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ВВЕДЕНИЕ 

Построение правового государства, развитие институтов гражданского 
общества диктует необходимость подготовки специалистов с высокой 
правовой культурой и знанием правовых аспектов профессиональной 
деятельности, политической ситуации в стране, основных направлений 
развития государства и права. Правовые знания выступают основным 
средством развития личности и становления профессиональной 
компетентности. Указанные обстоятельства позволяют говорить об особой 
роли и особом значении дисциплины «Правоведение». 

В пособии рассматриваются основные юридические понятия и 
категории, позволяющие осмыслить принципы и методы функционирования 
всей правовой системы России, статус России как полноправного участника 
международных отношений, взаимодействие международного и 
национального законодательства, а также правовое положение физических и 
юридических лиц, особенности юридической квалификации имущества и т.д. 
Данные знания являются тем минимумом, который необходим каждому 
человеку как субъекту общественных отношений, потому что именно право 
определяет обязательные критерии правомерного поведения в обществе.

В предлагаемом учебном пособии в доступной форме излагаются 
обобщенные систематизированные знания: о праве и государстве, их роли в 
жизни общества, о сущности и значении Конституции Российской Федерации 
как основного закона государства, об основных отраслях российского права 
(гражданского, трудового, семейного, административного, уголовного права).
Пособие разработано на базе действующего законодательства.

Представленное пособие окажет неоценимую помощь обучающимся по 
заочной форме обучения при выполнении контрольного домашнего задания. 
В ней раскрываются основные требования к порядку изложения материала в 
КДЗ и оформлению работы, даются рекомендации по работе с различными 
источниками права.

Целью настоящего пособия является формирование правового сознания 
и основ правовой культуры у студентов, их знакомство с необходимым 
минимумом правовых знаний, привитием элементарных умений по 
применению действующего законодательства в конкретной ситуации. 

Раздел I. Основы теории государства и права

1.1. Происхождение государства и права. Основные теории 
происхождения государства и права

1.2. Государство: понятие, признаки, форма и функции
1.3. Норма права: понятие, структура. Система права
1.4. Источники права
1.5. Правоотношения
1.6. Правонарушения и юридическая ответственность  
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1.1. Происхождение государства и права. Основные теории 
происхождения государства и права 

Существует множество теорий происхождения государства и права. 
Такой плюрализм научных взглядов обусловлен историческими 
особенностями развития общества, своеобразием тех или иных регионов 
мира, идеологическими приверженностями авторов, задачами, которые они 
ставят перед собой, и другими причинами. 

К наиболее известным относятся следующие теории: 
1. Теологическая (Фома Аквинский). Широкое распространение 

получила при феодализме. Согласно данным воззрениям, государство 
является результатом проявления божественной воли, практическим 
воплощением власти бога на земле.  

2. Патриархальная (Аристотель, Фильмер, Н.К. Михайловский). По 
утверждению Аристотеля, государство – наилучшая форма человеческого 
общения в целях достижения общего блага. Это своеобразная разросшаяся 
семья. Власть монарха – естественное продолжение власти отца (патриарха), 
который заботится о членах своей семьи и обеспечивает их послушание. 

3. Патримониальная (А. Галлер). Представители этой теории считают, 
что государство произошло от права собственника на землю (патримониум).  

4. Договорная (Б. Спиноза, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, П. Гольбах, 
А.Н. Радищев). По мнению этих мыслителей, государство возникло в 
результате общественного договора о правилах совместного проживания. 
Если же условия договора нарушаются, то народ приобретает право на 
революцию. 

5. Теория насилия (Е. Дюринг, Л. Гумплович, К Каутский). Сторонники 
этой теории утверждают, что государство возникло как результат насилия, 
путем завоевания слабых и беззащитных племен более сильными и 
организованными. Теория проповедовала культ насилия, завоевания, 
эксплуатации, порабощения одних народов другими. 

6. Психологическая (Л.И. Петражицкий). Возникновение государства 
объясняется свойствами человеческой психики, потребностью индивида жить 
в коллективе, его стремлением к поиску авторитета, указаниями которого 
можно было бы руководствоваться в повседневной жизни, желанием 
повелевать и подчиняться.  

7. Марксистская (К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин, Г.В. Плеханов). 
Согласно этой теории, государство есть результат изменения социально-
экономических отношений, способа производства, итог возникновения 
классов и обострения борьбы между ними.  

Существуют и иные, менее известные теории происхождения 
государства. 

 
1.2. Государство: понятие, признаки, форма и функции 
Государство – исторически сложившаяся особая политическая 

организация, обладающая суверенитетом, располагающая аппаратом 
управления и принуждения и придающая своим велениям обязательную для 
населения всей страны силу. 
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Государство обладает рядом качественных признаков:   
1. Наличие собственной территории. Государственная власть 

распространяется на все население в пределах определенной территории. В 
пределах данной территории государство обладает верховенством и полнотой 
законодательной, исполнительной и судебной власти над населением.  

2. Наличие публичной государственной власти. Государство 
представляет собой особую организацию политической власти, обладающую 
специальным механизмом, системой органов и учреждений, которые 
осуществляют непосредственное управление обществом.   

3. Наличие государственного суверенитета. Суверенитет 
государственной власти выражается в ее верховенстве и независимости от 
любых других властей внутри страны или во взаимоотношениях с другими 
государствами. 

4. Государство располагает системой принудительно взимаемых 
налогов и иных обязательных платежей, которые обеспечивают его 
экономическую самостоятельность.   

5. Государство имеет внешние символы, отличающие одно государство 
от другого: гимн, флаг, герб. 

Функции государства – основные направления внутренней и внешней 
деятельности государства, в которых выражаются его сущность и назначение.  

Внутренние функции: экономическая функция; политическая 
функция; социальная функция.  

Внутренние функции – это основные направления деятельности на 
международной арене. Это функции интеграции государства в мировую 
экономику на основе равенства и взаимовыгодного сотрудничества, функции 
обороны страны, отвечающие требованиям национальной безопасности, 
функции поддержания мирового порядка и др.  

Форма государства – это способ организации высших органов 
государства, территориальное устройство государственной власти и методы 
ее осуществления. Форма государства складывается из формы правления, 
формы государственного устройства и политического режима. 

 
1.3. Норма права: понятие, структура. Система права 
Норма права – общеобязательное, формально-определенное правило 

поведения, установленное государством в качестве критерия правомерного 
(дозволенного) или запрещенного поведения и обеспеченное государственной 
защитой. 

Норма права состоит из трех структурных элементов: гипотезы, 
диспозиции и санкции. 

Гипотеза – это указание на условие и обстоятельства, при которых 
реализуется данная норма. Гипотеза позволяет привязать норму права к 
конкретному случаю, конкретному лицу, и обозначается обычно союзом 
“если”. 

Диспозиция – само правило поведения, права и обязанности субъектов, 
это сердцевина нормы права. Без диспозиции норм права не существует. 
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Санкция – представляет собой указание на неблагоприятные 
последствия, которые могут наступить в случае несоблюдения предписаний 
диспозиции. Это не обязательно наказание, она может быть и мерой защиты, 
восстановления нарушенных прав, например, возмещение причиненных 
убытков, компенсации морального вреда, восстановление на работе. 

Структуру нормы можно обозначить: “если…, то …., иначе”, где “если” 
- гипотеза, “то” - диспозиция; “иначе” - санкция. 

Классификация норм права: 
а) по предмету правового регулирования выделяют: 
отраслевые (гражданские, конституционные, уголовные), а они в свою 

очередь подразделяются на материальные и процессуальные; 
б) по методу правового регулирования: 
императивные и диспозитивные. Первые содержат строго обязательные 

правила поведения, вторые указывают возможность выбора. 
в) по характеру предписания: 
управомочивающие – нормы, предоставляющие право на совершение 

определенных действий;   
обязывающие – устанавливают обязанность для субъекта права 

совершать определенные действия, требуют активного обязательного 
поведения;   

запрещающие – устанавливают обязанность для субъекта права 
воздержаться от совершения определенных действий;   

Система права – обусловленное характером общественных отношений 
внутреннее строение права, выраженное в объединении составляющих его 
норм права в институты, подотрасли и отрасли права. 

Отрасль права – совокупность правовых норм, которая образует 
самостоятельную обособленную часть системы права, регулирующую 
качественно однородную сферу общественных отношений своим особым 
методом.  

Подотрасль права – обособленная часть отрасли права, которая 
регулирует крупные подразделения общественных отношений, входящих в 
сферу отношений, регулируемых отраслью права 

Правовой институт – совокупность правовых норм, составляющих 
часть отрасли права, регулирующих вид или определенную сторону 
однородных общественных отношений. Основанием разделения права на 
отрасли служат: 

1. Предмет правового регулирования - общественные отношения, 
регулируемые данной совокупностью норм права.  

2. Метод правового регулирования – обусловленная предметом 
совокупность приемов, способом, средств воздействия права на 
общественные отношения. 

Выделяют два основных метода правового регулирования: 
императивный и диспозитивный. 

Императивный метод правового регулирования – взаимные права и 
обязанности возникают на основе правовых норм, издаваемых государством; 
субъекты находятся, как правило, в отношениях власти и подчинения; 
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санкции носят штрафной, карательный характер. Этот метод характерен для 
отраслей конституционного, административного, уголовного права. 

Диспозитивный метод правового регулирования – взаимные права и 
обязанности возникают на добровольной, договорной основе и фиксируются 
в договоре сторон; субъекты находятся в горизонтальных отношениях, т.е. 
стороны равны; санкции носят правовосстановительный характер.  

 
1.4. Источники права 
Источники права – это действующие в государстве официальные 

документы, устанавливающие или санкционирующие нормы права, внешние 
формы выражения правотворческой деятельности государства, с помощью 
которой воля законодателя становится обязательной для исполнения. 

Виды источников права: нормативный правовой акт, нормативный 
договор, судебный прецедент, правовой обычай, религиозные тексты, 
правовые доктрины, общие принципы права. 

Нормативный правовой акт – это официальный письменный акт, 
изданный компетентным органом или принятый всеми гражданами 
государства в форме референдума, который устанавливает, изменяет либо 
отменяет нормы права. Ему присуща письменная, строго документированная 
форма и особый, четко регламентированный процессуальный порядок 
принятия и опубликования. 

Нормативные правовые акты делятся на законы и подзаконные акты. 
Закон – это нормативный правовой акт, обладающий высшей 

юридической силой, принятый в строго определенном порядке, 
устанавливающий основные нормы всех отраслей права и регулирующий 
наиболее важные общественные отношения. 

Закон как ведущий нормативный правовой акт в системе источников 
права характеризуется следующими юридическими признаками: 
нормативность и общеобязательность; особый порядок принятия, изменения 
и отмены; непосредственное выражение государственной воли; 
опосредование наиболее важных общественных отношений; первичный 
характер содержащихся в законе норм; преследование стратегических целей, 
интересов и задач; обладание высшей юридической силой по отношению ко 
всем иным источникам права. 

Классификация законов может проводиться по различным основаниям: 
- по юридической силе (Конституции, ФКЗ, ФЗ) 
- по субъектам законотворчества (принятые на референдуме или 

органом соответствующей государственной власти) 
- по сфере действия (федеральные и субъектов федерации) 
- по отраслевой принадлежности (содержащие нормы 

конституционного, административного, трудового, семейного и т.п. права) 
- по внешней форме выражения (конституции, кодекс, устав, закон и 

т.п.) 
- по сроку действия (постоянные и относительно ограниченные) 
- по кругу лиц (граждане, иностранные граждане, лица без 

гражданства) 
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- по времени вступления в силу (немедленно; со дня, указанного в 
самом законе; по истечении определенного срока в порядке общей процедуры 
правотворчества). 

Подзаконные нормативные правовые акты издаются на основе и для 
реализации законов. Их основные признаки: издаются в пределах 
полномочий компетентного органа; издаются только в определенной форме;  
их цель – детализация положений закона.   

Нормативный договор – соглашение между различными субъектами 
права, в которых содержатся нормы права. Он является основным 
источником международного права.  

Судебный прецедент – это решение суда (обычно это высшая судебная 
инстанция в стране) по конкретному делу, которое затем становится 
образцом, обязательным правилом для решения аналогичных дел в будущем. 
Ныне такой источник широко используется в англосаксонских странах 
(например, ʼʼобщее правоʼʼ Англии).  

Правовой обычай – это правило поведения, которое сложилось 
исторически в силу ᴇᴦο повторяемости в течение длительного времени, 
санкционированное государством в качестве общеобязательного. Обычное 
право было основным источником права на ранних этапах развития 
рабовладельческого и феодального права.  

Религиозные тексты – священные книги и сборники, которые 
непосредственно применяются в судебной и инои̌ юридической практике. 
Этот источник применяется в первую очередь в мусульманском праве. 

 
1.5. Правоотношения 
Правоотношение - это общественное отношение, урегулированное 

нормами права, участники которого имеют соответствующие субъективные 
права и юридические обязанности. 

Правоотношение имеет следующую структуру: субъект, объект, 
субъективное право и юридическая обязанность, составляющие юридическое 
содержание правоотношения. 

Субъекты правоотношений - это их участники, обладающие 
соответствующими субъективными правами и юридическими обязанностями. 

Выделяют два вида субъектов правоотношений: индивидуальные и 
коллективные. 

Субъектами правоотношений являются физические и юридические 
лица, обладающие правоспособностью и дееспособностью. 
Правоспособность - это установленная (признанная) законом возможность 
субъекта быть носителем прав и обязанностей, предпосылка существования 
субъективного права. Дееспособность - это установленная (признанная) 
законом возможность лица своими собственными действиями приобретать и 
осуществлять права и обязанности. 

Содержание правоотношения – это совокупность субъективных прав и 
обязанностей. Субъективное право участников правоотношения – это вид и 
мера возможного поведения субъектов, которое зависит от их желания и 
воли, при этом оно обязательно должно оставаться в рамках нормы права. 
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Субъективная юридическая обязанность – вид и мера должного 
поведения субъектов правоотношения. Она заключается в реализации 
предписанной законом необходимости выполнять определенные действия в 
интересах управомоченного лица.  

Объект правоотношения - это то, на что направлены права и 
обязанности субъектов правоотношений, по поводу чего они вступают в 
юридические связи.  

Юридические факты - это конкретные жизненные обстоятельства, с 
которыми норма права связывает возникновения, изменения и прекращения 
правовых отношений. Юридические факты подразделяются в связи с волей 
субъекта на события и действия. 

1. События - это юридические факты, происходящие независимо от 
воли и сознания людей (стихийное бедствие, смерть, истечение срока и т.п.). 

2. Действия - это юридические факты, наступление которых зависит от 
воли и сознания людей. 

По юридической природе действия делятся на правомерные и 
неправомерные (противоправные). 

 
1.6. Правонарушения и юридическая ответственность  
 Правонарушение - это такое поведение (поступки) людей, которое 

противоречит правовым предписаниям и наносит вред 
общественным отношениям. Основные признаки правонарушения: 

1) это определенный волевой акт поведения, конкретное деяние, 
которое выражается: в действии - активном акте поведения, нарушающем 
правовой запрет; в бездействии, т.е. невыполнении позитивной обязанности, 
предусмотренной определенной нормой права, актом применения права или 
конкретным договором. Не могут быть правонарушением мысли человека, 
его убеждения. 

2) это акт поведения отдельной личности (индивида) либо коллектива 
личностей (государственный орган, фирма, кооператив и др.).  

3)  это такой акт поведения, который противоречит предписаниям 
правовых норм. Без правовой нормы не может быть правонарушения. 
Известно еще со времен римского права положение nullum crimen, nullum 
poena sine lege (нет преступления, нет наказания без закона). 

4) это виновно - совершённое деяние (вина – психическое отношение 
лица к содеянному). 

5) это общественно - опасное деяние (общественная опасность 
заключается в причинении вреда или угрозе причинения такого вреда 
обществу, личности, государству). 

Таким образом, правонарушение – это противоправное, общественно-
опасное, виновно-совершённое деяние, за которое предусмотрена 
юридическая ответственность. 

Все правонарушения по степени их общественной опасности 
подразделяются на два вида преступления и проступки. 

Преступления – это виновное противоправное поведение, нарушающее 
нормы уголовного права и наносящее существенный ущерб общественным 
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отношениям.  Они отличаются от проступков повышенной 
степенью общественной опасности, причиняют более тяжкий вред личности, 
государству, обществу. Преступления влекут за собой применение мер 
уголовного наказания. 

Проступки - это такие правонарушения, которые характеризуются 
меньшей степенью общественной опасности по сравнению с преступлениями 
и посягают на отдельные стороны правового порядка, существующего в 
обществе. К ним относятся дисциплинарные, административные и 
гражданско-правовые правонарушения. 

Дисциплинарные проступки - правонарушения, которые совершаются в 
сфере служебных отношений и нарушают, главным образом, порядок 
отношений подчиненности по службе.  

Административные проступки - правонарушения, посягающие на 
установленный законом общественный порядок, на отношения в области 
исполнительной и распорядительной деятельности органов государства, не 
связанные с осуществлением служебных обязанностей.  

Гражданско - правовые проступки - правонарушения, совершаемые в 
сфере имущественных и таких неимущественных отношений, которые 
представляют для человека духовную ценность. Гражданско - правовые 
правонарушения выражаются в нанесении организациям или отдельным 
гражданам имущественного вреда, состоящего в неисполнении обязательств 
по договору, в распространении сведений, порочащих честь и достоинство 
гражданина. 

Состав правонарушения – система элементов, необходимых и 
достаточных для квалификации содеянного как правонарушения и, 
следовательно, для применения к правонарушителю мер юридической 
ответственности. 

Состав правонарушения включает в себя четыре элемента: объект, 
объективная сторона, субъект, субъективная сторона правонарушения. 

Юридическая ответственность – это важная мера защиты интересов 
личности, общества и государства. Она наступает в результате нарушения 
предписаний правовых норм и проявляется в форме применения к 
правонарушителю мер государственного принуждения. Юридическая 
ответственность определяется государством и применяется его 
компетентными органами. 

Основанием юридической ответственности является правонарушение. 
Если поведение субъекта не подпадает под признаки правонарушения, то 
данное лицо не подлежит юридической ответственности. 

 В зависимости от характера совершенного правонарушения различают 
уголовную, административную, гражданско-правовую, дисциплинарную, 
материальную, ответственность. Каждому виду юридической 
ответственности присущи специфические меры наказания и особый порядок 
их применения. 

Вопросы для самопроверки  
1. Понятие и признаки государства, функции государства.  
2. Источники права: понятие и виды. 
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3. Структурные элементы системы права. 
 Нормативные правовые акты и литература [1;16-18].                                  

 
Раздел II. Основы Конституционного права. 
 
2.1. Понятие, предмет и метод конституционного права. Источники 

отрасли. 
2.2. Основы конституционного строя Российской Федерации. 
2.3. Конституционно-правовой статус личности 
2.4. Органы государственной власти Российской Федерации. 
 
2.1. Понятие, предмет и метод конституционного права. Источники 

отрасли 
Конституционное право это ведущая, системообразующая отрасль 

российского права, представляющая собой совокупность правовых норм, 
закрепляющих и регулирующих основы правового статуса личности, 
общественных объединений и иных институтов гражданского общества, 
экономической, политической, социальной и духовной жизни общества, 
организации государства и функционирования публичной власти. 

Предметом конституционного права являются конституционные 
отношения, возникающие в связи с закреплением и регулированием: 

– основ конституционного строя Российской Федерации, суверенитета 
народа и форм его осуществления, принципов государственного устройства и 
разделения властей, социального и светского характера государства, 
идеологического многообразия, верховенства конституции в государстве; 

– взаимоотношений между государством и личностью, правовых основ 
статуса российских граждан, лиц без гражданства, иностранных граждан;  

– федеративного устройства России; 
– организации и функционирования системы органов власти 

Российской Федерации. 
Конституционно-правовые нормы содержатся в источниках 

конституционного права. 
В условиях федеративного государства необходимо классифицировать 

источники во взаимосвязи двух факторов: а) территориального 
(распространение действия документа на территорию, органами которой он 
издан); б) иерархического (степень юридической силы). 

Система источников конституционного права включает: 
1. Федеральные источники: 
Конституция Российской Федерации, Общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры Российской 
Федерации, Федеральные конституционные законы, Федеральные законы, 
Акты Президента Российской Федерации, Акты палат Федерального 
Собрания Российской Федерации, Акты Правительства Российской 
Федерации, Акты федеральных органов исполнительной власти, Акты 
Конституционного Суда РФ, Декларации. 

11



2. Федерально-региональные источники: конституционно-правовые 
договоры: 1) между органами государственной власти РФ и органами 
государственной власти субъектов РФ, 2) между органами государственной 
власти субъектов РФ; конституционно-правовые соглашения между органами 
исполнительной власти РФ и ее субъектов. 

3. Региональные источники: Конституции и Уставы субъектов 
Российской Федерации, акты органов законодательной власти субъектов 
Российской Федерации и их палат, акты органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, конституционно-правовые договоры и 
соглашения между субъектами Российской Федерации. 

Регионально-местные источники: конституционно-правовые договоры 
и соглашения между субъектами Российской Федерации и действующими на 
их территории органами местного самоуправления. 

4. Муниципальные правовые акты: Уставы муниципальных 
образований, акты выборных органов местного самоуправления, акты 
должностных лиц местного самоуправления, конституционно-правовые 
договоры и соглашения, заключаемые на местном уровне. 

 
2.2. Основы конституционного строя Российской Федерации 
Конституционный строй – это совокупность социальных отношений, а 

его основы – система принципов, их регламентирующих. Основы 
конституционного строя служат базой, на которой формируются 
правоотношения, имеющие общую специфику. 

В понятие основ конституционного строя входят следующие 
характеристики российского государства, закрепленные в ст. 1 Конституции 
РФ: 

1. Российская Федерация – демократическое государство.   
2. Российская Федерация–федеративное государство.   
3. Российская Федерация – правовое государство.  
4. Российская Федерация – социальное государство.  
5. Российская Федерация – светское государство.  
6. Российская Федерация – государство с республиканской формой 

правления.  
7. В Российской Федерации признается приоритет прав и свобод 

человека и гражданина.   
8. Российская Федерация – суверенное государство.  
9. В Российской Федерации действует принцип разделения властей.  
10. В Российской Федерации признается экономическая свобода, 

многообразие форм собственности при сохранении единого экономического 
пространства.  

11. В Российской Федерации признается и гарантируется местное 
самоуправления. Местное самоуправление представляет собой совокупность 
органов и институтов, обеспечивающих самостоятельное решение 
населением вопросов местного значения. Согласно Конституции России, 
местное самоуправление выступает в качестве самостоятельного канала 
(формы) осуществления власти народом. Органы местного самоуправления 
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не входят в систему органов государственной власти (ст. 12 Конституции 
РФ). 

 
2.3. Конституционно-правовой статус личности 
Совокупность конституционных норм, закрепляющих положение 

человека и гражданина в российском обществе и государстве, объем его прав 
и свобод, а также обязанности образуют конституционный статус личности 
в Российской Федерации. 

Основу конституционного статуса человека, личности и гражданина 
составляют такие принципы, как равенство всех перед законом, 
неотчуждаемость прав человека, уважение и соблюдение чужих прав и 
свобод, гарантированность прав и свобод государством. 

На основании международно-правовой классификации права и свободы 
делятся на: 

 – личные (гражданские) права и свободы;  
– политические права и свободы принадлежат только гражданам 

Российской Федерации; 
– социально-экономические и культурные права: свобода 

экономической деятельности.  
Особенностью конституционных обязанностей является то, что 

ответственность за их неисполнение предусмотрена не Конституцией, а целой 
системой норм, относящихся к различным отраслям законодательства 
(налогового, уголовного и т.п.). 

В Конституции зафиксированы следующие основные обязанности: 
– соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации (ст. 15);  
– платить налоги и сборы (ст. 57); 
– сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам (ст. 58);  
– обязанность получения детьми основного общего образования (ч. 4 

ст. 43); 
– обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия, беречь памятники истории и культуры (ч. 3 ст. 44); 
– обязанность защищать Отечество (ст. 59).  
 
2.4. Органы государственной власти Российской Федерации 
Система органов государственной власти по Конституции РФ 1993 года 

формируется на основе принципа разделения властей. Органы 
государственной власти многообразны и могут быть разделены на виды по 
ряду оснований. 

По месту в системе разделения властей можно выделить 
законодательные, исполнительные, судебные органы, органы прокуратуры, 
избирательные комиссии.  

По месту органов в иерархии власти выделяют: высшие, к которым 
относятся Федеральное Собрание РФ, Президент РФ, Правительство РФ, 
Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ; центральные (министерства, 
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ведомства); территориальные (региональные и местные органы федеральной 
власти).  

По способу формирования выделяют: выборные; назначаемые путем 
избрания; назначаемые в распорядительном порядке (министерства, 
ведомства); смешанные (Центральная избирательная комиссия, 
избирательные комиссии субъектов федерации). 

По составу: единоличные, коллегиальные.   
По способу волеизъявления существуют: единоначальные, 

коллегиальные. 
В зависимости от формы государственного устройства выделяют: 

федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 
субъектов. Система федеральных органов государственной власти 
Российской Федерации включает в себя Президента РФ, Федеральное 
Собрание, Правительство РФ, министерства, федеральные службы, агентства. 
В эту систему входят также Центробанк РФ с его отделениями на местах, 
органы Прокуратуры РФ, судебные органы (за исключением 
конституционных (уставных) судов субъектов федерации и мировых судей). 

Система органов государственной власти субъектов 
федерации устанавливается ими самостоятельно в соответствии с основами 
конституционного строя Российской Федерации и общими принципами 
организации представительных (законодательных) и исполнительных органов 
государственной власти, определенными федеральными законами.  

По объему компетенции все органы делятся на органы общей 
компетенции (представительные (законодательные) органы, глава 
государства, Правительство) и специальной компетенции (министерства, 
ведомства, Счетная палата). 

Вопросы для самопроверки:  
1. Принцип разделения властей и система сдержек и противовесов.  
2. Основополагающие принципы конституционного строя в России.  
3. Классификация прав и свобод человека и гражданина. 
Нормативные правовые акты и литература [1; 13; 17; 18].                          
       
Раздел III. Основы административного права 
 
3.1. Понятие, система административного права и его принципы. 
3.2. Административно-правовые нормы: понятие, особенности, 

структура, виды. 
3.3. Административные правоотношения. 

 

 3.1. Понятие, система административного права и его принципы 
Административное право представляет собой совокупность 

юридических норм, регулирующих общественные отношения, которые 
складываются в сфере государственного управления, а также отношения 
управленческого характера, возникающие при осуществлении иных форм 
государственной деятельности. 
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Традиционно в отечественной правовой науке административное право 
подразделяется на две части: общую и особенную. 

К принципам административного права относятся: равенство перед 
законом и правоприменителем;  презумпция невиновности; приоритеты 
законных интересов личности в управленческой деятельности 
государственных органов; законность в управлении, включая обеспечение 
законности при применении мер административного принуждения в связи с 
административными правонарушениями; гласность; разделение властей;  
разграничение предметов ведения, компетенции и полномочий;  

• управленческая субординация (подчиненность); 
• ответственность. 
 
3.2. Административно-правовые нормы: понятие, особенности, 

виды  
Административно-правовые нормы – это установленные государством 

правила поведения, регулирующие отношения в сфере государственного 
управления, а также отношения управленческого характера, возникающие в 
процессе государственной деятельности. 

Особенности административно-правовых норм проявляются в том, что 
они: выражают сущность исполнительной власти, устанавливая правовое 
положение и исполнительную компетенцию государственных органов; 
регулируют деятельность по осуществлению исполнительно-властных пол-
номочий государственных органов. Кроме того, административно-правовые 
нормы отличаются тем, что имеют собственные средства защиты от 
посягательств (в случае неисполнения их или ненадлежащего исполнения). За 
их нарушение наступает административная ответственность, а в некоторых 
случаях и дисциплинарная ответственность. Административно-правовыми 
нормами обеспечивается применение законодательства в целом. Нормы 
административного права определяют должное поведение всех лиц и 
организаций, действующих в данной сфере. 

Для административно-правовых норм характерно многообразие, 
которое отражает их различие по видам, классифицируемых по ряду 
оснований. 

1. По способу воздействия на поведение субъектов административного 
права: обязывающие, уполномочивающие или дозволительные, 
стимулирующие или поощрительные, рекомендательные.  

2. По целевому назначению: регулятивные и охранительные. 
3. По содержанию предмета регулирования: материальные и 

процессуальные. 
4. По юридической силе: законодательные и подзаконные. 
5. По конкретному содержанию и уровню обобщенности: общие и 

особенные. 
6. По предмету ведения органов публичной власти: федеральные, 

субъектов федерации, местного самоуправления. 
7. По территориальному масштабу: общегосударственные, 

территориальные межтерриториальные. 
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8. По объекту регулирования отраслей государственного управления: 
общеотраслевые, межотраслевые, отраслевые. 

9. По кругу лиц: распространяющиеся на физических и юридических 
лиц. 

 
3.3. Административные правоотношения 
Административные правоотношения – это регулируемые нормами 

административного права общественные отношения, субъекты которых 
выступают носителями прав и обязанностей в сфере и по поводу 
государственного управления. 

Особенности административно-правовых отношений: 
• возникают, изменяются и прекращаются в сфере государственного 

управления в связи с практической реализацией исполнительно-
распорядительных функций органов публичной власти в лице 
соответствующих органов и должностных лиц; 

• одной из сторон и обязательным участником этих отношений всегда 
выступает орган публичной власти, представляющий публичный интерес 
государства; 

• имеют разнообразие субъектов при отсутствии юридического 
равенства сторон; 

• связаны с правовым управляющим воздействием субъекта управления 
на объект, которым выступают воля, сознание, поведение управляемых и др.; 

Административные правоотношения состоят их трех элементов:  
– субъекты – это те, кто наделены государственно-властными 

полномочиями и на кого административно-правовыми нормами возложены 
определенные обязанности по осуществлению управленческих функций; 

– объекты регулирования административно-правовых норм – 
общественные отношения, возникающие в процессе осуществления 
исполнительной власти (общие), и поведение субъектов (непосредственные);  

– содержание – юридические факты, т. е. такие конкретные 
обстоятельства, с наличием которых законодатель связывает основания 
возникновения, изменения или прекращения административно-правовых 
отношений (действия и события).  

Административные правонарушения влекут за собой возникновение 
таких административно-правовых отношений, содержанием которых является 
применение к виновному соответствующих мер юридической 
ответственности, предусмотренной административно-правовой нормой.  

Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие административного права. 
2.  Система административного права. 
4. Структура административно-правовых норм. 
Нормативные правовые акты и литература [1; 5; 8-10; 12; 14; 18]. 
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IV. Основы гражданского права 
 
4.1. Понятие гражданского права и его предмет 
4.2. Субъекты и объекты гражданских правоотношений 
4.3. Понятие и виды сделок 
4.4. Наследование 
4.5. Права и обязанности супругов, родителей и детей 
 
4.1. Понятие гражданского права и его предмет 
Гражданское право представляет собой отрасль российского права, 

которая регулирует имущественные и связанные с ними отношения, 
складывающиеся между физическими лицами, юридическими лицами, 
публичными субъектами на началах равенства, автономии воли, 
имущественной самостоятельности и инициативы участников этих 
отношений. 

Нормы гражданского права регулируют отношения, складывающиеся 
между гражданами, организациями и государством по поводу различных 
материальных благ (имущества, работ, услуг, прав на результаты 
интеллектуальной деятельности), а также отношения по защите 
нематериальных благ (жизни и здоровья, чести и достоинства и т. д.).  

Предмет гражданского права составляют общественные отношения, 
урегулированные гражданско-правовыми нормами. Они делятся на 
имущественные отношения, т. е. отношения, возникающие по поводу 
различных материальных благ (вещей и иного имущества, а также работ и 
услуг); личные неимущественные отношения, которые могут быть связаны 
или не связаны с отношениями имущественными.  

Все гражданские правоотношения, как имущественные, так и личные 
неимущественные, осуществляются независимыми друг от друга субъектами 
права, обладающими равными правами. 

 
4.2. Субъекты и объекты гражданских правоотношений 
Субъектами гражданских правоотношений признаются их участники 

как лица, на которых распространяют свое действие нормы гражданского 
права. Субъектами гражданских правоотношений являются физические лица, 
юридические лица и публичные образования. 

Все субъекты гражданских правоотношений обладают гражданской 
правоспособностью и гражданской дееспособностью. 

Юридическое лицо – это организация, имеющая в собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 
имущество, отвечающая по своим обязательствам этим имуществом, которая 
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде.  
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Юридические лица, в зависимости от основной цели своей 
деятельности, подразделяются на коммерческие и некоммерческие 
организации.  

Коммерческая организация преследует извлечение прибыли в качестве 
основной цели своей деятельности, а полученная прибыль распределяется 
между ее участниками. Для достижения своей основной цели коммерческая 
организация занимается предпринимательской деятельностью.  

Некоммерческая организация не может иметь в качестве основной цели 
извлечение прибыли. Некоммерческие организации создаются для 
достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, а также в 
иных целях, направленных на достижение общественных благ. 

Объекты гражданских правоотношений – это блага, по поводу которых 
действуют субъекты гражданских правоотношений. К ним относятся: 
имущество (вещи и имущественные права); работы и услуги; информация; 
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности; 
нематериальные блага. 

Вещи – это предметы материального мира, имеют физический 
характер; в подавляющем большинстве случаев они осязаемы, и их наличие 
или отсутствие всегда можно определить при помощи естественно-научных 
методов. 

 
4.3. Понятие и виды сделок 
Сделки являются наиболее распространенным и наиболее характерным 

для гражданского права основанием возникновения, изменения или 
прекращения гражданских правоотношений.  

Сделка широко используется, чтобы породить, изменить или 
прекратить гражданские правоотношения, поскольку в сделке наиболее четко 
проявляется воля субъекта права, направленная на достижение определенной 
цели. 

Виды сделок: 
1) односторонние и двух- или многосторонние (договоры). Для 

заключения односторонней сделки достаточно волеизъявления одной 
стороны; 

2) возмездные и безвозмездные. Возмездной является сделка, в которой 
обязанность одной стороны совершить какое-либо действие в пользу другой 
стороны подкреплена соответствующей обязанностью другой стороны 
совершить какое-либо действие в пользу первой стороны. В безвозмездной 
сделке обязанность одной стороны не подкреплена обязанностью другой 
стороны совершить что-либо взамен (дарение); 

3) реальные и консенсуальные. Для заключения реальной сделки 
необходимо совершить конкретное действие по ее исполнению (к примеру, 
передать вещь), а консенсуальная сделка считается заключенной, если между 
сторонами достигнуто соглашение; 

4) устные и письменные. Устная сделка считается заключенной, если 
воля сторон выражена словесно или в фактических (так называемых 
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конклюдентных) действиях (например, розничная купля-продажа, проезд на 
общественном транспорте). Письменная сделка считается заключенной, если 
воля сторон и условия сделки закреплены на каком-либо материальном 
носителе (подписание договора). Письменные сделки подразделяются на 
простые письменные (достаточно подписей и, по возможности, печатей 
сторон) и нотариально удостоверенные (простые письменные, скрепленные 
печатью и подписью нотариуса). 

 
4.4. Наследование 
Право наследования гарантируется Конституцией РФ и входит в число 

основных прав человека. 
Наследование – это переход имущества (наследства, наследственного 

имущества) умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в 
порядке универсального правопреемства как единого целого. 

Универсальное правопреемство означает, что наследство, т. е. 
совокупность прав и обязанностей наследодателя, переходит к наследнику в 
неизменном виде как единое целое в один и тот же момент.  

Для российского наследственного права присущи два основания 
наследования: по завещанию и по закону.  

При наследовании по завещанию в юридический состав наряду с 
названными выше двумя первыми обстоятельствами включается завещание, 
являющееся односторонней сделкой. 

Наследование по закону имеет место, когда оно не изменено 
завещанием, а также в иных случаях, предусмотренных ГК РФ. 

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

В наследство могут входить вещи, принадлежавшие наследодателю 
на праве собственности или ином и др. 

Открытие наследства закон приурочивает к смерти или объявлению 
гражданина умершим. Таким образом, открытие наследства представляет 
собой юридический факт, с которым закон связывает начальный момент 
появления наследственного правоотношения и наделяет наследника 
возможностью принять наследство либо отказаться от него. 

Временем открытия наследства является день смерти гражданина. 
Обычно он указывается в свидетельстве о смерти.  

Местом открытия наследства является последнее место жительства 
наследодателя. Место жительства может не совпадать с местом смерти 
гражданина.  

Наследодателем признается лицо, имущество которого после его 
смерти переходит к другим лицам по основаниям, предусмотренным законом. 
Наследодателем может быть только физическое лицо (гражданин) независимо 
от возраста и состояния дееспособности. 

Наследником является лицо, к которому переходят права и обязанности 
умершего гражданина. 
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Наследниками могут быть граждане РФ, в том числе недееспособные 
или ограниченно дееспособные, и иностранные граждане, проживающие на 
территории РФ. 

Наследниками могут быть лица, указанные в законе или в завещании. 
Возможность стать наследником не зависит от состояния дееспособности 
лица и его гражданства. 

В отношении всех лиц, которые могут призываться к наследованию, 
существует одно необходимое условие: они должны быть достойными 
наследниками. 

Одним из условий признания лица недостойным наследником является 
совершение им умышленного противоправного действия.  

 
4.5. Права и обязанности супругов, родителей и детей 
Права и обязанности супругов, родителей и детей традиционно 

подразделяются на личные (неимущественные) и имущественные. 
Личными правами супругов являются: 
– право на свободный выбор рода занятий, профессии, пребывания и 

места жительства; 
– право на совместное и равноправное решение вопросов жизни семьи, 

в том числе материнства, отцовства, воспитания и образования; 
– право выбора фамилии при заключении и расторжении брака; 
– право давать или не давать согласие на усыновление ребенка другим 

супругом. 
В области личных правоотношений супруги обязаны: 
– строить отношения в семье на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи; 
– содействовать благополучию и укреплению семьи; 
– заботиться о благосостоянии и развитии своих детей. 
Имущественные отношения супругов связаны с правом и обязанностью 

на содержание одним из супругов другого супруга, а также с вопросами 
владения, пользования и распоряжения общим имуществом.  

Согласно законодательства законным режимом имущества супругов 
является режим их общей совместной собственности, которую составляет 
имущество, нажитое супругами во время брака, а именно: 

– доходы каждого из супругов от трудовой и предпринимательской 
деятельности; 

– результаты интеллектуальной деятельности; 
– пенсии, пособия и иные денежные выплаты, не имеющие 

специального целевого назначения; 
– 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 и др.  

Причем это имущество является общим.  
Договорный режим имущества супругов связан с заключением 

брачного договора между ними - соглашения супругов, устанавливающего 
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имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его 
расторжения.  

Данный договор может быть заключен как во время брака, так и до его 
заключения, однако в последнем случае он вступает в законную силу с 
момента заключения брака.  

Согласно российскому законодательству ребенок – это лицо, не 
достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). 

Среди личных прав ребенка выделяют: 
– право жить и воспитываться в семье, включающее в себя, в том числе 

право знать своих родителей, право на родительскую заботу и совместное 
проживание с родителями, право на воспитание своими родителями, 
обеспечение интересов, его всестороннее развитие и уважение его 
человеческого достоинства; 

– право на общение с родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, 
сестрами и другими родственниками; 

– право на защиту своих прав и законных интересов; 
– право выражать свое мнение, которое имеет юридическое значение по 

достижении ребенком возраста десяти лет (например, усыновление и 
передача его в приемную семью по достижении этого возраста 
осуществляется только с его согласия); 

– право на имя, отчество и фамилию. 
Реализация личных и имущественных прав ребенка связана с 

осуществлением родительских прав его родителями, а также с исполнением 
ими родительских обязанностей.  

Родители имеют право на воспитание детей, в том числе на заботу о 
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 
своих детей, на выбор образовательного учреждения и формы получения 
ребенком основного общего образования, на защиту прав и интересов своих 
детей в отношениях с иными субъектами права, требовать возврата своего 
ребенка от любого лица, незаконно удерживающего его. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Предмет гражданского права. 
2. Гражданское правоотношение и его содержание. 
3. Субъекты гражданских прав и их виды. 
4. Юридические лицу и их признаки. 
Нормативные правовые акты и литература [1; 2; 6; 7; 17; 18]. 
 
Раздел V. Основы трудового права. 
 
5.1. Трудовые правоотношения и их субъекты. 
5.2. Трудовой договор: заключение, изменение и расторжение 
5.3. Рабочее время и время отдыха 
 
5.1. Трудовые правоотношения и их субъекты 
Под трудовыми правоотношениями понимают отношения, которые 

основаны на соглашении между работником и работодателем о личном 
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выполнении работником за плату трудовой функции (работы по 
определенной специальности, квалификации или должности) и подчинении 
работника правилам внутреннего трудового распорядка при условии обес-
печения работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 
законодательством, коллективным договором, соглашениями, трудовым 
договором. 

Субъекты трудового права – это участники общественных отношений, 
регулируемых трудовым правом, наделенные соответствующими 
субъективными правами и юридическими обязанностями. 

К субъектам трудового права относятся: 
– работники; 
– работодатели;  
– профсоюзные органы; 
– представители работников и работодателей. 
Работник – это физическое лицо (гражданин, иностранец, лицо без 

гражданства), являющееся стороной трудового договора (контракта), 
выполняющее работу по определенной специальности, квалификации и 
должности, обязанное подчиняться правилам внутреннего трудового 
распорядка. 

Трудовая правосубъектность устанавливается действующим 
законодательством, как правило, по достижении гражданами 
пятнадцатилетнего возраста, поскольку не допускается прием на работу лиц 
моложе 16 лет. Однако в случае получения основного общего образования 
либо оставления общеобразовательного учреждения в соответствии с 
федеральным законодательством, допускается прием на работу лиц, 
достигших 15 лет. Кроме этого, в свободное от учебы время лица вправе 
устраиваться на легкую работу по достижении 14 лет, но с согласия своих 
законных представителей. 

Работодателем может быть коммерческая или некоммерческая 
организация, а также физическое лицо, как имеющее, так и не имеющее 
статуса индивидуального предпринимателя.  

 
5.2. Трудовой договор: заключение, изменение и расторжение 
Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 
работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 
предусмотренные ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми 
актами, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно 
и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 
обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 
функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего 
трудового распорядка. 

Обязательными условиями трудового договора являются: 
1) место работы (с указанием структурного подразделения); 
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2) дата начала работы, т. е. день, когда работник должен приступить 
(или приступил) к исполнению трудовых обязанностей; 

3) наименование должности, специальности, профессии с указанием 
квалификации в соответствии со штатным расписанием организации или 
конкретной трудовой функции, т. е. трудовая функция работника;  

4) права и обязанности работника. В индивидуальном трудовом 
договоре их целесообразно конкретизировать применительно к трудовой 
функции работника. Права и обязанности последнего могут содержаться в 
должностной инструкции, прилагаемой к трудовому договору; 

5) права и обязанности работодателя; 
6) характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за 

работу в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях; 
7) режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника 

отличается от общих правил, установленных в организации) и др. 
Трудовой договор заключается в письменной форме в двух 

экземплярах. Один экземпляр трудового договора передается работнику, 
другой хранится у работодателя. 

Прекращение трудового договора есть прекращение трудовых 
правоотношений по всем основаниям, предусмотренным трудовым 
законодательством.  

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, т. е. уволиться по 
собственному желанию, в любое время. 

Для этого он обязан предупредить работодателя письменно за две 
недели.  

 
5.3. Рабочее время и время отдыха 
Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями 
трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 
периоды времени, которые в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

Продолжительность (вид) рабочего времени. 
Выделяют три вида рабочего времени: 
1. Нормальное рабочее время – его продолжительность не более 40 

часов в неделю, таково рабочее время большинства работников; 
2. Сокращенное рабочее время– его продолжительность по сравнению с 

нормальным сокращается на: 16 часов в неделю – для работников в возрасте 
до шестнадцати лет; 5 часов в неделю – для работников, являющихся 
инвалидами I или II группы; 4 часа в неделю – для работников в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет; 4 часа в неделю и более – для работников, 
занятых на работах с вредными и опасными условиями труда. 

3. Неполное рабочее время. По соглашению между работником и 
работодателем могут устанавливаться как при приеме на работу, так и 
впоследствии неполного рабочего дня или неполной рабочей недели. 
Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную 
рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей 
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(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет 
(ребенка-. инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением. При работе на условиях неполного рабочего 
времени оплата труда работника производится пропорционально 
отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема 
работ. 

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

• перерывы в течение рабочего дня (смены); 
• ежедневный (междусменный) отдых; 
• выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
• нерабочие праздничные дни; 
• отпуска. 
Перерывы бывают двух видов: 
1. Перерыв для отдыха и питания (обеденный), который в рабочее 

время не включается. Его продолжительность – не более двух часов и не 
менее 30 минут.  

2. Специальные перерывы (внутрисменные), которые включаются в 
рабочее время.  

Выходные дни. Всем работникам предоставляются выходные дни 
(еженедельный непрерывный отдых). Продолжительность еженедельного 
непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. 

При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два 
выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей неделе – один выходной 
день. 

Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день 
при пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором 
или правилами внутреннего трудового распорядка организации. Оба 
выходных дня предоставляются, как правило, подряд. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Трудовые правоотношения. 
2.  Субъекты трудовых правоотношений. 
3. Понятие трудового договора и порядок его заключения. 
4. Расторжение трудового договора. 
Нормативные правовые акты и литература [1; 4; 17]. 
 
Раздел VI.  Основы уголовного права  
 
6.1. Понятие уголовного права, его предмет, задачи, принципы и 

система. 
6.2. Понятие уголовного закона, его действие во времени и в 

пространстве. 
6.3. Состав преступления. 

 

24



6.1. Понятие уголовного права, его предмет, задачи, принципы и 
система 

Уголовное право представляет собой совокупность юридических норм, 
определяющих основание и принципы уголовной ответственности, 
устанавливающих, какие опасные для личности, общества или государства 
деяния являются преступлениями, и предусматривающих наказание и иные 
меры уголовно-правового характера за их совершение. 

Предмет уголовного права – это общественные отношения, 
возникающие между лицом, совершившим преступление, и государством в 
лице органа дознания, следователя, прокурора, суда и регулируемые 
уголовно-правовыми нормами. 

Задачами уголовного права являются: 
1) охранительная задача; 
2) предупредительная задача; 
3) воспитательная задача. 
К принципам уголовного права относятся: 
- принцип законности; 
- принцип равенства граждан перед законом; 
- принцип вины; 
- принцип справедливости; 
- принцип гуманизма. 
Уголовное право разделяется на две части: общую и особенную, 

которые между собой тесно взаимосвязаны и в единстве представляют право, 
как систему уголовно-правовых норм. 

 
6.2. Понятие уголовного закона, его действие во времени и в 

пространстве 
Уголовный закон – принятый высшим органом законодательной власти 

Российской Федерации нормативный правовой акт, устанавливающий 
принципы и общие положения уголовного права, определяющий, какие 
общественно опасные деяния признаются преступлениями, и меры наказания, 
применяемые за их совершение. 

Общим принципом действия уголовного закона во времени является то, 
что преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, 
действовавшим во время совершения этого деяния. Временем совершения 
преступления признается время совершения общественно опасного действия 
(бездействия) независимо от времени наступления последствий. 

Принцип обратной силы уголовного закона означает, что закон, 
устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным 
образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет 
обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших 
соответствующие деяния до вступления такого закона в силу. При этом 
решение принимается в пользу правонарушителя. 

Территорией Российской Федерации признается, суша в пределах 
государственных границ, территориальные морские воды – в пределах 
двенадцати мильной зоны, исчисляемой от линии наибольшего отлива, а 
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также воздушное пространство в пределах государственной границы и 
территориальных вод. 

Действие УК РФ распространяется также на преступления, 
совершенные на континентальном шельфе или в исключительной 
экономической зоне России. Любое лицо, совершившее преступление на 
судне, приписанном к порту Российской Федерации, находящемся в 
открытом водном или воздушном пространстве, подлежит уголовной 
ответственности по УК РФ, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации. Военный корабль или военное воздушное 
судно под флагом Российской Федерации считается территорией России, где 
бы оно ни находилось.  

Территориальный принцип имеет исключение. Это исключение 
называют дипломатическим, или правовым, иммунитетом. Правовой 
иммунитет предоставляется главам государств, членам правительств, 
дипломатическим представителям, а также их супругам и 
несовершеннолетним детям. Иммунитетом обладают дипломатические 
курьеры при исполнении ими обязанностей.  

 
6.3. Состав преступления 
Состав преступления – это совокупность объективных и субъективных 

признаков, указанных в уголовном законе, характеризующих определенное 
общественно опасное деяние как конкретное преступление. 

Понятие состава преступления включает четыре признака (элемента): 
объект преступления; объективную сторону преступления; субъект 
преступления; субъективную сторону преступления. 

Объект преступления – это то, на что посягает преступление, это те 
общественные отношения, которым причиняется или может быть причинен 
ущерб преступлением и которые охраняются уголовным законом.  

Объективная сторона – это внешняя характеристика преступления, 
внешнее проявление преступного посягательства на определенный, 
охраняемый уголовным законом объект.  

Субъект и субъективная сторона преступления являются 
субъективными признаками и характеризуют преступное посягательство с 
внутренней стороны. 

Субъект преступления – это лицо, совершившее преступление и 
способное нести за него уголовную ответственность. 

В ст. 19 УК РФ определены признаки, которые относятся к субъекту 
преступления: а) физическое лицо; б) лицо, достигшее возраста, с которого, 
согласно уголовному закону, может наступать ответственность; в) вменяемое 
лицо. 

Российское уголовное право признает субъектом преступления только 
физическое лицо.  

По общему правилу уголовной ответственности подлежит лицо, 
достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего 
возраста.  
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Субъективная сторона преступления – это внутренняя сторона 
преступления, которая характеризуется психическим отношением лица к 
совершенному общественно опасному деянию и его последствиям. 
Признаками субъективной стороны преступления являются вина, мотив и 
цель. 

Вопросы для самопроверки  
1. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  
2.  Действие уголовно-правовой нормы в пространстве, по кругу лиц и 

во времени. 
3. Состав правонарушения и характеристика признаков.  
Нормативные правовые акты и литература [1; 3; 17; 18].      
                               
Задания для контрольной работы 
Контрольные работы выполняются каждым обучающимся заочной 

формы обучения в соответствии с учебным планом.  
Выполнение контрольной работы – составная часть учебного процесса, 

одна из форм организации и контроля самостоятельной работы обучающихся. 
Задачами выполнения контрольной работы являются: 
-  самостоятельное изучение соответствующей темы (раздела) учебной 

дисциплины; 
-  формирование навыка самостоятельной работы по подбору и 

обработке литературы, нормативных правовых актов и материалов 
юридической практики, обобщению опубликованных данных и 
формулированию выводов по конкретной теме; 

-  выявление способности решать задачи юридического характера по 
изучаемой дисциплине. 

-  контроль качества усвоения изученного материала и самостоятельной 
работы студента. 

Задания для выполнения контрольных работ составляются 
преподавателем, проводящим занятия по соответствующей дисциплине, и 
доводятся до студентов заочной формы обучения не позднее срока окончания 
текущей зачетно-экзаменационной сессии – для выполнения их к началу 
следующей сессии. 

Темы контрольных работ отражают вопросы или отдельные аспекты 
дисциплины учебного плана, отвечают ее основному содержанию и целевым 
установкам.  

Тема работы выбирается обучающимся по номеру зачетки из числа 
вопросов контрольной работы. В работе должны быть рассмотрены 2 
вопроса. 

Подготовка контрольной работы 
Приступая к написанию работы, необходимо изучить дисциплину в 

объеме, установленном учебным планом, и в соответствии с программой 
курса. 

Выполнение работы осуществляется поэтапно: 
- выбор темы; 
- ознакомление с заданием; 
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- составление плана; 
- подбор и изучение литературы; 
- в случае необходимости – подбор практического материала по теме 

работы; 
- письменное оформление работы. 
Работа открывается титульным листом. 
После титульного листа следует содержание, в котором дается точное 

наименование каждого раздела, а также подразделов с указанием страниц. 
Во введении формулируются цели и задачи работы, указывается объект 

изучения, приводится обоснование значения темы, определяется ее 
структура. При необходимости дается краткий обзор нормативных правовых 
актов и научной литературы по теме работы. 

В основной части раскрывается содержание темы работы: освещаются 
теоретические положения, анализируется нормативно-правовая база, 
используется судебная практика (при необходимости – также практика 
работы иных правоохранительных органов). Структурно Основная часть 
работы представлена разделами, которые, в свою очередь, могут включать 
подразделы. Оптимальное число разделов – 2-3. В каждом разделе должна 
раскрываться определенная часть темы, в каждом подразделе – отдельный 
вопрос темы работы. 

В заключении приводится краткое обобщение содержания основной 
части, формулируются краткие выводы по изученной теме. 

Список использованной литературы является обязательной составной 
частью контрольной работы. В него включаются нормативные правовые акты 
и другие документы, источники, которые были использованы при написании 
работы (учебные издания, монографии, сборники статей, публикации в 
периодических изданиях). При составлении списка литературы сначала 
приводится список нормативных правовых актов (по иерархии), 
официальных актов судебных органов, материалов судебной практики, а 
затем – специальная и научная литература в алфавитном порядке фамилий 
авторов или названий (если источник является коллективным трудом или 
сборником).  

Разделы располагаются в тексте работы в порядке, указанном в 
содержании. 

Содержание контрольной работы 
Контрольная работа должна быть структурно четко выстроена, 

демонстрировать логическую последовательность излагаемого материала, 
краткость и четкость формулировок. Она должна отразить собственное 
понимание студентом существа вопроса, способность самостоятельно 
использовать литературные источники, умение связывать теоретические 
положения с их практическим применением, формулировать и обосновывать 
выводы. Текст работы должен быть емким и содержать сжатое и, вместе с 
тем, достаточно полное изложение существа темы. 

Оформление контрольной работы 
Желательно, чтобы контрольная работа была представлена в печатном 

виде, на отдельных листах (сшитых и пронумерованных), либо в ученической 
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тетради (должно быть написано разборчиво и аккуратно). Для компьютерной 
верстки – полуторный интервал, размер шрифта 14, гарнитура Times New 
Roman; сноски печатаются 10 шрифтом. 

Объем работы составляет 15-20 страниц текста со следующими 
параметрами страницы формата А4: верхнее поле – 15 мм; нижнее поле – 20 
мм; левое поле – 30 мм; правое поле – 10 мм. 

Нумерация страниц производится в нижней части листа справа, 
начинается с 3 страницы. 

Представление и проверка контрольной работы 
Контрольная работа, подготовленная и оформленная в соответствии с 

требованиями, представляется не позднее, чем за две недели до начала 
экзаменационной сессии. Факт представления контрольной работы 
фиксируется на факультете в журнале учета, после чего работа передается 
для проверки преподавателю. 

Преподаватель проверяет контрольную работу, результат проверки 
доводится до студента до начала сессии. 

Работа может быть возвращена студенту для переработки или 
доработки в соответствии с замечаниями преподавателя, проверявшего 
работу. В случае возврата контрольной работы студент обязан устранить 
замечания, высказанные преподавателем, до даты проведения зачета или 
экзамена.  

Контрольная работа может быть не зачтена в случаях, если: 
-  содержание темы не раскрыто в полном объеме; 
-  работа выполнена не в соответствии с планом; 
-  работа выполнена не самостоятельно; 
-  работа выполнена без привлечения необходимых источников и 

научной литературы (например, на базе одного источника); 
-  работа написана неразборчиво, оформлена небрежно, наспех. 
Таблица 1 позволяет определить номера вопросов, которые необходимо 

осветить в контрольной работе. 
Исходными данными для определения варианта являются 

предпоследняя и последняя цифры номера зачетной книжки обучающегося по 
заочной форме. 

Таблица 1. 
Предпоследняя цифра 

номера зачетной книжки 
Последняя цифра номера 

зачетной книжки 
Номера вопросов 

«0» или четная 
нечетная 

0 
0 

20,40 
19,39 

«0» или четная 
нечетная 

1 
1 

18,38 
17,37 

«0» или четная 
нечетная 

2 
2 

16,36 
15,35 

«0» или четная 
нечетная 

3 
3 

14,34 
13,33 

«0» или четная 
нечетная 

4 
4 

12,32 
11,31 

«0» или четная 
нечетная 

5 
5 

10,30 
9,29 

29



«0» или четная 
нечетная 

6 
6 

8,28 
7,27 

«0» или четная 
нечетная 

7 
7 

6,26 
5,25 

«0» или четная 
нечетная 

8 
8 

4,24 
3,23 

«0» или четная 
нечетная 

9 
9 

2,22 
1,21 

Так, например, если две последние цифры зачетной книжки …35, то 
студенту следует раскрыть в контрольной работе 9 и 29 вопросы. 

 
Вопросы для контрольной работы по дисциплине: 
1. Право и его роль как регулятора общественных отношений. 
2. Источники права. виды, иерархия нормативных правовых актов, 

примеры. 
3. Понятие, виды и структура нормы права. Реализация норм права. 
4.  Понятие правонарушения. Виды и признаки. Юридическая 

ответственность ха правонарушения. 
5. Система права и система законодательства. Пробел в 

законодательстве. 
6. Высший орган законодательной власти в Российской Федерации. Его 

структура, компетенция, способ формирования. Взаимодействие с высшими 
органами других ветвей власти. 

7. Высший орган исполнительной власти в Российской Федерации. Его 
структура, компетенция, порядок формирования. Взаимодействие с высшими 
органами других ветвей власти. 

8. Судебная власть в Российской Федерации. Порядок обжалования 
судебных решений. 

9. Президент Российской Федерации. Его правовой статус, компетенция, 
полномочия. 

10. Прокуратура, адвокатура, нотариат. Краткая характеристика, правовая 
база деятельности. 

11. Основы конституционного строя Российской Федерации 
12. Административно-правовые режимы (общая характеристика, виды) 
13. Понятие и виды юридических лиц. 
14. Понятие сделки, формы, виды. 
15. Вещные права в гражданском праве. Право собственности. 
16. Понятие и виды обязательств. Исполнение обязательств. Обеспечение 

исполнения обязательств. 
17. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. 
18. Собственность физических лиц. 
19. Права и обязанности супругов, права и обязанности родителей и 

детей. Алиментные обязательства. 
20. Брак, заключение, расторжение, брачный договор. 
21. Исковая давность. Общие и специальные сроки. Примеры. 
22. Наследование по закону и по завещанию. 
23. Право интеллектуальной собственности. 
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24.Объекты авторского права и их защита.
25.Объекты патентного права и их защита.
26.Государственная тайна и ее защита.
27.Информация, понятие, виды, правовая защита.
28.Понятие трудовых отношений. Их специфика. Юридическое

оформление трудовых отношений.
29.Виды трудовых договоров. Сведения и условия трудового договора.
30.Гражданско-правовой и трудовой договор. Сходство и различие.
31.Стороны трудового договора, их права и обязанности.
32.Прекращение трудового договора.
33.Дисциплина труда. Дисциплинарные взыскания.
34.Рабочее время. Виды рабочего дня.
35.Режим отдыха. Отпуск.
36.Понятие преступления. Характеристика всех элементов состава

преступления.
37.Классификация преступлений. Соучастие в преступлении.
38.Основания уголовной ответственности. Смягчающие и отягчающие

обстоятельства.
39.Виды наказания в уголовном праве. Обстоятельства, исключающие

преступность деяния.
40.Экологические правонарушения, понятие, виды, юридическая

ответственность за экологические правонарушения.

Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. - Ч. 1 от 30 ноября 1994

г. № 251-ФЗ. - Ч. 11 от 26 января 1996 г. № I4-ФЗ. - Ч. III от 26 ноября 2001 г. 
№ 146-ФЗ-Ч. IVот 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ в действующей редакции. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ в
действующей редакции. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № I97-
ФЗ в действующей редакции. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ в действующей редакции. 

6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ в
действующей редакции. 

7. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № I36-ФЗ в действующей
редакции. 

8. О государственной гражданской службе Российской Федерации: ФЗ
закон № 79-ФЗ от 27 июля 2004 г. в действующей редакции. 

9. О прокуратуре Российской Федерации: ФЗ № 12201-I от
17.01.1992 г. в действующей редакции. 

10. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных
конституционных, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания 
Российской Федерации: ФЗ № 5-ФЗ от 14 июня 1994 г. в действующей 
редакции 
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11. Об охране окружающей среды: ФЗ №7-ФЗ от 10.01.2002 г. в
действующей редакции. 

12. О системе и структуре федеральных органов исполнительной
власти: Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 в действующей 
редакции. 
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