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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данное учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии    
с рабочей программой дисциплины «Правоведение». Материал изложен    
в удобной для понимания и запоминания форме – в таблицах и схемах. Та-
кая компактная подача материала, особенно наиболее сложных вопросов  
(с учетом последних изменений в российском законодательстве), позволит 
обучающимся сэкономить время и максимально быстро, качественно под-
готовиться к семинарам, зачетам и экзаменам. Учебно-методическое посо-
бие предназначено для студентов неюридических факультетов очной и за-
очной форм обучения. 

Достоинством данного учебно-методического пособия является то, 
что в нем представлены не только устоявшиеся в науке традиционные под-
ходы к классификациям, типологиям и другим явлениям государственно-
правовой действительности, но и отражено разнообразие трактовок от-
дельных явлений и процессов, а также полемика взглядов на то или иное 
юридическое определение, категорию. 

 
МОДУЛЬ 1 «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 
Таблица 1.1 

 
Теории происхождения государства 

 

Название теории Основное содержание Авторы 
 
 

Теологическая 

Государство возникло по воле бога. 
Следовательно, государство, его ин-
ституты, власть – незыблемы, святы. 
Их возникновение не зависит от воли 
человека 

Аврелий Августин, 
Фома Аквинский, 
Тертулиан  

 

Патриархальная 
Государство возникает из разрос-
шейся семьи 

Конфуций,  
Аристотель 

 
 

Договорная 

В основе государства лежит общест-
венный договор 

Эпикур,  
Г. Гроций,  
Т. Гоббс,  
Д. Локк, 
Ж.Ж. Руссо,  
А.Н. Радищев и др. 

 
 

Теория насилия 

Государство возникло путем акта на-
силия, завоевания одним более силь-
ным народом (как правило, кочевым) 
другого (как правило, оседлого) –  
более слабого народа 

К. Каутский,  
Л. Гумплович,  
Е. Дюринг  
и др. 

 
Марксистская 

Государство возникло на классово-
экономической основе 

К. Маркс,  
Ф. Энгельс,  
Ленин 
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Окончание табл. 1.1 
 

Название теории Основное содержание Авторы 
 
 

Патримониальная 

Государство возникло из права соб-
ственности на землю (патримониум), 
а политическая власть – из власти 
земледельцев 

А. Галлер 

 
 

Психологическая 

Государство возникло благодаря 
особым свойствам психики человека, 
потребности одних во властвовании 
над другими людьми и стремление 
других подчиняться, подражать 

Цицерон,  
Л.И. Петражицкий,  
З. Фрейд,  
Г. Тард  
и др. 

 
Ирригационная  

(гидравлическая) 

Государство возникло в целях кол-
лективного ведения земледелия в до-
линах крупных рек путем эффектив-
ного использования их водных ре-
сурсов (ирригация) 

К. Виттфогель  
и др. 

 
Органическая 

Государство возникает и развивается 
подобно биологическому организму, 
является результатам действия сил 
природы 

Г. Спенсер,  
Р. Вормс  
и др. 

 
Таблица 1.2 

 

Основные внешние и внутренние функции государства 
 

Внутренние функции государства 
Функция Содержание Пример 

 
Экономическая 

функция 

Создание условий для эф-
фективного функциониро-
вания экономической сис-
темы, ведения рыночного 
хозяйства 

Установление налогов; создание 
правовых основ рынка; борьба с 
монополизмом; кредитная поли-
тика и др.  

 

Политическая 
функция 

Осуществление гармониза-
ции интересов различных 
социальных групп 

Проведение референдумов, вы-
боров; формирование парламен-
та; защита конституционного 
строя 

 
 
 

Социальная функция 

Обеспечение нормальных 
условий жизни для всех 
членов общества вне зави-
симости от их участия в 
производстве материальных 
благ, а также от возраста, 
пола, здоровья и т. п. 

Установление МРОТ, пенсий, 
стипендий, пособий; выделение 
средств на здравоохранение, 
культурный отдых, просвещение 
и др. 

 
Правоохранительная 

функция 

Обеспечение точного и пол-
ного выполнения положе-
ний законодательства всеми 
гражданами, организациями, 
государственными органами 

Разработка и принятие законов; 
борьба с правонарушениями 
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Окончание таб. 1.2. 
 

Внутренние функции государства 
Функция Содержание Пример 

 
Экологическая  

функция 

Государственное управле-
ние и координация деятель-
ности в области охраны 
природы 

Экологический контроль и над-
зор, стимулирование введения 
безотходных технологий 

 
Внешние функции государства 

 

Функция обороны Защита государства  
от внешней угрозы 

Ведение оборонительных войн; 
деятельность контрразведки 

 
Дипломатическая  

функция 

Поддержание приемлемых 
отношений со всеми стра-
нами 

Участие в работе различных  
международных организаций,  
в военно-политических блоках  
и союзах и т.д. 

Поддержка мирового 
правопорядка 

Сохранение мира на земле  Борьба с международным тер-
роризмом 

Внешнеэкономическая 
функция 

Развитие взаимовыгодного 
сотрудничества государств 

Координация товарооборота  
и кредитно-финансовые связи 

 
 

 
 

 
Рис. 1.1. Элементный состав формы государства 
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Таблица 1.3 
 

Разновидности монархий по объему властных полномочий 
 

 

Вид монархии 
 

Основные черты 
 

Пример 

Абсолютная Предполагающая неограниченную 
власть монарха 

Ватикан, Кувейт, 
Катар 

Ограниченная  
(конституционная)  
 
В т. ч.: 
        дуалистическая 
 
 
 
 
       парламентарная 

 
 
 
 
Власть монарха ограничена конститу-
цией и парламентом в законодатель-
ной области, но в заданных ими рам-
ках монарх обладает полной свободой 
принятия решений; 
монарх не обладает властью  
и выполняет только представительную 
функцию 

 
 
 
 
Марокко, Иордания 
 
 
 
 
Великобритания, 
Япония,  
Швеция 

 

Таблица 1.4 
 

Виды республик и их основные черты 
 

Вид республики Основные черты Пример 
 
 
 

Парламентская 

Перевес полномочий в пользу парламента. Пра-
вительство отвечает только перед парламентом, 
а не перед президентом. Должность президента, 
как правило, предусмотрена, но он избирается 
обычно парламентом (кроме Болгарии) и имеет 
незначительные полномочия. Широкие полно-
мочия имеет премьер-министр 

Германия,  
Австрия,  
Болгария, 
 Италия,  
Индия  
и др. 

 
 

Президентская 

Характеризуется значительной ролью президен-
та в системе государственных органов, соедине-
нием в его руках полномочий главы государства 
и главы правительства. Президент – координа-
тор всех ветвей власти 

США,  
Аргентина,  
Бразилия,  
Мексика  
и др. 

 
 
 
 
 

Смешанная 
(полупрезиденская) 

 
 
 
 

Сочетает в себе черты парламентской и прези-
дентской республики. Обычно президент и пар-
ламент избираются всем народом, но президент 
формально не является главой правительства, а 
само правительство формируется президентом с 
участием парламента и ответственно перед ним. 
Президент осуществляет взаимодействие всех 
ветвей власти.  
Он наделен обширными полномочиями: глава 
государства (верховный главнокомандующий) 
издает указы, налагает вето и т.д. 

Россия,  
Франция,  
Финляндия,  
Польша  
и др. 
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Окончание табл. 1.4 
 

Вид республики Основные черты Пример 
 
 

Суперпрези- 
дентская 

Власть президента практически не ограничена, 
хотя он и парламент избираются народом, и 
провозглашено формальное разделение властей. 
Президент избирается пожизненно либо выборы 
проводятся формально и контролируются ис-
полнительной властью 

Туркмения,  
Малави,  
Ливия,  
Индонезия,  
Гвинея 
 и др. 

 
Таблица 1.5 

 

Основные формы государственного устройства 
 

Форма Характеристика Пример 
 
 

Унитарное 
государство 

 
Это форма государ-

ственного устройства, при 
котором его части являются 
административно-
территориальными единица-
ми и не имеют статуса госу-
дарственного образования 

1. Единый для всего государства учреди-
тельный нормативный правовой акт (или 
совокупность таких актов), нормы кото-
рого имеют верховенство на всей терри-
тории страны. 
2. Единые для всей страны высшие орга-
ны власти. 
3. Единая система законодательства. 
4. Единое гражданство. 
5. Единая денежная единица. 
6. Составные части унитарного государства 
не обладают признаками суверенитета 

Франция,  
Нидерланды,  
Турция,  
Дания,  
Португалия, 
Япония и др. 

Федеративное 
 государство 

 
Это форма государствен-
ного устройства, при кото-
рой части федеративного 
государства являются го-
сударственными образова-
ниями, обладающими 
юридически определенной 
политической самостоя-
тельностью 

1. Двухуровневая система органов госу-
дарственной власти (федеральная систе-
ма органов власти и система органов вла-
сти субъекта федерации). 
2. Наличие федеральной правовой системы 
и правовой системы субъектов федерации 
(при верховенстве федерального права). 
3. Принцип бикамерализма в построении 
парламента (2-палатное строение парла-
мента, при котором одна из палат, как 
правило верхняя, представляет интересы 
субъектов федерации). 
4. Непризнание за субъектами федерации 
суверенитета (хотя они обладают некото-
рыми его признаками).  
5. Финансовая зависимость субъектов 
федерации от федеральной власти (субъ-
екты лишены реальной финансовой вла-
сти: права эмиссии банковских билетов и 
других денежных знаков), посредством 
которой создается механизм подчинения 
себе центральной властью субъектов фе-
дерации 

Россия, 
США, 
Индия,  
Канада,  
Бельгия,  
Германия,  
Бразилия  
и др. 
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Окончание табл. 1.5 
 

Форма Характеристика Пример 
 6. Принцип двойного гражданства. 

7. Отсутствие у субъектов федерации пра-
ва сецессии, т.е. выхода из состава феде-
рации 

 

 
Конфедеративное 

образование 
 
Это добровольное объе-
динение независимых го-
сударств для достижения 
конкретных целей. Объе-
динившиеся государства 
полностью сохраняя су-
веренитет и значитель-
ную независимость. 
Они передают часть сво-
их властных полномочий 
совместным органам вла-
сти для координации не-
которых действий. Как 
правило, это внешняя по-
литика, связь, транспорт, 
вооружённые силы 

1. Не является единым государством. 
2. Нет единого государственного органа, 
гражданства, системы законодательства. 
3. Каждое из государств имеет право от-
каза от решения союзного координацион-
ного органа – конфедеративного акта. 
4. Свободный выход из конфедерации 

В настоящее 
время  
не сущест-
вует 

 

Таблица 1.6 
 

Основные характеристики политических режимов 
 

Вид режима Характеристика Пример 
 

Демократи- 
ческий 

 
Типы: 
 представи-
тельная демо-
кратия; 
 прямая демо-
кратия; 
 либеральная 
демократия и др. 

1. Признание за гражданами широких прав, свобод 
и их гарантированность. 
2. Равенство всех перед законом и судом. 
3. Соблюдение законности и правопорядка, призна-
ние принципа конституционности. 
4. Разделение властей, многопартийность, идеоло-
гический плюрализм. 
5. Гласность и отсутствие цензуры в СМИ. 
6. Всеобщие свободные выборы высших органов 
власти. 
7. Наличие гражданского общества и др. 

Россия,  
США и др. 

 
Авторитарный 

 
Типы: 
– абсолютная 
монархия; 

1. Небольшое число носителей власти (диктатор,  
военная хунта, олигархическая группа). 
Неподконтрольность власти народу, сужены или 
сведены на нет действия принципов выборности го-
сударственных органов и должностных лиц, подот-
чётность их населению. 

Узбекистан,  
Грузия, 
Саудовская  
Аравия, 
и др. 
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Окончание табл. 1.6 
 

Вид режима Характеристика Пример 
– олигархиче-
ский тип; 
– военный  
режим 

2. Ограничение прав и свобод граждан. 
3. Игнорируется принцип разделения властей, глава 
государства. Исполнительная власть доминируют. 
Монополизация власти и политики, недопущение 
реальной политической оппозиции и конкуренции 

 

 
Тоталитарный 

 
Типы: 
 фашизм; 
 национал-
социализм; 
 сталинизм; 
 маоизм; 
 исламский 
фундаментализм 
и др. 

1. Наличие одной всеобъемлющей идеологии, на ко-
торой построена политическая система общества. 
2. Крайняя централизация управления. 
3. Усиление роли карательных органов. 
4. Отсутствие зачатков гражданского общества или 
их искоренение. 
5. Массовое нарушение прав человека. 
6. Большая роль государственной пропаганды, мани-
пуляция массовым сознанием населения. 
7. Централизованное планирование экономики. 
Административный контроль над отправлением пра-
восудия 

Иран,  
Туркмения,  
гитлеровская  
Германия,  
сталинский 
СССР,  
маоистский  
Китай  
и др. 

 
Таблица 1.7 

 

Основные теории права 
 

Теория Сущность Авторы 

Естественно-правовая Право есть совокупность естественных 
прав человека 

Гоббс, Локк,  
Радищев и др. 

Историческая Право есть совокупность правовых 
обычаев 

Гуго, Пухта,  
Савиньи и др 

Нормативистская 
Право есть пирамида не зависящих от 
сущего норм 

Штаммлер, 
Новгородцев,  
Кельзен 

Материалистическая Право есть возведенная в закон воля 
господствующего класса 

Маркс, Энгельс,  
Ленин и др. 

Психологическая Право есть правовые эмоции личности  Петражицкий,  
Росс, Рейснер и др. 

 
Таблица 1.8 

 
Основные черты права 

 

Черта Характеристика 

Социальность Регулирует наиболее важные общественные отношения. Неот-
чуждаемо и принадлежит каждому от рождения 

Нормативность Всегда предполагает дозволение, запрет или позитивное обвя-
зывание и имеет определенную структуру 
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Окончание табл. 1.8 
 

Черта Характеристика 

Обязательность Обязательно для исполнения для всех под угрозой государст-
венного принуждения 

Неперсонифици-
рованность 

и неказуистичность 

Рассчитано на неопределенный круг лиц, на неопределенное 
число случаев 

Формализм 
и процедурность 

Право всегда выражено в конкретной форме (закон, указ, поста-
новление и т.д.), которая принята с соблюдением определенной 
процедуры 

 
 

 
 

 
 

Рис. 1.2. Структура нормы права 
 

Таблица 1.9 
 

Элементы нормы права 
 

Элемент  
нормы права 

 

Содержание 

Гипотеза  
(если…) 

Элемент юридической нормы, который указывает на адресата нормы 
(субъектов регулируемых отношений) и условия, при которых норма 
подлежит применению (юридические факты) 

Диспозиция 
(то…) 

Элемент юридической нормы, который содержит само правило по-
ведения и указывает на то, каким может и каким должно быть это 
поведение, которому должны следовать участники правоотношений, 
устанавливает субъективные права и обязанности адресатов 

Санкция  
(иначе…) 

Элемент юридической нормы, который указывает на правовые по-
следствия несоблюдения установленных требований, как правило, 
неблагоприятные для правонарушителя (меры государственного 
принуждения, меры юридической ответственности, наказания) 
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Таблица 1.10 
 

Источники права 
 

Источник права Характеристика 

 
 
 
 
 

Правовой обычай 

Это исторически сложившееся правило поведения, содержащее-
ся в сознании людей, вошедшее в привычку в результате много-
кратного повторения и приводящее к правовым   последствиям.  
В правовой системе России он не получил достаточного распро-
странения. Исключение: обычай делового оборота  
(ст. 5 Гражданского кодекса РФ).  
Правовой обычай не создается, а признается государством и 
поддерживается возможностью государственного принуждения.  
Особенно велика значимость обычно-правовых норм в нацио-
нальных правовых системах Африки и Мадагаскара 

 
 
 
 

Правовой 
прецедент 

Это предшествующее решение судебных (судебный прецедент) 
или административных (административный прецедент) органов 
по конкретному делу. Впоследствии он принимается за образец 
при рассмотрении аналогичных дел в равных и нижестоящих 
инстанциях.  
Судебные прецеденты, собранные в сборники, являются основ-
ной формой права для государств с англо-саксонской правовой 
системой (США, Австралия, Канада и др.).  
Формально прецедент не имеет применения в качестве формы 
права в Российской Федерации 

 
 

Нормативный  
правовой  
договор 

Заключается уполномоченными на то субъектами (санкциони-
рованное или делегированное нормотворчество), устанавливает, 
изменяет или прекращает нормы общего характера. 
Договоры характерны, прежде всего, для конституционного, ад-
министративного и трудового права. Например, Федеративный 
договор между федеральным центром и субъектами федерации, 
хозяйственные договоры между госорганами субъектов федера-
ции, коллективный договор и т.д. 

 
Нормативный  
правовой акт 

(НПА) 

Официальный документ установленной формы, принятый (из-
данный) в пределах компетенции уполномоченного государст-
венного органа (должностного лица) или путем референдума с 
соблюдением установленной законодательством процедуры, со-
держащий общеобязательные правила поведения, рассчитанные 
на неопределенный круг лиц и неоднократное применение 

 
 
 

Правовая доктрина 

Это научные теории и принципы, разработанные или признан-
ные в конкретном государстве. Она активно влияет на трактовку 
и формирование системы источников права. Например, Иджма – 
согласованные заключения, сформулированные мусульмански-
ми духовными авторитетами, являются в собственном смысле 
источниками мусульманского права 

 

Религиозные  
тексты 

Это священные книги и сборники, нормы которых используют-
ся в юридической практике. Например, Коран и Сунна в му-
сульманском праве 
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Окончание табл. 1.10 
 

Источник права Характеристика 
Общепризнанные 

принципы и нормы 
международного 

права 

Обычно они содержатся в основополагающих международных 
актах. Например, Устав ООН, Всеобщая декларация прав чело-
века, Международный пакт «О гражданских и политических 
правах» и т.д. 

 
 
 

Международные 
договоры 

Могут быть как многосторонними, заключаемые в рамках меж-
дународных организаций (например, Конвенции Международ-
ной организации труда (МОТ) или Всемирной торговой органи-
зации (ВТО), так и двухсторонние (например, договор России и 
Франции об экономическом сотрудничестве). Если междуна-
родным договором РФ установлены иные правила, чем преду-
смотренные законом, то применяются правила международных 
договоров 

 
Таблица 1.11 

 

Сроки вступления нормативно-правовых актов (НПА) в РФ 
 

Вид документа Сроки вступления в силу 

ФКЗ, ФЗ По истечении 10 дней после дня их официального 
опубликования  

НПА Президента РФ По истечении 7 дней после дня их первого офи-
циального опубликования  

НПА Правительства РФ По истечении 7 дней после дня их первого офици-
ального опубликования  

НПА субъектов РФ, 
муниципальных органов 

Определяются субъектами РФ и органами муници-
пального самоуправления самостоятельно 

 

Таблица 1.12 
 

Правовые семьи современности 
 

Правовая 
семья Характеристика Страны 

 
 
 
 
 
 
 
 
Романо- 
германская 

Возникла на основе рецепции (от лат. – принятие, 
адаптация) римского права Средневековой Евро-
пой благодаря деятельности итальянских и гер-
манских университетов. 
Основной источник права – нормативно-правовой 
акт. Существует развитая система подзаконных 
актов, определенную роль играет правовая док-
трина. Значение правовых обычаев и прецедентов 
относительно невелико. 
Ей присуще четкое деление норм права на отрас-
ли, а все отрасли подразделяются на две подсис-
темы: частное и публичное право. Также сущест-
вует деление на материальное и процессуальное 
право. 

Россия,  
страны Европы, 
кроме Великобри-
тании,  
многие страны  
Латинской Аме-
рики,  
Япония,  
Китай,  
часть африкан-
ских стран и др. 
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Продолжение табл. 1.12 
 

Правовая 
семья Характеристика Страны 

 В системе органов государства проводится четкое 
различие на законодательные и правопримени-
тельные органы. Важнейшую роль законодатель-
ные органы, имеющие монополию на законо-
творчество. Судьи не создают, а только приме-
няют нормы права 

 

 
 
 
Англо- 
саксонская 

Основой формирования данной системы стала 
деятельность английских королевских судов (общее 
право) и суда канцлера (право справедливости). 
Основным источником права здесь является су-
дебный прецедент. Основные правовые принци-
пы берутся из решений суда. Суд играет ведущую 
роль, по сути, он творит право, т. е. суд не приме-
няет, а создает нормы права, опираясь на решения 
вышестоящих судов или равных судов  
(прецеденты). 
Определенное значение имеют законы и подзакон-
ные акты, но их значение относительно невелико. 
В этих правовых системах отсутствует деление 
права на частное и публичное. Отсутствует стро-
гое деление права на отрасли 

Велико- 
британия  
(кроме Шотлан-
дии),  
Канада,  
США, 
Ямайка,  
Австралия и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Религиозная  

В основе лежит какая-либо система вероучения. 
Мусульманское право наиболее распространено 
(более 1 млрд верующих).  
Страны мусульманского права образуют одну из 
закрытых правовых систем, т. к. оно регулирует 
отношения только между мусульманами, а невы-
полнение его норм является одновременно гре-
хом и преступлением.  
Источниками мусульманского права являются 
Коран, Сунна, Иджма, Кияс.  
Вместе с тем мусульманское право не отрицает 
адат, т.е. обычное право. В настоящее время все 
большую роль играют нормативные правовые ак-
ты, особенно в Турции, Египте, Сирии, Тунисе 
и т. п. Это стало следствием западного влияния. 
Существует два вида судов: одни судят на основе 
шариата, другие – на основе законов и обычаев.  
Внутренняя структура права только формируется, 
и в настоящее время отсутствует деление права 
на частное и публичное, только намечается выде-
ление отдельных отраслей права. При этом нельзя 
смешивать два понятия – мусульманское право и 
право мусульманских стран. 
В чистом виде мусульманское право существует в 
немногих государствах и проявляется преимуще-
ственно в семейном и наследственном праве 

Иран  
(в чистом виде 
мусульманское 
право) 
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Окончание табл. 1.12 
 

Правовая 
семья Характеристика Страны 

 
 
 
 
Традиционная 
(патриар-
хальна) 

Для этих систем характерна существенная роль 
обычаев и традиций, но все большее влияние 
приобретает закон. 
Основными источниками права являются обычаи 
и традиции, передаваемые из поколения в поко-
ление. Они сохраняют важную роль в регулиро-
вании земельных, семейных, наследственных и 
ряда других отношений. 
Деятельность судов рассчитана на примирение 
сторон, восстановление согласия внутри группы 
или сообщества 

Страны 
Африки 

 

Таблица 1.13 
Признаки правоотношений 

 
Признак Характеристика 

Это всегда 
общественные 

отношения 

Возникают, изменяются или прекращаются на основе нормы 
права (нет нормы – нет правоотношения) 

Носят волевой 
характер 

В такие правоотношения вступают, по общему правилу, по 
своей воле (например, семейные правоотношения, трудовые 
правоотношения и т. д.), либо по воле уполномоченного на 
применение мер принуждения органа или лица (охранитель-
ные правоотношения, связанные с применением мер юриди-
ческой ответственности) (например, уголовные правоотноше-
ния, административные правоотношения и др.), либо в дру-
гих установленных законом случаях (например, наследование 
по закону, судебное признание отцовства и т.д.) 

 
Взаимный характер 

Участники правоотношений всегда связаны субъективными 
правами (у управомоченного лица) и юридическими обязан-
ностями (у правообязанного лица) взаимного характера 

Охраняемы 
государством 

Охраняются возможностью государственного принуждения 

Индивидуализирован-
ность субъектов 

Конкретные, индивидуально определенные субъекты, т. е. 
известно, «кто с кем» 

Персонификация 
прав и обязанностей 

Принадлежат не абстрактным лицам, а конкретным людям и 
их объединениям 

 

Таблица 1.14 
 

Виды элементов правосубъектности и их характеристика 
 

Виды Характеристика 
Правоспособность 

 
Общая 

Возможность субъекта права иметь любые права и обязанности из числа 
предусмотренных действующими законами. Она признается государст-
вом за физическими лицами с момента их рождения, за юридическими – 
с момента их государственной регистрации 
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Окончание табл. 1.14 
 

Виды Характеристика 
 

Отраслевая Возможность иметь права и обязанности в тех или иных отраслях права. 
В каждой отрасли права сроки ее наступления могут быть различны 

 
 

Специальная 

Требует наличия особых социально-юридических свойств субъекта 
(возраст, специальность, здоровье). Это возможность быть участником 
правоотношений, возникающих в связи с занятием определенных 
должностей (президент, судья, член парламента) или принадлежностью 
лица к определенным категориям субъектов права 

Дееспособность 
 
 

Полная 

Способность своими действиями приобретать и осуществлять любые не 
запрещенные законом права принимать и исполнять любые не запре-
щенные законом обязанности. Возникает при достижении лицом 18-
летнего возраста; при вступлении в брак в возрасте до 18 лет; в случае 
эмансипации – с 16 лет 

 

Частичная Означает, что гражданин может приобретать, осуществлять своими 
действиями не любые, а только некоторые права и обязанности. Все ос-
тальные сделки за несовершеннолетних могут совершать только их ро-
дители, усыновители, опекуны. Частичной дееспособностью обладают 
малолетние в возрасте от 6 до 14 лет 

 

Неполная Неполной дееспособностью обладают несовершеннолетние в возрасте 
от 14 до 18 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ограничен-
ная 

Ограниченная дееспособность состоит в лишении гражданина права со-
вершать сделки (за исключением мелких бытовых), а также права полу-
чать и распоряжаться заработком и иными доходами.  
Различают две разновидности ограничений дееспособности: 
1) ограниченная дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству за-
конных представителей может ограничить или лишить несовершенно-
летнего права самостоятельно распоряжаться заработком, стипендией, 
другими доходами: так бывает, когда неправильные действия несовер-
шеннолетнего вредят его развитию и воспитанию; 
2) ограниченная дееспособность лиц, злоупотребляющих спиртными 
напитками или наркотическими средствами. Устанавливается судом в 
случае, если такое злоупотребление ставит семью в тяжелое материаль-
ное положение. Все сделки, кроме мелких бытовых, такой гражданин 
может совершать только с согласия попечителя. Однако он во всех слу-
чаях самостоятельно несет полную имущественную ответственность 

 
Недееспо-
собность 

Полностью недееспособными признаются: 
1) малолетние в возрасте до шести лет; 
2) лица, признанные недееспособными в судебном порядке в случае, 
когда они вследствие психического расстройства не могут понимать 
значение своих действий или руководить ими 

Деликтоспособность 

 
 
Физических 

лиц 

Определяется государством с учетом психофизиологических возможно-
стей личности, исходя из социальной зрелости индивида, устанавлива-
ется при достижении определенного возраста: 
1) в уголовном праве – за наиболее тяжкие преступления – с 14 лет; за 
остальные преступления – с 16 лет; 
2) в административном праве – с 16 лет;  
3) в трудовом праве (дисциплинарная ответственность) – с 14 лет 
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Таблица 1.15 
 

Юридический состав правонарушения 
 

Элемент  
правонарушения 

 

Характеристика 

 
 
 

Объект 

Это общественные отношения, регулируемые и охраняемые 
правом. Объектом правонарушения могут выступать соци-
альные и личностные ценности, которым ущерб наносят про-
тивоправные деяниея. Правонарушитель своим действием 
или бездействием нарушает сложившийся и обеспечиваемый 
правовыми нормами правопорядок, всегда причиняет ущерб 
субъективным правам граждан  
(например, объектом хулиганства является такая социаль-
ная ценность, как правопорядок; оскорбление наносит ущерб 
личной ценности – достоинству) 

 
 
 
 
 

Субъект 

Достигшее определенного возраста, деликтоспособное, вме-
няемое физическое лицо (гражданин, иностранец или лицо 
без гражданства) или, в предусмотренных законом случаях, 
юридическое лицо (организация), совершившие противо-
правное деяние. 
Правонарушением может считаться только такое деяние че-
ловека, когда он в процессе достижения поставленной цели 
контролирует свое поведение, выражает в нем свою волю. 
Поэтому не являются правонарушением деяния человека, со-
вершенные против его воли под воздействием физического 
принуждения или непреодолимой силы 

Объективная сторона Это внешнее проявление противоправного деяния 
Субъективная 

сторона 
Это психическое отношение субъекта к совершенному дея-
нию и его последствиям 

 
Таблица 1.16 

 
Формы вины 

 
 

Умысел 
 

Неосторожность 

Прямой – правонарушитель знал о 
противоправности своего деяния, 
предвидел вредные последствия и 
желал их наступления (например, 
вина при умышленных убийствах, 
грабежах, разбое и т.д.) 

Легкомыслие – лицо предвидело возможность 
наступления общественно вредных (опасных) 
последствий своих деяний, но без достаточных 
на то оснований самонадеянно рассчитывало на 
предотвращение этих последствий (например, 
превышение скорости движения автомобиля в 
населенном пункте в расчете на водительское 
мастерство и малолюдность в утренние часы. В 
результате – наезд на пешехода) 
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Окончание табл. 1.16 
 

 
Умысел 

 
Неосторожность 

Косвенный – правонарушитель 
сознавал общественную вредность 
своих деяний; предвидел возмож-
ность наступления вредных по-
следствий, но не желал их наступ-
ления или относился безразлично 
к их наступлению (например, от-
крытие огня из пистолета в люд-
ном парке с целью демонстрации 
своей «крутизны», вследствие чего 
пострадал случайный прохожий)  

Небрежность – совершая правонарушение, ли-
цо не предвидело возможность наступления об-
щественно опасных последствий своего деяния, 
хотя при необходимой внимательности и преду-
смотрительности должно было и могло предви-
деть эти последствия (например, медицинская 
сестра по ошибке ввела больному повышенную, 
по сравнению с предписанной, дозу лекарства, в 
результате чего он скончался) 

 
 

 

 
Рис. 1.3. Признаки объективной стороны правонарушения 

 
Таблица 1.17 

 
Принципы юридической ответственности 

 
Принцип Содержание 

 

Принцип  
законности 

Заключается в точном и неуклонном исполнении требований 
закона, т. е. ответственность наступает лишь за деяния, преду-
смотренные законом и только в пределах закона 

 
 

Принцип  
справедливости 

Заключается в необходимости соблюдения следующих требо-
ваний: 
 нельзя за проступки устанавливать уголовное наказание; 
 закон, устанавливающий ответственность или усили-
вающий ее, не может иметь обратной силы; 

 

Признаки объективной стороны 
 правонарушения 

Общественно-опасное, 
уголовно-преследуемое 

деяние 

Причинная связь 
между деянием  

и последствиями 

Орудия Обстановка Способ 

Время 

Общественно-
опасные последствия 

Место 

Средства 
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Продолжение табл. 1.17 
 

Принцип Содержание 
 
 

 юридическая ответственность по возможности всегда 
должна обеспечивать возмещение ущерба, причиненного пра-
вонарушением; 
 наказание, взыскание должно соответствовать характеру 
и степени вредности правонарушения; 
 лицо несет ответственность лишь за свое собственное 
поведение (исключение – случай ответственности за чужую 
вину по гражданскому праву); 
 за одно правонарушение – возможно лишь одно юриди-
ческое наказание. 
Правонарушитель может быть привлечен одновременно к 
ответственности различных видов 

 
 

Принцип  
целесообразности 

Заключается в соответствии применяемой к нарушителю меры 
воздействия целям юридической ответственности в демокра-
тическом обществе.  
Целесообразность предполагает: 
 строгую индивидуализацию ответственности в зависи-
мости от тяжести правонарушения, обстоятельств его совер-
шения, свойств личности нарушителя; 
 смягчение ответственности или даже освобождение от 
нее в случае малозначительности правонарушения, отсутствие 
вредных последствий и т.п.; 
 замену (при возможности к этому) юридической ответст-
венности неюридической. 
Закон предусматривает возможность полного или частично-
го освобождения от юридической ответственности с учетом 
определенных обстоятельств. 
Срок исполнения наказания может быть сокращен, если осу-
жденный своим поведением доказал свое исправление (услов-
но-досрочное освобождение, замена неотбытой части наказа-
ния более мягким наказанием. 
При определенных условиях законодательство допускает так-
же замену одного вида юридической ответственности другим 
(например, уголовную ответственность административной) 

 
 
 

Принцип 
 неотвратимости 

Означает, что ни одно правонарушение не должно оставаться 
нераскрытым, вне поля зрения государства и общественности, 
без отрицательной реакции с их стороны.  
Неизменной задачей остается использование всей силы зако-
нов в борьбе с преступностью и другими правонарушениями, 
чтобы люди в любом населенном пункте чувствовали заботу 
государства об их покое и неприкосновенности, были уверены, 
что ни один правонарушитель не уйдет от заслуженного нака-
зания 

 
Принцип  

гуманности 

Проявляется как в законодательстве, устанавливающем юри-
дическую ответственность, так и в деятельности правоохрани-
тельных органов, применяющих ее.  
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Окончание табл. 1.17 
 

Принцип Содержание 
 
 

Не допускаются меры наказания и взыскания, причиняющие 
физические страдания или унижающие человеческое достоин-
ство 

 
 

Принцип вины 

Действует в основном в процессе привлечения лица к уголов-
ной ответственности.  
Никто не может нести уголовную ответственность, если не ус-
тановлена его личная вина в отношении общественно-опасного 
деяния и наступивших последствий 

 
Таблица 1.18 

 
Виды юридической ответственности 

 
Вид Характеристика Пример 

 
 

Дисциплинарная 

Заключается в наложении на виновное лицо 
дисциплинарного взыскания властью руково-
дителя. Основные нормативно-правовые акты 
в РФ – ТК РФ, Дисциплинарный устав Воору-
женных Сил и т.д. 

Предупрежде-
ние, выговор, 
увольнение 

 
Администра-

тивная 

Применение органами исполнительной власти 
мер воздействия к виновным лицам. Основной 
нормативно-правовой акт – КОАП РФ.  

Штраф, лише-
ние специаль-
ного права 

 
Материальная 

Возмещение имущественного вреда, нанесен-
ного в результате неправомерных действий в 
процессе выполнения лицом своих служебных 
обязанностей 

Штраф 

 

Гражданско- 
правовая 

Вытекает из нарушения имущественных и 
личных неимущественных прав граждан и ор-
ганизаций.  
Основной нормативный акт – ГК РФ 

Полное возме-
щение вреда, 
штраф 

 
Уголовная 

Применяется в судебном порядке к лицу, ви-
новному в совершении преступления.  
Единственный нормативный акт – УК РФ 

Лишение 
свободы 

 
Таблица 1.19 

 
Основные функции юридической ответственности 

 
Наименование функции Сущность 

 
Карательная 

Реакция общества в лице государства на вред, причи-
ненный правонарушителем. Прежде всего, это его на-
казание 

Превентивная 
(предупредительная) 

Наказание правонарушителя является средством пре-
дупреждения (превенции) совершения новых право-
нарушений 
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Окончание табл. 1.19 
 

Наименование функции Сущность 
 
 

Воспитательная 

Эффективная борьба с нарушителями, своевременное 
и неотвратимое наказание виновных способствуют 
повышению ответственности и дисциплины граждан, 
активизации их трудовой деятельности, и, в конечном 
счете, – укреплению законности и правопорядка 

 
Правовосстановительная 

(компенсационная) 

Меры юридической ответственности направлены не 
на формальное наказание виновного, а на то, чтобы 
обеспечить нарушенный интерес общества, постра-
давшего от правонарушения субъекта, восстановить 
нарушенные общественные отношения 

 
Таблица 1.20 

Обстоятельства, освобождающие от юридической ответственности  
и исключающие юридическую ответственность 

 
Обстоятельства, освобождающие  
от юридической ответственности 

Обстоятельства, исключающие  
юридическую ответственность 

1. Деятельное раскаяние виновного лица. 
2. Примирение лица, совершившего дея-
ние, с потерпевшим. 
3. Изменение обстановки, вследствие ко-
торой лицо или совершенное им деяние 
перестали быть общественно опасными. 
4. Изменение сроков давности. 
5. Условно-досрочное освобождение ви-
новного лица от отбывания наказания. 
6. Замена неотбытой части наказания бо-
лее мягким видом. 
7. Освобождение от наказания в связи с 
болезнью лица. 
8. Отсрочка отбывания наказания для 
женщин в связи с беременностью или 
наличием малолетних детей. 
9. В связи с истечением сроков давности 
обвинительного приговора 

1. Возраст: к уголовной ответственности 
привлекаются лица с 16 лет, а по ряду 
преступлений – с 14 лет; к администра-
тивной и дисциплинарной ответственно-
сти – с 16 лет; к гражданской – с 18 лет. 
2. Необходимая оборона. 
3. Причинение вреда при задержании ли-
ца, совершившего преступление. 
4. Крайняя необходимость: устранение 
опасности, непосредственно угрожающей 
личности и правам данного лица, если эта 
опасность не может быть устранена дру-
гим средствами. 
5. Физическое и (или) психическое при-
нуждение, когда лицо не могло руково-
дить своими действиями (бездействием). 
6. Обоснованный риск для достижения 
общественно полезной цели. 
7. Исполнение приказа или распоряже-
ния. 
8. Невменяемость лица, совершившего 
деяние 
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МОДУЛЬ 2 «ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ» 

 
Таблица 2.1 

Структура Конституции РФ  
 

 
 
 
 
 
 

Преамбула 

Мы, многонациональный народ РФ, соединенные общей 
судьбой на своей земле, утверждая права и свободы челове-
ка, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сло-
жившееся государственное единство, исходя из общепри-
знанных принципов равноправия и самоопределения наро-
дов, чтя память предков, передавших нам любовь и уваже-
ние к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая 
суверенную государственность России и утверждая незыб-
лемость ее демократической основы, стремясь обеспечить 
благополучие и процветание России, исходя из ответствен-
ности за свою Родину перед нынешним и будущими поко-
лениями, сознавая себя частью мирового сообщества, при-
нимаем Конституцию РФ 

Первый раздел 
«Основы  
конституционного 
строя» 

Изложены основы государственного и общественного уст-
ройства современной России 

«Права и свободы  
человека  
и гражданина» 

Дана характеристика конституционно-правового статуса 
личности в Российской Федерации 

«Федеративное  
устройство» 

Закреплены основные принципы российского федерализма  

«Президент РФ» Перечислены полномочия и обязанности Президента РФ 
«Федеральное  
Собрание» 

Приведена структура и основы функционирования Феде-
рального Собрания 

«Правительство РФ» Приведена структура и основы функционирования Прави-
тельства РФ 

«Судебная власть» Закреплены основные принципы судебной власти 
«Местное  
самоуправление» 

Закреплены конституционные основы осуществления мест-
ного самоуправления в России 

«Конституционные  
поправки и пересмотр 
Конституции» 

Содержит материальные и процессуальные нормы, опреде-
ляющие порядок изменения Основного закона 

Второй раздел 
 
 

«Заключительные  
и переходные  
положения» 

Такой раздел появился впервые. Там закрепляются положе-
ния по вопросам, которые связаны с введением новой Кон-
ституции в действие, фиксируются прекращение действия 
прежних Конституций и Федеративного договора, порядок 
применения законов и иных правовых актов, действовав-
ших до вступления в силу настоящей Конституции, основа-
ния, на которые продолжают действовать ранее образован-
ные органы 
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Таблица 2.2 
 

Характерные признаки правового государства 
 

№ Описание признака 

1 
Признание основных неотчуждаемых прав и свобод человека в качестве выс-
шей ценности и закрепление системы их гарантий на уровне международных 
стандартов 

2 Верховенство закона во всех сферах общественной и государственной жизни 
3 Реальность прав и свобод личности, обеспечение ее свободного развития 

4 Взаимная ответственность государства и личности, обязательность закона не 
только для граждан, но и для самого государства 

5 Строгое исполнение требований закона, господство в государстве принципа 
законности 

6 Осуществление государством эффективного контроля за исполнением законо-
дательства 

 
Таблица 2.3 

 
Характерные признаки республиканской формы правления в РФ 

 
№ Описание признака 

1 Отказ от какого-либо независимого и длительного обладания государственной 
властью, основанного на индивидуальном праве 

2 
Ориентация государственного строя РФ на разуме и опыте, а не на достиже-
нии идеальных целей, приводящих обычно к тоталитаризму правого или лево-
го толка 

3 Создание государственных органов на основе согласования интересов управ-
ления государством и нерушимостью гражданских свобод 

4 Формирование государственных органов путем свободных выборов и на огра-
ниченный срок 

 
Таблица 2.4 

Принцип идеологического и политического многообразия в РФ 
 

Параметр Описание 
 
 
 

Идеологическое 
многообразие 

Означает возможность нормального сосуществования в 
обществе различных (в том числе прямо противопо-
ложных) философских, политических, правовых, эко-
номических, религиозных взглядов, идей, теорий.  
Каждый вправе (самостоятельно или совместно с дру-
гими лицами) свободно создавать, распространять, за-
щищать свои взгляды и идеи.  
Этот принцип является развитием неотъемлемых прав 
человека на свободу мысли, слова, информации, совес-
ти, вероисповедания 
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Окончание табл. 2.4 

Параметр Описание 
 

Невозможность  
установления никакой  
идеологии в качестве  
государственной или  

обязательной 

Эта гарантия означает, во-первых, что государство не 
должно вмешиваться в сферу идеологии путем подчи-
нения какому-либо идеологическому направлению, в 
том числе политическому, и, во-вторых, государство не 
вправе устанавливать какую-либо идеологию в качест-
ве общеобязательной, то есть ограничивать права чело-
века на свободу совести, мысли и слова 

 
 
 
 
 
 
 
 

Политическое многообразие, 
или многопартийность 

Политические партии являются важнейшими субъек-
тами политических отношений, а также правовых от-
ношений по формированию органов государственной 
власти.  
Основное назначение партий – выражение воли насе-
ления или отдельных его групп (слоев). В политически 
развитом обществе партии занимают промежуточное 
положение между индивидом и государством, высту-
пая в качестве соединительного звена между ними. 
Принцип многопартийности означает, что не допуска-
ются ограничения на создание партий по признаку вы-
ражаемых ими идей, не допускается существование од-
ной (или ограниченного числа) партий и запрещение 
(ущемление) других. Невозможно также объявление 
одной из партий «руководящей», занимающей пре-
имущественное положение по сравнению с другими 

 
 

Свобода  
общественных объединений 

Общественные объединения – это добровольные фор-
мирования граждан, объединившихся на основе общ-
ности интересов для реализации общих целей. К обще-
ственным объединениям относятся и политические 
партии. Статья 13 закрепляет равенство обществен-
ных объединений перед законом 

 
 
 
 

Пределы принципа  
идеологического  
и политического 

 плюрализма 

Свобода идеологической и политической, а также иной 
общественной деятельности не может быть безгранич-
ной. Пределы такой свободы Конституция РФ устанав-
ливает через запрет создания и деятельности общест-
венных объединений, цели или действия которых на-
правлены на: 
 насильственное изменение основ конституционно-
го строя и нарушение целостности Российской Федера-
ции; 
 подрыв безопасности государства; 
 создание вооруженных формирований; 
 разжигание социальной, расовой, национальной и 
религиозной розни 
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Таблица 2.5 
 

Предметы ведения палат Федерального собрания РФ  
и Правительства РФ 

 
Палата 

Федерального Собрания 
РФ 

Предметы ведения 

 
 
 
 
 

Совет Федерации РФ 
(Верхняя палата) 

1. Утверждение изменения границ между субъекта-
ми РФ.  
2. Утверждение указа Президента РФ о введении воен-
ного положения. 
3. Утверждение указа Президента РФ о введении чрез-
вычайного положения. 
4. Решение вопроса о возможности использования Воо-
руженных Сил РФ за пределами территории РФ.  
5. Назначение выборов Президента РФ. 
6. Отрешение Президента РФ от должности. 
7. Назначение на должность судей Конституционного 
Суда РФ, Верховного Суда РФ. 
8. Назначение на должность и освобождение от должно-
сти Генерального прокурора РФ и др. 

 
 
 
 
 
 

Государственная дума 
(Нижняя палата) 

1. Дача согласия Президенту РФ на назначение Предсе-
дателя Правительства РФ.  
2. Решение вопроса о доверии Правительству РФ. 
3. Заслушивание ежегодных отчетов Правительства РФ 
о результатах его деятельности, в том числе по вопро-
сам, поставленным Государственной думой.  
4. Назначение на должность и освобождение от должно-
сти Председателя Центрального банка РФ.  
5. Объявление амнистии.  
6. Выдвижение обвинения против Президента РФ для 
отрешения его от должности и иные, возложенные на 
нее Конституцией РФ.  
Федеральные законы принимаются Государственной 
думой 

 
 
 
 
 
 

Правительство РФ 

1. Разрабатывает и представляет Государственной думе 
федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение; 
представляет Государственной думе отчет об исполне-
нии федерального бюджета; представляет Государствен-
ной думе ежегодные отчеты о результатах своей дея-
тельности, в том числе по вопросам, поставленным     
Государственной думой.  
2. Обеспечивает проведение в РФ единой финансовой, 
кредитной и денежной политики.  
3. Обеспечивает проведение в РФ единой государствен-
ной политики в области культуры, науки, образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, экологии.  
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Окончание табл. 2.5 
 

Палата 
Федерального Собрания РФ Предметы ведения 

 
 

4. Осуществляет управление федеральной собствен-
ностью.  
5. Осуществляет меры по обеспечению обороны страны, 
государственной безопасности, реализации внешней 
политики РФ.  
6. Осуществляет меры по обеспечению законности, прав 
и свобод граждан, охране собственности и обществен-
ного порядка, борьбе с преступностью.  
7. Осуществляет иные полномочия, возложенные     
Конституцией РФ, федеральными законами, указами 
Президента РФ. 
Председатель Правительства РФ назначается Прези-
дентом РФ с согласия Государственной думы. 
Правительство РФ слагает свои полномочия перед 
вновь избранным президентом 

 
Таблица 2.6 

Судебная система РФ 
 

Ветвь судебной системы Характеристика 
 
 
 

Конституционный Суд РФ 

Состоит из 19 судей, которые назначаются Советом Фе-
дерации, а также конституционные (в республиках в 
составе РФ) и уставные (в других субъектах РФ). Суды 
составляют ветвь судебной власти, которая является 
органом конституционного контроля, самостоятельно 
и независимо осуществляющим судебную власть по-
средством конституционного судопроизводства 

 
 
 
 
 

Суды общей юрисдикции 

Являются второй ветвью судебной власти. Они осуще-
ствляют уголовное, гражданское, административное и 
иные виды судопроизводства. Возглавляет их Верхов-
ный Суд РФ.  
Судами среднего звена являются суды субъектов Феде-
рации. Районные суды в пределах своей компетенции 
рассматривают дела в качестве суда первой и второй 
инстанции и осуществляют иные полномочия, преду-
смотренные федеральным конституционным законом. 
Они являются непосредственно вышестоящей судебной 
инстанцией по отношению к мировым судьям, дейст-
вующим на территории соответствующего судебного 
района 

 
Арбитражные суды РФ 

Являются третьей ветвью судебной власти. Рассматри-
вают экономические споры между юридическими лицами 
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Окончание табл. 2.6 

 

Ветвь судебной системы Характеристика 
 Сторонами в арбитражном процессе могут быть также 

граждане, имеющие статус предпринимателя.  
Арбитражные суды субъектов РФ являются нижним 
звеном в трехзвенной системе федеральных арбитраж-
ных судов, куда, помимо арбитражных судов субъектов 
Федерации, входят федеральные арбитражные суды 
округов 

 
Таблица 2.7 

Звенья судебной системы РФ 
 

Звено Суды общей юрисдикции Военные суды Арбитражные суды 

Основное  Районные суды 
Суды армий, флоти-
лий, соединений и 

гарнизонов 

Арбитражные суды 
субъектов РФ 

Среднее  

Верховные суды респуб-
лик, краевые, областные 

суды, суды городов феде-
рального значения, авто-
номной области и авто-

номных округов 

Суды военных окру-
гов, флотов, видов и 

групп войск 

Федеральные арбит-
ражные суды окру-

гов (10 округов) 

Высшее  Верховный Суд РФ Военная коллегия 
Верховного Суда РФ 

Судебная коллегия 
по экономическим 
спорам Верховного 

Суда РФ 
 

Таблица 2.8 
 

Полномочия Президента РФ 
 

№ Права и обязанности 
1 Осуществлять руководство внутренней и внешней политикой РФ 
2 Являться Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил РФ 
3 Вести переговоры и подписывать международные договоры РФ 
4 Решать вопросы гражданства РФ и предоставления политического убежища 

5 Награждать государственными наградами РФ, присваивать почетные звания 
РФ, высокие воинские и высшие специальные звания 

6 Осуществлять помилование 
7 Издавать указы и распоряжения 

8 Назначать референдум в порядке, установленном федеральным конституцион-
ным законом 

9 Вносить законопроекты в Государственную думу 
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Окончание табл. 2.8 
 

№ Права и обязанности 
10 Подписывать и обнародовать федеральные законы 

 
11 

Обращаться к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями   
о положении в стране, об основных направлениях внутренней  
и внешней политики государства 

12 Назначать Председателя Правительства РФ (с согласия Государственной думы) 
13 Принимать решение об отставке Правительства РФ 
14 Формировать и возглавлять Совет Безопасности РФ,  

статус которого определяется федеральным законом 
15 Утверждать военную доктрину Российской Федерации 
16 Назначать и освобождать полномочных представителей Президента РФ 
17 Назначать и освобождать высшее командование Вооруженных Сил РФ 
18 Назначать выборы Госдумы в соответствии с Конституцией РФ и ФЗ 
19 Распускать Государственную думу в случаях и порядке,  

предусмотренных Конституцией РФ 
 

 
 

Рис. 2.1. Права и свободы человека и гражданина в РФ 
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Таблица 2.9 
 

Конституционные права и свободы личности в РФ 
 

Конституционное  
право/свобода 

 

Содержание 
 

Личные права и свободы 
 

Право на жизнь 
(ст. 20  

Конституции РФ) 

Каждый имеет право на жизнь. Смертная казнь – впредь 
до ее отмены – может устанавливаться федеральным зако-
ном в качестве исключительной меры наказания за особо 
тяжкие преступления против жизни при предоставлении 
обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с уча-
стием присяжных заседателей. В настоящее время введен 
мораторий на смертную казнь 

Право на свободу 
и личную 

неприкосновенность 
(ст. 22  

Конституции РФ) 

Свобода человека может быть интеллектуальной и физи-
ческой. Интеллектуальная свобода означает право на свое 
личное мировоззрение, внутренний духовный мир. Физи-
ческая свобода и неприкосновенность заключаются в том, 
что никто не вправе ограничивать передвижение человека, 
его действия иначе, как на основании закона. Арест, за-
ключение под стражу и содержание под стражей допус-
каются только по судебному решению. До судебного ре-
шения лицо не может быть подвергнуто задержанию на 
срок более 48 часов 

Право на 
неприкосновенность ча-

стной жизни,  
личную и семейную  

тайны, 
защиту своей чести 

и доброго имени 
(ст. 23  

Конституции РФ) 

Каждый имеет право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести 
и доброго имени. Сбор, хранение, использование и рас-
пространение информации о частной жизни лиц без их 
согласия не допускаются 

Право на достоинство 
личности (ст. 21  
Конституции РФ) 

Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому 
жестокому или унижающему человеческое достоинство 
обращению или наказанию. Никто не может быть без доб-
ровольного согласия подвергнут медицинским, научным 
или иным опытам 

Право на 
неприкосновенность 

жилища (ст. 25  
Конституции РФ) 

Право личности на государственную охрану арендуемого 
или принадлежащего ему на праве собственности жилого 
или подсобного помещения от незаконного вторжения как 
должностных лиц, так и отдельных граждан 

Право на 
тайну переписки, 

телефонных 
переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных 
сообщений 

Оно означает невозможность для кого-либо без разреше-
ния знакомиться с чьей-либо корреспонденцией, содержа-
нием телефонных переговоров. Для работников соответ-
ствующих служб (например, почтово-телеграфной) это 
означает обязанность не разглашать сведения, проходя-
щие через них в силу характера работы 
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Продолжение табл. 2.9 
 

Конституционное 
право/свобода 

 

Содержание 

(ст. 23 
Конституции РФ) 

Ознакомление с материалами, изъятие данных, касающихся 
граждан, а тем более установление устройств прослушива-
ния телефонных переговоров возможно лишь в исключи-
тельных случаях по решению компетентных органов (суда, 
прокурора) 

Свобода мысли и слова 
(ч. 1, 2 ст. 29  

Конституции РФ) 

Свобода слова – это свобода публично излагать свои взгля-
ды. Также свобода слова может иметь место в пропаганде и 
агитации, т. е. в средствах, которые дают возможность че-
ловеку целенаправленно и публично проповедовать свои 
взгляды, в том числе политические, религиозные и др. Но 
Конституция РФ содержит ограничения: не допускается 
пропаганда или агитация, возбуждающая социальную, ра-
совую, национальную или религиозную ненависть и враж-
ду. Запрещается пропаганда социального, расового, нацио-
нального, религиозного или языкового превосходства. 
Кроме того, Конституция РФ не позволяет насилия в связи 
со свободой слова: никто не может быть принужден к вы-
ражению своих мыслей и убеждений или отказу от них 

Свобода совести 
(ст. 28 

 Конституции РФ) 

Каждому в РФ гарантируется свобода совести, свобода ве-
роисповедания, включая право исповедовать индивидуаль-
но или совместно с другими любую религию или не испо-
ведовать никакой, свободно выбирать, иметь и распростра-
нять религиозные и иные убеждения и действовать в соот-
ветствии с ними 

Свобода передвижения 
(ст. 27  

Конституции РФ) 

Прежде всего, данное право реализуется внутри страны и 
распространяется на всю ее территорию. Места, в которые 
может быть ограничен въезд, устанавливаются компетент-
ными государственными органами по соображениям госу-
дарственной безопасности, сохранения государственной 
тайны, распространенности инфекционных заболеваний, 
введения чрезвычайного или военного положения. Второй 
аспект: каждый (гражданин РФ, иностранец, лицо без гра-
жданства) вправе свободно выезжать за пределы РФ, а гра-
жданин РФ – беспрепятственно возвращаться на Родину 

Право на 
судебную защиту 

(ст. 46  
Конституции РФ) 

Предусмотренная Конституцией РФ, другими законами, 
международными договорами РФ возможность каждого 
обратиться в суд за защитой прав и свобод от действий 
(бездействия) и решений органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, общественных объеди-
нений и должностных лиц, равно как и от действий (без-
действия) негосударственных организаций и частных лиц 
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Продолжение табл. 2.9 
 

Конституционное 
право/свобода 

 

Содержание 

Политические права и свободы 

Право на объединение 
(ст. 30  

Конституции РФ) 

Право граждан на объединение включает в себя право соз-
давать на добровольной основе общественные объединения 
для защиты общих интересов и достижения общих целей, 
право вступать в существующие общественные объедине-
ния либо воздерживаться от вступления в них, а также право 
беспрепятственно выходить из общественных объединений 

Право на участие в 
управлении делами 

Государства 
(ст. 32  

Конституции РФ) 

Граждане имеют право участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так и через своих пред-
ставителей 

Право на участие 
в отправлении 

правосудия 
(ст. 32  

Конституции РФ) 

Предоставленная гражданам Конституцией РФ и другими 
законами возможность участвовать в осуществлении спе-
циально уполномоченными государственными органами 
(судами) особого вида правоохранительной деятельности, 
именуемого правосудием.  
Законодательство допускает различные формы такого уча-
стия. Наиболее распространенным в наши дни является 
выполнение функций народных, присяжных или арбитраж-
ных заседателей. Выполнение гражданами такой функции 
является их правом 

Право на обращение 
(ст. 33  

Конституции РФ) 

Граждане РФ имеют право обращаться лично, а также на-
правлять индивидуальные и коллективные обращения в го-
сударственные органы и органы местного самоуправления.  
Традиционными видами обращений граждан считаются 
предложения, заявления и жалобы, для некоторых случаев, 
связанных, например, с приобретением или выходом из 
гражданства, – ходатайства. Устное обращение имеет ме-
сто на личном приеме гражданина, письменное – можно 
также подать на приеме, оставить в канцелярии (прием-
ной), отправить по почте. 
Коллективное обращение может иметь характер предложе-
ния, заявления, жалобы. В том случае, когда граждане хо-
тят рассмотрения какого-либо вопроса компетентным ор-
ганом и принятия им соответствующего решения, их кол-
лективное обращение может иметь форму петиции.  
Независимо от формы обращения оно должно быть рас-
смотрено, а его авторам должен быть дан ответ по существу 

Свобода информации и 
СМИ  

(ч. 5 ст. 29 
Конституции РФ) 

Гарантируется свобода массовой информации. Цензура за-
прещается. Закон РФ «О средствах массовой информации» 
под массовой информацией понимает предназначенные 
для неограниченного круга лиц печатные, аудиовизуаль-
ные и иные сообщения и материалы 
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Продолжение табл. 2.9 
 
Конституционное 

право/свобода 

 

Содержание 

Социально-экономические и культурные права и свободы 

Право 
на предпринима-
тельство (ст. 34  

Конституции РФ) 

Каждый имеет право на свободное использование своих 
способностей и имущества для предпринимательской и 
иной не запрещенной законом экономической деятельности. 
Не допускается экономическая деятельность, направленная 
на монополизацию и недобросовестную конкуренцию 

Право 
Частной 

 собственности 
(ст. 35  

Конституции РФ) 

Право частной собственности охраняется законом. Пре-
дусматривается, что каждый вправе иметь имущество в 
собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться 
им как единолично, так и совместно с другими лицами. 
Конституция гарантирует также, что никто не может 
быть лишен своего имущества иначе как по решению 
суда. Принудительное отчуждение имущества для госу-
дарственных нужд может быть произведено только при 
условии предварительного и равноценного возмещения. 
Конституция гарантирует и право наследования 

Право на труд 
(ст. 37 Конституции РФ) 

Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоря-
диться своими способностями к труду, выбрать род дея-
тельности и профессию.  
Принудительный труд запрещен. Следовательно, чело-
век может работать по найму либо сам быть работодате-
лем, заниматься индивидуальной трудовой деятельно-
стью или иным законным способом добывать деньги к 
существованию (например, игрой на биржевом курсе 
рубля, дачей денег взаем под проценты) 

Право на отдых 
(ч. 5ст. 37 

Конституции РФ) 

Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудо-
вому договору гарантируются установленные законом 
продолжительность рабочего времени, выходные и 
праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск 

Право на защиту семьи, 
материнства, детства, 

отцовства 
(ст. 38  

Конституции РФ) 

Материнство и детство находятся под защитой государ-
ства. Забота о детях, их воспитание – равное право и 
обязанность родителей.  
Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны забо-
титься о нетрудоспособных родителях 

Право на  
социальное обеспечение 

(ст. 39  
Конституции РФ) 

Каждому гарантируется социальное обеспечение по воз-
расту, в случае болезни, инвалидности, потери кормиль-
ца, для воспитания детей и в иных случаях, установлен-
ных законом. 

 Социальное обеспечение – это материальные выплаты 
гражданам – пенсионерам, инвалидам, детям, больным. 
Их делают из специальных источников (бюджета, фон-
дов), являющихся государственными либо находящихся 
под патронажем государства 

Право на жилище 
(ст. 40 Конституции РФ) 

Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть 
произвольно лишен жилища 
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Окончание табл. 2.9 
 

Конституционное 
право/свобода 

 

Содержание 

 
 

Право на охрану  
здоровья  

и медицинскую помощь 
(ст. 41 Конституции РФ) 

Первая часть данного права – права на охрану здоровья – 
обеспечивается гражданам многими путями, включая 
создание необходимых условий труда, быта, отдыха, за-
нятий физкультурой и спортом, производство продуктов 
питания должного качества и т. д. Вторая часть этого 
права – права на медицинскую помощь – обеспечивается 
наличием государственных, муниципальных и негосу-
дарственных медицинских учреждений, обязанных ока-
зывать населению такую помощь 

 
 
 
 
 

Право на образование 
(ст. 43 Конституции РФ) 

В Российской Федерации гарантируются общедоступ-
ность и бесплатность дошкольного, основного общего и 
среднего профессионального образования в государст-
венных или муниципальных образовательных учрежде-
ниях и на предприятиях. При этом основное общее обра-
зование обязательно.  
Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают по-
лучение детьми основного общего образования. В госу-
дарстве устанавливаются федеральные государственные 
образовательные стандарты, поддерживаются различные 
формы образования и самообразования.  
Каждому дано право на конкурсной основе бесплатно 
получить высшее образование в государственном или 
муниципальном образовательном учреждении 

Право на благоприятную 
окружающую среду 

(ст. 42 Конституции РФ) 

Каждый имеет право на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о ее состоянии и воз-
мещение ущерба, причиненного здоровью или имущест-
ву гражданина экологическим правонарушением 

 
 

Право на защиту  
от безработицы 

(ч. 3 ст. 37  
Конституции РФ) 

Это право является одной из гарантий права на труд, 
реализуемого выполнением работы по найму или само-
стоятельно.  
Это право следует понимать в двух аспектах: во-первых, 
как невозможность необоснованного увольнения работ-
ника; во-вторых, как систему защитных мер для человека 
со стороны государства и предпринимателей: подбор 
другой работы, трудоустройство, бесплатное обучение 
новой профессии, повышение квалификации, выплата 
пособий по безработице и др. 

 
Таблица 2.10 

 

Конституционные обязанности личности в РФ 
 

№ Перечень обязанностей 
1 Каждый обязан соблюдать Конституцию РФ и законы 
2 Каждый обязан уважать права и свободы других лиц 

3 Родители обязаны заботиться о детях, их воспитании, а совершеннолетние тру-
доспособные дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях 
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Окончание табл. 2.10 
 

№ Перечень обязанностей 

4 
Каждый обязан получить основное общее образование. Основное общее обра-
зование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обязаны обеспечить 
получение детьми основного общего образования 

5 Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного насле-
дия, беречь памятники истории и культуры 

6 Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы 
7 Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду 

8 

Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Фе-
дерации. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответст-
вии с федеральным законом. Гражданин Российской Федерации в случае, если 
его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, 
а также в иных установленных федеральным законом случаях имеет право на 
замену ее альтернативной гражданской службой 

 
 

 
 

 
Рис. 2.2. Способы приобретения гражданства в РФ 

 
 
 

 
 
 

Рис. 2.3. Способы приобретения гражданства по рождению 
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Таблица 2.11 
 

Принципы российского гражданства 
 

Принцип Содержание принципа 

Единство 
гражданства 

Гражданин РФ, проживающий на территории республики в 
составе РФ, является гражданином этой республики и одно-
временно гражданином РФ 

Равное для всех Гражданство РФ является равным независимо от оснований и 
времени приобретения гражданства 

Открытость 
и свобода 

гражданства 

Гражданство РФ имеет открытый и свободный характер. От-
крытость состоит в закреплении права каждого на гражданст-
во, а также в наличии такой формы приобретения гражданства, 
как прием, осуществляемый на доступных для человека осно-
ваниях. Свободный характер гражданства выражается в праве 
гражданина РФ изменить свое гражданство и невозможности 
никем лишить его этого права 

Запрет  
на лишение  

гражданства 

Гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства 

Возможность 
наличия двойного 

гражданства 

Возможность гражданина РФ иметь гражданство иностранного 
государства (двойное гражданство) в соответствии с феде-
ральным законом или междугородным договором РФ. Решение 
о разрешении двойного гражданства принимает Президент РФ. 
Граждане РФ, имеющие двойное гражданство, обладают всей 
совокупностью прав, свобод, обязанностей и ответственности, 
вытекающей из гражданства РФ 

Сохранение 
гражданства 

Сохранение гражданства РФ лицами, проживающими за пре-
делами РФ (каждый имеет право свободно передвигаться, вы-
бирать место пребывания и жительства, может свободно выез-
жать за пределы РФ и имеет право беспрепятственно возвра-
щаться в Россию) 

Отрицание 
автоматического 

изменения 
гражданства 

Отрицание автоматического изменения гражданства РФ при 
заключении или расторжении брака гражданином России с ли-
цом, не принадлежащим к гражданству РФ, а также при изме-
нении гражданства другим супругом. Этот принцип обуслов-
лен: во-первых, сущностью гражданства как индивидуальной 
связью лица с государством, недопустимостью прекращения 
гражданства без волеизъявления лица и соблюдения установ-
ленного порядка; во-вторых, признанием брака равноправным 
союзом, не допускающим безусловного следования жены (му-
жа) гражданству мужа (жены) 

Защита 
государством 
своих граждан 

Защита и покровительство граждан РФ, находящихся за пре-
делами РФ 

Наличие института 
почетного 

гражданства 

Законодательство РФ вводит институт почетного гражданства. 
Оно может быть предоставлено Президентом РФ лицу, не яв-
ляющемуся гражданином РФ, имеющему выдающиеся заслуги 
перед Россией или мировым сообществом, с его согласия 
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МОДУЛЬ 3 «ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.1. Состав гражданской правоспособности 
 

 
Таблица 3.1 

 
Сравнительная таблица установления опеки и попечительства 

 
Опека Попечительство 

1. Над недееспособными. 
2. Над несовершеннолет-
ними в возрасте до 14 лет 

 
Устанавливается 

1. Над ограниченно дееспособ-
ными. 
2. Над несовершеннолетними в 
возрасте от 14 до 18 лет 

 
Таблица 3.2 

 
Сравнительная таблица последствий признания гражданина  

безвестно отсутствующим или умершим 
 

Признание гражданина  
безвестно отсутствующим 

Признание гражданина  
умершим 

 
Правовые последствия 

 
1. Передача имущества в доверительное управ-
ление. 
2. Иждивенцам при наличии предусмотренных 
законом условий назначается пенсия. 

1. Открытие наследства. 
2. Иные последствия, указанные 
в законе 

Право на избрание места жительства 

 

                     Состав гражданской правоспособности 

Права собственности, наследования и завещания имущества 

Право заниматься предпринимательской деятельностью 

Право создавать юридические лица 

Сделкоспособность 

Авторское право 

Иные имущественные и личные неимущественные права 
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Окончание табл. 3.2 
 

Признание гражданина  
безвестно отсутствующим 

Признание гражданина  
умершим 

3. Супруг лица может расторгнуть с ним брак. 
4. Прекращается договор поручения. 
5. Прекращается действие доверенности, вы-
данной им или ему. 
6. Иные последствия, указанные в законе 

 

 
Последствия явки или обнаружения места пребывания 

 
1. Отмена решения суда о признании безвестно 
отсутствующим. 
2. Отмена доверительного управления имуще-
ством. 
3. Выплата пенсий иждивенцам прекращается. 
4. Расторгнутый брак автоматически не восста-
навливается, а может быть восстановлен орга-
ном ЗАГСа лишь по совместному заявлению 
супругов (ст. 26 СК РФ). 
5. Иные последствия, указанные в законе 

1. Отмена решения суда об объ-
явлении гражданина умершим. 
2. Восстановление в личных 
правах. 
3. Возврат имущества лицу, объ-
явленному умершим  

 
Таблица 3.3 

 
Сравнительная характеристика основных видов сделок 

 
 

По времени возникновения правоотношения 

 
Консенсуальные – для заключения догово-
ра достаточно соглашения сторон по всем 
существенным условиям (купля-продажа, 
подряд, поручение и др.) 

Реальные – для заключения договора. 
Кроме соглашения сторон, необходима 
еще и передача предмета договора    
(заем, хранение и др.) 

 

По соотношению прав и обязанностей сторон 
 

Односторонние – у одной стороны только 
права, а у другой – только обязанности 
(завещание, дарение) 

Двусторонние – каждая сторона обла-
дает и правами, и обязанностями       
(купля-продажа, мена, аренда и др.) 

 

В зависимости от того, соответствует ли обязанности одной из сторон 
обязанностям другой стороны 

 
Возмездные – когда сторона получает пла-
ту или иное встречное представление за 
исполнение своих обязанностей  
(купля-продажа, мена, перевозка) 

Безвозмездные – по ним одна сторона 
обязуется предоставить что-либо дру-
гой стороне без получения от нее платы 
или иного встречного представления 
(дарение) 
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Таблица 3.4 

Формы сделок 
 

 

Устная (ст. 159 ГК РФ)  

 

 

Письменная (ст. 160 ГК РФ)  

 
1. Если законом или соглашением 
не установлена письменная форма. 
2. Для сделок, исполненных при 
самом совершении (кроме тех, для 
которых предусмотрена нотариаль-
ная форма, и сделок, несоблюдение 
простой письменной формы кото-
рых влечёт их недействительность). 
3. Для сделок во исполнение дого-
вора, заключенного в простой 
письменной форме (если это не 
противоречит закону, иным право-
вым актам и договору) 

Составление документа, отражающего содер-
жание сделки и подписанного лицом, её со-
вершающим: 
а) простая: договоры могут также заключаться 
путем обмена документами, посредством поч-
товой, телетайпной или иной связи (юридиче-
ские лица друг с другом и гражданами; граж-
дане между собой на сумму свыше 10 МРОТ и 
др. случаи, установленные законом); 
б) нотариально заверенная – совершается удо-
стоверительная надпись нотариусом или дру-
гим лицом, имеющим на это право (случаи, 
установленные законом) 

 

Последствия несоблюдения формы сделки 

 
Для простой письменной формы  
(ст. 162 ГК РФ) 

Для нотариальной формы  
(ст. 165 ГК РФ)  
(то же касается и сделок, требующих 
 государственной регистрации) 
 

1. Лишает стороны в случае спора 
ссылаться в подтверждение сделки 
и её условий на свидетельские по-
казания. 
2. Сделка является недействитель-
ной, если об этом прямо указано в 
законе или в соглашении сторон. 
3. Внешнеэкономическая сделка 
является недействительной 

1. Сделка считается ничтожной. 
2. Если одна из сторон полностью или частич-
но исполнила сделку, суд вправе по требова-
нию исполнившей сделку стороны признать 
сделку действительной 

 
Таблица 3.5 

 
Сравнительная таблица недействительных сделок  

(оспоримых и ничтожных) 
 

 

Оспоримые сделки 
 

Ничтожные сделки 
 

1. Совершена юридическим лицом, 
выходящим за пределы правоспо-
собности. 

1. Не соответствует требованиям закона. 
2. Совершена с целью, противной основам 
правопорядка и нравственности. 
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Продолжение табл. 3.5 
 

Оспоримые сделки Ничтожные сделки 
2. Совершена гражданином, ограниченным судом в 
дееспособности. 
3. Совершены с превышением полномочий. 
4. Совершена несовершеннолетним в возрасте от 14 
до 18 лет без согласия его законных представителей. 
5. Совершена гражданином, хотя и дееспособным, но 
находившимся в момент ее совершения в таком со-
стоянии, когда он не был способен понимать значе-
ние своих действий или руководить ими. 
6. Совершена под влиянием заблуждения, имеющего 
существенное значение. 
Совершена под влиянием обмана, насилия, угрозы, 
злонамеренного соглашения представителя одной 
стороны с другой стороной или стечения тяжелых об-
стоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, 
чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка) 

3. Совершена лишь для вида, 
без намерения создать соот-
ветствующие ей правовые 
последствия (мнимая сделка). 
4. Совершена с целью при-
крыть другую сделку (при-
творная сделка). 
5. Совершена гражданином, 
признанным недееспособным 
вследствие психического рас-
стройства. 
6. Совершена несовершен-
нолетним, не достигшим че-
тырнадцати лет 

Условия признания сделки недействительной 
По решению суда Ничтожна, независимо  

от признания суда 
Требование о признании недействительности 

Может быть предъявлено только лицами, указанными 
в законе 

Может быть предъявлено 
любым заинтересованным 
лицом 

Время наступления недействительности сделки 
Может быть признана судом недействительной на 
будущее и считается недействительной с момента вы-
несения судебного решения 

Всегда недействительна  
с момента заключения 

Срок исковой давности 
Один год Три года 

Момент начала срока исковой давности 
1. Со дня прекращения насилия или угрозы, под 
влиянием которых была совершена сделка.  
2. Со дня, когда истец узнал или должен был узнать 
об иных обстоятельствах, являющихся основанием 
для признания сделки недействительной 

Со дня, когда началось испол-
нение этой сделки 

 
Таблица 3.6 

Виды представительства 
 

Вид 
представительства Характеристика 

Представительство, 
основанное на 

административном 
акте 

(обязательное) 

Представительство, при котором представитель обязуется 
действовать от имени представляемого в силу администра-
тивного распоряжения последнего (например, орган юри-
дического лица издает приказ о назначении работника на 
должность, связанную с осуществлением определенных 
представительских функций (например, представительст-
вом в суде, составлением юридических актов, заключением 
сделок и т. д.) 
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Окончание табл. 3.6 
 

Вид 
представительства Характеристика 

Представительство, 
основанное на законе 

(обязательное) 

Отношения, возникшие по прямому указанию закона. Так, 
законными представителями малолетних детей являются 
родители, полномочия которых основываются на фактах 
материнства и отцовства 

Представительство, 
основанное на 

договоре 
(добровольное) 

Является представительством добровольным. 
Например, договор поручения 

Коммерческое 
представительство 

(добровольное) 

Коммерческий представитель – всегда предприниматель, 
который совершает сделки постоянно и самостоятельно от 
имени предпринимателей сделки 

 
Таблица 3.7 

 

Способы приобретения права собственности 
 

Первоначальный способ Производный способ 
1. Возникновение прав собственности на 
вновь созданное имущество. 
2. Переработка имущества (специфика-
ция). 
3. Возникновение права собственности на 
бесхозяйное имущество, в т. ч. находку и 
клад.  
4. Приобретательная давность  
(для недвижимости – 15 лет,  
для движимого имущества – 5 лет). 
5. Другие, предусмотренные законом 

1. Договор купли-продажи. 
2. Договор мены. 
3. Договор дарения. 
4. Договор займа. 
5. Приватизация. 
6. Завещание. 
7. Другие, предусмотренные законом 

 

 

 

Рис. 3.2. Виды собственности 
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Таблица 3.8 
 

Способы защиты права собственности 
 

Способы защиты Характеристика 
 

Вещно-правовые 
Виндикационный (истребование имущества из чужого неза-
конного владения ст. 301 ГК РФ) и негаторный (защита 
прав собственника от нарушений, не связанных с лишени-
ем владения ст. 304 ГК РФ) иски 

 
 

Обязательственно- 
правовые 

Вещные права могут быть нарушены и косвенным образом, 
как последствия нарушения иных, чаще всего обязательст-
венных прав. Например, лицо, которому собственник пере-
дал свою вещь по договору (арендатор, хранитель, пере-
возчик и т. д.), отказывается вернуть ее собственнику либо 
возвращает с повреждениями 

 
 

Иные способы 

Иски к органам государственной власти и управления, иски 
о признании недействительным акта, нарушающего право 
собственности, иски о неправомерном прекращении права 
собственности и иски о возмещении ущерба, причиненного 
изъятием имущества у собственника и иные, предусмот-
ренные законом 

 
Таблица 3.9 

 
Сроки осуществления гражданских прав 

 
Вид срока Понятие 

 
Пресекательные 

сроки 

Предоставляют управомоченному лицу строго ограниченное 
время для реализации своего права под угрозой досрочного его 
прекращения в случае неосуществления или ненадлежащего 
осуществления (например, срок хранения находки) 

 

Претензионные 
сроки 

Это сроки, в которые управомоченное лицо вправе (а иногда и 
обязано) обратиться непосредственно к обязанному лицу до 
обращения для защиты своего права в суд 

 
Гарантийный срок 

Это период времени, в течение которого изготовитель или про-
давец товара ручается за его безотказную службу и обязуется 
безвозмездно устранить обнаруженные в течение этого срока 
недостатки товара 

 
 
 
 

Срок годности 

Это установленный нормативным актом период времени, в те-
чение которого продукты питания, парфюмерно-косметические 
товары, медикаменты, изделия бытовой химии и некоторые 
другие товары пригодны к использованию.  
В отношении других товаров изготовитель может установить 
срок службы товара, в течение которого он обязуется обеспе-
чить потребителю возможность нормального использования 
товара, а также устранять все недостатки, возникшие по вине 
изготовителя 
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Окончание табл. 3.9 
 

Вид срока Понятие 
Срок  

возникновения 
гражданского права 

Это срок, с наступлением которого связано возникновение 
субъективного гражданского права  
(например, приобретательная давность) 

Срок исполнения 
гражданской  
обязанности 

Срок, в течение которого обязанное лицо должно совершить 
действия, предусмотренные обязательствами 

 
Таблица 3.10 

 
Специальные сроки исковой давности 

 

Срок Случаи 
6 месяцев По искам чекодателя ко всем обязанным лицам 

 
1 год 

По искам о признании оспоримой сделки недействительной; по искам в 
связи с ненадлежащим качеством работ по договору подряда; по искам, 
вытекающим из договора перевозки груза 

 

2 года По искам о недостатках проданных вещей; по искам в выкупе земельно-
го участка для государственных и муниципальных нужд 

5 лет По искам о недостатках работ по строительному подряду 
 

10 лет О применении последствий исполнения ничтожной сделки; о недостат-
ках работы по договору бытового подряда 

Иные сроки Прямо предусмотренные в законе 
 

 
 

Рис. 3.3. Случаи, на которые исковая давность не распространяется 
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Рис. 3.4. Случаи приостановления исковой давности 
 

Таблица 3.11 
 

Основания возникновения обязательств 
 

№ Основания 
1 Договоры и иные сделки, не противоречащие законам 

2 

Акты государственных органов и органов местного самоуправления, если они 
предусмотрены законами в качестве оснований возникновения обязательств 
(например, ордер на жилое помещение предоставляет его держателю право на 
заключение договора найма жилого помещения) 

3 Судебные решения, устанавливающие гражданские права и обязанности 
 

4 Приобретение имущества по основаниям, предусмотренным законом 
 

5 Создание произведений науки, искусства, литературы, изобретений и иных ре-
зультатов интеллектуальной деятельности 

6 Причинение вреда гражданину или юридическому лицу  
(деликтные обязательства) 

7 
Неосновательное обогащение – т. е. приобретение или сбережение имущества 
за счет другого лица без установленных законом, иными правовыми актами или 
сделкой оснований 

8 Иные действия граждан и юридических лиц – (например, действие в чужом ин-
тересе без поручения) 

9 

События, с которыми законы и правовые акты связывают наступление граж-
данско-правовых последствий – (например, наступление страхового случая 
влечет возникновение у страховщика обязанности выплатить страховое возме-
щение) 
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Таблица 3.12 
 

Виды обязательств 
 

 

В зависимости от основания возникновения 

Договорные – возникают на 
основе заключенного дого-
вора  
(содержание определяется не 
только законом, но и согла-
шением лиц, участвующих в 
обязательстве) 

Внедоговорные – предпо-
лагают в качестве своего 
основания другие юриди-
ческие факты  
(содержание зависит 
только от закона или от 
закона и воли одной из 
сторон в обязательстве) 

Обязательства из одно-
сторонних волевых ак-
тов 
 (например, публичные 
торги) 

 

По соотношению прав и обязанностей сторон 
Односторонние – когда у 
одной стороны только пра-
во, а у другой только обя-
занность  
(например, обязательства из 
договора займа) 

Взаимные – когда каждая 
сторона наделена одно-
временно и правами, и 
обязанностями  
(например, купля-
продажа) 
 

 
 
 

– 

 

По соотношению прав и обязанностей сторон 
Обязательства со строго 
определенной обязанностью 
должника 

Альтернативные обяза-
тельства – их исполне-
ние возможно путем со-
вершения одного из пере-
численных в условиях 
обязательства действий 
(обычно по выбору долж-
ника) 

Факультативные – ко-
гда должник обязан со-
вершить определенное 
действие, в случае не-
возможности его совер-
шения – другое, преду-
смотренное обязатель-
ством 

 
Таблица 3.13 

 
Виды гражданско-правовой ответственности 

 
Вид гражданско- 

правовой  
ответственности 

 
Содержание 

Договорная 
ответственность 

Основанием ее наступления служит нарушение договора, т.е. 
соглашения самих сторон 

 
 

Внедоговорная 
ответственность 

Возникает при причинении личности или имуществу потер-
певшего вреда, не связанного с неисполнением нарушителем 
обязанностей, лежащих на нем в силу договора. Внедоговор-
ную ответственность нередко называют деликтной. 
Деликтная ответственность (возникающая из причинения 
вреда) регулируется только законом, а договорная (опреде-
ленная сторонами в своем договоре) – и законом, и договором 
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Окончание табл. 3.13 
 

Вид гражданско- 
правовой  

ответственности 

 
Содержание 

 

Долевая 
ответственность 

Означает, что каждый из ответчиков по обязательству несет 
ответственность в точно определенной доле, установленной 
законом или договором (ст. 321 ГК РФ) 

 
 
 

Солидарная 
ответственность 

Более строгая, чем долевая. Здесь потерпевший (истец) вправе 
предъявить требование как ко всем ответчикам (должникам) со-
вместно, так и к любому из них, причем как в полном объеме на-
несенного ущерба, так и в любой его части. Не получив полного 
удовлетворения от одного из солидарных ответчиков, он вправе 
по тем же правилам требовать недополученное с остальных, ко-
торые остаются перед ним ответственными до полного удовле-
творения его требований (ст. 323 ГК РФ) 

 
 
 

Субсидиарная  
ответственность 

Является дополнительной по отношению к ответственности, 
которую несет перед потерпевшим основной правонаруши-
тель (должник) (п. 1 ст. 399 ГК РФ). 
Субсидиарная ответственность наступает в случае, когда ос-
новной ответчик отказался удовлетворить требования потер-
певшего. При этом лицо, несущее такую дополнительную от-
ветственность, совсем не обязательно является сопричините-
лем имущественного вреда, нанесенного потерпевшему 

 
Ответственность в 

порядке регресса 

Возникает в случае, когда должник, исполнивший обязатель-
ство по возмещению вреда за его причинителя, предъявляет к 
этому причинителю требование о возмещении понесенных 
затрат (п. 2 ст. 1081, п. 1, 2 ст. 325 ГК РФ) 

 

Таблица 3.14 
 

Сравнительная характеристика условий договора 
 

Существенные условия Обычные условия Случайные условия 
Достижение соглашения сторон по 
вопросам, которые необходимы 
для заключения договора (о пред-
мете договора, например, о вещи, 
подлежащей передаче по договору 
купли-продажи; прямо названные 
в законе или иных правовых актах 
как существенных условиях для 
данного вида договоров, например, 
условия о цене в договоре купли-
продажи недвижимости; условия, 
относительно которых по заявле-
нию одной из сторон должно 
быть достигнуто соглашение) 

Устанавливаются диспо-
зитивными нормами 
гражданского права и 
вступают в действие, 
если стороны своим со-
глашением не устранили 
их применение или не 
установили иных усло-
вий (условия о цене, ус-
ловия о сроке исполне-
ния обязательства, иные 
условия) 

Изменяют или же 
дополняют обыч-
ные условия и при-
обретают юридиче-
скую силу лишь в 
случае включения 
их в текст договора, 
т. е. это такие усло-
вия, которые не ха-
рактерны для дан-
ного договора 

Источники: 
1) закон; 
2) договор; 
3) условия по желанию сторон 

Источники: 
1) закон; 
2) обычай 

Источник – воля 
сторон (договор) 
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Таблица 3.15 
 

Система основных гражданско-правовых договоров 
 

Договоры о предоставлении услуг 
 

Договор 
перевозки груза 

По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить 
вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и вы-
дать его управомоченному на получение груза лицу (получате-
лю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза уста-
новленную плату 

Договор 
хранения 

Одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную 
ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь 
в сохранности 

Договор 
подряда 

По договору подряда подрядчик обязуется по заданию заказчика 
выполнить определенную работу и сдать ее результат заказчику, а 
должник обязуется принять результат работы и оплатить его 

Договор 
возмездного 

оказания услуг 

Исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги, а 
заказчик обязуется оплатить эти услуги 

Договоры о передаче права 

Договор 
купли-продажи 

По этому договору одна сторона – продавец – обязуется пере-
дать другой стороне – покупателю – товар в собственность, а 
покупатель обязуется принять и оплатить его 

Договор дарения 

Одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется 
передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность 
либо имущественное право (требование) к себе или к третьему 
лицу, либо освобождает или обязуется освободить ее от иму-
щественной обязанности перед собой или перед третьим лицом 

Договор займа 

Одна сторона (займодавец) передает в собственность другой 
стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные ро-
довыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займо-
давцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количе-
ство других полученных им вещей того же рода и качества 

Договор аренды 
По договору аренды арендодатель обязуется предоставить 
арендатору имущество за плату во временное владение и поль-
зование или во временное пользование 

Договор поручения 

Одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за 
счет другой стороны (доверителя) определенные юридические 
действия. Права и обязанности по сделке, совершенной пове-
ренным, возникают непосредственно у доверителя 

Договор мены Каждая из сторон обязуется передать в собственность другой 
стороны один товар в обмен на другой 

Договор 
банковского вклада 

(депозита) 

Одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны 
(вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), 
обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее 
на условиях и в порядке, предусмотренном договором 

Договоры о совместных действиях 
Договор 

о товариществе 
(простом) 

Двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить 
свои вклады и совместно действовать без образования юриди-
ческого лица для извлечения прибыли или достижения иной не 
противоречащей закону цели 
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Таблица 3.16 
 

Очередность наследования 
 

Очередность Субъекты наследования 
 

Первая очередь 
Дети, супруг и родители наследодателя (а также внуки и их по-
томки по праву представления) 

 
Вторая очередь 

Полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, 
его дедушки и бабушки (а также племянники и племянницы по 
праву представления) 

 
Третья очередь 

Полнородные и неполнородные братья и сестры родителей на-
следодателя (а также двоюродные братья и сёстры по праву 
представления) 

Четвертая 
очередь 

Прадедушки и прабабушки наследодателя 

Пятая очередь Дети родных племянников и племянниц наследодателя и родные 
братья и сестры его дедушек и бабушек 

 
Шестая очередь 

Дети двоюродных внуков и внучек наследодателя, дети его 
двоюродных братьев и сестер и дети его двоюродных дедушек и 
бабушек (дети родных братьев и сестёр бабушек и дедушек по 
праву представления) 

Седьмая очередь Пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя 
 
 
 

 
 

Рис. 3.5. Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным 
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МОДУЛЬ 4 «ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА» 
 

Таблица 4.1 
Принципы семейного права 

 
Принцип Содержание принципа 

Признание брака, 
заключенного 

только в органах ЗАГСа 

Религиозный обряд брака (венчание) и фактические брач-
ные отношения не имеют правового значения и не влекут 
взаимных прав и обязанностей супругов. Исключением яв-
ляется государственное признание религиозных браков, 
заключенных на оккупированных территориях в период 
ВОВ, и фактических брачных отношений, возникших до 8 
июля 1944 года 

Добровольность 
брачного союза 

Предполагает свободное волеизъявление мужчины и жен-
щины, которое будущие супруги выражают дважды: при 
подаче заявления в ЗАГс и во время регистрации брака 

Равенство супругов  
в семье 

Этот принцип исходит из конституционных положений о 
равенстве прав и свобод мужчины и женщины 

Разрешение 
внутрисемейных вопросов 

по взаимному согласию 

Выражается в предоставлении членам семьи возможности 
выбора модели своего поведения. Конкретное проявление 
этого принципа содержится в п. 2 ст. 31 СК РФ, устанавли-
вающей, что вопросы материнства, отцовства, воспитания, 
образования детей и другие вопросы жизни семьи решают-
ся супругами совместно, исходя из принципа равенства 
супругов. Никто из них не имеет никаких преимуществ и 
не вправе диктовать свою волю 

Приоритет семейного 
воспитания детей, 

забота об их  
благосостоянии 

и развитии, обеспечение 
приоритетной защиты 

их прав и интересов 

Данный принцип детализируется в нормах СК РФ, регули-
рующих правовые положения ребенка в семье 

Обеспечение  
приоритетной 

защиты прав и интересов 
нетрудоспособных 

членов семьи 

Например, право на алименты нетрудоспособных совер-
шеннолетних детей, обязанности совершеннолетних детей 
по содержанию родителей и др. 

Единобрачие (моногамия) 
Не может быть юридически оформлен брак между лицами, 
из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом заре-
гистрированном браке 

Свобода 
расторжения брака 

под контролем государ-
ства 

Если бы не было свободы развода, то вряд ли можно было 
говорить о свободе брака. Развод возможен как по взаим-
ному согласию супругов (п. 1 ст. 19, ст. 23 СК РФ), так и 
при отсутствии согласия одного из супругов (ст. 22 СК 
РФ), либо независимо от согласия одного из супругов при 
наличии предусмотренных в законе оснований (п. 2 ст. 19 
СК РФ). Принцип свободы развода усилен в новом СК РФ 
сокращением максимального срока для примирения супру-
гов (до трех месяцев) 
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Рис. 4.1. Признаки брака 
 

 
 

Рис. 4.2. Случаи недопущения заключения брака 
 

Таблица 4.2 
Режимы имущества супругов 

 
 

Законный 
 

Договорной 

1. Доходы каждого из супругов от трудовой и предприни-
мательской деятельности. 
2. Результаты интеллектуальной деятельности. 
3. Пенсии, пособия и иные денежные выплаты, не имею-
щие специального целевого назначения. 
4. Приобретенные за счет общих доходов вещи, ценные 
бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в банки и 
иные кредитные учреждения или в иные предприятия или 
организации. 

Связан с заключением 
брачного договора 
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Окончание табл. 4.2 
 

 

Законный 
 

Договорной 

5. Другое имущество. Причем это имущество является об-
щим независимо от того, на чье имя оно приобретено или 
зарегистрировано 

 

 

 
 

Рис. 4.3. Основания признания брака недействительным 
 

Таблица 4.3 
Права ребенка 

 
 

Личные 
 

 

Имущественные 
 

1. Право жить и воспитываться в семье, обеспе-
чение интересов, его всестороннее развитие и 
уважение его человеческого достоинства. 
2. Право на общение с родителями, дедушкой, 
бабушкой, братьями, сестрами и другими родст-
венниками.  
3. Право на защиту своих прав и законных инте-
ресов.  
4. Право выражать свое мнение, которое имеет 
юридическое значение по достижении ребенком  

1. Право на получение содержания 
от своих родителей и других чле-
нов семьи. 
2. Право собственности на полу-
ченные им доходы. 
3. Право на имущество, получен-
ное в дар или в порядке наследо-
вания, и на любое имущество, 
приобретенное на средства  
ребенка. 

Электронный архив УГЛТУ



 

 50 

Окончание табл. 4.3 
 

 

Личные 
 

 

Имущественные 
 

возраста десяти лет (например, усыновление и 
передача его в приемную семью по достижении 
этого возраста осуществляется только с его со-
гласия).  
5. Право на имя, отчество и фамилию – измене-
ние имени и (или) фамилии ребенка, достигшего 
возраста десяти лет, может быть произведено 
только с его согласия 

4. Ребенок, имеющий к моменту 
своего усыновления право на пен-
сию и пособия, сохраняет это пра-
во и при его усыновлении 

 
Таблица 4.4 

Права и обязанности родителей 
 

 

Права 
 

Обязанности 

Воспитывать своих детей  
(преимущественное право) 

Воспитывать своих детей  

Выбирать образовательное учреждение  
и формы получения ребенком  
основного общего образования 

Заботиться о физическом и нрав-
ственном развитии своих детей 

Защищать права и интересы своих детей  
в отношениях с иными субъектами права 
Выбирать имя и фамилию ребенка 
Требовать возврата своего ребенка от любого ли-
ца, незаконно удерживающего его 
Давать согласие на усыновление ребенка  
и некоторые другие права 
Родитель, проживающий отдельно от ребенка, 
имеет право на общение с ребенком, участие в 
его воспитании и решении вопросов получения 
ребенком образования 
Родитель, проживающий отдельно от ребенка, 
имеет право на получение информации о своем 
ребенке из воспитательных учреждений, лечеб-
ных учреждений, учреждений социальной защи-
ты населения и аналогичных организаций 

Защищать права и интересы сво-
их детей в отношениях с иными 
субъектами права 

 
Таблица 4.5 

Виды алиментных обязательств 
 

№ Алиментные обязательства 
 

1 Обязанности родителей по содержанию своих нетрудоспособных,  
нуждающихся в помощи совершеннолетних детей 

 

2 Обязанности трудоспособных совершеннолетних детей  
по содержанию своих нетрудоспособных нуждающихся родителей 
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Окончание табл. 4.5 
 

№ Алиментные обязательства 
3 Обязанности супруга по содержанию нетрудоспособного нуждающегося супруга 

 

4 Обязанности бывшего супруга по содержанию не вступившего в новый брак 
бывшего супруга по основаниям, указанным в Семейном кодексе РФ 

 
5 

Обязанности совершеннолетних братьев и сестер по содержанию своих несовер-
шеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер в случае 
невозможности получения последними содержания от своих родителей 

 
6 

Обязанности дедушки и бабушки по содержанию несовершеннолетних и нетру-
доспособных совершеннолетних внуков в случае невозможности получения по-
следними содержания от своих родителей 

 
7 

Обязанности совершеннолетних внуков по содержанию нетрудоспособных нуж-
дающихся в помощи дедушки и бабушки в случае невозможности получения со-
держания от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супруга 
(бывшего супруга) 

 
8 

Обязанности совершеннолетних воспитанников по содержанию своих нетрудо-
способных нуждающихся фактических воспитателей в случае невозможности 
получения содержания от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от 
супруга (бывшего супруга) 

9  Обязанности совершеннолетних пасынков и падчериц по содержанию отчима 
или мачехи  

10  Содержания от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супруга 
(бывшего супруга) 

 
 
 

Электронный архив УГЛТУ



 

 52 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Россий-

ской Федерации [Текст]: офиц. текст. – URL: http://www.consultant.ru/ 
popular/edu/. 

2. Российская Федерация. Законы. О судебной системе Российской 
Федерации № 1-ФКЗ [Текст]: федер. закон: [принят Госдумой РФ 31 де-
кабря 1996 г.: одобр. Советом Федерации 26 декабря 1996 г.]: офиц. текст с 
изм. и доп. – URL: http://www.consultant.ru/popular/edu/. 

3. Российская Федерация. Законы. О Правительстве Российской Феде-
рации № 2-ФКЗ [Текст]: федер. закон: [принят Госдумой РФ 17 декабря 
1997 г.; одобр. Советом Федерации 14 мая 1997 г.]: офиц. текст с изм. и 
доп. – URL: http://www.consultant.ru/popular/edu/. 

4. Российская Федерация. Законы. О гражданстве Российской Федера-
ции № 62-ФЗ [Текст]: федер. закон: [принят Госдумой РФ 31 мая 2002 г.; 
одобр. Советом Федерации 15 мая 2002 г.]: офиц. текст с изм. и доп. – 
URL: http://www.consultant.ru/popular/edu/. 

5. Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации № 154-ФЗ [Текст]: фе-
дер. закон: [принят Госдумой РФ 28 августа 1995 г.; одобр. Советом Феде-
рации 24 сентября 2003 г.]: офиц. текст с изм. и доп. – URL: 
http://www.consultant.ru/popular/edu/. 

6. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс РФ. [Текст]: 
федер. закон: [принят Госдумой РФ: часть первая от 30 ноября 1994 г.; 
часть вторая от 26 января 1996г.; часть третья от 26 ноября 2001 г.; часть 
четвертая от 18 декабря 2006 г.]: офиц. текст с изм. и доп. – URL: 
http://www.consultant.ru/popular/edu/. 

7. Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс РФ № 223-ФЗ 
[Текст]: федер. закон: [принят Госдумой РФ 29 декабря 1995 г.; одобрен 
Советом Федерации 15 июня 2016 г.]: офиц. текст с изм. и доп.– URL: 
http://www.consultant.ru/popular/edu/. 

8. О дискриминации в области труда и занятий: конвенция МОТ        
№ 111 [Текст]: [принята на сессии Международной Конференции труда   
25 июня 1958 г. в Женеве; ратифицирована Указом Президиума ВС СССР 
от 31 января 1961 г.]. – URL: http://base.garant.ru.  

9. О принудительном или обязательном труде: Конвенция МОТ № 29 
[Текст]: [принята на сессии Международной Конференции труда 
28 июня 1930 г. в Женеве; ратифицирована Указом Президиума ВС СССР 
от 4 июня 1956 г.]. – URL: http://base.garant.ru.  

10. Декларация об основополагающих принципах и правах в сфере 
труда [Текст]: [принята на сессии Международной Конференции труда 
19 июня 1998 г. в Женеве]. – URL: http://base.garant.ru.  

Электронный архив УГЛТУ



 

 53 

11. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации [Текст]: федер. закон № 197-ФЗ: [принят Госдумой РФ 21 декабря 
1996 г.; одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 г.]: офиц. текст с 
изм. и доп. – URL: http://www.consultant.ru/popular/edu/. 

12. Российская Федерация. Законы. Об основах охраны труда в Рос-
сийской Федерации: федер. закон № 181-ФЗ [Текст]: [принят Госдумой РФ 
17 июля 1999 г.; одобрен Советом Федерации 2 июля 1999 г.]: офиц. текст 
с изм. и доп. – URL: http://www.consultant.ru/popular/edu/. 

13. Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях № 195-ФЗ [Текст]: федер. закон: 
[принят Госдумой РФ 30 декабря 2001 г.; одобрен Советом Федерации 26 
декабря 2001 г.]: офиц. текст с изм. и доп. – URL: http://www.consultant.ru/ 
popular/edu/. 

14. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской 
Федерации № 63 ФЗ [Текст]: федер. закон: [принят Госдумой РФ 13 июня 
1996 г.; одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г.]: офиц. текст с изм. и 
доп. – URL: http://www.consultant.ru/popular/edu/. 

15. Анисимов, А.П. Правоведение [Текст]: учебник [для бакалавров и 
студентов вузов, обучающихся по юрид. направлениям и специальностям] / 
А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, А. Ю. Чикильдина; под ред. А.Я. Рыжен-
кова. – М.: Юрайт, 2013. – 367 с. 

16. Балашов, А.И. Правоведение [Текст]: учебник [по дисциплине 
«Правоведение» для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по неюридическим специальностям] / А.И. Балашов, Г.П. Рудаков [и др.]. – 
5-е изд., доп. и перераб. – М.: Питер, 2014. – 464 с.  

17. Волков, А.М. Основы права [Текст]: учебник [для студентов вузов] / 
А.М. Волков, Е.А. Лютягина, А.А. Волков; под общ. ред. А.М. Волкова; 
Рос. ун-т дружбы народов. – М.: Юрайт, 2013. – 335 с.  

Электронный архив УГЛТУ




