D4700EC1A1tFz9Q
consultantplus://offline/ref=8E0A3607D7B137323F98E5EE05A01D1E038E6D00DBACFF67162D183CEC25A4D4700EC1ACtFzFQ
consultantplus://offline/ref=8E0A3607D7B137323F98E5EE05A01D1E038E6D00DBACFF67162D183CEC25A4D4700EC4A4FE3E4FtDz5Q
consultantplus://offline/ref=479B706FCAB14DC89E3FDDE9A6D0D60962FEBB0A291EAFD7182D5919286A432DE1E673F3CF4F2CaDs2Q
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и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; расторжение трудового 

договора по инициативе работника; расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя; перевод работника по его просьбе или с его 

согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу 

(должность); отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества организации, изменением подведомственности 

(подчиненности) организации либо ее реорганизацией; отказ работника от 

продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового 

договора. Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое предмет трудового права? 

2. Каковы источники трудового права. 

3. Раскройте содержание трудового правоотношения? 

4. Каково содержание трудового договора? 

5. Кто являются сторонами трудового договора? Дайте им 

характеристику. 

6. По каким критериям можно классифицировать трудовые договоры? 

7. Каков общий порядок заключения трудового договора? 

8. Дайте определение понятию «изменение трудового договора». 

9. Какова общая характеристика оснований прекращения трудового 

договора? 

Задачи 

 

Задача 1. Студент Оськин на время летних каникул устроился 

продавцом в магазин строительных материалов. Однако, директор магазина 

Шустриков заключать трудовой договор с Оськиным отказался, мотивируя 

это тем, что по правилам их компании работник должен сначала отработать 

consultantplus://offline/ref=479B706FCAB14DC89E3FDDE9A6D0D60962FEBB0A291EAFD7182D5919a2s8Q
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один месяц в качестве испытательного срока и лишь за тем с ним может быть 

заключен трудовой договор. 

Правомерны ли действия директора магазина Шустрикова? 

Задача 2. Гражданин Бобров, работавший электриком в школе № 18, 

появился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Директор 

школы сделал Боброву замечание и предупредил, что в случае повторной 

явки Боброва на работу в нетрезвом виде, Бобров будет уволен. В ответ на 

это Бобров возразил, что состояние алкогольного опьянения не мешает ему 

исполнять трудовые обязанности.  

Имеет ли право работодатель уволить работника, явившегося на 

работу в состоянии алкогольного опьянения? 

Задача 3. Гражданин Воронов, работавший сторожем в детском саду 

«Ивушка», пожелал переехать в другой город и поэтому решил расторгнуть 

трудовой договор, заключенный между ним и заведующей детским садом 

Соболевой. С этой целью Воронов написал заявление о расторжении 

трудового договора по собственному желанию и в тот же день не вышел на 

работу. 

Правомерны ли действия Воронова? 

 

Международные правовые акты 

1. Относительно принудительного или обязательного труда (1930): 

Конвенция МОТ № 29 // Ведомости ВС СССР. –1956. – № 13. – Ст. 279. 

2. Относительно дискриминации в области труда и занятий (1958): 

Конвенция МОТ № 111 // Ведомости ВС СССР. – 1961 – № 44. Ст. – 448. 

 

Нормативные правовые акты 

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-
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ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 

31. – Ст. 4398. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ  // 

СЗ РФ. – СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3. 

5. О занятости населения в Российской Федерации: Закон РФ от 

19.04.1991 № 1032-1 // СЗ РФ. – 1996. – Ст. 1915. 

6. О трудовых книжках: Постановление Правительства РФ от 

16.04.2003 № 225 // СЗ РФ. – 2003. – № 16. – Ст. 1539. 

 

Судебные решения 

7. О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 

Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

17.03.2004 № 2 // БВС РФ. – 2007. – № 3.  

 

Библиографический список 

1. Буянова М.О. Трудовое право: учебное пособие. - М.: Проспект, 

2011. – 240 с. 

2. Договоры о труде в сфере действия трудового права: учебное 

пособие / под ред. К.Н. Гусова. - М.: Проспект, 2010. – 256 с. 

3. Ершова Е.А. Трудовое право в России. - М.: Статут, 2007. – 620 с. 

4. Колобова С.В. Трудовое право России: Учебное пособие для вузов. 

- М.: Юстицинформ, 2005. – 288 с. 

5. Мархгейм М.В. Правоведение: учеб. для студ. вузов по неюридич. 

спец. / М.В. Мархгейм, М.В. Смоленский, Е.Е. Тонков; под ред. проф. М.Б. 

Смоленского. – 7-е изд. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. –413 с. 

6. Правоведение: Учебник для высших учебных заведений / под ред. 

М.И. Абдулаева. -М.: Магистр-Пресс, 2004. – 560 с. 

7. Трудовое право России. Практикум: учеб. пособ. / под ред. И.К. 

Дмитриевой, А.М. Куренного. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юстицинформ, 

2011. – 792 с. 
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8. Трудовое право России: учебник / под ред. Ю.П. Орловского, А.Ф. 

Нуртдиновой. – 3-е изд. - М.: КОНТРАКТ, 2010. – 648 с. 

 

Тема 6. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
 

План 

1. Понятие и признаки административного правонарушения. 

2. Понятие административной ответственности. 

3. Административные взыскания. 

4. Производство по делам об административных правонарушениях. 

 

Методические указания 

Студентам необходимо знать, что административным 

правонарушением признается противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях или 

законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность. Анализ 

понятия административного правонарушения позволяет выделить три 

признака: противоправность, виновность и наказуемость деяния. 

Противоправность означает, что совершением данного деяния (действия или 

бездействия) обязательно нарушены нормы права. Виновность деяния 

подразумевает, что оно совершено при наличии вины. Вина может быть в 

двух формах: в форме умысла и в форме неосторожности. Наказуемость 

деяния означает, что за совершение конкретного действия (бездействия) 

физического или юридического лица либо КоАП РФ, либо законами 

субъектов РФ об административных правонарушениях обязательно должна 

быть установлена именно административная ответственность. 
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Административная ответственность – это вид юридической 

ответственности, который выражается в назначении органом или 

должностным лицом, наделенным соответствующими полномочиями, 

административного наказания лицу, совершившему правонарушение. 

Административная ответственность наступает за деяния, менее опасные для 

общества, чем преступления. Любая юридическая ответственность имеет три 

основания: а) нормативное (систему регулирующих ее правовых норм); б) 

фактическое (неправомерные деяния субъектов права); в) процессуальное 

(акты субъектов власти о применении санкций правовых норм к конкретным 

субъектам). Административную ответственность характеризуют такие 

признаки как: 1) административная ответственность урегулирована нормами 

административного права, содержащимися в федеральных законах и законах 

субъектов РФ; 2) основанием ее применения является административное 

правонарушение; 3) она состоит в применении к виновным 

административных наказаний.  

Студентам необходимо запомнить, что административным взысканием 

является установленная государством мера ответственности за совершение 

административного правонарушения, назначаемая в целях предупреждения 

совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и 

другими лицами. Цели административного взыскания – защита 

правопорядка, воспитание лиц, совершивших административные 

правонарушения, в духе уважения к закону и предупреждение совершения 

новых правонарушений самими правонарушителями и другими лицами. 

Административные взыскания в соответствии с законом делятся на основные 

и дополнительные. Возмездное изъятие и конфискация применяются в 

качестве как основных, так и дополнительных административных взысканий, 

а все другие – как основные. В соответствии со ст. 3.2 КоАП РФ за 

совершение административных правонарушений могут применяться 

следующие виды административных взысканий: 1) предупреждение; 2) 

административный штраф; 3) возмездное изъятие предмета, ставшего 
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орудием совершения или непосредственным объектом административного 

правонарушения; 4) конфискация предмета, явившегося орудием совершения 

или непосредственным объектом правонарушения; 5) лишение специального 

права, предоставленного гражданину (права управления транспортными 

средствами, права охоты); 6) административный арест; 7) административное 

выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица без 

гражданства; 8) дисквалификация. Административное взыскание может быть 

наложено не позднее двух месяцев со дня совершения административного 

правонарушения, а при длящемся правонарушении – двух месяцев со дня его 

обнаружения. 

Производство по делам об административных правонарушениях – это 

совокупность административно-процессуальных норм и основанная на них 

деятельность уполномоченных органов и должностных лиц по применению 

мер административного наказания. Задачами производства по делам об 

административных правонарушениях в соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ 

являются: 1) всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение 

каждого дела; 2) разрешение дела об административном правонарушении в 

соответствии с законом; 3) обеспечение исполнения вынесенного по делу об 

административном правонарушении постановления и другие. Студентам 

необходимо знать, что производство по делам об административных 

правонарушениях ведется на русском языке, но так же наряду с 

государственным языком Российской Федерации производство может 

вестись на государственном языке республики, на территории которой 

находиться субъект, уполномоченный рассматривать дела об 

административных правонарушениях. В соответствии со ст. 24.3 КоАП РФ 

дела об административных правонарушениях подлежат открытому 

рассмотрению, за исключением случаев указанных в законе. 

Субъекты производства по делам об административных 

правонарушениях – это участники производства по делам об 

административных правонарушениях, обладающие необходимой 
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административно-процессуальной правосубъектностью. Субъектами 

производства по делам об административных правонарушениях являются: 1) 

суд, орган, должностное лицо, уполномоченный рассматривать дело об 

административном правонарушении; 2) лицо, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении; 3) 

потерпевший; 4) законные представители физического или юридического 

лица; 5) защитник и представитель; 6) прокурор; 7) понятой; 8) свидетель; 9) 

эксперт; 10) переводчик; 11) специалист. Стадии производства по делам об 

административных правонарушениях – это самостоятельная часть 

производства, которой присущи конкретные задачи, состав участников, 

процессуальное оформление результатов. Стадии производства по делам об 

административных правонарушениях: 1) возбуждение дела об 

административном правонарушении и административное расследование; 2) 

рассмотрение дела об административном правонарушении; 3) пересмотр 

постановлений и решений по делам об административных правонарушениях; 

4) исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях. Согласно ст. 28.1 КоАП РФ поводами для возбуждения 

дела об административном правонарушении являются: 1) сообщения и 

заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах 

массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие 

события административного правонарушения; 2) непосредственное 

обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять 

протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, 

указывающих на наличие события административного правонарушения и т.д. 

По общему правилу срок рассмотрения дела об административном 

правонарушении составляет 15 дней со дня получения протокола об 

административном правонарушении и других материалов дела, но данный 

срок может продлеваться по основаниям перечисленными в ст. 29.6 КоАП 

РФ. По делу об административном правонарушении могут быть вынесены 
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постановления: о назначении административного наказания; о прекращении 

производства по делу об административном правонарушении. 

Контрольные вопросы 

 

1. Признаки административного правонарушения. 

2. Основания наступления административной ответственности. 

3. Виды административных взысканий. 

4. Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Задачи 

 

Задача 1. Драгунов в результате неаккуратного обращения с паспортом 

привел его в негодность, после чего написал заявление на имя начальника 

паспортного стола отделения полиции с просьбой выдать ему новый паспорт. 

Можно ли привлечь Драгунова к административной 

ответственности? 

Задача 2. Студенты группы 8681 не подготовились к экзамену и, 

опасаясь его, решили позвонить в институт и сообщить о якобы заложенном 

взрывном устройстве. В связи с угрозой взрыва все студенты и 

преподаватели были эвакуированы из здания института, и в течение 6 часов 

сотрудники полиции проводили осмотр помещений института с целью 

обнаружения взрывного устройства, которое, естественно, найти им не 

удалось. 

Можно ли привлечь студентов к административной 

ответственности? 

Задача 3. Четырнадцатилетний Царицын 15 апреля находился один 

дома. И в отсутствии родителей взрывал петарды, повредил водопроводные 

трубы. Недовольные шумом соседи вызвали сантехника Борщева. Борщев 

составил акт осмотра поврежденного оборудования в квартире, сделал устное 
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замечание Царицыну и попросил его пройти с ним в отделение полиции для 

составления протокола об административном правонарушении. 

Правомерны ли действия Борщева? 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 

31. – Ст. 4398. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от  30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – 

Ст. 1. 

Библиографический список 

1. Административное право: учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов, под ред. Б.В. Россинского. – 4-е изд., пересмотр. и доп. - М.: 

Норма, 2009. – 905 с. 

2. Административный процесс: учебное пособие / под ред. В.Н. Галузо, 

В.В. Волкова, Е.В.Хахалева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 459 с. 

3. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ / под 

ред. А.Б. Борисов - Юстицинформ, 2012. – 589 с. 

4. Мархгейм М.В. Правоведение: учеб. для студ. вузов по неюридич. 

спец. / М.В. Мархгейм, М.В. Смоленский, Е.Е. Тонков; под ред. проф. М.Б. 

Смоленского. – 7-е изд. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 413 с. 
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Тема 7. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СОСТАВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

План 

1. Понятие, признаки: и категории преступлений. 

2. Состав преступления. 

3. Понятие, признаки, цели уголовного наказания. 

4. Система и виды уголовных наказаний. 

 

Методические указания 

Студентам необходимо обратить внимание на то, что преступление –

это виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ 

под угрозой наказания (ч. 1 ст. 14 УК РФ). В законодательном определении 

преступления названы три главных и обязательных его признака: а) 

общественная опасность; б) виновность; в) уголовная противоправность. 

Общественная опасность, будучи важным социальным свойством 

преступления, выражается в причинении преступлением вреда или создании 

угрозы причинения вреда охраняемым уголовным законом интересам 

(благам). Виновность предполагает определенное психическое отношение 

лица к совершаемому им деянию и его последствиям. Такое психическое 

отношение может выражаться в виде умысла или неосторожности. 

Невиновное причинение вреда полностью исключает ответственность за 

содеянное. Уголовная противоправность означает, что признаки преступного 

деяния описаны в диспозиции уголовно-правовой нормы, т.е. преступно 

только то, что запрещено уголовным законом. В ст. 15 УК РФ произведена 

законодательная категоризация преступлений. Ее критерием служат характер 

и степень общественной опасности преступления. С учетом этих критериев 

вся совокупность преступлений, предусмотренных в УК РФ, разделена на 

четыре категории: 1) преступления небольшой тяжести – это умышленные и 

неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
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предусмотренное УК РФ, не превышает трех лет лишения свободы; 2) 

преступления средней тяжести – это умышленные и неосторожные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не 

превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ. 

превышает три года лишения свободы; 3) тяжкие преступления – это 

умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы; 4) 

особо тяжкие преступления – это умышленные деяния, за совершение ко-

торых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 

десяти лет или более строгое наказание. 

Студентам необходимо знать, что состав преступления представляет 

собой систему установленных уголовным законом объективных и 

субъективных признаков (элементов), содержащихся в преступлении. К 

объективным признакам состава преступления относятся объект и 

объективная сторона, к субъективным – субъект и субъективная сторона 

деяния. Объект преступления – это те общественные отношения (блага, 

интересы), на которые посягает преступление. Объективная сторона 

представляет собой внешнюю форму проявления преступления, которая 

выражается в совершении общественно опасного действия или бездействия, 

причинившего вред правоохраняемым ценностям или создавшего угрозу 

причинения такого вреда, в причинной связи между деянием и 

наступившими последствиями, в обстоятельствах и условиях совершения 

преступления (место, время, обстановка, орудия, средства, способ 

совершения преступления). 

Субъектом преступления называется дееспособное физическое лицо, 

достигшее возраста уголовной ответственности, совершившее преступление. 

Субъективная сторона – это психическое отношение лица, совершившего 

преступление, к деянию и его последствиям, нашедшее свое выражение в 

виде умысла или неосторожности, мотивах и целях совершения 
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преступления, определенном эмоциональном состоянии лица. Установление 

в деянии всех четырех признаков состава преступления является 

обязательным условием для наступления уголовной ответственности. 

Отсутствие хотя бы одного из них означает отсутствие в содеянном состава 

преступления и, следовательно, невозможность наступления уголовной 

ответственности. 

Законодатель в действующем УК РФ дает четкое определение понятию 

наказание. В соответствии с ч. 1 ст. 43 УК РФ наказание есть мера 

государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание 

применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и 

заключается в предусмотренных УК РФ лишении или ограничении прав и 

свобод этого лица. В данном определении обозначены основные признаки, 

характеризующие наказание как уголовно-правовое явление. К признакам 

наказания относятся: 

1. наказание – мера государственного принуждения, устанавливаемая 

уголовным законом. С помощью наказания государство принуждает лицо, 

совершившее преступление, к законопослушному поведению, соблюдению 

уголовно-правовых запретов; 

2. наказание назначается лишь за деяние, предусмотренное УК РФ как 

преступление, поэтому наказание – это юридическое последствие 

преступления, основанием его применения может быть лишь факт 

совершения преступления; 

3. наказание носит публичный характер, то есть назначается от имени 

государства и применяется в интересах всего общества; 

4. наказание носит строго личный характер, оно применяется только к 

лицу, совершившему преступление, и ни при каких обстоятельствах не 

может быть назначенным другим лицам. В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ 

уголовный закон предусматривает три цели назначения наказания: 

1) восстановление социальной справедливости; 

2) исправление осужденного; 
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3) предупреждение совершения нового преступления. 

Система наказаний – это установленный законом и обязательный для 

суда исчерпывающий перечень наказаний, расположенных в определенном 

порядке по степени их тяжести. Все наказания предусмотренные УК РФ 

могут быть классифицированы по определенным признакам:  

1) по порядку назначения подразделяются на: а) основные, б) 

дополнительные, в) смешанные. К основным наказаниям относятся: 

обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной 

службе, ограничение свободы и другие. К дополнительному относится 

лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. К смешанным относятся: штраф и лишение права 

занимать определенные должности;  

2) по субъекту, к которому применяются наказания: а) общие – могут 

назначаться всем лицам, совершившим преступления; б) специальные – 

могут назначаться лишь определенным категориям лиц (например, 

военнослужащим); 

 3) в зависимости от содержания ограничений прав и свобод: а) 

имущественные наказания; б) наказания, связанные с лишением или 

ограничением свободы; в) наказания, включающие принудительное 

привлечение к трудовой деятельности.  

Студентам необходимо осознать, что в соответствии со ст. 44 УК РФ 

насчитывается 13 видов уголовных наказаний: штраф; лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград; обязательные работы; 

исправительные работы; ограничение по военной службе; ограничение 

свободы; принудительные работы; арест; содержание в дисциплинарной 

воинской части; лишение свободы на определенный срок; пожизненное 

лишение свободы; смертная казнь. 
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Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие преступление. Назовите существенные различия 

между «преступление» и «административным проступком». 

2. Охарактеризуйте признаки состава преступления. 

3. Определите понятие уголовного наказания. Перечислите цели 

уголовного наказания. 

4. Перечислите по каким критериям систематизируются уголовные 

наказания. 

 
Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 

31. – Ст. 4398. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ  // 

СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

 
Библиографический список 

1. Комментарий к уголовному кодексу РФ / под ред. Ю.И. Скуратова. - 

М.: Юстицинформ, 2011. – 653 с. 

2. Мархгейм М.В. Правоведение: учеб. для студ. вузов по неюридич. 

спец. / М.В. Мархгейм, М.В. Смоленский, Е.Е. Тонков; под ред. проф. М.Б. 

Смоленского. – 7-е изд. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 413 с. 

3. Уголовное право России. Общая часть / под ред. В.П.Ревина. - М.: 

Норма, 2011. – 529 с. 
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Тема 8. 3АЩИТА НАРУШЕННЫХ ПРАВ И СУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК 

РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

План 

1. Защита прав и законных интересов граждан.  

2. Формы, методы и способы охраны и защиты гражданами своих 

законных прав и интересов. 

3. Рассмотрение споров в арбитражном суде. 

4. Рассмотрение споров в третейском суде. 

 

Методические рекомендации 

Право на защиту жизни, здоровья, свободы, законных интересов 

является важнейшим, естественным, неотъемлемым правом гражданина. 

Государство его легализует, то есть формулирует, уточняет объемы, 

устанавливает обязанность государственных и муниципальных органов, 

должностных лиц, служащих в определенные сроки рассматривать и при-

нимать меры в связи с обращениями, и оно становится регулируемым 

законом, юридическим правом. Студентам следует учитывать, что термин 

«защита права» употребляется в различных смыслах как в законодательстве, 

так и в научной литературе. В законодательстве чаще всего понятие 

«защита» носит достаточно абстрактный характер и означает задачу 

государства, его органов защищать либо те или иные права, либо те или иные 

объекты, либо тех или иных субъектов права. Под защитой прав и законных 

интересов в доктринальном смысле студентам необходимо понимать пра-

вомерную деятельность управомоченных лиц и органов по реализации 

субъективных прав и охраняемых законом интересов в случаях, когда 

последние оспариваются кем-либо или нарушаются. Обобщенно можно 

говорить о двух главных направлениях юридической защиты личности: 

1. от преступлений, деликтов и иных неправомерных действии других 

граждан, юридических лиц; 
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2.  от неправомерных и нецелесообразных действий субъектов власти. 

В соответствии с Конституцией РФ каждый гражданин может 

защищать свои права всеми способами, не запрещенными законом. Эти 

способы защиты должны быть направлены на пресечение правонарушения, 

устранение его последствий. а также воздействие на правонарушителя. 

Гражданин вправе выбирать административную, досудебную или судебную 

формы защиты своих прав и свобод. Лицо может обратиться с жалобой на 

действия государственного органа, общественной организации, 

должностного лица, нарушающие его права, к вышестоящим в порядке 

подчиненности государственному органу, должностному лицу, что предпо-

лагает административный порядок разрешения возникшей конфликтной 

ситуации. При досудебном порядке разрешения спора гражданин может 

выбрать следующие его разновидности: 1) разрешение спора в третейском 

суде; 2) претензионный порядок урегулирования спора; 3) обращение в 

прокуратуру; 4) мировое соглашение сторон. Судебный же порядок 

рассмотрения споров гарантируется ст. 3 ГПК РФ, в соответствии с которой 

заинтересованное лицо вправе обратиться в суд за защитой нарушенных либо 

оспариваемых прав, свобод или законных интересов, в том числе с 

требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

постановления в разумный срок. 

Студентам необходимо обратить внимание на то, что под способами 

защиты субъективных гражданских прав понимаются закрепленные законом 

материально-правовые меры принудительного характера, посредством 

которых производится восстановление (признание) нарушенных 

(оспариваемых) прав и воздействие на правонарушителя. Общий перечень 

этих мер дается в ст. 12 ГК РФ, где говорится, что гражданские права 

защищаются путем их признания, восстановления положения, 

существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих 

право или создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки 
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недействительной и применения последствий ее недействительности, 

применения последствий недействительности ничтожной сделки; признания 

недействительным акта государственного органа или органа местного 

самоуправления; самозащиты права; присуждения к исполнению 

обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; 

компенсации морального вреда; прекращения или изменения 

правоотношения; неприменения судом акта государственного органа или 

органа местного самоуправления, противоречащего закону; и иными спосо-

бами, предусмотренными законом. 

Порядок судопроизводства в арбитражных судах определяется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным конституционным 

законом «О судебной системе Российской Федерации» и Федеральным 

конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской 

Федерации», Арбитражным процессуальным кодексом Российской Феде-

рации и принятыми в соответствии с ними другими федеральными законами. 

Студентам следует усвоить, что задачами арбитражного суда являются: 

защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов 

предприятий, учреждений, организаций и граждан в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности; содействие 

укреплению законности и предупреждению правонарушений в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности (ст. 2 АПК РФ) 

Судопроизводство в арбитражном: суде осуществляется на основе 

состязательности и равноправия сторон, ведется на русском языке. 

Арбитражному суду подведомствены дела по экономическим спорам, 

возникающим из гражданских, административных и иных правоотношений. 

К экономическим спорам, разрешаемым арбитражным судом, в частности, 

относятся: 1) об изменении условий или о расторжении договоров; 2) о 

неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств; 3) о признании 

права собственности и др. Также арбитражный суд рассматривает споры с 

участием иностранных организаций. Если подведомственность означает 
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определение компетенции того государственного или общественного органа, 

который должен разрешить данный спор, то определение подсудности спора 

требует выяснения, в какое звено арбитражной судебной системы следует 

обращаться в конкретном случае с исковым требованием. 

По основному правилу, закрепленному в ст. 35 АПК РФ, иск 

предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту 

нахождения или месту жительства ответчика, но подсудность также может 

быть изменена по основаниям, указанным в пар. 2 гл. 4 АПК РФ. 

Арбитражный процесс состоит из шести стадий: 1) производство в арби-

тражном суде первой инстанции; 2) производство в апелляционной 

инстанции; 3) производство в кассационной инстанции; 4) производство в 

порядке надзора; 5) пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам 

судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную силу; 6) испол-

нение судебных актов. 

Каждая из названных стадий выполняет свои особые функции в 

системе арбитражного процесса. Стадия производства в арбитражном суде 

первой инстанции направлена на разрешение спора по существу. Исковое 

заявление подается в арбитражный суд в письменной форме в двух 

экземплярах (для отсылки ответчику, его подписывает истец или его 

представитель (ст. 125 АПК РФ). Уплачивается государственная пошлина в 

установленных порядке и размере. Рассмотрение дела происходит на 

заседании арбитражного суда. Рассматриваются споры на заседании 

арбитражным судом в составе трех судей, кроме споров, которые 

разрешаются судом единолично. Дело должно быть рассмотрено и решение 

принято в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления искового 

заявления в арбитражный суд. В стадии производства в апелляционной 

инстанции происходит повторное рассмотрение дела по существу на 

основании имеющихся и вновь представленных (при наличии определенных 

условий) доказательств. 
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Кассационное производство имеет целью проверять законность 

решений и постановлений, принятых арбитражными судами субъектов РФ в 

первой и апелляционной инстанциях. Надзорное производство –

исключительная стадия арбитражного процесса, в которой происходит 

пересмотр судебных актов арбитражных судов. По смыслу АПК РФ 

возбуждение надзорного производства возможно только при наличии 

существенных нарушений материального и процессуального права. 

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов 

арбитражного суда, вступивших в законную силу, также является стадией 

арбитражного процесса, ориентированной на исправление судебных ошибок. 

Стадия исполнения судебных актов арбитражных судов направлена на 

практическую реализацию вынесенных решений, определений, 

постановлений в действиях обязанных субъектов. 

Студентам необходимо усвоить, что Третейский суд (коммерческий 

арбитраж) – это негосударственный судебный орган, разрешающий споры по 

экономическим (хозяйственным) договорам юридических лиц между собой, 

юридических лиц и граждан, граждан между собой. В отличие от судов, 

входящих в государственную систему, возникший спор может быть передан 

на разрешение третейского суда только при наличии заключенного между 

сторонами третейского соглашения. 

Компетенция третейского суда определена Федеральным законом «О 

третейских судах в РФ». В соответствии со ст. 17 ФЗ «О третейских судах 

РФ» третейские суды вправе рассматривать любые дела, затрагивающие 

коммерческие интересы организаций (включая государственные) и граждан, 

в частности третейский суд вправе: 1) рассматривать любые коммерческие 

споры, возникающие между организациями и физическими лицами, включая 

индивидуальных предпринимателей; 2) выносить определение о применении 

обеспечительных мер; 3) выносить решения, обязательные для исполнения 

сторонами (в том числе выносить окончательные решения по спорам, 

обжалование которых не допускается) и др. Но третейский суд не вправе 
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рассматривать уголовные дела и дела об административных правонаруше-

ниях. Не вправе назначать наказание, выдавать исполнительные листы. 

Студенты должны хорошо усвоить, что третейские суды бывают двух 

видов: 

1. образованный сторонами для разрешения конкретного                  

спора (лат. аd hoc – для частного случая); 

2. образуемый и действующий на постоянной основе при образовавших 

его юридических лицах, куда субъекты гражданских правоотношений своим 

соглашением могут передать на рассмотрение и разрешение или уже 

возникший спор, или споры, которые могут возникнуть между этими 

сторонами в будущем (институциональный). Постоянно действующие 

третейские суды образуются торговыми палатами, биржами, общественными 

объединениями предпринимателей и потребителей, иными организациями - 

юридическими лицами (ассоциациями, союзами) и действуют при этих 

организациях - юридических лицах. 

Студентам необходимо знать, что в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2002 г. «О третейских судах в РФ» порядок образования 

третейского суда для разрешения конкретного спора определяется по 

соглашению сторон, правила третейского разбирательства (Регламент 

Третейского суда) разрабатываются каждым третейским судом 

самостоятельно. Правила принимаются сторонами при подписании 

третейского соглашения. Стороны, передавая спор на рассмотрение 

третейского суда, принимают на себя обязательство подчиниться его 

решению. В третейском соглашении стороны также могут записать свои 

правила третейского разбирательства, являющиеся обязательными для 

третейского суда. В случаях, если при подготовке к судебному 

разбирательству, при рассмотрении дела по существу или если решение 

третейского суда нарушает основополагающие принципы российского права, 

то гражданским процессуальным (гл. 46 ГПК РФ) и арбитражным 
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процессуальным законодательством (гл. 30, пар. 1 АПК РФ) определен 

порядок оспаривания решений третейских судов. 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте понятие защита прав и законных интересов граждан. 

2. Перечислите направления юридической защиты личности. 

3. Какие формы защиты своих прав и свобод может выбрать 

гражданин? Раскройте эти формы. 

4. Что понимается под способами защиты гражданских прав и 

законных интересов? 

5. Какие задачи, которые выполняет арбитражный суд? 

6. Перечислите стадии арбитражного судопроизводства. 

7. Раскройте понятие третейского суда. 

8. Какие существуют виды третейских судов? 

 

Задачи 

 

Задача 1. Экономический спор, возникший между двумя 

хозяйствующими субъектами, разрешен в соответствии с арбитражной 

оговоркой, согласованной в двустороннем порядке, третейским судом при 

Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 

Сторона, недовольная состоявшимся решением, обратилась за 

судебной защитой в арбитражный суд. Свое обращение она мотивировала 

тем, что ей гарантировано право на судебную защиту, т.е. рассмотрение 

спора по существу государственным, а не третейским судом. 

Третейскую оговорку обратившаяся сторона оценивает как ничтожную, 

поскольку она противоречит основному закону прямого действия – 

Конституции Российской Федерации. 

Третейское разбирательство, по ее мнению, может быть связано только 

со справедливым решением, исполнение которого производится в 
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добровольном, а не принудительном порядке. Принятое же решение 

свидетельствует об очевидных ошибках в квалификации спорных 

правоотношений, в решении вопроса о правах и обязанностях участников 

спорного правоотношения, во взыскании неустойки, размер которой явно не 

соответствует последствиям ненадлежащего исполнения обязательств. 

Как соотносится компетенция государственных и третейских судов в 

связи с заявленными обстоятельствами?  

Имеет ли арбитражный суд полномочия на ревизию, то есть проверку 

по существу решения, принятого третейским судом? 

Задача 2. При рассмотрении спора, возникшего из гражданских 

правоотношений, арбитражный суд уточнил обстоятельства дела, разъяснил 

ответчику круг юридически значимых фактов, способы их доказывания, 

представление доказательств в целях обоснования именующихся у него 

возражений, а также предложил выдать запросы для их истребования у 

сторонних лиц, которые не являются участниками судебного 

разбирательства.  

Истец подал жалобу на судью в квалификационную коллегию судей, с 

которой указал на грубое нарушение им процессуального закона, 

выразившаяся в игнорировании принципа состязательности в арбитражном 

процессе (ст. 9 АПК РФ). 

Содержатся ли в действиях председательствующего по 

рассматриваемому делу признаки нарушения арбитражного 

процессуального закона, которые могут повлечь дисциплинарную 

ответственность? 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-
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ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 

31. – Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 

5. О третейских судах в Российской Федерации: Федеральный закон от 

24.07.2002 № 102-ФЗ  // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3019. 

6. Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007  

№ 229-ФЗ  // СЗ РФ. – 2007. – № 41. – Ст. 4849. 
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Тема 9. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План 

1. Правовой статус Банка России. 

2. Понятие кредитной организации. 

3. Меры, принимаемые Банком России, в случае нарушения 

банковского законодательства. 

 

Методические указания 

Центральный банк Российской Федерации стоит во главе банковской 

системы. В своей деятельности Центральный банк РФ руководствуется 

Федеральном законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)». Правовой статус Банка России 

закреплен на конституционном уровне. Согласно ч. 2 ст. 75 Конституции РФ, 

защита и обеспечение устойчивости рубля - основная функция Банка России, 

которую он осуществляет независимо от других органов государственной 

власти. Из положений ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)», касающихся правового статуса Банка России, необходимо 

отметить следующие: 1) свои функции и полномочия Банк России 

осуществляет независимо от других органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления (ч. 2 ст. 1); 2) Банк России является юридическим лицом (ч. 

3 ст. 1); 3) уставный капитал и иное имущество Банка России являются 

федеральной собственностью. В соответствии с целями своей деятельности 

Банк России осуществляет полномочия по владению, пользованию и 

распоряжению своим имуществом, включая золотовалютные резервы Банка 

России. Изъятие и обременение обязательствами указанного имущества без 

согласия Банка России не допускаются, если иное не предусмотрено 

федеральным законом (ч. 1 ст. 2). Уставный капитал Банка России составляет 

3 млрд руб. (ст. 10); 4) государство не отвечает по обязательствам Банка 
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России, а Банк России — по обязательствам государства, если они не 

приняли на себя такие обязательства или если иное не предусмотрено 

федеральными законами. Банк России осуществляет свои расходы за счет 

собственных доходов (ч. 2 ст. 2). Банк России не отвечает ад обязательствам 

кредитных организаций, за исключением случаев, когда он принимает на 

себя такие обязательства, а кредитные организации не отвечают по 

обязательствам Банка России, за исключением случаев, когда они принимают 

на себя такие обязательства (ст. 79); 5) получение прибыли не является целью 

деятельности Банка России (ч. 2 ст. 3); 6) Банк России вправе издавать 

обязательные для всех нормативные акты (ст. 7) и применять к кредитным 

организациям меры административного воздействия (ст. 74). 

Студентам необходимо запомнить, что Банк России обладает особым 

статусом. Так как правовой статус Банка России можно охарактеризовать как 

двойственный, а главная его особенность заключается в том, что для 

достижения основных целей своей деятельности Банк России наделен 

административными полномочиями как государственный орган и правом 

осуществлять приносящую доход деятельность как некоммерческая 

организация. 

Понятие кредитной организации дано в ст. 1 ФЗ «О банках и 

банковской деятельности». Так, кредитная организация - юридическое лицо, 

которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на 

основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка 

Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские 

операции, предусмотренные Федеральным законом. Кредитная организация 

образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное 

общество. 

Исходя из указанного, признаками кредитной организации являются: 1) 

статус юридического лица, т.е. кредитная организация имеет обособленное 

имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные  
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неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде; 2) основная цель деятельности – получение прибыли, т.е. кредитная 

организация является коммерческой организацией; 3) наличие специального 

разрешения (лицензии Банка России) на право совершения банковских 

операций. 

Студенты должны знать, что Банк России как надзорный орган вправе 

применять к кредитным организациям меры воздействия двух типов: 

предупредительные и принудительные. Содержание предупредительных мер 

воздействия включает: доведение до органов управления кредитной ор-

ганизации информации о недостатках в ее деятельности; предложения 

представить в надзорный орган программу мероприятий, направленных на 

устранение недостатков; установление дополнительного контроля за 

деятельностью кредитной организации и за выполнением ею мероприятий по 

нормализации деятельности. 

К принудительным мерам относятся обязательные для исполнения 

предписания Банка России об устранении выявленных в их деятельности 

нарушений (ч. 1 ст. 73 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)»), а также меры воздействия, перечисленные в ст. 74             

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». В случаях 

нарушения кредитной организацией федеральных законов, издаваемых в 

соответствии с ними нормативных актов и предписаний Банка России, 

непредставления информации, представления неполной или недостоверной 

информации, непроведения обязательного аудита, нераскрытая информации 

о своей деятельности и аудиторского заключения по ней Банк России имеет 

право требовать от кредитной организации устранения выявленных наруше-

ний. взыскивать штраф в размере до 0,1% минимального размера уставного 

капитала либо ограничивать проведение кредитной организацией отдельных 

операций, в том числе с головной кредитной организацией банковской 

группы, головной организацией банковского холдинга, участниками 
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банковской группы, участниками банковского холдинга, со связанным с ней 

лицом (связанными с ней лицами), на срок до шести месяцев. 

В случае неисполнения в установленный Банком России срок 

предписаний Банка России об устранении нарушений, выявленных в 

деятельности кредитной организации, а также в случае, если эти нарушения 

или совершаемые кредитной организацией банковские операции или сделки 

создали реальную угрозу интересам ее кредиторов (вкладчиков), Банк России 

вправе: 1) взыскать с кредитной организации штраф в размере до 1 % размера 

оплаченного уставного капитала, но не более 1 % минимального размера 

уставного капитала; 2) назначить временную администрацию по управлению 

кредитной организацией на срок до шести месяцев и иное. Банк России 

может обратиться в суд с иском о взыскании с кредитной организации 

штрафов или иных санкций, установленных федеральными законами, не 

позднее шеста месяцев со дня составления акта об обнаружении нарушения. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается особенность правового статуса Банка России? 

2. Что такое кредитная организация? 

3. Раскройте признаки кредитной организации. 

4. Какие предупредительные и принудительные меры Банк России 

вправе применять к кредитным организациям? 

 

Задачи 

 

Задача 1. При создании АКБ «Сибирский кредит» на основании 

лицензии ЦБ РФ (Банка России) ему был определен уставной капитал и 

норматив обязательных резервов, депонируемых в Банке России. Банк 

«Сибирский кредит» выполнил резервное требование не полностью, 

сославшись на то, что для некоторых АКБ данные нормативы были ниже. 

Банк России в бесспорном порядке взыскал с Банка «Сибирский кредит» 
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недовнесенные средства, а также наложил на него штрафные санкции в 

размере 2% оплаченного уставного капитала.  

Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. 

Задача 2. Кемеровская городская администрация в целях создания 

благоприятных условий развития предпринимательства обязала АКБ 

«Парус» предоставлять кредиты ряду категорий предпринимателей исходя из 

пониженных ставок. Совет директоров банка отказался выполнить указания 

администрации. Через 10 дней в АКБ «Парус» была отключена 

электроэнергия.  

Какие нарушения законодательства и кем были допущены? В какой 

последовательности должна быть восстановлена законность в данной 

ситуации? Как строятся отношения между кредитными организациями и 

органами власти? 

Задача 3. Налоговый орган затребовал у КБ «Стройбанк» документы, 

касающиеся финансово-хозяйственной деятельности АО «Вера» за 2006-2009 

гг., как необходимые для правильного налогообложения. За отказ 

представить таковые в налоговый орган в 15-дневный срок с момента 

получения письменного запроса заместителя руководителя налогового органа 

руководители банка были привлечены к административной ответственности 

в виде штрафа в размере пятикратной минимальной месячной оплаты труда 

за каждую неделю просрочки. 

Правомерны ли действия налогового органа? Обоснуйте свою точку 

зрения ссылками на нормативные акты. 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 

31. – Ст. 4398. 
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2. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 

02.12.1990 № 395-1 // СЗ. – 1996. – № 6. – Ст. 492. 

3. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): 

Федеральный закон от 10.07.2002 №  86-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 28. – Ст. 

2790. 
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Тема 10. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  НАЛОГОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

План 

1. Субъекты налогового права. 

2. Налоговая система. 

3. Виды налогов. 

4. Налоговые правонарушения. 

5. Ответственность за нарушение налогового законодательства. 

 

Методические рекомендации 

Студентам необходимо знать, что субъект налогового права – это 

внешне обособленное, способное самостоятельно вырабатывать, выражать и 

осуществлять единую волю лицо, которое налоговое законодательство 

наделяет налогово-правовым статусом, то есть потенциальной способностью 

участвовать лично либо через представителя в налоговых правоотношениях. 

Субъект налогового права характеризуют два основных признака: а) 

социальный, то есть внешняя обособленность, персонификация лица 

(выступление вовне в виде единого лица, персоны) и его способность 

свободно вырабатывать, выражать, осуществлять единую волю; б) 

юридический – признание за лицом способности выступать носителем тех 

или иных субъективных прав и обязанностей в сфере налогообложения, то 

есть участвовать в налоговых правоотношениях. Признание физического 

лица, организации, государственного органа субъектом налогового права 

происходит в силу распространения на данное лицо, организацию, 

государственный орган действия налоговых законодательных актов. Каждый 

субъект налогового права независимо от участия в тех или иных налоговых 

правоотношениях обладает определенным комплексом прав и обязанностей. 

Статья 9 НК РФ закрепляет, что в налоговых отношениях участвуют: 1) 

организации и физические лица, признаваемые в соответствии с НК РФ 
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налогоплательщиками или плательщиками сборов; 2) организации и 

физические лица, признаваемые налоговыми агентами; 3) налоговые органы 

(федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю 

и надзору в области налогов и сборов, и его территориальные органы); 4) 

таможенные органы (федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области таможенного дела, подчиненные ему 

таможенные органы Российской Федерации). 

Субъектов налогового права возможно классифицировать по 

следующим основаниям: 

1. по характеру фискального интереса: а) частные субъекты; б) 

публичные субъекты; 

2. по степени имущественной заинтересованности в возникновении 

налоговых отношений: а) имеющие непосредственный собственный 

имущественный интерес в налоговых отношениях; б) не имеющие 

непосредственного собственного имущественного интереса в налоговых 

отношениях. 

Под налоговой системой понимается основанная на определенных 

принципах система урегулированных нормами права общественных 

отношений, складывающихся в связи с установлением и взиманием налогов и 

сборов. В НК РФ такой термин отсутствует, однако применяется другое 

словосочетание – система налогов и сборов. Очевидно, что эти понятия – 

синонимы. Налоговая система государств, как и любая другая система, не 

может формироваться и развиваться иначе как на основе определенных 

принципов, к которым относятся: 1) принцип единства – данный принцип 

означает, что налоговая система действует на всей территории страны для 

всех типов налогоплательщиков; 2) принцип стабильности – означает, что 

налоговая система не может изменяться часто и произвольно; 3) принцип 

мобильности (эластичности) – налоговая система должна реагировать на 

объективно изменяющуюся во времени общественно-политическую и 

экономическую ситуацию: 4) принцип множественности налогов и сборов – 
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данный принцип сводится к тому, что дееспособная налоговая система 

объективно не может состоять лишь из нескольких налогов, а тем более из 

единственного налога. Из положений НК РФ следует, что ныне существует 

общая (трехуровневая) система налогообложения, а также четыре 

специальных налоговых режима: система налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый   сельскохозяйствен-

ный налог – гл. 26.1 НК РФ); упрощенная система налогообложения (гл. 26.2 

НК РФ); система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности (гл. 26.3 НК РФ); система 

налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции (гл. 26.4 

НК РФ). 

Студентам необходимо обратить внимание на то, что в соответствии со 

ст. 12 НК РФ в Российской Федерации устанавливаются следующие виды 

налогов и сборов: федеральные, региональные и местные. Федеральные 

налоги устанавливаются, отменяются и изменяются НК РФ и обязательны к 

уплате на всей территории РФ. К федеральным налогам и сборам относятся: 

1) налог на добавленную стоимость; 2) акцизы; 3) налог на доходы 

физических лиц; 5) налог на прибыль организаций; 6) налог на добычу 

полезных ископаемых; 7) водный налог; 8) сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование объектами водных биологических 

ресурсов; 9) государственная пошлина. 

Правительство субъектов Федерации наделено правом вводить или 

отменять региональные налоги на своей территории и изменять некоторые 

элементы налогообложения в соответствии с действующим федеральным 

законодательством. К региональным налогам НК РФ относит следующие 

виды: 1) налог на имущество организаций; 2) налог на игорный бизнес; 3) 

транспортный налог. 

Местные налоги регламентируются законодательными актами 

федеральных органов власти и законами субъектов РФ. К местным налогам и 
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сборам относятся: 1) земельный налог; 2) налог на имущество физических 

лиц; 3) торговый сбор. 

Однако в учебной литературе авторы нередко выделяют и другие 

основания классификации налогов, например: в зависимости от метода 

взимания налоги подразделяются следующим образом: а) прямые (налог на 

доходы физических лиц; налог на прибыль организаций; налоги на 

имущество как юридических, так и физических лиц.); б) косвенные (налог на 

добавленную стоимость; акцизы; таможенные пошлины и др.); 2) в 

зависимости от принадлежности к уровню бюджета налоги можно 

подразделить так: а) закрепленные (непосредственно и целиком поступают в 

конкретный бюджет или во внебюджетный фонд); б) регулирующие 

(поступают одновременно в бюджеты разных уровней в пропорции, 

определенной бюджетным законодательством). 

Налоговым правонарушением признается виновно совершенное 

противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние 

(действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных 

лиц, за которое НК РФ установлена ответственность. Понятие налогового 

правонарушения обладает следующими признаками:  

1. противоправность предполагает собой совершение 

налогоплательщиком деяния вопреки прямому запрету, установленному 

законом. Совершение действий, прямо не противоречащих законодательству, 

даже если при этом наносятся убытки бюджету (например, налоговая -

оптимизация, проводимая в рамках законных возможностей), право-

нарушением быть признано не может; 

2. виновность. Наложение определенных налоговых санкций влечет 

только виновное совершение наказуемого деяния. Вина правонарушителя 

может быть представлена в двух основных формах: умысел и 

неосторожность. Отсутствие вины является безусловным основанием для 

принятия решения об отсутствии самого правонарушения. Так, 

несвоевременное представление налоговой декларации в связи с болезнью 
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должностного лица, в обязанности которого входит составление и сдача 

бухгалтерской отчетности в налоговые органы, не повлечет привлечение к 

налоговой ответственности; 

3.  наказуемость. Ответственность за налоговое правонарушение 

установлена НК РФ. Следовательно, санкции могут быть применены строго в 

размерах, закрепленных в этом нормативном правовом акте. В соответствии 

с гл. 16 НК РФ к налоговым правонарушениям относятся следующие: а) на-

рушение срока постановки на учет в налоговом органе; б) нарушение 

установленного способа представления налоговой декларации (расчета); в) 

грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов 

налогообложения, и др. 

Противоправность деяния и наличие санкции за данное деяние 

являются обязательными признаками налогового правонарушения, которые 

образуют его состав. Налоговым правонарушением признается действие 

(бездействие) при одновременном наличии 4 элементов: объекта, 

объективной стороны, субъекта, субъективной стороны. Объект налогового 

правонарушения – урегулированные и защищенные законом блага и 

ценности, которым наносится вред противоправными действиями 

(бездействиями). Объективная сторона налогового правонарушения 

заключается в противоправном действии (бездействии) субъекта 

правонарушения, за которое нормами НК РФ установлена ответственность. 

Субъективная сторона налогового правонарушения – юридическая вина в 

форме умысла или неосторожности. Субъектами налогового правонарушения 

являются лица, совершившие правонарушение. 

Налоговая ответственность – это применение финансовых санкций за 

совершение налогового правонарушения уполномоченными на то 

государственными органами к налогоплательщикам и лицам, 

содействующим уплате налога. Формами ответственности за совершение 

налоговых правонарушений являются административная и уголовная 

ответственности. Ведущей мерой ответственности являются налоговые 
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санкции, которые устанавливаются и применяются в виде денежных 

взысканий (штрафов) в установленном законодательством размере. Согласно 

ст. 114 НК РФ, налоговой санкцией является мера ответственности за 

совершение налогового правонарушения. Налоговые санкции установлены в 

виде денежных взысканий (штрафов) гл. 16 НК РФ. При совершении одним 

лицом двух и более налоговых правонарушений налоговые санкции 

взыскиваются за каждое правонарушение в отдельности без поглощения 

менее строгой санкции более строгой. Налоговые санкции взыскиваются с 

налогоплательщиков только в судебном порядке, при этом налоговые органы 

могут обратиться в суд с иском о взыскании налоговой санкции не позднее 

трех лет со дня обнаружения налогового правонарушения и составления 

соответствующего акта. 

 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте понятие субъекты налогового права.  

2. Что является налоговой системой? 

3. Перечислите принципы построения налоговой системы. 

4. Какие существуют виды налогов и сборов? Перечислите основания 

их классификации. 

5. Перечислите какие налоги относятся к: 

а) федеральным; 

б) региональным; 

в) местным. 

6. Что является налоговым правонарушением? 

7. Какими признаками обладает налоговое правонарушение? 

8. Раскройте понятие ответственность за нарушение налогового 

законодательства. Какие существуют формы ответственности? 
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Задачи 

 

Задача 1. Индивидуальный предприниматель Сергеев А. В. 31.05.2010 

г. обратился в порядке ст. 78 НК РФ с заявлением в налоговый орган о 

возврате излишне уплаченного за первый квартал 2010 г. налога на 

добавленную стоимость. Указанная сумма была возвращена Сергееву А. В. 

27.05.2011 г. 

Сергеев А. В. обратился 01.06.2011 г. в налоговую инспекцию с 

заявлением об уплате процентов за несвоевременный возврат излишне 

уплаченного налога. 

Каков порядок возврата излишне уплаченной суммы налога? 

Правомерны ли требования налогоплательщика? 

Задача 2. Налог на доходы физических лиц перечислен налоговым 

агентом по месту нахождения головного предприятия, несмотря на то, что 

удержание налога с работников осуществлялось по месту нахождения 

филиала. По мнению ИФНС РФ, налоговым агентом нарушены нормы п.7 ст. 

226 НК РФ, согласно которым данной налог подлежит уплате в бюджет по 

месту нахождения обособленного подразделения, а не головного 

предприятия, за что предприятие было привлечено к ответственности по ст. 

123 НК РФ. 

Каков порядок уплаты налогов и сборов организациями, имеющими 

филиалы и представительства? Правомерны ли действия налогового 

органа? 

Задача 3. Организация представила налоговую декларацию, в 

соответствии с которой налогоплательщик воспользовался налоговой 

льготой, установленной законом субъекта РФ. В процессе проведения 

камеральной проверки ИФНС РФ затребовала у организации первичные 

документы, подтверждающие право на льготу, однако налогоплательщик 

представил только отчёты о применении льгот, утверждённые органами 

исполнительной власти субъекта РФ. От предоставления первичных 
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документов налогоплательщик уклонился, так как, по его мнению, 

представленных отчётов достаточно для подтверждения такого права на 

льготы, тем более, что в законе субъекта РФ, установившем льготы, 

требования о предоставлении первичных документов для подтверждения 

такого права в рамках камеральной проверки не содержится. 

В связи с непредставлением документов ИФНС РФ приняла решение о 

доначислении налогов, недоимки и штрафа. 

Правомерно ли решение налогового органа? 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 

31. – Ст. 4398. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 № 146-ФЗ  // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 № 117-ФЗ // СЗ РФ. – 2000. – № 32. – Ст. 3340. 

 

Библиографический список 

1. Мархгейм М.В. Правоведение: учеб. для студ. вузов по неюридич. 

спец. / М.В. Мархгейм, М.В. Смоленский, Е.Е. Тонков; под ред. проф. М.Б. 

Смоленского. – 7-е изд. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. –413 с. 

2. Налоговое право России. Учебное пособие / под ред. А.В. Демина – 

2010. – 424 с. 

3. Налоговое право. Учебник / под ред. Н.В. Милякова. – 2010. – 383 с. 

4. Налоговый процесс. Учебное пособие / под ред. А.Н. Козырина. – 

2011. – 328 с. 



84 
 

Вопросы к зачету 
 

1. Понятие, сущность и признаки государства. 

2. Функции государства. 

3. Форма правления. 

4. Форма государственного устройства. 

5. Политический режим. 

6. Понятие, сущность и признаки права. 

7. Функции права. 

8. Понятие и структура правовой нормы. 

9. Понятие и виды источников права. 

10. Понятие и виды нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

11. Конституция Российской Федерации – основной закон Российской 

Федерации. 

12. Система российского права. 

13. Основные отрасли российского права. 

14. Федеративное устройство Российской Федерации. 

15. Система органов государственной власти в Российской Федерации. 

16. Президент Российской Федерации и его полномочия. 

17. Федеральное собрание Российской Федерации. 

18. Правительство Российской Федерации, его структура и 

полномочия. 

19. Судебная власть в Российской Федерации. 

20. Понятие и признаки правового государства. 

21. Понятие гражданского права и основные источники гражданского 

права. 

22. Граждане как субъекты гражданского права, их гражданская 

правоспособность и дееспособность. 

23. Понятие и признаки юридического лица. 
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24. Виды юридических лиц. 

25. Понятие и содержание права собственности. Формы собственности. 

26. Приобретение и прекращение права собственности. 

27. Понятие и виды обязательств. Основания возникновения 

обязательств. 

28. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

29. Наследование по закону. 

30. Наследование по завещанию. 

31. Порядок и условия заключения брака. 

32. Расторжение брака. 

33. Предмет и источники трудового права. 

34. Понятие, стороны и значение трудового договора. Отличие 

трудового договора от гражданско-правовых договоров, связанных с трудом 

(подряда, возмездного оказания услуг и др.). 

35. Виды трудовых договоров. 

36. Форма и содержание трудового договора. 

37. Испытательный срок. 

38. Изменение трудового договора. 

39. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

40. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

41. Дисциплинарные взыскания и порядок их наложения. 

42. Понятие и признаки административных правонарушений. 

43. Понятие административной ответственности. 

44. Понятие, признаки и категории преступлений. 

45. Понятие признаки и цели уголовного наказания. 

46. Понятие государственной тайны. Законодательство Российской 

Федерации о государственной тайне. 
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Темы рефератов 
 

1. Понятие и признаки государства. 

2. Социальное значение и функции государства. 

3. Формы государства. 

4. Понятие и признаки права. 

5. Система права. 

6. Источники права. 

7. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность. 

8. Понятие и признаки правового государства. 

9. Понятие и сущность Конституции Российской Федерации. 

10. Россия – федеративное государство. 

11. Система органов государственной власти в Российской Федерации. 

12. Граждане как субъекты гражданского права. 

13. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

14. Понятие и содержание права собственности. 

15. Понятие и стороны в обязательстве. 

16. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

17. Права и обязанности супругов. 

18. Понятие и содержание трудового договора. 

19. Понятие дисциплины труда. Внутренний трудовой распорядок. 

20. Дисциплинарные взыскания за нарушения трудовой дисциплины и 

порядок их наложения. 

21. Понятие и признаки административного правонарушения. 

22. Понятие, признаки и категории преступлений. 

23. Система и виды уголовных наказаний. 

24. Правовые основы защиты государственной тайны. 
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