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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Курс лекций «Правоведение» посвящен рассмотрению основных 

тем, изучаемых в рамках учебной дисциплин, написан в более простой и 

доступной форме, на основе современного российского законодатель-

ства, учебной и научной литературы. 

Принимая во внимание необходимость формирования у студен-

тов неюридического вуза, будущих специалистов высокого уровня пра-

вовой культуры, гражданской зрелости и общественной активности, 

авторы лекций в числе основных, видели задачи формирования у сту-

дентов навыков понимания социальной значимости своей будущей 

профессии, профессионального правосознания; добросовестного испол-

нения профессиональных обязанностей, соблюдения принципов право-

вой этики; владения культурой мышления; обобщения, анализа, воспри-

ятия правовой информации, постановки цели и выбору путей ее дости-

жения; построению грамотной устной и письменной правовой речи; 

уважительного отношения к праву и закону; использования основных 

положений и методов правовых наук при решении социальных и про-

фессиональных задач. 

В результате изучения курса лекций, предполагается, что студент 

- будущий специалист должен понимать основные понятия о праве, 

ориентироваться в нормативно-правовых актах, регулирующих кон-

кретную, осваиваемую обучающимся профессиональную деятельности; 

ознакомиться с основами правоприменительной деятельности, через 

призму изучения основ таких отраслей права как: конституционного, 

гражданского, административного, трудового, семейного, экологиче-

ского и уголовного, уголовно-процессуального и др. 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВА И 
ПРАВА 

 
РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВА 
ГЛАВА 1 ПРЕДМЕТ И МЕТОД ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА 

И ПРАВА 
ГЛАВА 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВА 
ГЛАВА 3. ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВ 
ГЛАВА 4. СУЩНОСТЬ, ПРИЗНАКИ И ФУНКЦИИ ГОСУ-

ДАРСТВА 
ГЛАВА 5. СУЩНОСТЬ И ТИПЫ ГОСУДАРСТВА 
ГЛАВА 6. ФОРМА ГОСУДАРСТВА 
ГЛАВА 7. ВЗГЛЯДЫ УЧЕНЫХ НА ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕ-

НИЯ ВЛАСТЕЙ В ГОСУДАРСТВЕ 
ГЛАВА 8. ГОСУДАРСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

ОБЩЕСТВА 
 
ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА 

И ПРАВА 
Теория государства и права - это и наука, и учебная дисциплина. 

Как учебная дисциплина теория государства и права может быть осно-

вой для теоретического введения в правоведение. Не случайно эта учеб-

ная дисциплина изучается студентами на первых курсах, поскольку 

именно теория государства и права является фундаментом для форми-

рования знаний о праве и государстве, а уже на завершающем этапе 

юридического образования она выступает как общая теория, раскрыва-

ющая глубинные философские и социологические основы государ-

ственно-правовых институтов. 

Теория государства и права как наука - система знаний об объек-

тивных законах общественного развития, выраженных в государствен-

но-правовых явлениях. Если наука в целом изучает закономерности раз-

вития природы и общества, то предметом науки теории государства и 

права являются общие закономерности возникновения, становления и 

развития  государства и права. Это означает, что теория государства и 

права изучает возникновение и развитие государства и права; их харак-

терные признаки, формы, сущность; место и роль права и государства в 

жизни общества и его политической системе; правосознание; закон-

ность; юридическую ответственность и другие общественные институ-

ты непосредственно связаны с государственно-правовой жизнью обще-

ства 

Теория государства и права - наука, изучающая государство и 

право в их историческом развитии, взаимосвязи, социальной, экономи-
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ческой и политической обусловленности. Каждая отрасль науки пред-

полагает определение не только предмета своего исследования, но и 

приемов и способов исследования, т.е. методов исследования. Если 

предмет науки определяет, что исследуется, то метод науки показывает, 

как исследуется, с помощью каких научных способов и приемов. 

Учение о методах научного познания называется методология. 

Теория государства и права представляет собой фундаментальную об-

ласть юриспруденции, выполняя в его системе примерно ту же роль, что 

в области технических наук выполняет математика. Все отраслевые 

юридические науки - конституционное право, административное право, 

трудовое право, и все остальные, руководствуются разработанными 

теорией государства и права положениями и понятиями. Именно теория 

государства и права объясняет, что такое государство, политика, норма 

права, нормативно-правовой акт, законность и т.д. 

Тесно соотносится теория государства и права с международным 

правом и другими науками о государстве и праве, такими как: социоло-

гия, политология. Теория государства и права органически взаимосвя-

зана не только со всеми отраслями правоведения, но и со многими гу-

манитарными науками - историей, философией, экономическими 

науками. 

 

ГЛАВА 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВА 
Более 1,5 млн. лет назад, выделившись из мира животных, чело-

век жил в условиях первобытного общества. Это был самый продолжи-

тельный по времени период существования человека. В этих суровых 

условиях люди могли сосуществовать только коллективно. Основная 

форма организации - род - характеризуется коллективизмом в производ-

стве, управлении и уравнительном распределении добываемых благ. 

Разделение труда было обусловлено половозрастным характером. 

На ранних стадиях существования человечества семья была по-

лигамна. Материнский род был не территориальной, а кровнородствен-

ной организацией, царствовал матриархат. 

Высшей властью в первобытном обществе было собрание всех 

взрослых членов рода. Оно выполняло функции не только органа обще-

ственной власти, но и суда. Постановления собрания были обязательны 

для всех членов рода. Отдельными властными полномочиями наделя-

лись вожди, шаманы старейшины, военачальники. Но у них не было 

всей полноты власти, так как на тот момент не существовало институ-

тов государственного принуждения. Первоначально решающее значе-

ние для избрания в лидеры имели личные качества: авторитет, физиче-

ская сила, трудовые навыки, знание ритуальных обрядов и пр. 
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Но со временем, для организации общественных мероприятий и 

боевых походов важным становится достаток. Роды объединяются в 

братства - фратрии, а затем в племена и союзы племен.  

Далее произошли следующие крупные изменения общественно-

экономического строя: 

Появились скотоводство и земледелие, патриархат и парная (мо-

ногамная) семья, ремесло выросло в самостоятельную отрасль произ-

водства 

Эти изменения привели к появлению избыточного продукта, ко-

торое повлекло за собой возникновение частной собственности (создан-

ной личным трудом) и общей собственности, полученной от предков 

(земля). Избыточный продукт начинает неравномерно, распределятся в 

обществе. Наибольшая часть оседает у представителей власти и специа-

листов вроде ремесленников, скотоводов и т.д. и их семей. Соответ-

ственно отношения между людьми усложняются и их, как и возникаю-

щие из них споры и конфликты уже не могут урегулировать обычаи и 

традиции. Соответственно возникает необходимость в создании специ-

альных правил и социального механизма, который будет их издавать и 

следить за их соблюдением. Таким механизмом становится государство, 

а правилами нормы права.  

Таким образом, перечисленные крупные изменения общественно-

экономического строя, ознаменовали переход общества к производящей 

экономике; возникновение частной собственности и имущественных 

классов, стали несовместимы с первобытно-общинной организацией 

общества. Они дали толчок к возникновению государства как особому 

проявлению публичной власти, стоящей над обществом и регулирую-

щей происходящие в нем процессы с позиций различных социальных 

групп. 

 

ГЛАВА 3 ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА 
Государство не существовало вечно, а возникло на определенном 

этапе развития человеческого общества - при соответствующих матери-

альных условиях жизни общества, расслоении населения по материаль-

ному признаку и, как следствие, по социальному, идеологическому, по-

литическому и пр. 

Существует множество теорий происхождения государства. 

Общая теория происхождения государства складывается из сле-

дующих компонентов: 

-  теории происхождения исторически первого государства;  

- теории возникновения различных типов государства;  

- теории возникновения конкретных государств. 

Теологическая теория или теория божественного происхожде-

ния государства выдвигались еще в Древнем Египте, Вавилоне и Иудее. 
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В Западной Европе ХП-ХШ вв. была распространена теория «двух ме-

чей», утверждавшая, что нет государства и власти «не от Бога». Бог дал 

людям два меча как символы власти, по одной версии меч для мирских 

правителей был передан через церковь, по другой бог сразу вручил один 

меч церкви, а второй мирским правителям. Обе версии сходятся в том, 

что церковь хранит свой меч в ножнах как символ того, что ей нет необ-

ходимости прибегать к насилию, чтобы властвовать над людьми. Со-

гласно учению Фомы Аквинского миром управляет «божественный ра-

зум». Поэтому народ должен повиноваться всем велениям государ-

ственной воли как продолжению воли божественной. Сейчас это офи-

циальная доктрина Ватикана. 

Теория насилия главную причину возникновения государства 

усматривает в завоевании, насилии, порабощении одних племен други-

ми. Известный русский ученый-юрист И.В. Михайловский, допуская 

возможность насильственного происхождения государства, все же от-

рицал интерпретацию сущности современных ему государств как 

насильственных структур: «Из того, что многие государства историче-

ски возникли путем насилия, вовсе не следует, что идея государства 

есть насилие» («Очерки философии права»). То есть, согласно данной 

теории одно племя покоряло другое, захватывало его имущество и об-

ращало в рабов. Таким образом, автоматически появлялись три стан-

дартные класса: имущие (руководители победившего племени); средний 

класс (рядовые члены победившего племени); неимущие (побеждён-

ные).  

Для предотвращения восстания или побегов неимущих потребо-

валось их охранять. Таким образом, пришлось создать аналог современ-

ной федеральной службы исполнения наказаний. Но, «тюремщики», 

охранявшие побеждённых, и выгонявшее их на работы, сами не могли, 

ни охотится, ни работать. Как следствие, для их снабжения потребова-

лось создать аналог министерства финансов. И так постепенно из «тю-

ремного» ведомства вырос государственный аппарат.  

Существует и теория внутреннего насилия, принадлежащая 

немецкому философу и экономисту Дюрингу. Согласно ей при кон-

фликте двух человек обладающих равной волей порабощение или навя-

зывание своей воли другому невозможно, но чтобы разрешить спор ну-

жен кто-то третий, кто вместе с одним из спорщиков принудит второго 

принять нужную точку зрения, и этим третьим по мнению Дюринга как 

раз стало государство. 

Органическая теория. Её появление было обусловлено успехами 

естествознания в XIX в. Суть органической теории такова: общество и 

государство похожи на человеческий организм, и поэтому их сущность 

можно понять и объяснить по аналогии с закономерностями анатомии и 

физиологии. Данной теорией государство рассматривается не как про-



11 

дукт общественного развития, а как произведение сил природы, непо-

стижимое биологическое существо. Все части этого существа специали-

зируются на выполнении определенных функций, например деятель-

ность правительства аналогична функциям человеческого мозг, кожа 

это войска, защищающие от внешнего вторжения, антитела - полиция, 

печень тюрьма, жир и кровеносная система - министерство финансов. 

По мнению Г. Спенсера, государство есть некий общественный орга-

низм, состоящий из отдельных людей, подобно тому, как живой орга-

низм состоит из клеток. Важной стороной данной теории является 

утверждение о том, что государство образуется одновременно со свои-

ми составными частями - людьми - и будет существовать, пока суще-

ствует человеческое общество. Государственная власть - это господство 

целого над своими составными частями, выражающееся в обеспечении 

государством благополучия своего народа. Если организм здоровый, то 

и клетки его функционируют нормально. Болезнь организма подвергает 

опасности, составляющие его клетки, и, наоборот, больные клетки сни-

жают эффективность функционирования всего организма.  

Договорная теория рассматривает государство как результат 

объединения людей на добровольной основе. По мнению учёных и фи-

лософов, придерживающихся этой теории (Руссо, Эпикур, Тит Лукре-

ций Кар, Гроций, Гоббс, Радищев), люди вынуждены были заключить 

договор всех со всеми ради соблюдения права и общей пользы, позво-

ляющий установить мир. Люди передали часть своих прав государству, 

которое теперь стало иметь право издавать законы, снабжённые санкци-

ями, а также ведать отношениями с другими государствами. Они заклю-

чили договор с публичной властью. Государственная власть принадле-

жит народу, передана им монарху, и должна находиться под контролем 

народа. Люди же, входя в государство, лишь ограничивают, а не теряют 

свою естественную свободу. Отсюда неотъемлемое право народа на 

восстание и революционное свержение монарха, если тот допускает 

злоупотребление властью и произвол. Эта теория сомнительна, так как 

историки, не нашли ни каких упоминаний о подобных договорах, и уст-

ных и письменных. Создание этой теорией можно сказать было вынуж-

денной мерой. В эпоху ренессанса развитие науки было уже не остано-

вить, а авторитет церкви падал и люди нуждались в более логичной тео-

рии чем теологическая. Тогда, на основе трудов философов Гроций, 

Гоббс и Локк создали договорную теорию.  

Согласно патриархальной теории государство является продук-

том естественного развития, которое, как считали Аристотель и Платон, 

возникает в результате появления и разрастания семьи. Государство 

«появляется лишь тогда, когда образуется общение между семьями и 

родами ради благой жизни». Власть монарха - естественное продолже-

ние власти отца (патриарха), который заботится о членах своей семьи и 
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обеспечивает их послушание. Тут следует сделать оговорку, что оба 

философа опирались при создании своей теории на современную им 

действительность. Древняя Греция не была монолитной страной. Она 

была скорее конфедерацией полисов (городов-государств), объединён-

ных общим языком, культурой, религией. Каждый полис издавал свои 

законы, чеканил монету и вводил форму правления. Рядом могли сосед-

ствовать полисы, управлявшиеся с помощью демократии, тирании и 

олигархии. Размеры полисов разнились, от многотысячных вошедших в 

историю, таких как Фивы, Афины, Спарта, до совсем небольших насчи-

тывавших, только несколько сотен человек. Также в Древней Греции 

вкладывалось другое значение в понятие семья. Если сейчас семья – это, 

прежде всего, живущие отдельно муж, жена и дети то в те времена се-

мья жила в едином домовладении или посёлке. Во главе семьи был пат-

риарх, а под ним все остальные – жена, дети, внуки, племянники, млад-

шие братья, сёстры и т.д. Власть патриарха была большой, он не только 

мог наградить, но и виновного в проступке перед семьёй могли под-

вергнуть телесным наказаниям, изгнать, продать в рабство или казнить. 

Из такой многочисленной семьи, включавшей до нескольких сотен че-

ловек, вполне могли появиться полисы. Так, что для условий Древней 

Греции патриархальная теория вполне имеет право на существование. 

Психологическая теория, последователями которой были Цице-

рон, Коркунов, отец психоанализа Зигмунд Фрейд и русский ученый 

Л.И. Петраржицкий. Представители психологической теории считают, 

что общество и государство есть следствие психологических законо-

мерностей развития человека. Психика человека, по Петражицкому, его 

импульсы и эмоции играют главную роль не только в приспособлении 

человека к изменяющимся условиям, но и в психических взаимодей-

ствиях людей и их различных объединений, сумма которых и составля-

ет государство. Создание же его есть психологическая потребность че-

ловека, который будучи стадным животным (в отличие от тех же медве-

дей, тигров) стремится жить в обществе себе подобных. При этом, люди 

не равны по своим психологическим качествам. Одни люди склонны 

подчинять свои поступки авторитету. Им свойственна потребность под-

ражать. Другие люди, напротив, отличаются желанием повелевать. 

Именно они становятся лидерами в обществе, а затем и служащими гос-

ударственного аппарата. 

Спортивная теория. У многих первобытных народов существо-

вал своеобразный обряд с педагогической направленностью – посвяще-

ния при переходе из одной возрастной группы в другую, при приёме в 

род или племя и т.д. Готовясь к посвящению, юноши усиленно трениро-

вались, закалялись, принимали участие в охоте и т.п. К посвящению 

молодёжь готовили специально выделенные старейшины, члены рода, 

которые имели опыт обучения и опыт проведения таких испытаний. Так 
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создавалась специальная организация,  аналогичная министерству спор-

та в которую входили: организаторы инициации, люди, имеющие опыт 

их проведения, люди, обучающие молодежь, а также почётные члены 

рода, которые следили за правильностью проведения инициации. Воз-

можно, что существовали специальные органы, применявшие санкции к 

не прошедшим испытания. Отсюда – автор Ортега Х. Гассет проводит 

параллель этой организации, где каждый её член имеет свои функции, 

со структурой государства. В подтверждение выдвинутой идеи автор 

приводит систему физического воспитания в Спарте и Олимпийские 

игры.  

Классовая теория. Ранее эту теорию называли марксистско-

ленинской, а основными ее представителями являлись К. Маркс, Ф. Эн-

гельс и В.И. Ленин. Поэтому её ещё называют марксисткой. Классовая 

теория исходит из того, что государство возникло, прежде всего, в силу 

экономических причин: общественного разделения труда, появления 

избыточного продукта и частной собственности. Появились специали-

сты, занимающиеся отдельными видами деятельности – пастухи, рыба-

ки, охотники, изготовители одежды. Их появление было обусловлено 

появлением осёдлого земледелия, скотоводства. Избыточный продукт 

породил частную собственность, большая часть которой, осела у специ-

алистов и племенной верхушки – старейшин, вождей, шаманов. В тоже 

время старые, раненные, больные, ленивые, неумелые добывали и про-

изводили собственности меньше среднего уровня. Как следствие обще-

ство раскололось на три экономических класса – имущий, средний 

класс и неимущие. Имущий класс для защиты своего избыточного про-

дукта и эксплуатации остальных классов создал законы и государство, 

как аппарат подавления. 

Существуют и другие теории происхождения государства, 

например расовая, инцеста, диффузная, ирригационная. 

Не известно точно, какая из теорий правильная, часть государств 

могли возникнуть по одной теории, а часть по другой. Некоторые могли 

возникнуть под воздействием сразу нескольких теорий, поэтому для 

лучшего понимания происхождения государств изучают их все. 

 

ГЛАВА 4. СУЩНОСТЬ, ПРИЗНАКИ И ФУНКЦИИ ГОСУ-
ДАРСТВА. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ 

Власть присуща любой организованной, более или менее устой-

чивой и целенаправленной общности людей. Она характерна как для 

классового, так и для бесклассового общества, как для общества в це-

лом, так и для различных его частей. Принято различать следующие 

виды власти: власть рода, племени, общины; политическую (государ-

ственную); экономическую; различных общественных объединений; 

родительскую; церковную.  
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Власть - это соответствующее характеру и уровню общественной 

жизни средство функционирования всякой социальной общности, за-

ключающееся в отношении подчинения воли отдельных лиц и их объ-

единений руководящей в данном сообществе воле. 

Политическая (государственная) власть - особая разновидность 

общественной власти, которая осуществляется непосредственно самим 

государством, или делегирована, или санкционирована им, т.е. прово-

дится от его имени, по его уполномочию или при его поддержке. В ка-

честве примера такого делегирования можно привести дружинников. 

Отличия государственной власти от общественной власти до-

классового общества: 

1. При родовом устройстве общественная власть выражала инте-

ресы всего бесклассового общества, всех его членов, объединенных в - 

роде, племени и т.п. Государственная власть носит классовый характер, 

так как обслуживает интересы конкретного класса. Не всегда это иму-

щий класс. В том же СССР, особенно на ранних стадиях государство 

подчёркнуто боролось с имущим классом, отстаивая интересы среднего 

и неимущего. В качестве примера последнего можно привести созда-

вавшиеся для управления в сельской местности комитеты бедноты. 

2. Родовая власть осуществлялась старейшинами и другими вы-

борными лицами и в этом смысле сливалась со всем населением. С но-

сителем власти можно было обсудить вопросы и проблемы, просто по-

общаться. Политическая власть осуществляется обособленным аппара-

том управления. Большинство чиновников не избираются (что логично 

и неизбежно учитывая их численность) и по рабочим вопросам следует 

обращаться только в заведённом порядке. 

3. При родовом строе не было никаких иных способов принуж-

дения к соблюдению власти старейшин, вождей и обычаев, кроме обще-

ственного мнения. Политическая власть опирается на возможность гос-

ударственного принуждения, для осуществления которого создаются 

вооруженные силы, судебные и карательные органы. 

4. Для содержания разветвленного государственного аппарата 

необходимы налоги, которые были неизвестны родовому строю. 

5. При родовой организации общества люди объединялись по 

принципу кровного родства. Проявление политической власти сообра-

зуется с разделением населения по территориальному признаку. 

Таким образом, при первобытнообщинном обществе имела ме-

сто, «власть авторитета» когда человеку подчинялись из уважения перед 

его интеллектом, опытом, навыками, силой и т.п. Государственная 

власть есть «авторитет власти» - вот в чем суть эволюции власти. Хотя 

власть в бесклассовом обществе ближе к народу, её замыкание на авто-

ритет личности, которая в большинстве случаев не подготовлена к 
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управлению и не имеет способов «продавить» правильное, но не попу-

лярное решение сильно снижает эффективность управления. 

Непосредственным воплощением, особой организацией полити-

ческой власти и является государство. 

Исторические предпосылки возникновения государства 

Государство - общественное явление, и предпосылки его возник-

новения имеют социально-историческую природу. 

Факторы, разлагавшие первобытно-общинный строй, были одно-

временно и предпосылками формирования государства. Первый удар по 

роду как социальной единице первобытнообщинного строя нанёс запрет 

на кровосмешение вследствие которого появилась семья. Семья - пер-

вый фактор, разрушавший род. Возникновение частной собственности - 

второй удар по роду. Рынок преодолел ограниченность кровнород-

ственных отношений и ввёл в сознание понятие, что иноплеменник то-

же человек и имеет права, что если заставлять отдавать товар бесплатно 

или за бесценок, то торговля прекратится. Территориальная общность 

(население, связанное совместным проживанием) породила коллектив-

ные потребности, а, следовательно, общие интересы и проблемы - хо-

зяйственные, охраны территории. Объективная потребность новой со-

циальной организации в общественной силе, которая была бы способна 

решать общие дела, мобилизовать население на их решение разрешать 

споры не занимая предвзятую позицию, и породила государство, пуб-

личную власть. 

Истории известны следующие пути институционализации власти: 

военный (в восточных деспотиях); аристократический (в Древнем Ри-

ме); плутократический (при становлении буржуазных государственных 

форм).  

Эти механизмы институционализации власти действуют посто-

янно, поскольку государственная власть сохраняет способность к разви-

тию. При этом, в чистой форме, ни один из названных механизмов не 

работает. В реальной истории каждый из них включал в себя элементы 

двух других. 

Государство - организация непосредственного политического 

властвования. 

Признаки государства: 

Государство, в пределах своих территориальных границ выступа-

ет в качестве единственного официального представителя всего населе-

ния, объединяемого им по признаку гражданства. 

1. Государство обладает суверенитетом. То есть оно незави-

симо в принятии решений касающихся как внешней, так и внутренней 

политики. В современном мире полный суверенитет почти не встреча-

ется. Так как вступление в любую международную организацию или 

заключение любого международного договора возлагает на страну обя-
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зательства и «отрезает» часть суверенитета. Одним из редких и самым 

известным исключением является Корейская народная демократическая 

республика, которая если и принимает на себя международные обяза-

тельства, то готова от них отказаться сразу, как только в этом возникнет 

необходимость или они станут угрожать суверенитету. 

2. Государство издает нормативно-правовые акты (законы, 

указы, постановления и т.п. и т.д.), обладающие юридической силой и 

содержащие нормы права. 

3. Государство есть сложный механизм, обладающий аппара-

том управления. Государственные органы наделены государственно-

властными полномочиями. 

4. Государство - единственная в политической системе органи-

зация, обладающая карательными органами. То есть государство обла-

дает монополией на применение силы. 

5. Только государство располагает вооруженными силами и ор-

ганами безопасности, обеспечивающими его оборону, суверенитет, 

территориальную целостность и безопасность. 

6. Государство обладает территорией в рамках международ-

но-признанных границ.  

7. Государство имеет символы идентифицирующие его. Наибо-

лее распространён набор из трёх символов – флаг, гимн, герб. Но могут 

быть и другие – девиз и штандарт (флаг президента или монарха). Неко-

торые символы могут отсутствовать.  

8. Государству присуща тесная связь с правом, представляю-

щим собой экономически и духовно обусловленное выражение в нор-

мах права воли общества и используемое государством как регулятор 

общественных отношений.  

Также к признакам государства относятся: создание такой вла-

сти, отделённой от населения - осуществляемой профессионалами-

управленцами; формирование государственного аппарата создание ре-

прессивных органов обеспечивающих реализацию права; разделение 

населения и власти по административно-территориальному принципу; 

взимание налогов для содержания аппарата управления и иных государ-

ственных нужд. 

Государство - организация непосредственного политического 

властвования. 

Функции государства,  характеризуют его деятельность. Соци-

альная природа государства, прежде всего, обнаруживается в его функ-

циях, ибо любой феномен наиболее ярко проявляется тогда, когда он 

действует. Функции государства обусловлены объективными причина-

ми и потребностями страны, а не субъективными желаниями отдельных 

личностей. 
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Функции государства - основные направления его деятельности, 

обусловленные объективной потребностью объединенных граждан-

ством людей решать общие дела, содержание которых задано характе-

ром исторически определенного общества. 

Признаки функций: носят объективный характер; носят система-

тический, постоянный характер; в них выражается сущность и социаль-

ное назначение государства, реализуется его деятельность; возникают и 

развиваются в соответствии с задачами и целями государства; осу-

ществляются всем государством, механизмом государства в целом.  

Главная функция государства - обеспечение целостности и со-

хранности общественного организма, которую оно объективно не может 

не ставить выше любых эгоистических интересов входящих в него 

групп. В противном случае ему грозит саморазрушение. Так, начало 

европейским революциям, свергшим большинство монархий и заме-

нивших их республиками, положила политика монархов, которые по-

ставили интересы поддерживавшей их аристократии выше интересов 

народа и буржуазии. То есть, общество состоит из различных классов, 

социальных групп. И главная функция государства обеспечивать баланс 

их интересов и баланс между интересами личности и общества. 

Генеральная функция государства - реализация общих дел, обес-

печивающих объективные предпосылки человеческого существования в 

рамках государства. Это деятельность по созданию: природных усло-

вий, обеспечивающих жизнь и здоровье человека; социально-

культурных условий (уровни свобод различных, образования и т.д.); 

экономических условий (частная собственность, свобода выбора заня-

тий, борьба с монополиями и т.п.); политических условий (степень до-

ступа народа к управлению, гласность и пр.). 

Генеральная функция государства реализуется в его внешних и 

внутренних функциях. 

К внешним функциям относятся: функции внешнеэкономических, 

политических, научных и культурных связей; экологическая и право-

охранительная функция (международное сотрудничество в борьбе с 

преступностью). Отдельно следует выделить военную функцию. В 

большинстве учебной литературы её называют оборонной. Это название 

обусловлено навязываемым мировому сообществу после окончания 

второй мировой войны постулатом, что использование вооружённых 

сил допустимо только для обороны, а любая агрессия противоречит 

международному праву и рассматривается как преступление.  

Внутренние функции: экономическая, культурная, медицинская, 

социальная, обеспечения общественного порядка и др. 

Функции государства историчны. Они меняются на разных эта-

пах развития общества, а также в зависимости от изменений его соци-

ально-политического строя. Например, в тоталитарных государствах 
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присутствует функция подавления политических противников, а в куль-

туре господствует единая идеология. Как видим, в функциях государ-

ства раскрывается его политическая природа, которая в свою очередь 

выражает характер породившего его общества. 

 

ГЛАВА 5. СУЩНОСТЬ И ТИПЫ ГОСУДАРСТВА 
Классификация государств по типам - объективный, закономер-

ный процесс познания государственно-исторического процесса разви-

тия самого государства. Типология является одним из важнейших при-

емов или средств познания этого процесса. 

Типология как научная категория - осуществляемое посредством 

аналитических процедур расчленение целостных объектов (систем) на 

конкретные типы (классы), исходя из определенных признаков (крите-

риев).  

Тип государства и права - это целостная совокупность наиболее 

существенных признаков, свойственных правовым и политическим, 

организованным в государство системам единой общественно-

экономической формации или (и) конкретному этапу (периоду) в разви-

тии определенного общества. 

Выделяют два основных подхода к типологии государства: фор-

мационный подход, основанный на понятии общественно-

экономической формации и цивилизационный подход. 

Формация – это исторический тип общества, основанный на 

определенном способе производства и соответствующих экономических 

отношениях. 

Формационный подход выражает марксистское отношение к во-

просу о типе государства. Для определения типа государства и права 

при формационном подходе надо ответить на три вопроса: какому типу 

общественно-экономических отношений соответствует данное государ-

ство; интересы какого класса оно обслуживает; каково социальное 

назначение данного государства. 

По формационному критерию выделяются следующие типы гос-

ударств: рабовладельческое, феодальное, буржуазное и социалистиче-

ское.  

Определение типа государства в данном подходе равнозначно 

установлению того, какой класс господствует в данном обществе или 

стране. Принципиальное значение имеет основное средство производ-

ства, право собственности, на которое делает ту или иную социальную 

группу (класс) господствующей. 

Так, в рабовладельческом государстве главное средство произ-

водства это рабы, соответственно законодательство стоит на защите 

прав рабовладельцев, не только закрепляя за ними право владения чело-



19 

веком, но и лишая раба всех или почти всех прав вплоть до приравнива-

ния его к неодушевлённой вещи. 

В феодальном государстве основным средством производства 

является земля. Феодал-землевладелец не только имеет полное право 

распоряжаться ресурсами, добытыми или полученными на его террито-

рии, но и может устанавливать в пределах своих владений любые по-

шлины, законы и налоги, а также выпускать свои деньги.  

В буржуазном и социалистическом государстве к основным 

средствам производства относятся заводы, шахты, железные дороги, 

фабрики и т.д. Разница только в том, что при буржуазии все эти сред-

ства производства принадлежат частным собственникам, а при социа-

лизме государству. Следует отметить, что Карл Маркс, создатель идео-

логии коммунизма и формационного подхода, поставил в качестве са-

мого развитого типа государства не коммунизм, а социализм. Это объ-

ясняется тем, что Маркс полагал, что любое государство аппаратом экс-

плуатации и подавления, даже социалистическое и рассматривал его 

лишь как необходимое зло, неизбежную стадию при переходе от буржу-

азии к коммунизму. Сам коммунизм рассматривался не как государство, 

а как форма сосуществования людей в общинах.  

Смена одного исторического типа другим - объективный, есте-

ственно-исторический процесс, его реализация допустима в ходе рево-

люций. В этом процессе каждый последующий тип государства истори-

чески более прогрессивен, чем предыдущий. 

Цивилизационный подход представляет собой типологизацию, по-

строенную с учетом многоукладности, экономического базиса, сложно-

сти социального состава каждого периода, культурно-исторических 

особенностей. 

Основу этого подхода составляют взаимоотношения человека и 

государственной власти. Суть цивилизационного подхода состоит в том, 

что при характеристике развития конкретных стран и народов следует 

учитывать не только развитие процессов производства и классовых от-

ношений, но и духовно-культурные факторы. К ним можно отнести 

особенности духовной жизни, форм сознания, в том числе религии, ми-

ровоззрения, исторического развития, географического расположения, 

своеобразие обычаев, традиций и т.д. В совокупности эти факторы об-

разуют понятие культуры, которая служит специфическим способом 

бытия того или иного народа. Совокупность родственных культур обра-

зует цивилизацию. 

Выделяют следующие виды цивилизации: 

•локальные цивилизации, существующие в отдельных регионах 

или у отдельных народов (эллинская, шумерская, и др.); 

•особенные цивилизации (китайская, западноевропейская, во-

сточноевропейская, исламская и др.). Следует отметить, что особенные 
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цивилизации могут не находится в одном месте. Так исламская цивили-

зация включает в себя такие разбросанные в географическом плане 

страны как Афганистан, Саудовскую Аравию, Малайзию и т.д. В запад-

ную цивилизацию входят США, страны западной Европы, Австралия, 

Япония, Израиль.  

•всемирная цивилизация, охватывающая все человечество. Она 

ещё формируется на принципах гуманизма, демократизма, равенства, 

законности, пацифизма, личной свободы. Но, из-за ряда объективных 

причин, создание всемирной цивилизации идёт медленно наталкиваясь 

на местные особенности, неприятие, а в некоторых ситуациях вредо-

носный характер вышеуказанных принципов. 

Духовно-культурные факторы способны: полностью блокиро-

вать влияние того или иного способа производства; частично парализо-

вать его действие; прервать поступательное формационное движение; 

усиливать социально-экономическое развитие.  

Согласно цивилизационному подходу, экономические процессы и 

духовно-культурные факторы тесно взаимодействуют, стимулируя друг 

друга. Но в отличие от формационного, цивилизационный подход ста-

вит на первое место духовно-культурные факторы. 

Применяются и другие основания типологизации.  

Так, используется географический критерий, по которому выде-

ляют южные, северные и средние цивилизации.  

По основанию отношения церкви, государства и права выделяют 

следующие типы: теократический, клерикальный, атеистический, 

светский.  

Признак самостоятельности позволяет разделять цивилизации: 

на первичные и производные.  

Имеются и другие основания и, как следствие, тип государства и 

права. Рассмотрим характерные особенности отдельных типов. 

Возможна классификация государств по их отношению к рели-

гии. Выделяют: светские, клирикальные, теократические и атеистиче-

ские государства. 

В светском государстве все виды религиозных организаций от-

делены от государства, они не вправе выполнять ни политических, ни 

юридических функций, не могут вмешиваться в дела государства. В 

свою очередь, государство и его органы не вправе контролировать от-

ношение своих граждан к религии. Государство не вмешивается во 

внутрицерковную деятельность, если она не нарушает действующее 

законодательство. Государство не оказывает ни одной из конфессий ни 

материальной, ни какой-либо иной помощи. Запрещены религиозные 

политические организации и образовательные учреждения. Также рели-

гиозные организации не могут выполнять государственных функций, к 

примеру, вести учёт рождений или регистрировать браки. К светским 
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государствам относятся: Россия, Сингапур, Норвегия и многие другие 

страны.  

Промежуточный вариант между светскими и теократическими 

государствами – клерикальные. Особенность клерикального государства 

в том, что оно не объединено с церковью, однако церковь через законо-

дательно установленные институты определяющим образом влияет на 

государственную политику. Клерикальным считается государство, где 

та или иная религия официально имеет статус государственной, и зани-

мает привилегированное положение, по сравнению с другими конфес-

сиями. Статус государственной религии предполагает тесное сотрудни-

чество государства и церкви, которое охватывает различные сферы об-

щественных отношений. Классическим клерикальным государством 

являются: Соединённые Штаты Америки. В некоторых штатах призна-

ются религиозные браки. Официально функционируют религиозные 

учебные заведения. В судах приносят присягу положив руку на святую 

книгу соответствующей религии, и даже официальный девиз США «Мы 

верим в Бога». Также к клерикальным странам относится Израиль, где 

нормы иудаизма официально включены в законодательство. Так, вы-

ходным днём считается суббота, а воскресенье в отличие от всего 

остального мира рабочий день.  

Теократические государства характеризуются наличием госу-

дарственной религии и построением законодательства на основе рели-

гиозных догм. С иными религиями, а часто и с атеизмом ведётся борьба. 

Не редко нарушение религиозных норм является уголовным преступле-

нием. К теократическим государствам относятся Афганистан, Иран, 

Саудовская Аравия, Ватикан.  

Атеистические государства вытесняют религию как мировоз-

зрение, а церковь – как социальный институт из общественной жизни. 

Религиозные организации либо запрещаются, либо ставятся в такие 

условия, в которых они не могут нормально функционировать. Церков-

нослужители подвергаются гонениям, у церкви изымается ее имуще-

ство, включая храмы и культовые предметы. Религиозные объединения 

не имеют прав юридического лица и не могут совершать юридически 

значимых действий. Священнослужители и верующие могут быть ре-

прессированы, запрещается проведение в общественных местах религи-

озных обрядов, ритуалов, издание религиозной литературы и ее распро-

странение. Свобода совести сводится к свободе пропаганды атеизма. К 

атеистическим государствам относился Союз Советских Социалистиче-

ских Республик, а в данный момент относится Корейская Народная Де-

мократическая Республика.  

И формационный и цивилизационный подходы к типологии гос-

ударства являются однобокими. Формационный проводит распределе-

ние государств, по типам исходя из экономических факторов, прежде 
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всего из определения владельца основных средств производства. Циви-

лизационный подход, делает упор на классификацию государств, с по-

мощью культурно-духовных ценностей. Соответственно, при анализе 

государств надлежит использовать оба подхода, так как они успешно 

дополняют друг друга. 

 

ГЛАВА 6. ФОРМА ГОСУДАРСТВА 
Под формой государства принято понимать организацию и устрой-

ство государственной власти, которая находится в неразрывной связи с 

сущностью и содержанием государства. 

Форма государства состоит из трех основных элементов:  

- форма государственного правления;  

- форма территориально-государственного устройства;  

- государственно-политический режим. 

Форма государственного правления - это структура высших органов 

государственной власти, порядок их образования и распределения компе-

тенции между ними. 

Различаются две формы государственного правления:  

- монархия (древневосточная, римская централизованная, средневе-

ковая раннефеодальная, сословно-представительная, абсолютная, совре-

менная, конституционная);  

- республика (афинская демократическая, римская аристократиче-

ская, спартанская аристократическая, средневековые города-республики, 

современная парламентская, президентская, социалистическая). 

Монархия - это форма правления, при которой верховная власть осу-

ществляется единолично и переходит, как правило, по наследству. 

Основными признаками классической монархической формы 

управления являются: существование единоличного главы государства, 

пользующегося своей властью пожизненно (царь, король, император, 

шах); наследственный, как правило, порядок преемственности верхов-

ной власти. Среди не классических форм монархии есть сословно-

представительная, где монарх выбирался знатью, а не получал титул по 

наследству; юридическая безответственность монарха. Означает, что монарх 

не несёт юридической ответственности за свои деяния, даже если они уго-

ловно наказуемы.  

Существует три вида монархий: 

абсолютная монархия - в которой власть монарха абсолютна и ни 

чем не ограничена. К ним относятся Ватикан, Катар, Бруней, Саудовская 

Аравия; 

дуалистическая монархия - от латинского Dualis – двойственный, 

названа так из-за наличия двух центров власти. Монарх делит власть с пар-

ламентом, их полномочия примерно равны. К странам с дуалистической 

монархией относятся: Люксембург, Монако, Лихтенштейн; 
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конституционная монархия - названа так в связи с тем, что власть 

монарха ограничена конституцией, а его полномочия минимальны и фор-

мальны, а все решения принимает парламент. К странам с конституционной 

монархией относятся: Нидерланды, Бельгия, Соломоновы Острова, Япония 

и многие другие. Также классической конституционной монархией, с кото-

рой многие брали пример, является Великобритания, и это не смотря на от-

сутствие в стране конституции.  

К положительным сторонам монархии можно отности следующие: 

1. будущий монарх известен заранее. В зависимости от закона о 

престолонаследии наследовать может либо только наследник мужского по-

ла, либо наследник любого пола, но в любом случае наследует первый по 

рождению. Благодаря тому, что заранее известно, что конкретный ребёнок 

будет правителем страны, то его начинают готовить к этой роли с самого 

детства. Будущий монарх получает специальное образование, общается с 

высшими чиновниками, изучает историю правления своей семьи; 

2. монарх не временщик, он заинтересован в развитии страны, так 

как понимает, что он передаст её своим наследникам; 

3. монарх не зависит от общественного мнения. Так как он не вы-

бирается, ему нет необходимости бороться за рейтинг. Как следствие он 

способен принимать нужные, но непопулярные решения. К примеру, начать 

войну, для нанесения превентивного удара, или поднять налоги, чтобы по-

лучить средства на модернизацию экономики.  

К отрицательным сторонам монархии можно отнести следующие: 

1. монарх не зависит от общественного мнения. Это одновре-

менно является и положительной и отрицательной стороной. Не имея при-

вычки оглядываться на мнение других людей, монарх может наделать оши-

бок в управлении страной, действуя вопреки мнению общественности или 

специалистов;  

2. у монарха нет перспектив карьерного роста. Заняв престол, он 

понимает, что ему некуда повышаться, и он будет работать на одной и той 

же работе до конца жизни. Со временем однообразная управленческая рабо-

та надоедает, и монарх может самоустраниться, и перекинуть большую 

часть обязанностей на подчинённых; 

3. изолированность монарха. Поскольку монарх известен зара-

нее, то в подавляющем большинстве случаев он живёт и воспитывается в 

отрыве от населения. Круг его общения сильно ограничен чиновниками, 

аристократами, крупными предпринимателями. Как следствие правитель 

растёт изолировано от народа, не понимая его нужд, проблем и интересов; 

4. главной проблемой, из-за которой большинство стран смени-

ли монархическую форму правления, на республиканскую является слож-

ность или невозможность смены некомпетентного монарха. Всегда есть 

вероятность, что на престол по праву наследования взойдёт глупый, без-

вольный, своевольный, авантюрный или эгоистичный монарх. Подобный 
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правитель способен нанести огромный вред стране, а сместить его законным 

способом не всегда возможно. 

Республика - это форма правления, при которой верховная власть 

осуществляется выборными органами, избираемыми населением на опре-

деленный срок. 

Общими признаками республиканской формы правления являются:  

- существование единоличного или коллегиального главы госу-

дарства;  

- выборность на определенный срок главы государства и других 

верховных органов государственной власти;  

- осуществление государственной власти не по своему усмотре-

нию, а по поручению народа; 

- юридическая ответственность главы государства в случаях, 

предусмотренных законом. 

Существуют три основных вида республик: 

Парламентская республика – в которой большинство власти со-

средоточено в парламенте. Он формирует правительство, а премьер-

министром является представитель победившей на выборах партии. 

Должность президента может вообще отсутствовать, а если и есть, то он 

выполняет в основном представительские функции и уровень его пол-

номочий минимален. Часто в парламентских республиках президент, не 

имея полномочий внутри страны, руководит внешними сношениями. К 

таким республикам относятся Германия, Израиль, Финляндия. Форми-

рование правительства на основе результатов выборов плохо сказывает-

ся на эффективности управления. 

Смешанная республика – в которой сильная президентская власть 

с сильным влиянием правительства. В разных странах разные полупре-

зидентские республики отличаются друг от друга. Главная отличитель-

ная черта - двойная ответственность правительства перед президентом и 

парламентом уровень полномочий, которых примерно одинаков. К та-

ким республикам относятся: Франция, Румыния, Киргизия.  

Президентская республика – в которой президент координирует 

отношения между ветвями власти и является верховным главнокоман-

дующим, представляет страну в международной политике, формирует 

правительство, вносит законопроекты в парламент. К таким республи-

кам относятся: Россия, США, Колумбия.  

К положительным сторонам республиканской формы правления от-

носятся следующие: 

1. возможность законной смены не справляющегося с своими 

обязанностями лидера или партии. В ряде случаев прекращение полно-

мочий и новые выборы возможно досрочно; 
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2. зависимость выборных должностных лиц и политических 

объединений от общественного мнения, которая вынуждает их интере-

соваться наиболее актуальными проблемами избирателей и решать их; 

3. не изолированность выборных, большинство из которых вы-

росли среди народа и знают о его системе ценностей, интересах и т.п. 

К отрицательным сторонам республиканской формы правления от-

носятся следующие:  

1. выборные должностные лица, в большинстве случаев вре-

менщики. Из-за чего, у многих из них, возникает естественный соблазн 

использовать полученные на время полномочия в личных интересах, а 

не в государственных; 

2. зависимость выборных должностных лиц и политических 

объединений от общественного мнения, которая мешает им принимать 

нужные, но не популярные решения; 

3. во власть может попасть практически кто угодно. Это вы-

звано несовершенными выборными процедурами практически не име-

ющими «фильтров» против попадания во власть популистов, некомпе-

тентных людей, эгоистов пришедших для использования полномочий и 

возможностей ради собственных потребностей и т.п.; 

4. необходимость компромисса. Для принятия решения в усло-

виях коллегиальных органов власти, особенно в парламентах, где пред-

ставлены разные партии, приходится идти на компромиссы с оппонен-

тами, что приводит к изменению первоначального текста законопроек-

та, а иногда и полностью меняется его смысл. 

Формы территориально-государственного устройства - админи-

стративно-территориальное и национальное строение государства, рас-

крывающее характер взаимоотношений между его составными частями, 

между центральными и местными органами государства. 

Унитарное государство - единое, централизованное государство, 

составные части которого не обладают суверенностью и представляют 

собой административно-территориальные образования. Центральная 

власть формирует местную и передает ей часть полномочий. В унитар-

ном государстве единые законодательная, исполнительная и судебная 

власти. Для него характерны: наличие единых правовой, денежной, и 

налоговой систем. В качестве управляющего в административно-

территориальное образование назначается чиновник из центра, который 

отчитывается перед центральной властью. 

Выделяют четыре типа унитарных государств: 

Централизованное унитарное государство – в котором строгая 

субординация органов местного самоуправления, которые формируются 

из центра, их самостоятельность незначительна (Монголия, Таиланд, 

Индонезия). 
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Децентрализованное унитарное государство – в составе которо-

го, органы местного самоуправления самостоятельно формируются и 

управляются населением, органам центральной власти они прямо не 

подчинены, но подотчётны (Великобритания, Швеция, Япония). 

Простое унитарное государство - в составе нет автономных об-

разований, территория такого государства либо вообще не имеет адми-

нистративно-территориального деления (Мальта, Сингапур), либо со-

стоит только из административно-территориальных единиц (Польша, 

Словакия, Алжир). 

Сложное унитарное государство - имеет в составе одно или не-

сколько автономных образований (Дания, Азербайджан, Франция, Ки-

тай). 

Федеративным государствам присущи следующие основные чер-

ты:  

- две системы высших органов власти - федеральная и субъектов 

федерации;  

- территория федерации состоит из территорий отдельных ее 

субъектов (штатов, республик, земель). Одновременно территории всех 

субъектов составляют единую территорию страны;  

- граждане субъектов федерации одновременно являются гражда-

нами всей страны; 

- федерация имеет единые вооруженные силы, финансовую, налого-

вую и денежную системы;  

- основную внешнеполитическую деятельность осуществляют фе-

деральные органы. 

Субъекты федерации равноправны в отношениях между собой и с 

федеральным центром, но одновременно могут иметь дополнительные пра-

ва, если это связано с дополнительными функциями и обязанностями, и не 

влечёт неравноправие субъектов. Возможно существование разных форм 

субъектов федерации. Россия по их разнообразию занимает первое место в 

мире. В состав России входят республики, области, края, города федерально-

го значения, автономные округа, автономная область. 

Субъекты федерации равноправны в отношениях между собой и с 

федеральным центром, но в тоже время могут иметь дополнительные права, 

если это связано с дополнительными функциями и обязанностями, и не ве-

дёт к неравноправию субъектов. Принцип многообразия форм федеративных 

связей должен быть четко закреплен в законодательстве. 

Конфедерация - государственно-правовые объединения, или союзы 

суверенных государств. В отличие от федерации конфедерация создается 

для достижения определенных, ограниченных задач и целей в пределах 

определённого исторического периода. 

Конфедерация - это временный, юридический союз суверенных 

государств, созданный для обеспечения их общих интересов. 
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При конфедеративном устройстве государства - члены конфедерации 

сохраняют свои суверенные права, как во внутренних, так и во внешних 

делах. 

Признаки конфедерации:  

- не имеет общих законодательных, исполнительных и судебных 

органов;  

- не имеет единых армии, налогов и бюджета;  

- конфедерация сохраняет гражданство тех государств, которые 

находятся во временном союзе; 

- члены конфедерации могут договориться: о единой денежной 

системе, о единых таможенных правилах и межгосударственной кредит-

ной политике на время существования союза. 

Как правило, конфедерации недолговечны, они либо распадаются, 

либо превращаются в федерацию: Германский союз (1815-1867 гг.), 

Швейцарский союз (1815-1848 гг.) и США, когда в 1781 г. была законо-

дательно утверждена конфедерация.  

Формы государственного режима - совокупность способов и мето-

дов осуществления политической власти государством. 

Признаки демократического режима:  

1.свобода экономической деятельности; 

2.гарантированность личных прав и свобод; 

3.возможность реального влияния населения на характер государ-

ственной деятельности; 

4.защищенность личности от произвола и беззакония; 

5.максимальный учет интересов меньшинства, индивидуальных и 

национальных особенностей населения; 

6.демократические методы государственного властвования;  

7.плюрализм во взаимодействии с другими элементами политиче-

ской системы – учёт мнения других ведущий к разнообразию; 

8.правовой характер деятельности всех государственных органов. 

Слабые стороны демократического режима: чрезмерное социаль-

ное расслоение общества, вызванное свободой экономической деятельности; 

временами авторитарное господство демократически избранного большин-

ства, относительная слабость государства в связи с приоритетом личных 

прав над общественными, возможность прихода к власти лиц, не имеющих 

специального образования; отстаивание не общественных интересов, а ин-

тересов партий либо лиц финансировавших избирательную компанию. 

Обязательным условием эффективности демократического режима яв-

ляется высокий уровень активности населения. 

Сильные стороны демократического режима аналогичны поло-

жительным сторонам республиканской формы правления. 

Признаки тоталитарного режима: полный контроль государства 

над всеми сферами общественной жизни; огосударствление общественных 
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организаций (политических партий, профсоюзов); подавление личности, 

ограничение реальных прав и свобод; примат интересов государства над 

правом; диктатура одной политической партии; всеохватывающая милита-

ризация общественной жизни; игнорирование интересов, национальных, 

религиозных и иных меньшинств; преследование за религиозные и дру-

гие, официально не признанные убеждения, за инакомыслие. 

Слабые стороны тоталитарного режима: подавление личной 

инициативы; расходование ресурсов на тотальный контроль; следствием 

установления всеобъемлющего контроля являются формализм, бюро-

кратизм, стагнация; экономика и промышленность, ориентированные на 

удовлетворение государственных интересов, не могут обеспечить насе-

ление товарами народного потребления. 

Сильные стороны тоталитарного режима: возможность быстрой 

мобилизации человеческих и материальных ресурсов (война, глобаль-

ные проекты, борьба с чрезвычайными ситуациями и т.п.); низкий уро-

вень преступности (для поддержания режима власть создаёт мощные 

силовые структуры, которые после победы над политическими врагами 

частично переключаются на криминал). 

Авторитарный режим является «золотой серединой» между де-

мократическим и тоталитарным беря от каждого сильные стороны.  

Признаки авторитарного режима: 

1. свобода экономической деятельности; 

2. невмешательство государство в дела граждан и отсутствие 

контроля вне политической сферы; 

3. правовой характер деятельности государственных органов, 

но в случае конфликта закона и глобальных интересов государства на 

первое место выходят государственные интересы; 

4. относительно сильное государство; 

5. разрешены оппозиция и критика власти пока они не пред-

ставляют угрозы режиму; 

6. относительно мягкие методы борьбы с режимом (в отсут-

ствии политических статей в уголовном законодательстве антиправи-

тельственные организации  личности в первую очередь дискредитиру-

ются и лишаются финансирования).  

Авторитарный режим в Китае, России (с уклоном в демократиче-

ский). 

 
ГЛАВА 7. ГОСУДАРСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕ-

МЕ ОБЩЕСТВА 
Политика (переводится как искусство управления государством) 

- область общественных отношений, в которых происходит в преду-

смотренных законом формах борьба за установление власти над госу-

дарством и  определении направлений его деятельности.  
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Субъекты политического процесса - индивиды (граждане); их 

политические объединения (партии, движения, союзы) и государство. 

Политическая система общества - совокупность государствен-

ных, партийных и общественных органов и организаций, участвующих 

в политической жизни той или иной страны. Ее основными элементами 

выступают: государство в целом и субъекты политического процесса. 

Центральное место в политической системе общества занимает 

государство как единая политическая организация, власть которой рас-

пространяется на все население страны в пределах ее государственных 

границ.  

Государство - основное звено политической системы общества. 

Оно координирует основные стороны жизни общества.  

Особое место государства в политической системе общества объ-

ясняется его важной ролью, поскольку оно:  

1. выступает как самая массовая, самая широкая организация;  

2. является официальным представителем всего общества, глав-

ным собственником; 

3. обладает специальным аппаратом для выполнения стоящих пе-

ред ним целей и задач, располагает разветвленной системой юридиче-

ских средств, позволяющих оперативно управлять экономикой и други-

ми отраслями. Имея государственно-властные полномочия, государ-

ственные органы издают нормативно-правовые и индивидуальные нор-

мативные акты и обеспечивают их реализацию;  

4. государство обладает суверенитетом, т.е. самостоятельностью 

в проведении внешней и внутренней политики. Оно взаимосвязано и 

взаимодействует с другими элементами политической системы - парти-

ями, профсоюзами, молодежными, религиозными и иными объединени-

ями как на основе принципов сотрудничества, помощи и содействия 

друг другу, компромисса, так и на основе контроля. 

Государство и общественные объединения  

Общественные объединения делятся на три группы по степени 

участия в политике. К числу общественных объединений, участвующих 

в политической жизни относятся: политические партии, коалиции, дви-

жения, блоки и т.п., создаваемые и функционирующие ради завладения 

властью законным путём и ее удержания в определенных целях.  

Ко второй группе относятся общественные объединения, создан-

ные для неполитических целей. К ним относятся различные профессио-

нальные союзы, и объединения по отдельным сферам жизни общества - 

культурные, научные, спортивные и другие. С согласия или по поруче-

нию государства они участвуют в выполнении его функций. Всех их 

можно назвать общественно-государственными структурами. Не смотря 

на цели функционирования, они могут оказывать определённое влияние 

на государство для реализации своих целей. Так международная орга-
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низация «Гринпис» создана для защиты окружающей природной среды, 

но за счёт своего влияния добилась принятия ряда законов и стандартов 

экологической направленности.  

К третьей группе относятся объединения «по интересам», 

например, общества книголюбов, филателистов, любителей музыки и 

т.п. Их влияние на власть и политику практически отсутствует. 

Государство и предпринимательские структуры  

Они всегда взаимно влияют друг на друга. Так государство уста-

навливает правила, по которым надо осуществлять предприниматель-

скую и производственную деятельность, определяет какой продукцией 

можно торговать, какой нельзя, какой можно только по разрешениям 

(алкоголь, лекарства). С помощью правил государство борется с моно-

полиями, которые вредят экономике. Также государство определяет 

уровень и типы обязательных платежей – налоги, выплаты в неправи-

тельственные фонды (обязательного медицинского страхования, пенси-

онный и т.д.), таможенные пошлины. При необходимости государство 

поддерживает отдельные предприятия или отрасли экономики – сниже-

ние или временная отмена обязательных платежей, заградительные та-

моженные пошлины против импортных конкурирующих товаров, а ино-

гда и прямая финансовая поддержка.  

Предпринимательские структуры также оказывают влияние на 

политику. Так, они финансируют наиболее выгодные им политические 

силы, убеждают внести изменения в законодательство направленные на 

поддержку той или иной отрасли. Хотя государство находится в главен-

ствующем положении, оно не может полностью игнорировать интересы 

предпринимательских и производственных структур. Так, если ввести 

слишком высокие обязательные платежи, то производственные мощно-

сти будут перенесены в страны с более льготным налоговым режимом. 

Тоже произойдёт, если дать работникам слишком много прав и сильно 

ограничить работодателя в применении дисциплинарных взысканий, 

однако и про интересы трудящихся государство забывать не может. Та-

ким образом, взаимодействие государства и предпринимательских 

структур это сложный и взаимный процесс.  

Государство и органы местного самоуправления. Конституция 

РФ1 различает государственную власть и местное самоуправление (ст. 

12) и, соответственно, их органы. Властные, самостоятельные в рамках 

их компетенции органы местного самоуправления образуются «в город-

                                                 
1 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

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

правках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 
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ских, сельских поселениях и на других территориях с учетом историче-

ских и местных традиций» (ст. 131). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРАВА 
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ГЛАВА 8. ВОЗНИКНОВЕНИЕ, ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ 
ПРАВА. ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ТЕХНИЧЕ-
СКИХ НОРМ 

ГЛАВА 9. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 
ГЛАВА 10.КЛАССИФИКАЦИЯ ПРАВОВЫХ НОРМ 
ГЛАВА 11. ОБРАТНАЯ СИЛА ЗАКОНА 
ГЛАВА 12. СИСТЕМА ПРАВА 
ГЛАВА 13. ПРОБЕЛЫ В ПРАВЕ 
ГЛАВА 14. ПРОТИВОРЕЧИЕ В ПРАВЕ 
 
ГЛАВА 8. ВОЗНИКНОВЕНИЕ, ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ 

ПРАВА. ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ТЕХНИЧЕ-
СКИХ НОРМ 

Государство и право - результаты естественно-исторического 

процесса развития общества как социального организма. Прообразом 

права были правила, которые сложились и действовали в виде обычаев 

в родовом обществе. Запреты, табу - самое первое правило поведения 

людей, так как запретить проще всего. Те же поступки, которые много-

кратно повторялись и приводили к желаемым результатам - обычаи, 

закрепляясь через традицию, превращались впоследствии в действую-

щую норму и становились фактом коллективного сознания членов рода. 

Они передавались от одного соплеменника к другому и не превраща-

лись в отдельный институт. Обычаи обеспечивались коллективными 

мерами – санкциями за их нарушение, такими как: осуждение наруши-

теля общественным мнением; остракизм - изгнание из рода. Санкции 

так же не были сведены в отдельный институт, не было специальных 

органов, их применявших.  

С появлением рынка все изменилось. Распространение обменных 

отношений между людьми вместо кровно-родственных связей - первая 

и самая общая предпосылка возникновения права. Основной причиной 

формирования права в его развитых формах является рынок, требовав-

ший свободы и равенства частных собственников - субъектов обмена. 

Поскольку обменные отношения на рынке равны, то и правила поведе-

ния одинаковы для всех. Право создавалось незаметными переходами, 

путем выделения из однородной массы правил общежития. История 

происхождения права свидетельствует о наличии одинаковых подходов 

к урегулированию общественных отношений. Прежде всего, правовой 

охране подвергается личная неприкосновенность носителей установив-

шейся власти. Право угрожает самыми суровыми наказаниями за всякое 

покушение на жизнь, здоровье и имущество лиц, стоящих у власти или 

ближе к власти. Так, уголовное право составляет главное содержание 

юридических памятников. Чем сборник древнее, тем больше места в 
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нем отведено уголовному содержанию. По степени значимости за уго-

ловным правом следуют нормы, определяющие, что должно вносить 

население в пользу власти, - это дань, налоги. Далее, следуют нормы 

процессуальные, которые определяют порядка судопроизводства. И 

только затем следуют нормы гражданского права, которые в настоящее 

время занимают доминирующее положение в системе права большин-

ства государств. Первоначально в них не возникало острой потребно-

сти, так как имущественные отношения не были сложными, а споры 

решались с помощью процессуальных норм. 

Для более глубокого понимания права необходимо его рассмот-

реть в общей системе социальных норм.  

Под социальными нормами принято понимать правила поведения 

людей в общественной жизни, к которым относят: 

- нормы общественных организаций, устанавливаемые и закреп-

ляемые в уставах этих организациях, охраняемые предусмотренными в 

их уставах мерами общественного воздействия;  

- нормы морали, складывающиеся в общественной жизни в соот-

ветствии с представлениями людей о добре и зле, справедливости, че-

сти, долге человека перед обществом и людьми; 

- нормы религии, исходящие из представлений людей о Боге как 

творце мироздания и том, как он велит людям себя вести; 

- нормы обычаев, традиций, ритуалов, сложившиеся в процессе 

исторического развития, в определенной общественной сфере и в ре-

зультате многократного повторения, вошедшие в привычку, благодаря 

которой они соблюдаются, поддерживаются общественным мнением; 

- нормы нрава, устанавливаемые и охраняемые от нарушений 

государством. 

Правовые нормы взаимодействуют с техническими правилами 

наиболее целесообразного обращения людей с природой, техническими 

средствами, которые вырабатываются на основе законов развития при-

роды и техники. В содержание многих правовых норм включаются тех-

нические нормы (правила безопасности строительных работ, нормы 

расхода сырья и т.д.). В результате технические нормы приобретают 

форму и силу общеобязательных юридических норм, соблюдение кото-

рых гарантируется государством. Есть и технические нормы, не вклю-

чённые в правовые (инструкции к бытовой технике).  

Для понимания сущности права, важное значение приобретают 

его признаки: 

- право - система нормативного регулирования, учитывающая ин-

тересы разных слоев общества (иначе неизбежны конфликты, включая 

революции);  

- право - это мера, которая определяет масштаб свободы в пове-

дении человека;  
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- право обеспечивается государственной властью;  

- нормативность - исходное и основополагающее свойство права 

означающей, что оно поделено на отдельные нормы (правила поведе-

ния);  

- право есть реально действующая система нормативной регуля-

ции;  

- право не тождественно закону - но более широкое понятие, так 

как включает и другие нормативно-правовые акты, так и общие прин-

ципы права.  

Некоторые учёные считают, что нормы права не должны проти-

воречить так называемым естественным правам (на жизнь, на свободу, 

на самовыражение и т.д.), но эта точка зрения устарела, так как совре-

менные общественные отношения слишком усложнились и невозможно 

абсолютизировать естественные права, тем более, что интересы и соот-

ветственно права людей постоянно пересекаются и противоречат друг 

другу. 

К наиболее существенным признакам права относятся: государ-

ственно-волевой характер; нормативность; общеобязательность и обес-

печение реализации возможностью государственного принуждения. 

Тем не менее, сформулировать определение понятия права доста-

точно сложно. «Юристы все еще ищут определение права», - написал И. 

Кант около двухсот лет назад, обобщив более чем двухтысячелетнюю 

историю постижения учеными-теоретиками природы права. Его слова 

справедливы и сегодня, так как общепризнанного понятия права нет до 

сих пор. Но на основе обобщения признаков права можно сформулиро-

вать следующее определение понятие права. 

Право - система исторически возникших общеобязательных фор-

мально-определенных норм (правил поведения), которые выражают 

государственную волю общества; издаются и санкционируются госу-

дарством и за несоблюдение которых следует применение мер государ-

ственного принуждения. 

 

ГЛАВА 9. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В обществе существует множество различных отношений между 

людьми и их объединениями: экономические, политические, юридиче-

ские, моральные, духовные, культурные, а также социальные или обще-

ственные отношения. 

Все общественные отношения подразделяются на группы:  

- регулируемые правом - правоотношения;  

- не регулируемые правом - не имеют юридической формы 

(дружба);  

- частично регулируемые правом (брачно-семейные). 
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В самом общем виде под правовыми отношениями понимают 

общественные отношения, урегулированные правом.  

Правоотношения - это урегулированные правом и находящиеся 

под охраной государства общественные отношения, участники которых 

выступают в качестве носителей юридических прав и обязанностей.  

Выделяют следующие признаки правовых отношений: 

- отношения возникают, изменяются и прекращаются только на 

основе правовых норм, которые порождают правоотношения и реали-

зуются через них; 

- субъекты правоотношений взаимно связаны между собой юри-

дическими правами и обязанностями. Правоотношение - всегда двусто-

ронняя связь (есть исключение – завещание, дарение); 

- они носят волевой характер – то есть результат свободного во-

леизъявления сторон. Сделка, к которой принуждали, изначально ни-

чтожна, даже если она выгодна и принуждение к сделке является уго-

ловным преступлением; 

- они охраняются государством, как и само право; 

- отличаются индивидуализированностью субъектов, строгой 

определенностью их взаимного поведения, персонификацией прав и 

обязанностей; 

- стороны правоотношений (физические и юридические лица), 

как правило, известны и могут быть названы поименно, а их действия 

скоординированы. Исключение - посредники, аукционы, где покупатели 

желают сохранить инкогнито, торговые автоматы.  

Правовые отношения классифицируются следующим образом: 

- государственные, административные, финансовые, гражданские 

и др. по отраслевому признаку; 

- регулятивные, возникающие из правомерных действий субъек-

тов, и охранительные, возникающие из противоправных действий, свя-

занных с применением государственного принуждения; 

- абсолютные, в которых строго определена одна сторона (соб-

ственник), относительные, в которых строго определены обе стороны 

(например, продавец и покупатель), общерегулятивные, выражающие 

юридические права - право на жизнь, честь, достоинство, свободу слова 

и пр., а равно обязанности - соблюдать закон и правопорядок. Они воз-

никают на основе норм Конституции РФ и других основополагающих 

актов;  

- пассивные и активные - по характеру обязанностей; 

- простые, осуществляемые между двумя субъектами и сложные, 

осуществляемые между несколькими или неограниченным числом 

субъектов;  

- кратковременные и долговременные. 
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В любом правоотношении выделяется: фактическое содержание 

(политические, экономические, социальные составляющие не зависят от 

норм права); юридическое содержание (субъективные права и обязанно-

сти участников правоотношения); волевое содержание (воля государства 

и воля самих субъектов). 

Любое правоотношение выступает как единство содержания и 

формы. 

Структура правового отношения выглядит следующим образом: 

субъекты; объект; субъективное право; юридическая обязанность. 

Субъектами правоотношения признаются только человек или 

общность людей: 

- индивидуальные - физические лица (граждане, иностранные 

граждане, лица без гражданства, полипатриды - лица с более чем одним 

гражданством);  

- коллективные - юридические лица, объединенные единством 

воли и цели и внутренней организацией (государство, государственные 

органы и учреждения, субъекты федерации, административно-

территориальные образования, общественные объединения, юридиче-

ские лица). 

Под правоспособностью субъектов права понимается признава-

емая государством абстрактная возможность иметь предусмотренные 

законом права и обязанности, способность быть их носителем.  

Правоспособность:  

- неотделима от личности, ее нельзя лишить; она не зависит от 

пола, возраста, профессии, национальности и пр.;  

- нельзя делегировать другим лицам;  

- является предпосылкой субъективного права;  

- абстрактна, а субъективное право конкретно;  

- всеобщая категория. 

Физические лица получают правоспособность с рождения, юри-

дические с момента регистрации. Правоспособность означает только то, 

что лицо может иметь права, но это еще не значит, что оно ими дей-

ствительно обладает. Каждый способен иметь право собственности на 

имущество, но отсюда вовсе не следует, что каждый его имеет. 

Дееспособность субъектов права - способность субъектов права 

осуществлять права и обязанности своими личными действиями, отве-

чать за последствия, быть участником правовых отношений. 

Полная дееспособность возникает у физических лиц с 18 лет, до 

6 лет они недееспособны, с 6 до 18 лет частично дееспособны, что поз-

воляет им совершать мелкие сделки. Юридические лица полностью дее-

способны с момента регистрации. Суды в случаях предусмотренных 

законом могут ограничить дееспособность или лишить её (в основном в 

случае психических заболеваний). 
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Правосубъектность (праводееспособность) - это сочетание пра-

воспособности и дееспособности, деликтоспособности, вменяемости, то 

есть возможность и способность лица быть субъектом права. 

Деликтоспособность - способность лица юридически отвечать за 

причинённый ущерб. Так, несовершеннолетние недиликтоспособны и 

причинённый ими ущерб возмещают родители.  

Субъекты правоотношений - это отдельные люди или организа-

ции, которые правом наделены способностью быть участниками право-

отношений. Субъектами правоотношений выступают праводееспособ-

ные физические лица, юридические лица и государство в целом. 

Субъективное право - это установленная законом мера (вид, объ-

ем) возможного поведения конкретного субъекта права. Носитель субъ-

ективного права - управомоченный.  

Различают следующие виды правомочий:  

- возможность поведения самого управомоченного лица;  

- возможность управомоченного требовать соответствующего по-

ведения от обязанных лиц;  

- возможность управомоченного пользоваться на основе данного 

права определенным социальным благом;  

- возможность управомоченного обращаться к компетентным ор-

ганам за защитой нарушенных прав. Таким образом, субъективное пра-

во есть право-поведение, право-требование, право-пользование и право-

притязание. 

Юридическая обязанность - установленная законом мера (вид, 

объем) должного или требуемого поведения обязанного субъекта. Носи-

тель юридической обязанности - правообязанный.  

Юридические обязанности бывают трех видов:  

- обязанность активного поведения и действия либо воздержания 

от них;  

- обязанность воздерживаться от каких-либо действий;  

- обязанность нести юридическую ответственность за совершен-

ное правонарушение. 

Объект правоотношений - это то, на что воздействуют юридиче-

ские права и обязанности субъектов, то есть волевое фактическое пове-

дение участников правоотношений по осуществлению их прав и обя-

занностей. Объектами правоотношений являются: материальные блага; 

нематериальные личные блага; поведение, действия субъектов, разного 

рода услуги; результаты духовного творчества; ценные бумаги, офици-

альные документы. 

 

ГЛАВА 10. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРАВОВЫХ НОРМ 
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Классификация правовых норм позволяет четко уяснить место 

правовых норм в системе права и уяснить их роль в механизме правово-

го регулирования. 

В зависимости от отрасли различают нормы конституционного, 

административного, трудового, гражданского, уголовного и других от-

раслей права. 

По форме выражения диспозиции нормы права классифицируют-

ся на: регулятивные, правоохранительные и специализированные. 

Регулятивные нормы - устанавливают юридические права и обя-

занности участников общественных отношений. Эти нормы рассчитаны 

на правомерное поведение людей и составляют большинство норм пра-

ва. 

По характеру правил поведения регулятивные нормы в свою оче-

редь подразделяются на: обязывающие, запрещающие и управомочива-

ющие. 

Обязывающие нормы - устанавливают обязанность совершать 

определенные активные действия. Подобная норма содержится в п. 1 ст. 

227 Гражданского кодекса РФ1: «Нашедший потерянную вещь обязан 

немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника 

вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право по-

лучить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу».  

Запрещающие нормы - устанавливают обязанность не совершать 

запрещенных действий. В отличие от обязывающих они требуют воз-

держиваться от совершения тех или иных действий. Так п. 3 ст. 302 ГК 

РФ2, запрещает истребовать от добросовестного приобретателя денег, а 

также ценные бумаги на предъявителя. 

Управомочивающие нормы - предоставляют права на совершение 

определенных действий. Так ст. 301 ГК РФ, гласит, что «собственник 

вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения». 

Правоохранительные нормы - предусматривают меры государ-

ственного принудительного воздействия за совершение правонаруше-

ний. Они рассчитаны на неправомерное поведение людей и часто со-

держат санкции. Взаимодействие регулятивных и правоохранительных 

норм заключается в том, что первые регулируют правомерные действия 

людей, а вторые выражают отрицательную реакцию государства на их 

неправомерное поведение. Правоохранительные нормы направлены на 

охрану регулятивных норм и несут в себе государственное принужде-

ние.  

                                                 
1 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (ред. от 31.01.2016). 
2 Тоже. 
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Специализированные нормы - содержат предписания, обеспе-

чивающие понимание и действие как регулятивных, так и охрани-

тельных норм. Они не являются самостоятельной основой для воз-

никновения правоотношений. Поэтому носят дополнительный харак-

тер. 

По методу правового регулирования (способам воздействия на 

поведение субъектов) нормы права подразделяются на: императив-

ные, диспозитивные, поощрительные и рекомендательные. 

Императивные нормы - содержат категорические предписания. 

Они не могут быть изменены участниками конкретных общественных 

отношений. Нормы уголовного или налогового права. 

Диспозитивные нормы - содержат такие правила поведения, кото-

рые действуют лишь постольку, поскольку участники общественных 

отношений не установили для себя в этих отношениях иного правила 

поведения. Диспозитивной является, например, норма, устанавливающая 

обязанность нанимателя производить за свой счет текущий ремонт наня-

того имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Поощрительные нормы - это предписания о предоставлении со-

ответствующими государственными органами определенных видов по-

ощрения за одобряемый государством общественный полезный труд 

(нормативные предписания об орденах, премиях, медалях и других ви-

дов поощрения). 

Рекомендательные нормы, в них содержатся рекомендации 

наиболее желательного, с точки зрения государства, урегулирования 

общественных отношений, обращенные к тем или иным общественным 

организациям. 

Нормы материального права регулируют содержательную сто-

рону реальных общественных отношений, служат мерой юридических 

прав и обязанностей их участников. 

Нормы процессуального права регулируют процедуру (порядок) 

деятельности компетентных (следственных, судебных) органов государ-

ства по осуществлению и защите норм материального права, прав и за-

конных интересов участников общественных отношений. Наряду с от-

раслями материального права, существуют отрасли процессуального 

права: гражданское процессуальное право, уголовно-процессуальное 

право и арбитражно-процессуальное право. 

По времени действия различают: общие правовые нормы, уста-

навливаемые на неопределенный срок действия; временные, которые 

устанавливаются на определенный срок (военное или чрезвычайное по-

ложение). 

По юридической силе (в зависимости от субъекта правотворче-

ства) выделяют нормы содержащиеся в: 

I.Классических источниках: 
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1. Конституция РФ; 

2. Федеральные конституционные законы (их принятие 

предусмотрено Конституцией); 

3. Федеральные законы (к ним относятся и все кодексы); 

4. Указы президента; 

5. Постановления правительства; 

6. ведомственные и межведомственные нормативно-

правовые акты. Они бывают разные по названию (письма центрального 

банка, приказы генерального прокурора и т.д.); 

7. нормативно-правовые акты субъектов федерации. Они 

повторяют структуру федеральных (сначала конституция, устав субъек-

та, потом закон субъекта и т.д.); 

8. акты органов местного самоуправления. 

II. Не классических источниках: 

9. Ратифицированные (одобренных парламентом) меж-

дународные договоры и соглашения (стоят ниже Конституции РФ, так 

как не могут быть подписаны и ратифицированы если ей противоречат, 

но при этом превосходят по юридической силе все остальные нацио-

нальные нормативно-правовые акты). 

10. Решения Европейского суда по правам человека. Дан-

ный суд проверяет решения государственных органов на соответствие 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод1. 

Решения ЕСПЧ являются единственным действующим на территории 

России источником прецедентного права. Могут быть отменены реше-

нием Конституционного суда РФ.  

11. Решения Конституционного Суда РФ. Данный суд 

проверяет все остальные нормативно-правовые акты на соответствие 

Конституции РФ и если признаёт их антиконституционными, то они 

теряют силу.  

12. Постановления пленума Верховного Суда РФ. Фор-

мально являются разъяснениями по вопросам судебной практики, но 

фактически является самостоятельным источником правовых норм. 

Пленум выносит постановления, когда существует пробел в праве, нор-

мы права противоречат друг другу, прописаны не чётко, позволяют дво-

якое толкование и т.д. 

                                                 
1 "Конвенция о защите прав человека и основных свобод" (Заключена в г. Риме 

04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с "Протоколом [N 1]" (Подписан в г. 

Париже 20.03.1952), "Протоколом N 4 об обеспечении некоторых прав и свобод 

помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней" 

(Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), "Протоколом N 7" (Подписан в г. Страс-

бурге 22.11.1984)). 
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13. Обычаи делового оборота. Применяются в междуна-

родной торговле. К примеру, именно ими определяется последователь-

ность разгрузки судов в морских портах. 

14. Санкционированные обычаи. Это обычаи, которые так 

хорошо и удачно регулируют отношения на муниципальном уровне, что 

вместо того, чтобы создавать отдельный нормативно-правовой акт 

местные власти санкционируют обычай, превращая его в нормативно-

правовой акт. 

15. Обыкновения – обычаи делового оборота, включённые 

в контракт, где договаривающиеся стороны обязуются при возникнове-

нии спора решать его, используя обыкновение.  

Действие нормативно-правовых актов в пространстве осу-

ществляется на основе территориального и экстерриториального 

принципов. 

Территориальный принцип подразумевает действие нормативно-

правовых актов в пределах государственных или административно-

территориальных границ правотворческого органа.  

Под государственной территорией понимается часть земной по-

верхности в пределах государственных границ, ее недра, внутренние и 

территориальные воды, воздушное пространство над ними. 

Экстерриториальный принцип предполагает распространение 

действия нормативно-правового акта данного субъекта правотворчества 

за пределы территории его юрисдикции. Территории дипломатических 

представительств, морских и воздушных судов в нейтральных водах, 

воздушном пространстве, военных и полицейских морских и воздуш-

ных судов вне зависимости от места нахождения, военных баз.  

Действие нормативно-правовых актов по кругу лиц тесно связа-

но с территориальными пределами функционирования актов. 

По общему правилу нормативно-правовые акты распространяют-

ся на всех лиц, находящихся на территории юрисдикции правотворче-

ского органа (граждане, иностранцы и лица без гражданства, полипат-

риды). В отношении иностранцев, лиц без гражданства и полипатридов 

действуют изъятия (есть ограничения в избирательных правах, призыве 

на военную службу и т.п.) 

Исключения из общего правила составляют следующие нормы: 

- действующее уголовное законодательство распространяется и 

на граждан Российской Федерации за границей. Россияне привлекаются 

к уголовной ответственности, если об этом поступил запрос от право-

охранительных органов того государства, где они совершили преступ-

ление, и не избежали наказания. В этом случае, судить их будут по рос-

сийскому Уголовному кодексу, так как Конституция РФ и Уголовно-

процессуальный кодекс РФ запрещают выдавать российских граждан в 

другие страны для уголовного преследования. При этом, привлекать к 
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ответственности будут только за деяния, которые считаются преступле-

нием по УК РФ. К примеру, не привлекут к ответственности россияни-

на, который в Исландии занимался колдовством, где это до сих пор счи-

тается преступлением и наказывается тюремным заключением сроком 

до года;  

- дипломатический иммунитет – полная неподсудность диплома-

тов и членов их семей за любые нарушения административного и уго-

ловного законодательства. Привлечь к ответственности лицо с диплома-

тическим иммунитетом можно либо если оно само откажется от него, 

либо если страна, которую он представляет, сама лишит его дипломати-

ческого иммунитета.  

Нормы права получают свое внешнее выражение через тексты 

нормативных правовых актов, которые конструируются из статей, пара-

графов, пунктов, абзацев. Основной структурной единицей нормативно-

го правового акта является статья. 

Статья - это структурно обособленная часть нормативного пра-

вового акта. Структурная обособленность выражается тем, что в коди-

фицированных нормативных правовых актах статья имеет заглавие или 

порядковый номер. Иногда статьи делятся на пункты или параграфы. 

Различают три варианта соотношения нормы права и статьи нор-

мативно-правового акта, либо три способа изложения юридических 

норм в статьях нормативных актов: норма права и статья нормативно-

го акта совпадают, то есть в статье наличествуют все три элемента, со-

ставляющие выраженную в ней правовую норму; норма права изложена 

в двух или нескольких статьях одного и того же нормативного акта или 

другого нормативного акта; в одной статье нормативного акта содер-

жатся две или несколько юридических норм. 

 

ГЛАВА 11. ОБРАТНАЯ СИЛА ЗАКОНА 
Вновь принятый нормативно-правовой акт распространяет свое 

действие на общественные отношения, которые возникают после его 

принятия. 

Под обратной силой закона понимается распространение его на 

действия лиц, совершивших деяние (допустим, правонарушение или 

преступление) до его принятия.  

Общее правило гласит, что закон обратной силы не имеет. 

Однако из этого правила есть исключения:  

- когда в самом нормативно-правовом акте указано, что его пред-

писания распространяются на общественные отношения, возникшие до 

его принятия;  

- некоторые нормы уголовного и административного кодифици-

рованного законодательства;  
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- «переживание» старого нормативного акта, по которому утра-

тивший юридическую силу нормативный акт по специальному указа-

нию правотворческого органа продолжает регулировать некоторые от-

ношения, возникшие или существовавшие во время действия этого нор-

мативного акта. 

В части 1 ст. 54 Конституции РФ декларируется, что закон, уста-

навливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не име-

ет, а в ч. 2 той же статьи указывается, что «если после совершения пра-

вонарушения ответственность за него устранена или смягчена, приме-

няется новый закон». В УК РФ1 обратная сила уголовного закона явля-

ется исключением из правила, по которому применяется закон времени 

совершения преступления. Статья 10 УК РФ содержит возможность 

применения нового закона к деяниям, совершенным до его издания или 

вступления в силу. При этом, решение принимается в пользу правона-

рушителя. Такой порядок применения новых законов принят всеми ци-

вилизованными государствами и закреплен в ст. 15 Международного 

пакта о гражданских и политических правах 1966 года2, заключенного 

государствами под эгидой ООН. 

 

ГЛАВА 12. СИСТЕМА ПРАВА 
Система права - внутреннее строение, определенный порядок 

организации и расположения составляющих ее частей, обусловленный 

характером существующих в обществе отношений. 

Система права есть внутренняя форма права, отражающая суще-

ствующие в той или иной стране и опосредуемые им общественные от-

ношения. Системность - неотъемлемое свойство любого типа права, 

поскольку право - единое и целостное устойчивое образование. Таким 

образом, система права - не результат произвольного усмотрения зако-

нодателя, а реальный слепок с действительности. Каждому историче-

скому типу права присуща своя система, отражающая особенности это-

го типа и всей общественной формации.  

Систему права не следует путать с правовой системой, под кото-

рой понимается правовая организация всего общества, совокупность 

всех юридических средств, институтов, учреждений, существующих и 

функционирующих в государстве. 

Любое право имеет свою систему, даже если оно и не системати-

зировано. Система показывает, из каких частей, элементов состоит пра-

во и как они соотносятся между собой. 

Структурными элементами системы права являются: 

                                                 
1 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

01.05.2016). 
2 Международный Пакт от 16.12.1966 "О гражданских и политических правах". 
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1. норма права - первичный элемент системы права, базис си-

стемы права, регулирующий типовое общественное отношение. Норма 

права - это общеобязательное правило поведения, закреплённое в тексте 

нормативно-правового акта и обеспечиваемое принудительной силой 

государства; 

2. отрасль права - обособившаяся внутри системы права сово-

купность связанных между собой правовых норм, регулирующих каче-

ственно однородную сферу общественных отношений (конституцион-

ное прав, гражданское право, гражданско-процессуальное право, уго-

ловное право, уголовно-процессуальное право, экологическое прав и 

др.; 

3. В рамках наиболее крупных отраслей выделяются подотрасли 

права. Например, в гражданском праве: авторское прав, наследственное 

право, которые регулируются отдельными частями Гражданского ко-

декса РФ; в семейном праве – усыновление; 

4. институт права - сравнительно небольшая, устойчивая груп-

па правовых норм, регулирующая определенную разновидность одно-

родного общественного отношения. Правовые институты призваны ре-

гламентировать отдельные участки, фрагменты, стороны общественной 

жизни. Так в уголовном праве институты: необходимой обороны, край-

ней необходимости, невменяемости; в гражданском праве институты: 

дарения, сделки, купли-продажи и др.  

Таким образом, система права - совокупность взаимосвязанных 

между собой юридических норм, институтов и отраслей, характеризу-

ющихся внутренним единством и различием в соответствии с особенно-

стями регулируемых общественных отношений. 

Метод правового регулирования - это совокупность юридических 

способов и средств воздействия на общественные отношения. Метод 

зависит от характера взаимного положения участников правовых отно-

шений. 

Метод правового регулирования представляет собой набор юри-

дического инструментария, посредством которого государственная 

власть оказывает воздействие на общественные отношения. 

Существуют три способа воздействия метода правового регули-

рования: 

1. дозволение - предоставление лицу право совершать действия, 

не запрещенные законом, при удовлетворении своих потребностей, 

предполагает равенство участников правоотношений. Этот способ ха-

рактерен для гражданского права; 

2. властное обязывание (отношения субординации и властного 

приказа) - возложение на субъекта обязанности, совершить определен-

ные действия там, где положение сторон оказывается неравным. Уста-

новление властных предписаний используется в налоговом праве. Ис-
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полнительская дисциплина, строгая подчиненность одних субъектов 

другим, обязательность решений и распоряжений - характерные черты 

указанного метода;  

3. запрещение - обязывает субъекта воздержаться от недозво-

ленных действий. Этот способ, присущ уголовному праву; 

4.  в административном и трудовом праве применяется поощре-

ние (так при уплате административного штрафа в короткий срок его 

размер существенно уменьшается);  

5. для гражданского права и процессуальных отраслей права ха-

рактерен метод автономии и равенства сторон; 

6.  особым методом для всех отраслей права является убеждение 

и принуждение; 

7. кроме того, используется индивидуальный метод регулирова-

ния (метод свободного волеизъявления.) 

Разрешая (дозволяя) одни действия, предписывая в обязательном 

порядке другие, запрещая под угрозой санкции третьи, право тем самым 

придает поведению субъектов строго целенаправленный характер, вво-

дит общественные отношения в нужное русло. 

Система права современного общества объединяет большое ко-

личество отраслей права, которые могут классифицироваться по раз-

личным основаниям. 

По предмету правового регулирования:  

- международное право - система норм, выражающая согласован-

ную волю народов и регламентирующая межгосударственные и внутри-

государственные отношения. Международное право может входить в 

систему национального права (п. 4 ст. 15 Конституции РФ); 

- система национального права - сложное образование, внутри 

которого возможны различные классификации. 

По назначению: 

- материальное право - обозначает правовые нормы, с помощью 

которых государство прямо влияет на общественные отношения и регу-

лирует их;  

- процессуальное право - включает нормы, которые регулируют 

отношения, возникающие в процессе расследования преступлений, рас-

смотрения и разрешения дел в уголовных, гражданских, администра-

тивных, арбитражных судах.  

По характеру регулируемых отношений право подразделяется на 

частное и публичное, которые различали еще римские юристы.  

Публичное право - область государственных дел.  

Частное право - область частных дел. Частное право - это сово-

купность норм, регулирующих отношения, обеспечивающие частные 

интересы. К нему относятся: гражданское, семейное, гражданско-

процессуальное, банковское, трудовое, торговое право. 
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ГЛАВА 13. ПРОБЕЛЫ В ПРАВЕ 
Ни одно законодательство не в состоянии учесть все многообра-

зие общественных отношений, которые требуют правового регулирова-

ния и их изменения. Поэтому, может оказаться, что определенные об-

стоятельства, имеющие юридический характер, не находятся в сфере 

правового регулирования. Наличие пробелов в праве явно нежелатель-

но, но неизбежно. Причинами пробелов в праве являются: отставание 

законодательства от жизни; некачественность нормативных правовых 

актов. Иногда законодатель сознательно допускает возможность анало-

гии закона. 

Пробел в праве - отсутствие в действующей системе законода-

тельства нормы права, в соответствии с которой должен решаться во-

прос, требующий правового регулирования. 

Единственный способ устранения пробелов в праве - принятие 

соответствующим полномочным органом недостающей нормы или 

группы норм права. Однако те органы, которые применяют нормы пра-

ва, не всегда могут отказаться от решения конкретного дела по причине 

неполноты законодательства. Во избежание этого в праве существует 

институт аналогий. Он предусматривает два метода преодоления пробе-

лов - аналогию закона и аналогию права. 

Аналогия закона применяется, когда отсутствует норма права, ре-

гулирующая рассматриваемый случай, но в законодательстве есть дру-

гая норма, регулирующая сходные с ним отношения. В этом случае 

применяется норма предусматривающий сходный случай, даже если она 

относится к другой отрасли права. 

Аналогия права применяется, когда в законодательстве отсут-

ствует норма права, регулирующая сходный случай, и дело решается на 

основе общих принципов права, закрепленных в конституции или ана-

логичный основополагающих нормативно-правовой акт.  

Путем аналогии правоприменительный орган не устраняет, а 

лишь преодолевает пробел в праве. Институт аналогии имеет ограни-

ченное применение в праве. В уголовном и административном права 

институт аналогий не применяется. 

В других отраслях права аналогия допускается, а в таких, как 

гражданское и гражданско-процессуальное право, она прямо закрепле-

на. 

 

ГЛАВА 14 ПРОТИВОРЕЧИЯ В ПРАВЕ 
Продел в праве (именуется коллизией) это противоречие между 

нормами права. Как и в случае с пробелом коллизия может быть устра-

нена только принятием соответствующего нормативно-правового акта.  
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Коллизия может быть между нормами, содержащимися в одной 

статье (так, согласно п.12 ч.4 ст.44 УПК РФ гражданский истец имеет 

право по окончании расследования знакомится с материалами уголов-

ного дел только относящимися к предъявленному им гражданскому ис-

ку, но при этом может выписывать из уголовного дела любые сведения 

в любом объёме), в разных статьях одного нормативно-правового акта 

или в статьях содержащихся в разных нормативно-правовых актов.  

В первых двух случаях, вопрос какую норму применять, решает-

ся исходя из здравого смысла и правоприменительной практики. При 

противоречии между нормами, содержащимися в разных нормативно-

правовых актах, применяют сравнение по ряду параметров: 

1. если противоречат друг другу акты одного и того же органа, 

изданные в разное время по одному и тому же вопросу, то применяется 

более новый; 

2. если коллизионные акты изданы одновременно, но разными 

органами, то применяется акт, обладающий более высокой юридиче-

ской силой (например, закон и указ, указ и правительственное поста-

новление); то применяется нормативно-правовой акт с большей юриди-

ческой силой; 

3. если расходятся общий и специальный акты одного уровня 

(коллизии по горизонтали), то применяется специальный; если разного 

уровня (коллизии по вертикали), то – общий; 

4. при коллизии национальных норм и норм международного 

права применяются нормы международного права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
 
ГЛАВА 15 ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 
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1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 
2. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА 
3. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ 
4. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
5. ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ГЛАВА 

ГОСУДАРСТВА. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТАТУСА 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

6. ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТАТУСА ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

7. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЕГО 
СТРУКТУРА И ПОЛНОМОЧИЯ 

8. ПРАВОВОЙ СТАТУС МИНИСТЕРСТВ И ДРУГИХ ФЕ-
ДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

9. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И ПРОКУРАТУРА 
10. НОТАРИАТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
11. ОРГАНЫ ПОЛИЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 
Конституция (от лат. constitutio - установление, устройство) - в 

материальном смысле представляет собой писаный акт, совокупность 

актов или конституционных обычаев, обладающих высшей юридиче-

ской силой, провозглашающих и гарантирующих права и свободы чело-

века и гражданина, определяющих основы общественного строя, форму 

правления и территориального устройства, основы организации цен-

тральных и местных органов власти, их компетенцию и взаимоотноше-

ния. 

Исторически первая конституция была принята в США в 1787 г. 

Среди европейских стран первыми конституциями были основные за-

коны Польши и Франции, принятые в 1791 г. 

Первая конституция нашей страны - Конституция РСФСР 1918 г. 

Действующая Конституция РФ1, принятая путем всеобщего голосования 

12 декабря 1993 г. является основным законом и содержит принципи-

альные положения относительно наиболее значимых сфер обществен-

                                                 
1 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30 декабря 2008 N 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 N 7-ФКЗ, от 

05 февраля 2014 N 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 N 11-ФКЗ). 
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ной жизни, требующих правового регулирования, которые развиваются 

и детализируются в отраслевом законодательстве. 

 Структура Конституции РФ состоит из преамбулы и двух разде-

лов, включающих 137 статей.  

Начинается Конституция РФ преамбулой, содержащей исходные 

положения, на которых базируется Конституция РФ, а также указание 

целей, преследуемых принятием данного закона. Преамбула играет роль 

не только вступительной части к основному тексту закона, но является 

его неотъемлемой составляющей. Ее нормативное содержание позволя-

ет правильно понимать и толковать нормы Основного закона. 

Первый раздел содержит девять глав, нормы которых регулируют 

основы конституционного строя, основы правового положения человека 

и гражданина, федеративное устройство РФ, организацию и полномочия 

высших органов государственной власти, основы местного самоуправ-

ления, а также порядок внесения поправок и пересмотра Конституции 

РФ.  

Второй раздел включает переходные и заключительные положе-

ния.  

Конституционный строй - определенная форма или способ ор-

ганизации общества и государства, закрепленные в конституции, кото-

рый обеспечивает подчинение государства праву и характеризует госу-

дарство как конституционное. 

К основам конституционного строя относятся следующие поло-

жения: демократизм, разделение властей, идеологическое и политиче-

ское многообразие, гарантирование местного самоуправления, правовое 

государство, признание человека, его прав и свобод высшей ценностью, 

социальная рыночная экономика, социальное государство, федерализм, 

суверенитет РФ, республиканская форма правления. 

Российская Федерация - демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления. Тем самым устанав-

ливаются форма государственной власти в РФ, режим политической, 

экономической и иных свобод личности в обществе. 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. При-

знание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность государства. 

Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

РФ является ее многонациональный народ. Народ осуществляет свою 

власть непосредственно, а также через органы государственной власти и 

органы местного самоуправления. Высшим непосредственным выраже-

нием власти народа являются референдум и свободные выборы. Никто 

не может присваивать власть в РФ. Захват власти или присвоение 

властных полномочий преследуются по федеральному закону. 

consultantplus://offline/ref=91D4E400482E729E9512C27951EA04CB8095E21694E437F287F18A8D0849AFF46F4A6B938072116Fs6G
consultantplus://offline/ref=91D4E400482E729E9512C27951EA04CB839BE6179CEA6AF88FA8868F0F46F0E368036792807318FE69sFG
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Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, го-

родов федерального значения, автономной области, автономных окру-

гов - равноправных субъектов РФ. Республика (государство) имеет свою 

конституцию и законодательство. Край, область, город федерального 

значения, автономная область, автономный округ имеет свой устав и 

законодательство. Федеративное устройство РФ основано на ее госу-

дарственной целостности, единстве системы государственной власти, 

разграничении предметов ведения и полномочий между органами госу-

дарственной власти РФ и органами государственной власти субъектов 

РФ, равноправии и самоопределении народов в РФ. Во взаимоотноше-

ниях с федеральными органами государственной власти все субъекты 

РФ между собой равноправны. 

Гражданство РФ приобретается и прекращается в соответствии с 

федеральным законом, является единым и равным независимо от осно-

ваний приобретения. Каждый гражданин РФ обладает на ее территории 

всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотрен-

ные Конституцией РФ. Гражданин РФ не может быть лишен своего 

гражданства или права изменить его. 

Российская Федерация - социальное государство, политика кото-

рого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека. В РФ охраняются труд и здоровье 

людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты 

труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, 

отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается систе-

ма социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, посо-

бия и иные гарантии социальной защиты. 

В РФ гарантируются единство экономического пространства, 

свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, под-

держка конкуренции, свобода экономической деятельности. В РФ при-

знаются и защищаются равным образом частная, государственная, му-

ниципальная и иные формы собственности. 

Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в 

РФ как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соот-

ветствующей территории. Земля и другие природные ресурсы могут 

находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах 

собственности. 

Государственная власть в РФ осуществляется на основе разде-

ления на законодательную, исполнительную и судебную. Органы зако-

нодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. 

Государственную власть в РФ осуществляют Президент РФ, 

Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), 

Правительство РФ, суды РФ. Государственную власть в субъектах РФ 

осуществляют образуемые ими органы государственной власти. Разгра-

consultantplus://offline/ref=91D4E400482E729E9512C27951EA04CB8395E41794ED6AF88FA8868F0F64s6G
consultantplus://offline/ref=91D4E400482E729E9512C27951EA04CB8397E6199CE437F287F18A8D0849AFF46F4A6B938072106FsDG
consultantplus://offline/ref=91D4E400482E729E9512C27951EA04CB8397E6199CE437F287F18A8D0849AFF46F4A6B938072106FsDG
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ничение предметов ведения и полномочий между органами государ-

ственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ 

осуществляется настоящей Конституцией, Федеративным и иными до-

говорами о разграничении предметов ведения и полномочий. 

В РФ признается и гарантируется местное самоуправление. 

Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. 

Органы местного самоуправления не входят в систему органов государ-

ственной власти. 

В РФ признается идеологическое многообразие. Никакая идеоло-

гия не может устанавливаться в качестве государственной или обяза-

тельной. В РФ признаются политическое многообразие, многопартий-

ность. Общественные объединения равны перед законом. Запрещается 

создание и деятельность общественных объединений, цели или дей-

ствия которых направлены на насильственное изменение основ консти-

туционного строя и нарушение целостности РФ, подрыв безопасности 

государства, создание вооруженных формирований, разжигание соци-

альной, расовой, национальной и религиозной розни. 

Российская Федерация - светское государство. Никакая религия 

не может устанавливаться в качестве государственной или обязатель-

ной.  Религиозные объединения отделены от государства и равны перед 

законом. 

 

2. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЧЕЛОВЕКА И 
ГРАЖДАНИНА 

Глава 2 Конституции РФ регулирует правовое положение чело-

века и гражданина. Расположение указанной главы вслед за положени-

ями об основах конституционного строя подчеркивает приоритет прав и 

свобод человека и гражданина. 

Конституция РФ 1993 г. содержит в своих нормах международ-

ные правовые стандарты о правах и свободах человека, закрепленных в 

таких актах как: Всеобщая декларация прав человека (1948 г.)1, Между-

народный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(1966 г.)2 и Международный пакт о гражданских и политических правах 

                                                 
1 «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948). 
2 Международный пакт от 16 декабря 1966 «Об экономических, социальных и 

культурных правах». 
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(1966 г.)1, Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 

г.)2 и др. 

Права человека и гражданина составляют основу правового ста-

туса личности, который включает в себя: обязанности человека и граж-

данина; ответственность и гарантии осуществления прав и исполнения 

обязанностей. 

Принципами правового статуса личности являются признавае-

мые и охраняемые правом и государством основные начала, исходя из 

которых реализуются права и свободы человека и гражданина, обеспе-

чивается выполнение его обязанностей.  

К этим принципам относятся:  

- реализация прав и свобод на основе равноправия; 

- гарантированность прав и свобод; презумпция неотъемлемости 

прав и свобод человека и гражданина, недопустимость их произвольно-

го, не в соответствии с законом, ограничения; 

- обладание гражданином не только правами, но и обязанностя-

ми. 

 
3. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ 
По форме государственного устройства все государства делятся 

на унитарные и федеративные.  

Унитарным признается государство, не имеющее внутри своей 

территории других государств, и оно делится только на административ-

но-территориальные единицы. 

Федеративное государство представляет собой объединение двух 

или нескольких государств (субъектов) в одно. Российская Федерация 

является федеративным государством. Однако не все образования, вхо-

дящие в состав России, являются государствами. Среди субъектов име-

ются и национально-государственные образования народов, населяю-

щих территорию РФ. 

В составе Российской Федерации в настоящее время насчитыва-

ется двадцать две республики: Республика Адыгея (Адыгея), Республика 

                                                 
1 «Международный пакт о гражданских и политических правах» (Принят 16 

декабря 1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Гене-

ральной Ассамблеи ООН). 
2 «Конвенция о защите прав человека и основных свобод» (Заключена в г. Риме 

04 ноября 1950) (с изм. от 13 мая 2004) (вместе с «Протоколом [N 1]» (Подписан 

в г. Париже 20 марта 1952), «Протоколом N 4 об обеспечении некоторых прав и 

свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к 

ней» (Подписан в г. Страсбурге 16 сентября 1963), «Протоколом N 7» (Подпи-

сан в г. Страсбурге 22 ноября 1984)). 



53 

Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Да-

гестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Рес-

публика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ка-

релия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Марий Эл, Рес-

публика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная 

Осетия - Алания, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, 

Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, 

Чувашская Республика – Чувашия; 

Девять краев: Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский 

край, Краснодарский край, Красноярский край, Пермский край, При-

морский край, Ставропольский край, Хабаровский край; 

Сорок шесть областей: Амурская область, Архангельская об-

ласть, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, 

Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, 

Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Кали-

нинградская область, Калужская область, Кемеровская область, Киров-

ская область, Костромская область, Курганская область, Курская об-

ласть, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, 

Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, 

Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Орен-

бургская область, Орловская область, Пензенская область, Псковская 

область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Са-

ратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смо-

ленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская об-

ласть, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Че-

лябинская область, Ярославская область; 

Три города федерального значения: Москва, Санкт-Петербург, 

Севастополь; 

Одна автономная область: Еврейская автономная область; 

Четыре автономных округа: Ненецкий автономный округ, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, Чукотский автономный округ, 

Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Вопросы изменения состава субъектов РФ регулируются Феде-

ральным конституционным законом от 17 декабря 2001 N 6-ФКЗ (ред. 

от 31 октября 2005) «О порядке принятия в Российскую Федерацию и 

образования в ее составе нового субъекта РФ». 

Между РФ и субъектами РФ заключаются договоры о разграни-

чении полномочий. Одним из таких соглашений является Федератив-

ный договор от 31 марта 1992 «О разграничении предметов ведения и 

полномочий между федеральными органами государственной власти 

РФ и органами власти суверенных республик в составе РФ», а также 

соответствующие соглашения с конкретными субъектами РФ.  
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Так, к ведению федеральных органов государственной власти РФ 

относятся: а) принятие и изменение Конституции РФ и федеральных 

законов, контроль за их соблюдением; б) федеративное устройство и 

территория РФ; в) регулирование прав и свобод человека и гражданина, 

регулирование и защита прав национальных меньшинств; гражданство 

РФ; г) установление системы федеральных органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти, порядка их организации и деятель-

ности; формирование федеральных государственных органов; д) феде-

ральная государственная собственность и управление ею; е) установле-

ние основ федеральной политики и федеральные программы в области 

государственного, экономического, экологического, социального, куль-

турного и национального развития в РФ; ж) установление правовых ос-

нов единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное ре-

гулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; федераль-

ные экономические службы, включая федеральные банки; з) федераль-

ный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные фонды регио-

нального развития; и) федеральные энергетические системы, ядерная 

энергетика, расщепляющиеся материалы; федеральные транспорт, пути 

сообщения, информация и связь; деятельность в космосе; к) внешняя 

политика и международные отношения РФ; международные договоры 

РФ; вопросы войны и мира; л) внешнеэкономические отношения РФ; м) 

оборона и безопасность; оборонное производство; определение порядка 

продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого 

военного имущества; производство расщепляющихся материалов, ядо-

витых веществ, наркотических средств и порядок их использования; н) 

статус и защита государственной границы, территориальных вод, воз-

душного пространства, экономической зоны и континентального шель-

фа РФ; о) судоустройство; прокуратура; уголовное, уголовно - процес-

суальное и уголовно-исполнительное законодательство; амнистия и по-

милование; гражданское, гражданско-процессуальное и арбитражно-

процессуальное законодательство; п) федеральное коллизионное право; 

р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система 

и исчисление времени; геодезия и картография; официальный статисти-

ческий и бухгалтерский учет; с) государственные награды и почетные 

звания РФ; т) федеральная государственная служба. 

К совместному ведению федеральных органов государственной 

власти РФ и органов государственной власти республик в составе РФ 

относятся: а) обеспечение соответствия конституций и законов рес-

публик в составе РФ Конституции и законам РФ; б) защита прав и сво-

бод человека и гражданина, прав национальных меньшинств; обеспече-

ние законности, правопорядка, общественной безопасности; режим по-

граничных зон; в) разграничение государственной собственности; г) 

природопользование, охрана окружающей среды и обеспечение эколо-
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гической безопасности; особо охраняемые природные территории; 

охрана памятников истории и культуры; д) общие вопросы воспитания, 

образования, науки, культуры, физической культуры и спорта; е) коор-

динация вопросов здравоохранения, защита семьи, материнства, отцов-

ства и детства; социальная защита, включая социальное обеспечение; ж) 

проведение мер борьбы с катастрофами, стихийными бедствиями, эпи-

демиями, ликвидация их последствий; з) установление общих принци-

пов налогообложения и сборов; и) административное, административ-

но-процессуальное, трудовое, семейное, земельное, жилищное, водное, 

лесное законодательство; законодательство о недрах, об охране окру-

жающей среды; правовое регулирование интеллектуальной собственно-

сти; к) судоустройство; адвокатура, нотариат; кадры правоохранитель-

ных органов; л) защита исконной среды обитания и традиционного об-

раза жизни малочисленных этнических общностей; м) установление 

общих принципов организации местного самоуправления. 

Федерализм в России означает свободное развитие наций и 

народностей, проживающих на ее территории. Он имеет преимущества 

перед унитаризмом. Децентрализация государственной власти и рас-

пределение ее по регионам - важная гарантия демократизма в управле-

нии государством. Центр в таких условиях лишается монополии на 

власть и поэтому не может употребить ее произвольно. Открывается 

больше возможностей для устройства управления на местах в соответ-

ствии со своими интересами, не причиняется вреда интересам других 

субъектов. 

 
4. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Государственный орган (орган государства) - это составная 

часть государственного аппарата, образуемая в установленном законом 

порядке и наделенная государственно-властными полномочиями, необ-

ходимыми для осуществления функций государственной власти. 

Конституционно-правовой статус органов государственной 

власти определяется Конституцией РФ, конституциями и уставами 

субъектов РФ, федеральными и региональными законами, указами Пре-

зидента РФ, актами Правительства России и органов исполнительной 

власти. 

Государственным органам присущи специфические черты, отли-

чающие их от общественных и иных объединений (организаций): 

1. государственные органы образуются в точном соответствии с 

законом; 

2. государственный орган уполномочен Российским государ-

ством осуществлять строго определенные задачи и функции; 
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3. каждый государственный орган имеет четко определенную за-

коном структуру, осуществляет свою деятельность в присущих ему ор-

ганизационно-правовых формах; 

4. государственные органы в РФ составляют единую систему 

государственной власти.  

Для осуществления функций государства создается специальный 

государственный аппарат – это сложная система государственных ор-

ганов, которые характеризуются наличием властных государственных 

полномочий и имеют определенную структуру. Каждый орган государ-

ства наделяется компетенцией - кругом (объемом) прав и обязанностей, 

установленных законом. 

Каждый государственный орган - это структурно обособленное 

звено, относительно самостоятельная часть государственного аппарата, 

которая:  

- осуществляет от имени государства его задачи и функции по-

средством определенного вида деятельности в порученной области;  

- обладает властными полномочиями, чем и отличается от госу-

дарственных учреждений и предприятий; 

- имеет определенную компетенцию, то есть закрепленную сово-

купность задач, функций, прав и обязанностей (правомочий); 

- характеризуется определенной структурой, то есть подразделе-

нием на отдельные виды служб и закреплением численного состава 

(штата); 

- имеет территориальные пределы деятельности; 

- образуется в порядке, определенном законами, и устанавливает 

правовые связи личного состава, отражаемые в должностных инструк-

циях. 

Российская Федерация осуществляет свою деятельность посред-

ством системы органов государственной власти, под которой понима-

ется совокупность ее высших и местных органов законодательной, ис-

полнительной и судебной власти, взаимосвязанных и взаимодействую-

щих между собой в ходе осуществления своих государственно-властных 

полномочий.  

Принципы организации государственной власти включают в се-

бя: 

Принцип разделения властей предполагает полную самостоя-

тельность и независимость всех трех ветвей власти (законодательной, 

исполнительной и судебной), что достигается юридическим закрепле-

нием их компетенции (полномочий). Государство устанавливает объем 

прав и обязанностей конкретных органов и тем самым определяет гра-

ницы их воздействия на общество.  

Органы законодательной власти (представительные органы госу-

дарственной власти) состоят из парламента РФ, парламентов республик 
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в составе России, представительных органов государственной власти 

других субъектов Федерации и местных представительных органов гос-

ударственной власти (собраний депутатов муниципальных советов и 

т.п. органов на уровне сельских и городских районов). Все указанные 

органы занимаются в основном нормотворческой деятельностью.  

В систему федеральных органов исполнительной власти РФ вхо-

дят министерства РФ (федеральные министерства) и иные федеральные 

органы исполнительной власти: федеральные службы, федеральные 

агентства.  

Органы судебной власти предназначены для осуществления пра-

восудия посредством конституционного, гражданско-

административного и уголовного судопроизводства. 

Следующим не менее важным принципом организации государ-

ственной власти является так называемая система сдержек и противове-

сов, или, говоря иначе, система баланса ветвей власти. Смысл ее со-

стоит в том, чтобы все три ветви власти были уравновешены взаимными 

полномочиями, с помощью которых каждая из ветвей может ограничи-

вать другие «ветви», и, таким образом, ни одна из них не смогла бы 

присвоить всю государственную власть целиком. 

Принципом организации государственной власти является также 

федерализм, предполагающий наличие двух уровней органов государ-

ственной власти: федерального (федеральные органы государственной 

власти) и субъектов РФ (органы государственной власти субъектов РФ). 

 

5. ПРЕЗИДЕНТ РФ - ГЛАВА ГОСУДАРСТВА. ОСНОВЫ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СТАТУСА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Согласно ст. 80 Конституции РФ Президент РФ - глава государ-

ства; гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина; 

определяет основные направления внутренней и внешней политики гос-

ударства; принимает меры по охране суверенитета РФ, ее независимо-

сти и государственной целостности; обеспечивает согласованное функ-

ционирование и взаимодействие органов государственной власти; пред-

ставляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных 

отношениях. 

Конституционно-правовой статус Президента РФ складывает-

ся из следующих характеристик: 

- глава государства; 

- гарант Конституции, прав и свобод человека и гражданина; 

- Верховный Главнокомандующий; 

- Председатель Совета Безопасности России; 

- Председатель Государственного совета РФ. 
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Президент РФ избирается сроком на шесть лет гражданами РФ на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. 

Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 

35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет. Одно и то же 

лицо не может занимать должность Президента РФ более двух сроков 

подряд. 

Порядок выборов Президента РФ определяется Федеральным за-

коном от 10 января 2003 N 19-ФЗ (ред. от 13 июля 2015) «О выборах 

Президента Российской Федерации». 

Президент РФ, в рамках своих полномочий: а) назначает с согла-

сия Государственной Думы Председателя Правительства РФ; б) имеет 

право председательствовать на заседаниях Правительства РФ; в) при-

нимает решение об отставке Правительства РФ; г) представляет Госу-

дарственной Думе кандидатуру для назначения на должность Председа-

теля Центрального банка РФ; ставит перед Государственной Думой во-

прос об освобождении от должности Председателя Центрального банка 

РФ; д) по предложению Председателя Правительства РФ назначает на 

должность и освобождает от должности заместителей Председателя 

Правительства РФ, федеральных министров; е) представляет Совету 

Федерации кандидатуры для назначения на должность судей Конститу-

ционного Суда РФ, Верховного Суда РФ; назначает судей других феде-

ральных судов; е.1) представляет Совету Федерации кандидатуры для 

назначения на должность Генерального прокурора РФ и заместителей 

Генерального прокурора РФ; вносит в Совет Федерации предложения 

об освобождении от должности Генерального прокурора РФ и замести-

телей Генерального прокурора РФ; назначает на должность и освобож-

дает от должности прокуроров субъектов РФ, а также иных прокуроров, 

кроме прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров; 

е.2) назначает и освобождает представителей РФ в Совете Федерации; 

ж) формирует и возглавляет Совет Безопасности РФ, статус которого 

определяется федеральным законом; з) утверждает военную доктрину 

РФ; и) формирует Администрацию Президента РФ; к) назначает и осво-

бождает полномочных представителей Президента РФ; л) назначает и 

освобождает высшее командование Вооруженных Сил РФ; м) назначает 

и отзывает после консультаций с соответствующими комитетами или 

комиссиями палат Федерального Собрания дипломатических предста-

вителей РФ в иностранных государствах и международных организаци-

ях. 

Кроме того, Президент РФ: а) назначает выборы Государствен-

ной Думы в соответствии с Конституцией Российской Федерации и фе-

деральным законом; б) распускает Государственную Думу в случаях и 

порядке, предусмотренных Конституцией РФ; в) назначает референдум 
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в порядке, установленном федеральным конституционным законом; г) 

вносит законопроекты в Государственную Думу; д) подписывает и об-

народует федеральные законы; е) обращается к Федеральному Собра-

нию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных 

направлениях внутренней и внешней политики государства. 

В рамках международных отношений, Президент РФ: а) осу-

ществляет руководство внешней политикой РФ; б) ведет переговоры и 

подписывает международные договоры РФ; в) подписывает ратифика-

ционные грамоты; г) принимает верительные и отзывные грамоты ак-

кредитуемых при нем дипломатических представителей. 

 

6. ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТАТУСА ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

Согласно ст. 94 "Конституция Российской Федерации" (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) Федеральное Собрание - парла-

мент Российской Федерации - является представительным и законода-

тельным органом Российской Федерации. 

Федеральное Собрание состоит из двух палат - Совета Федера-

ции и Государственной Думы. 

Порядок формирования Совета Федерации и порядок выборов 

депутатов Государственной Думы устанавливаются Федеральным зако-

ном от 22.02.2014 N 20-ФЗ (ред. от 05.04.2016) "О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции"; Федеральным законом от 18.05.2005 N 51-ФЗ (ред. от 05.10.2015) 

"О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016); Фе-

деральным законом от 03.12.2012 N 229-ФЗ (ред. от 02.05.2015) "О по-

рядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации". 

В Совет Федерации входят: по два представителя от каждого 

субъекта Российской Федерации - по одному от законодательного 

(представительного) и исполнительного органов государственной вла-

сти; представители Российской Федерации, назначаемые Президентом 

Российской Федерации, число которых составляет не более десяти про-

центов от числа членов Совета Федерации - представителей от законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации. 

Член Совета Федерации - представитель от законодательного 

(представительного) или исполнительного органа государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации наделяется полномочиями на срок 

полномочий соответствующего органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 
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К ведению Совета Федерации относятся: 

а) утверждение изменения границ между субъектами Российской 

Федерации; б) утверждение указа Президента Российской Федерации о 

введении военного положения; в) утверждение указа Президента Рос-

сийской Федерации о введении чрезвычайного положения; г) решение 

вопроса о возможности использования Вооруженных Сил Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации; д) назна-

чение выборов Президента Российской Федерации; е) отрешение Пре-

зидента Российской Федерации от должности; ж) назначение на долж-

ность судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховно-

го Суда Российской Федерации; з) назначение на должность и освобож-

дение от должности Генерального прокурора Российской Федерации и 

заместителей Генерального прокурора Российской Федерации; и) 

назначение на должность и освобождение от должности заместителя 

Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов. 

Кроме того, Совет Федерации принимает постановления по во-

просам, отнесенным к его ведению Конституцией Российской Федера-

ции. 

Постановления Совета Федерации принимаются большинством 

голосов от общего числа членов Совета Федерации, если иной порядок 

принятия решений не предусмотрен Конституцией Российской Федера-

ции. 

Государственная Дума состоит из 450 депутатов, которые соби-

раются сроком на пять лет. Депутатом Государственной Думы может 

быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и 

имеющий право участвовать в выборах. При этом, одно и то же лицо не 

может одновременно являться членом Совета Федерации и депутатом 

Государственной Думы. Депутат Государственной Думы не может быть 

депутатом иных представительных органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. Важным является то, что депутаты 

Государственной Думы работают на профессиональной постоянной ос-

нове, не могут находиться на государственной службе, заниматься дру-

гой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и 

иной творческой деятельности. 

К ведению Государственной Думы относятся: 

а) дача согласия Президенту Российской Федерации на назначе-

ние Председателя Правительства Российской Федерации; б) решение 

вопроса о доверии Правительству Российской Федерации; в) заслуши-

вание ежегодных отчетов Правительства Российской Федерации о ре-

зультатах его деятельности, в том числе по вопросам, поставленным 

Государственной Думой; г) назначение на должность и освобождение от 

должности Председателя Центрального банка Российской Федерации; 

д) назначение на должность и освобождение от должности Председате-
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ля Счетной палаты и половины состава ее аудиторов; е) назначение на 

должность и освобождение от должности Уполномоченного по правам 

человека, действующего в соответствии с федеральным конституцион-

ным законом; ж) объявление амнистии; з) выдвижение обвинения про-

тив Президента Российской Федерации для отрешения его от должно-

сти. 

Кроме того, Государственная Дума принимает постановления по 

вопросам, отнесенным к ее ведению Конституцией Российской Федера-

ции. Постановления Государственной Думы принимаются большин-

ством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы, если 

иной порядок принятия решений не предусмотрен Конституцией Рос-

сийской Федерации. 

Порядок принятия федеральных законов, как самого объемного 

пласта нормативно-правовых актов в государстве имеет особое значе-

ние. 

Согласно с т. 105 "Конституция Российской Федерации" (принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993) Федеральные законы при-

нимаются Государственной Думой, большинством голосов от общего 

числа депутатов Государственной Думы, если иное не предусмотрено 

Конституцией Российской Федерации. Принятые Государственной Ду-

мой федеральные законы в течение пяти дней передаются на рассмотре-

ние Совета Федерации. Федеральный закон считается одобренным Со-

ветом Федерации, если за него проголосовало более половины от обще-

го числа членов этой палаты либо если в течение четырнадцати дней он 

не был рассмотрен Советом Федерации. В случае отклонения федераль-

ного закона Советом Федерации палаты могут создать согласительную 

комиссию для преодоления возникших разногласий, после чего феде-

ральный закон подлежит повторному рассмотрению Государственной 

Думой. В случае несогласия Государственной Думы с решением Совета 

Федерации федеральный закон считается принятым, если при повтор-

ном голосовании за него проголосовало не менее двух третей от общего 

числа депутатов Государственной Думы. 

Принятый федеральный закон в течение пяти дней направляется 

Президенту Российской Федерации для подписания и обнародования. 

Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней подпи-

сывает федеральный закон и обнародует его. Если Президент Россий-

ской Федерации в течение четырнадцати дней с момента поступления 

федерального закона отклонит его, то Государственная Дума и Совет 

Федерации в установленном Конституцией Российской Федерации по-

рядке вновь рассматривают данный закон. Если при повторном рас-

смотрении федеральный закон будет одобрен в ранее принятой редак-

ции большинством не менее двух третей голосов от общего числа чле-

нов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, он подле-
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жит подписанию Президентом Российской Федерации в течение семи 

дней и обнародованию. 

 

7. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЕГО 
СТРУКТУРА И ПОЛНОМОЧИЯ 

Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет 

Правительство Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации состоит из: 

- Председателя Правительства Российской Федерации; 

- заместителей Председателя Правительства Российской Федера-

ции; 

- федеральных министров. 

Председатель Правительства Российской Федерации назначает-

ся Президентом Российской Федерации с согласия Государственной 

Думы. Порядок назначения состоит из нескольких последовательных 

этапов. Предложение о кандидатуре Председателя Правительства Рос-

сийской Федерации вносится не позднее двухнедельного срока после 

вступления в должность вновь избранного Президента Российской Фе-

дерации или после отставки Правительства Российской Федерации либо 

в течение недели со дня отклонения кандидатуры Государственной Ду-

мой. Государственная Дума рассматривает представленную Президен-

том Российской Федерации кандидатуру Председателя Правительства 

Российской Федерации в течение недели со дня внесения предложения 

о кандидатуре. После трехкратного отклонения представленных канди-

датур Председателя Правительства Российской Федерации Государ-

ственной Думой Президент Российской Федерации назначает Председа-

теля Правительства Российской Федерации, распускает Государствен-

ную Думу и назначает новые выборы. 

Председатель Правительства Российской Федерации не позднее 

недельного срока после назначения представляет Президенту Россий-

ской Федерации предложения о структуре федеральных органов испол-

нительной власти. Председатель Правительства Российской Федерации 

предлагает Президенту Российской Федерации кандидатуры на должно-

сти заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и 

федеральных министров. 

Полномочия Председателя Правительства Российской Федерации 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами и указами Президента Российской Федерации заключаются в 

определении основных направлений деятельности Правительства Рос-

сийской Федерации и организации его работы. 

В свою очередь Правительство Российской Федерации: 

а) разрабатывает и представляет Государственной Думе феде-

ральный бюджет и обеспечивает его исполнение; представляет Государ-
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ственной Думе отчет об исполнении федерального бюджета; представ-

ляет Государственной Думе ежегодные отчеты о результатах своей дея-

тельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной 

Думой; б) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой 

финансовой, кредитной и денежной политики; в) обеспечивает проведе-

ние в Российской Федерации единой государственной политики в обла-

сти культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обес-

печения, экологии; г) осуществляет управление федеральной собствен-

ностью; д) осуществляет меры по обеспечению обороны страны, госу-

дарственной безопасности, реализации внешней политики Российской 

Федерации; е) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и 

свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борь-

бе с преступностью; ж) осуществляет иные полномочия, возложенные 

на него Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации. 

Порядок деятельности Правительства Российской Федерации 

определяется Федеральным конституционным законом от 17.12.1997 N 

2-ФКЗ (ред. от 14.12.2015) "О Правительстве Российской Федерации". 

 

8. ПРАВОВОЙ СТАТУС МИНИСТЕРСТВ И ДРУГИХ ФЕ-
ДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

К федеральным органам исполнительной власти, осуществляю-

щим руководство соответствующими отраслями государственной, хо-

зяйственной и социально-культурной жизни России относятся феде-

ральные министерства, федеральные службы и федеральные 

агентства. 

Согласно Указа Президента РФ от 21.05.2012 N 636 (ред. от 

05.04.2016) "О структуре федеральных органов исполнительной власти" 

к федеральным министерствам, федеральным службам и федеральным 

агентствам, руководство деятельностью которых осуществляет Пре-

зидент Российской Федерации, федеральным службам и федеральным 

агентствам, подведомственным этим федеральным министерствам 

относятся: Министерство внутренних дел Российской Федерации; Ми-

нистерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий; Министерство иностранных дел Российской Федерации; Феде-

ральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, со-

отечественников, проживающих за рубежом, и по международному гу-

манитарному сотрудничеству; Министерство обороны Российской Фе-

дерации; Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству; 

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю; Феде-

ральное агентство специального строительства; Министерство юстиции 

Российской Федерации; Федеральная служба исполнения наказаний; 
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Федеральная служба судебных приставов; Государственная фельдъегер-

ская служба Российской Федерации (федеральная служба); Служба 

внешней разведки Российской Федерации (федеральная служба); Феде-

ральная служба безопасности Российской Федерации (федеральная 

служба); Федеральная служба войск национальной гвардии Российской 

Федерации (федеральная служба); Федеральная служба охраны Россий-

ской Федерации (федеральная служба); Федеральная служба по финан-

совому мониторингу (федеральная служба); Федеральное архивное 

агентство (федеральное агентство); Главное управление специальных 

программ Президента Российской Федерации (федеральное агентство); 

Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное 

агентство). 

К Федеральным министерствам, руководство деятельностью 

которых осуществляет Правительство Российской Федерации, феде-

ральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим 

федеральным министерствам относятся: Министерство здравоохра-

нения Российской Федерации; Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения; Федеральное медико-биологическое агентство; Ми-

нистерство культуры Российской Федерации; Федеральное агентство по 

туризму; Министерство образования и науки Российской Федерации; 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки; Феде-

ральное агентство по делам молодежи; Министерство природных ре-

сурсов и экологии Российской Федерации; Федеральная служба по гид-

рометеорологии и мониторингу окружающей среды; Федеральная 

служба по надзору в сфере природопользования; Федеральное агентство 

водных ресурсов; Федеральное агентство лесного хозяйства; Федераль-

ное агентство по недропользованию; Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации; Федеральное агентство по техниче-

скому регулированию и метрологии; Министерство Российской Феде-

рации по развитию Дальнего Востока; Министерство связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации; Федеральная служба по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций; 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям; Феде-

ральное агентство связи; Министерство Российской Федерации по де-

лам Северного Кавказа; Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации; Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору; Федеральное агентство по рыболовству; Министерство спорта 

Российской Федерации; Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации; Министерство транс-

порта Российской Федерации; Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта; Федеральное агентство воздушного транспорта; Федераль-

ное дорожное агентство; Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта; Федеральное агентство морского и речного транспорта; 
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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; Фе-

деральная служба по труду и занятости; Министерство финансов Рос-

сийской Федерации; Федеральная налоговая служба; Федеральная 

служба по регулированию алкогольного рынка; Федеральная таможен-

ная служба; Федеральное казначейство (федеральная служба); Мини-

стерство экономического развития Российской Федерации; Федеральная 

служба по аккредитации; Федеральная служба государственной реги-

страции, кадастра и картографии; Федеральная служба по интеллекту-

альной собственности; Федеральное агентство по государственным ре-

зервам; Федеральное агентство по управлению государственным иму-

ществом; Министерство энергетики Российской Федерации. 

К Федеральным службам и федеральным агентствам, руковод-

ство деятельностью которых осуществляет Правительство Россий-

ской Федерации относятся: Федеральная антимонопольная служба; 

Федеральная служба государственной статистики; Федеральная служба 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору; Федеральное агентство научных организаций; Федеральное 

агентство по делам национальностей. 

 

9. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И ПРОКУРАТУРА 
Правосудие в Российской Федерации осуществляется только су-

дом. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 

Судебная система Российской Федерации устанавливается Кон-

ституцией Российской Федерации и федеральным конституционным 

законом. Создание чрезвычайных судов не допускается.  

Судьями могут быть: граждане Российской Федерации, достиг-

шие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы 

по юридической профессии не менее пяти лет. Федеральным законом 

могут быть установлены дополнительные требования к судьям судов 

Российской Федерации. 

Принципы судебной власти сформулированы в конституционных 

нормах: 

1.Судьи независимы и подчиняются только Конституции Россий-

ской Федерации и федеральному закону. Суд, установив при рассмотре-

нии дела несоответствие акта государственного или иного органа зако-

ну, принимает решение в соответствии с законом. 

2. Судьи несменяемы. Полномочия судьи могут быть прекраще-

ны или приостановлены не иначе как в порядке и по основаниям, уста-

новленным федеральным законом. 
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3. Судьи неприкосновенны. Судья не может быть привлечен к 

уголовной ответственности иначе как в порядке, определяемом феде-

ральным законом. 

4. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в 

закрытом заседании допускается в случаях, предусмотренных феде-

ральным законом. Заочное разбирательство уголовных дел в судах не 

допускается, кроме случаев, предусмотренных федеральным законом.  

5 Судопроизводство осуществляется на основе состязательности 

и равноправия сторон. В случаях, предусмотренных федеральным зако-

ном, судопроизводство осуществляется с участием присяжных заседа-

телей. 

Судебная система РФ состоит из Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 19 су-

дей. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Прези-

дента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Ду-

мы, одной пятой членов Совета Федерации или депутатов Государ-

ственной Думы, Правительства Российской Федерации, Верховного 

Суда Российской Федерации, органов законодательной и исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации разрешает дела о соответ-

ствии Конституции Российской Федерации: а) федеральных законов, 

нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета Федера-

ции, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации; б) 

конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных 

актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, отно-

сящимся к ведению органов государственной власти Российской Феде-

рации и совместному ведению органов государственной власти Россий-

ской Федерации и органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации; в) договоров между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, договоров между органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации; г) не вступивших в силу меж-

дународных договоров Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации разрешает споры о 

компетенции: а) между федеральными органами государственной вла-

сти; б) между органами государственной власти Российской Федерации 

и органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

в) между высшими государственными органами субъектов Российской 

Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам на 

нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам су-

дов проверяет конституционность закона, примененного или подлежа-
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щего применению в конкретном деле, в порядке, установленном феде-

ральным законом. 

Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Пре-

зидента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной 

Думы, Правительства Российской Федерации, органов законодательной 

власти субъектов Российской Федерации дает толкование Конституции 

Российской Федерации. 

Акты или их отдельные положения, признанные неконституци-

онными, утрачивают силу; не соответствующие Конституции Россий-

ской Федерации международные договоры Российской Федерации не 

подлежат введению в действие и применению. 

Конституционный Суд Российской Федерации по запросу Совета 

Федерации дает заключение о соблюдении установленного порядка вы-

движения обвинения Президента Российской Федерации в государ-

ственной измене или совершении иного тяжкого преступления. 

Верховный Суд Российской Федерации является высшим судеб-

ным органом по гражданским делам, разрешению экономических спо-

ров, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам, 

образованным в соответствии с федеральным конституционным зако-

ном, осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессу-

альных формах судебный надзор за деятельностью этих судов и дает 

разъяснения по вопросам судебной практики. 

Судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Верхов-

ного Суда Российской Федерации назначаются Советом Федерации по 

представлению Президента Российской Федерации. 

Судьи других федеральных судов назначаются Президентом Рос-

сийской Федерации в порядке, установленном федеральным законом. 

Полномочия, порядок образования и деятельности Конституци-

онного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Фе-

дерации и иных федеральных судов устанавливаются федеральным кон-

ституционным законом. 

Прокуратура Российской Федерации - единая федеральная цен-

трализованная система органов, осуществляющих от имени Российской 

Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации 

и исполнением законов, действующих на территории Российской Феде-

рации 

Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры 

Российской Федерации определяются Федеральным законом от 

17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 28.11.2015) "О прокуратуре Российской 

Федерации", согласно которому прокуратура Российской Федерации 

выполняет функции:  

- надзор за исполнением законов федеральными органами испол-

нительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, 
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представительными (законодательными) и исполнительными органами 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

органами военного управления, органами контроля, их должностными 

лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспе-

чением прав человека в местах принудительного содержания и содей-

ствия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, ор-

ганами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими право-

вых актов; 

- надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

федеральными органами исполнительной власти, Следственным коми-

тетом Российской Федерации, представительными (законодательными) 

и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, орга-

нами местного самоуправления, органами военного управления, орга-

нами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления 

общественного контроля за обеспечением прав человека в местах при-

нудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания, а также органами управления и руково-

дителями коммерческих и некоммерческих организаций; 

- надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное след-

ствие; 

- надзор за исполнением законов судебными приставами; 

- надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые 

судом меры принудительного характера, администрациями мест содер-

жания задержанных и заключенных под стражу; 

- уголовное преследование в соответствии с полномочиями, уста-

новленными уголовно-процессуальным законодательством Российской 

Федерации; 

- координацию деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью; 

- возбуждение дел об административных правонарушениях и 

проведение административного расследования в соответствии с полно-

мочиями, установленными Кодексом Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях и другими федеральными законами. 

Прокуроры в соответствии с процессуальным законодательством 

Российской Федерации участвуют в рассмотрении дел судами, арбит-

ражными судами (далее - суды), опротестовывают противоречащие за-

кону решения, приговоры, определения и постановления судов. 

Кроме того, прокуратура Российской Федерации принимает уча-

стие в правотворческой деятельности. Генеральная прокуратура Рос-

сийской Федерации выпускает специальные издания. 
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Генеральный прокурор Российской Федерации и заместители Ге-

нерального прокурора Российской Федерации назначаются на долж-

ность и освобождаются от должности Советом Федерации по представ-

лению Президента Российской Федерации. 

Прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются на 

должность Президентом Российской Федерации по представлению Ге-

нерального прокурора Российской Федерации, согласованному с субъ-

ектами Российской Федерации. Прокуроры субъектов Российской Фе-

дерации освобождаются от должности Президентом Российской Феде-

рации. 

Иные прокуроры, кроме прокуроров городов, районов и прирав-

ненных к ним прокуроров, назначаются на должность и освобождаются 

от должности Президентом Российской Федерации. 

Прокуроры городов, районов и приравненные к ним прокуроры 

назначаются на должность и освобождаются от должности Генераль-

ным прокурором Российской Федерации. 

 

10. НОТАРИАТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Согласно "Основ законодательства Российской Федерации о но-

тариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 29.12.2015) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2016) нотариат в Российской Федерации 

призван обеспечивать в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации, конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации, 

настоящими Основами защиту прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных 

законодательными актами нотариальных действий от имени Российской 

Федерации. 

Нотариальные действия в Российской Федерации совершают в 

соответствии с настоящими Основами нотариусы, работающие в госу-

дарственной нотариальной конторе или занимающиеся частной прак-

тикой.  

Кроме того, отдельные нотариальные действия могут совершать 

глава местной администрации поселения и специально уполномоченное 

должностное лицо местного самоуправления поселения или глава мест-

ной администрации муниципального района и специально уполномо-

ченное должностное лицо местного самоуправления муниципального 

района, в случае, если в поселении или расположенном на межселенной 

территории населенном пункте нет нотариуса. 

Нотариусом в Российской Федерации может быть: гражданин 

Российской Федерации: 1) получивший высшее юридическое образова-

ние в имеющей государственную аккредитацию образовательной орга-

низации высшего образования; 2) имеющий стаж работы по юридиче-

ской специальности не менее чем пять лет; 3) достигший возраста два-
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дцати пяти лет, но не старше семидесяти пяти лет; 4) сдавший квалифи-

кационный экзамен. 

Нотариусом в Российской Федерации не может быть лицо: 1) 

имеющее гражданство (подданство) иностранного государства или ино-

странных государств, если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации; 2) признанное недееспособным или 

ограниченное в дееспособности решением суда, вступившим в закон-

ную силу; 3) состоящее на учете в наркологическом или психоневроло-

гическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств; 4) 

осужденное к наказанию, исключающему возможность исполнения обя-

занностей нотариуса, по вступившему в законную силу приговору суда, 

а также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном 

федеральным законом порядке судимости за умышленное преступле-

ние; 5) представившее подложные документы или заведомо ложные 

сведения при назначении на должность нотариуса; 6) ранее освобож-

денное от полномочий нотариуса на основании решения суда о лишении 

права нотариальной деятельности по основаниям, установленным 

настоящими Основами, в том числе в связи с неоднократным соверше-

нием дисциплинарных проступков или нарушением законодательства 

(за исключением случаев сложения нотариусом полномочий в связи с 

невозможностью исполнять профессиональные обязанности по состоя-

нию здоровья). 

При совершении нотариальных действий нотариусы, работаю-

щие в государственных нотариальных конторах и занимающиеся част-

ной практикой, обладают равными правами и несут одинаковые обязан-

ности. Оформленные нотариусами документы имеют одинаковую юри-

дическую силу. 

Нотариус, занимающийся частной практикой, должен быть чле-

ном нотариальной палаты субъекта Российской Федерации, на террито-

рии которого он осуществляет нотариальную деятельность. 

Гарантии нотариальной деятельности заключаются в том, 

что: 

1) нотариус беспристрастен и независим в своей деятельности и 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, конституциями 

(уставами) субъектов Российской Федерации, настоящими Основами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, принятыми в пределах их компетен-

ции, а также международными договорами; 

2) нотариусу при исполнении служебных обязанностей, лицу, за-

мещающему временно отсутствующего нотариуса, а также лицам, рабо-

тающим в нотариальной конторе, запрещается разглашать сведения, 

оглашать документы, которые стали им известны в связи с совершением 
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нотариальных действий, в том числе и после сложения полномочий или 

увольнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящими 

Основами; 

3) сведения (документы) о совершенных нотариальных действиях 

могут выдаваться только лицам, от имени или по поручению которых 

совершены эти действия; 

4) сведения о совершенных нотариальных действиях выдаются по 

требованию суда, прокуратуры, органов следствия в связи с находящи-

мися в их производстве уголовными, гражданскими или администра-

тивными делами, а также по требованию судебных приставов-

исполнителей в связи с находящимися в их производстве материалами 

по исполнению исполнительных документов, по запросам органа, осу-

ществляющего государственную регистрацию юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, в связи с государственной регистра-

цией и нотариусов в связи с совершаемыми нотариальными действиями. 

Справки о выдаче свидетельств о праве на наследство и о нотариальном 

удостоверении договоров дарения направляются в налоговый орган в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Рос-

сийской Федерации о налогах и сборах. Справки о завещании выдаются 

только после смерти завещателя. 

5) при совершении нотариальных действий согласие субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных для со-

вершения нотариальных действий не требуется. 

 

11. ОРГАНЫ ПОЛИЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N 3-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015, с изм. от 14.12.2015) "О полиции" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 15.09.2015) полиция предназначена для защиты жизни, 

здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан, лиц без гражданства (далее также - граждане; лица), для про-

тиводействия преступности, охраны общественного порядка, собствен-

ности и для обеспечения общественной безопасности. 

Деятельность полиции осуществляется по следующим основным 

направлениям: 1) защита личности, общества, государства от противо-

правных посягательств; 2) предупреждение и пресечение преступлений 

и административных правонарушений; 3) выявление и раскрытие пре-

ступлений, производство дознания по уголовным делам; 4) розыск лиц; 

5) производство по делам об административных правонарушениях, ис-

полнение административных наказаний; 6) обеспечение правопорядка в 

общественных местах; 7) обеспечение безопасности дорожного движе-

ния; 8) контроль за соблюдением законодательства Российской Федера-

ции в области оборота оружия; 9) контроль за соблюдением законода-

тельства Российской Федерации в области частной детективной (сыск-
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ной) и охранной деятельности; 10) охрана имущества и объектов, в том 

числе на договорной основе; 11) государственная защита потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, судей, 

прокуроров, следователей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов, а также других защищаемых лиц; 12) осу-

ществление экспертно-криминалистической деятельности. 

По решению Президента Российской Федерации сотрудники по-

лиции могут участвовать в деятельности по поддержанию или восста-

новлению международного мира и безопасности. 

Организация полиции включает в себя то, что полиция является 

составной частью единой централизованной системы федерального ор-

гана исполнительной власти в сфере внутренних дел. В состав полиции 

могут входить подразделения, организации и службы, создаваемые для 

выполнения возложенных на полицию обязанностей (далее - подразде-

ления полиции). Руководство деятельностью полиции осуществляют в 

пределах своей компетенции руководитель федерального органа испол-

нительной власти в сфере внутренних дел, руководители территориаль-

ных органов федерального органа исполнительной власти в сфере внут-

ренних дел (далее - территориальные органы) и руководители подразде-

лений полиции. Руководители указанных органов и подразделений 

несут ответственность за выполнение возложенных на полицию обязан-

ностей. Состав полиции, порядок создания, реорганизации и ликвида-

ции подразделений полиции 

Основные принципы в деятельности полиции представлены сле-

дующим образом: полиция осуществляет свою деятельность на основе 

соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина; закон-

ность; беспристрастность; открытость и публичность; общественное 

доверие и поддержка граждан; взаимодействие и сотрудничество; ис-

пользование достижений науки и техники, современных технологий и 

информационных систем. 

Главы 3,4 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 

13.07.2015, с изм. от 14.12.2015) "О полиции" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 15.09.2015) предусматривают права и обязанности полиции, со-

ставляющие в своей совокупности правовой статус одного из основных 

правоохранительных органов. 

Кроме того, органы полиции обладают отдельными мерами госу-

дарственного принуждения, к которым относятся: задержание, вхожде-

ние (проникновение) в жилые и иные помещения, на земельные участки 

и территории; оцепление (блокирование) участков местности, жилых 

помещений, строений и других объектов; формирование и ведение бан-

ков данных о гражданах. 

Целая глава указанного закона посвящена регламентации приме-

нению физической силы, специальных средств и огнестрельного ору-
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жия.  

Так, сотрудник полиции имеет право лично или в составе под-

разделения (группы) применять физическую силу, в том числе боевые 

приемы борьбы, если несиловые способы не обеспечивают выполнения 

возложенных на полицию обязанностей, в следующих случаях: 1) для 

пресечения преступлений и административных правонарушений; 2) для 

доставления в служебное помещение территориального органа или под-

разделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное слу-

жебное помещение лиц, совершивших преступления и административ-

ные правонарушения, и задержания этих лиц; 3) для преодоления про-

тиводействия законным требованиям сотрудника полиции.  

Сотрудник полиции имеет право применять физическую силу во 

всех случаях, когда настоящим Федеральным законом разрешено при-

менение специальных средств или огнестрельного оружия. 

 

ГЛАВА 16 ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 
1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 
2. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 
3. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ 
4. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРА-

ВА 
Административное право представляет собой базовую отрасль 

российской правовой системы наряду с конституционным, гражданским 

и уголовным правом.  

Административное право как отрасль права – совокупность 

норм права, регулирующих общественные отношения, складывающиеся 

в сфере публичного управления по исполнению законов и подзаконных 

актов и направленная на достижение социально полезных целей.  

Особенностью отношений, регулируемых отраслью админи-

стративного права, является то, что они отличаются принципиальной 

однородностью, это правоотношения в сфере исполнительной власти, в 

которых стороны участвуют как носители прав и обязанностей, уста-

новленных и обеспеченных административно-правовыми нормами. 

Предмет административного права включает пять составляю-

щих его частей: 

1. Общественные отношения, возникающие в процессе реализа-

ции исполнительной власти, осуществления государственного управле-

ния на всех его иерархических уровнях: от президента до администра-

ции предприятий, учреждений и организаций и должностных лиц. Здесь 

имеется в виду внешняя деятельность органов исполнительной власти, 
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всей системы органов государственного управления: организация эко-

номики, социально-культурной и административно-политической дея-

тельности; 

2. Внутриорганизационные отношения всех государственных 

органов: информационно-аналитическая работа, делопроизводство, 

прием на работу, перемещение по службе, увольнение, дисциплинарная 

ответственность, поощрение, материально-техническое обеспечение и 

т.п. Вся эта деятельность носит вспомогательный характер и регулиру-

ется нормами административного права; 

3. Функционирование общегосударственного контроля, который 

осуществляется на территории всей РФ от имени государства, будучи 

наделен государственно-властными полномочиями от имени государ-

ства. Меры, принимаемые общегосударственным контролем, носят дис-

циплинарный характер, включая отстранение нарушителей от работы 

(должности); 

4. Деятельность судов и судей по рассмотрению дел об админи-

стративных правонарушениях. Суды, являясь органами правосудия, од-

новременно руководствуются нормами Кодекса об административных 

правонарушениях РФ, что не может быть изъято из предмета админи-

стративного права; 

5. Общественные отношения, связанные с деятельностью испол-

нительных органов местного самоуправления, а также отношения, воз-

никающие в деятельности общественных объединений, когда государ-

ство передает им некоторые свои государственно-властные полномочия. 

Как видим, предмет административного права носит дуалистиче-

ский характер и возникает из правоотношений, возникающих в процес-

се: реализации функций исполнительной власти и рассмотрения дел об 

административных и дисциплинарных правонарушениях.  

Таким образом, предмет административного права выражается 

либо в управленческих отношениях, либо в отношениях правосудия по 

делам об административных или дисциплинарных правонарушениях. 

Административным правом регламентируются управленческие 

отношения, возникающие на всех уровнях власти: федеральном, регио-

нальном и муниципальном. И главное - хотя административно-правовые 

отношения предполагают участие в них представителя властвующего 

субъекта, однако это отнюдь не исключает отношений в рамках инсти-

тута защиты прав и свобод граждан. В последнем случае гражданин 

защищает себя без вовлечения в правозащитную орбиту институтов 

государственной власти. 

Сущность административного права характеризует его метод, т.е. 

средство, способ регулирующего воздействия на регулируемые обще-

ственные отношения. Особенностью метода административного права 

является то, что он предполагает состояние подчиненности воли одной 
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стороны по отношению к воле другой, причем это состояние может 

быть достигнуто не только на добровольной, но и на принудительной 

основе. 

Таким образом, метод административного права - это метод ад-

министративного властвования, приказа и исполнения. Он характеризу-

ется юридическим неравенством сторон, к примеру, руководитель и 

подчиненный, сотрудник полиции и нарушитель общественного поряд-

ка. Вместе с тем, метод власти и подчинения отнюдь не исключает ра-

венство сторон перед законом. Однако в административном праве суще-

ствует немало ситуаций, когда необходимость урегулировать возника-

ющие так называемые горизонтальные общественные - отношения, сто-

роны которых находятся на одном иерархическом уровне. Здесь отсут-

ствует подчиненность сторон, их юридический статус характеризуется 

полным равенством. Возникает потребность в иных методах админи-

стративно-правового регулирования: взаимодействии, согласовании, 

координации, соглашении, административном договоре и др. 

 

2. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 
Субъект административного права - лицо или организация, ко-

торые в соответствии с действующим законодательством РФ могут быть 

участниками (сторонами) регулируемых административным правом 

управленческих отношений. Главное в их характеристике - обладание 

административной правоспособностью. 

Граждане, как субъекты административного права обладают ад-

министративно-правовых статусом, который выражается через объем 

и характер прав и обязанностей, административную правосубъектность, 

которую образуют административная правоспособность и дееспособ-

ность. 

"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным го-

лосованием 12.12.1993) провозглашает равенство прав и обязанностей 

человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, язы-

ка, происхождения, имущественного и должностного положения, ме-

стожительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также независимо от других обстоя-

тельств. Запрещаются любые формы ограничения граждан по призна-

кам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности. 

Различаются административные правоотношения, складываю-

щиеся в связи с: 

а) реализацией гражданами принадлежащих им по закону прав 

(право на охрану здоровья и медицинскую помощь, право на жилище и 

др.); 
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б) выполнением возложенных на граждан обязанностей (сохра-

нять природу, защищать Отечество и др.); 

в) нарушением органами исполнительной власти, местного само-

управления и их должностными лицами прав и законных интересов 

граждан (например, отношение по жалобе); 

г) нарушением гражданами их административно-правовых обя-

занностей (например, ответственность за административные правона-

рушения). 

Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц 

без гражданства основывается на п. 3 ст. 62 Конституции РФ (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993), согласно которому иностран-

ные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Феде-

рации правами и несут обязанности наравне с гражданами России, кро-

ме случаев, установленных федеральным законом или межгосудар-

ственными договорами. Кроме того, общие вопросы правового положе-

ния иностранных граждан в Российской Федерации регламентируются 

Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О пра-

вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) и иными нормативными актами. 

Иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся 

гражданином РФ и не имеющее доказательств наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства. В Законе понятие "иностран-

ный гражданин" включает в себя понятие "лицо без гражданства", за 

исключением случаев, когда для лиц без гражданства устанавливаются 

специальные правила. 

 

3. Административно-правовые нормы 

Административно-правовые нормы - это установленные госу-

дарством и иными правомочными субъектами правила поведения, регу-

лирующие общественные отношения которые возникают, изменяются и 

прекращаются в процессе организации и деятельности механизма ис-

полнительной власти. 

Субъекты исполнительной власти обладают правом администра-

тивного нормотворчества. Нормы административного права несут в 

своем содержании двоякую юридическую нагрузку - правотворческую и 

правоприменительную. Их особенностью является то, что правотворче-

ство по своей сути служит целям правоприменения (исполнения). Нор-

мативные акты субъектов исполнительной власти издаются во исполне-

ние законов. Деятельность органов исполнительной власти носит подза-

конный характер, подзаконный характер носят и устанавливаемые ими 

административно-правовые нормы. Они создаются на основе и во ис-

полнение Конституции Российской Федерации; законов и нормативных 

актов Президента РФ как главы государства (ст. 115 Конституции РФ). 

consultantplus://offline/ref=34FFDFFEBCB80F7F19EC8EE55EE3AF25B6B54B550806483EA29D8828442253B235AADF24238Av1BDM
consultantplus://offline/ref=42462BBB131931D53A84B68D610EBA26599316C4C0F2FE78F76B718A14ED74DB8AA1D5759558A595h5EBM


77 

Нормы административного права обеспечивают претворение законов в 

жизнь. 

Формы реализации административно-правовых норм: 

1. соблюдение - добровольное подчинение субъекта администра-

тивно-правовых отношений требованиям норм; 

2. исполнение - исполнение субъектами административно-

правовых отношений требований норм; 

3. использование - добровольное совершение субъектом админи-

стративно-правовых отношений действий по реализации своих субъек-

тивных прав; 

4. применение - принятие субъектами административного права 

юридически властного решение на основе административно-правовой 

нормы. 

Применение административно-правовых норм является прерога-

тивой субъектов, осуществляющих исполнительные, административные 

или судебные функции. Граждане не имеют правомочий по примене-

нию административно-правовых норм. 

 

4. Административно-правовые отношения 

Административно-правовые отношения - урегулированные ад-

министративно-правовой нормой управленческие общественные отно-

шения, в которых стороны выступают в качестве носителей взаимных 

прав и обязанностей. 

К особенностям административно-правовых отношений можно 

отнести следующие: 

1. административно-правовые отношения являются властеот-

ношениями, поскольку в процессе их возникновения, изменения и пре-

кращения реализуется государственное управление; 

2. природа государственно-управленческой деятельности, как 

и любого другого вида социального управления, диктует необходимость 

выделения субъекта управления, т.е. той стороны регулируемых адми-

нистративным правом управленческих отношений, в руках которой 

концентрируется власть; 

3. административно-правовые отношения складываются пре-

имущественно в сфере государственной и общественной жизни - сфере 

государственного управления; 

4. административно-правовые отношения по своей сути явля-

ются организационными; 

5. административно-правовые отношения возникают по ини-

циативе любой из сторон. 

Стороны административно-правовых отношений: граждане РФ, 

иностранцы и лица без гражданства, общественные объединения, госу-
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дарственные и негосударственные предприятия и учреждения, государ-

ственные служащие, органы исполнительной власти. 

Административно-правовые отношения возникают при наличии 

условий, предусмотренных нормами административного права, юриди-

ческими фактами, обстоятельствами, с которыми данная норма связыва-

ет возникновение правовых отношений между соответствующими сто-

ронами: 

- действия как результат активного волеизъявления субъекта, об-

ладающего административной право- или дееспособностью. С право-

мерными действиями связан основной вид юридических фактов - инди-

видуальные (т.е. ненормативные) правовые акты исполнительных орга-

нов (должностных лиц). Неправомерные действия, которые нарушают 

или не соответствуют требованиям административно-правовых норм, 

это дисциплинарные или административные правонарушения (действия 

и бездействия);  

- события - это явления, независимые от воли людей (смерть, 

стихийное бедствие и т.п.). 

 

ГЛАВА 17 ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД АДМИНИСТРАТИВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

2. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ НОРМЫ 
3. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОТНО-

ШЕНИЯ 
4.ПРИНЦИПЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗ-

ВОДСТВА 
 
1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ИСТОЧНИК АДМИНИСТРАТИВ-

НО- ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 
Статья 72 (п. "к" ч. 1) Конституции РФ среди предметов совмест-

ного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федера-

ции выделяет административное и административно-процессуальное 

законодательство, что дает основание рассматривать их как две само-

стоятельные, хотя, разумеется, и связанные между собой отрасли рос-

сийского законодательства. 

Административно-процессуальное право - система правовых 

норм, регулирующая общественные отношения, складывающиеся при 

рассмотрении и разрешении индивидуальных административных дел, а 

consultantplus://offline/ref=E99183426B44A7DC521D0D6A27E845B13AEE2BE2FC484FB295150E44A818ADFB1D3857D19E0F1EiFO
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также возникающие при осуществлении административного правотвор-

чества.1 

Предметом регулирования административно-процессуального 

права являются материальные правовые отношения, возникающие в 

связи с осуществлением задач государственного управления, а также 

деятельность органов исполнительной власти и некоторых других субъ-

ектов, урегулированная административно-процессуальными нормами2, 

которые условно можно разделить на три части: 

а) общественные отношения, регулируемые материальным адми-

нистративным правом и, следовательно, выступающие как материаль-

ные административно-правовые отношения, реализация которых обес-

печивается с помощью административного процесса;  

б) те общественные отношения, регулируемые нормами граждан-

ского, трудового, финансового, семейного и других отраслей россий-

ского права, которые (отношения) связаны с решением задач государ-

ственного управления, т.е. осуществления исполнительной власти, и для 

своей реализации требуют процессуальных действий органов исполни-

тельной власти;  

в) сама процессуальная деятельность органов исполнительной 

власти и некоторых других субъектов, управомоченных на это законом.3 

К методам административно-процессуального права относят: 

императивный (отношения власти и подчинения; обязанность участни-

ков процесса соблюдать регулирующие его нормативно-правовые акты; 

возможность применения судом мер процессуального принуждения), 

диспозитивный (свободная реализация и гарантированность предусмот-

ренных законом процессуальных норм). 

К источникам административно-процессуального права отно-

сятся: "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ); Федеральный 

конституционный закон от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ "О судебной 

системе Российской Федерации", Федеральный конституционный закон 

от 23 июня 1999 года N 1-ФКЗ "О военных судах Российской Федера-

ции", Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 года N 1-

                                                 
1 Сорокин В.Д. "Вопросы теории административно-процессуального права". С. 

85 – 86 // СПС КонсультантПлюс. 
2 Лещина Э.Л., Магденко А.Д. Административно-процессуальное право: курс 

лекций. М.: Российский государственный университет правосудия, 2015. 310 с. 

// СПС КонсультантПлюс. 
3 Административно-процессуальное право: курс лекций / Под ред. А.И. Каплу-

нова. М.: ЦОКР МВД России, 2009. С. 42, 43 // СПС КонсультантПлюс. 
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ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации" и др.  

Основным источником можно назвать "Кодекс административно-

го судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 N 21-ФЗ 

(ред. от 05.04.2016), который регулирует порядок осуществления адми-

нистративного судопроизводства при рассмотрении и разрешении Вер-

ховным Судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции, ми-

ровыми судьями (далее также - суды) административных дел о защите 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов 

граждан, прав и законных интересов организаций, а также других адми-

нистративных дел, возникающих из административных и иных публич-

ных правоотношений и связанных с осуществлением судебного кон-

троля за законностью и обоснованностью осуществления государствен-

ных или иных публичных полномочий. 

 

2.АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ НОРМЫ 
Административно-процессуальные нормы - вид процессуальных 

норм, принятых уполномоченными субъектами в установленном зако-

ном порядке, призванные регулировать особые однородные отношения, 

возникающие в ходе исполнительно-распорядительной деятельности 

органов исполнительной власти и осуществления исполнительно-

распорядительной деятельности других субъектов правовых отношений. 

Особенности административно-процессуальных норм: 

1. обладают универсальным характером, создают условия 

для реализации норм других материальных отраслей российского права, 

регулируют порядок применения как охранительных, так и регулятив-

ных норм соответствующих материально-правовых отраслей; 

2. нормы административно-процессуального права призваны 

определить порядок (процедуру) реализации соответствующих матери-

ально-правовых норм; 

3. нормы административно-процессуального права находятся 

в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации в связи с наличием большого числа разрозненных админи-

стративно-процессуальных процедур; 

4. применяются большим числом уполномоченных субъек-

тов. 

Существуют различные классификации административно-

процессуальных норм: по содержанию; по объему регулирования; по 

юридической силе; по кругу субъектов права, на которых распространя-

ется действие нормы; по видам административного производства; по 

характеру диспозиции; по действию в пространстве; по действию по 

времени и др. 
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3.АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОТНО-
ШЕНИЯ 

Административно-процессуальные правоотношения - это урегу-

лированные административно-процессуальными нормами отношения, 

участники которых наделены взаимными административно-

процессуальными правами и обязанностями.1 

Особенности административно-процессуальных отношений: 

1) характерен определенный круг субъектов, участников ад-

министративно-процессуальных отношений; 

2) могут возникать по инициативе любой из сторон, и со-

гласие второй стороны не всегда является обязательным; 

3) при нарушении требований административно-

процессуальной нормы, ответственная сторона несет ответственность и 

к ней могут быть применены меры процессуального принуждения; 

4) направлены на обеспечение должного процессуального 

порядка. 

 
4.ПРИНЦИПЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗ-

ВОДСТВА 
Принципами административного судопроизводства являются: 1) 

независимость судей; 2) равенство всех перед законом и судом; 3) за-

конность и справедливость при рассмотрении и разрешении админи-

стративных дел; 4) осуществление административного судопроизвод-

ства в разумный срок и исполнение судебных актов по административ-

ным делам в разумный срок; 5) гласность и открытость судебного раз-

бирательства; 6) непосредственность судебного разбирательства; 7) со-

стязательность и равноправие сторон административного судопроиз-

водства при активной роли суда. 

Принцип независимости судей означает, что при осуществлении 

административного судопроизводства судьи независимы, подчиняются 

только Конституции Российской Федерации и федеральному закону. 

Любое вмешательство со стороны органов государственной власти, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, организаций, должностных лиц и граждан в деятельность 

суда по осуществлению правосудия запрещается и влечет за собой от-

ветственность, установленную федеральным законом. 

Принцип равенства всех перед законом и судом означает, что 

правосудие по административным делам осуществляется на основе 

принципа равенства всех перед законом и судом: граждан - независимо 

от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 

и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

                                                 
1 Каплунов А.И. Указ. соч. С. 74 // СПС КонсультантПлюс. 
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убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других 

обстоятельств; организаций - независимо от их организационно-

правовой формы, формы собственности, подчиненности, места нахож-

дения и других обстоятельств. Суд обеспечивает равную судебную за-

щиту прав, свобод и законных интересов всех лиц, участвующих в деле. 

Принцип законности и справедливости при рассмотрении и раз-

решении административных дел обеспечиваются соблюдением поло-

жений, предусмотренных законодательством об административном су-

допроизводстве, точным и соответствующим обстоятельствам админи-

стративного дела правильным толкованием и применением законов и 

иных нормативных правовых актов, в том числе регулирующих отно-

шения, связанные с осуществлением государственных и иных публич-

ных полномочий, а также получением гражданами и организациями 

судебной защиты путем восстановления их нарушенных прав и свобод. 

Принцип разумного срока административного судопроизводства 

и разумного срока исполнения судебных актов по административным 

делам означает, что при определении разумного срока административ-

ного судопроизводства, который включает в себя период со дня поступ-

ления административного искового заявления в суд первой инстанции 

до дня принятия последнего судебного акта по административному де-

лу, учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая 

сложность административного дела, поведение участников судебного 

процесса, достаточность и эффективность действий суда, осуществляе-

мых в целях своевременного рассмотрения административного дела, а 

также общая продолжительность судопроизводства по административ-

ному делу. 

Принцип гласности и открытости судебного разбирательства 

раскрывается через о норму о том, что разбирательство административ-

ных дел во всех судах открытое. Разбирательство административных 

дел в закрытом судебном заседании осуществляется в случае, если ма-

териалы рассматриваемого административного дела содержат сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну. 

Разбирательство в закрытом судебном заседании допускается также в 

случае удовлетворения ходатайства лица, участвующего в деле, ссыла-

ющегося на необходимость сохранения коммерческой или иной охраня-

емой законом тайны, на содержащиеся в административном деле сведе-

ния конфиденциального характера, на неприкосновенность частной 

жизни граждан или иные обстоятельства, гласное обсуждение которых 

может помешать правильному разбирательству административного дела 

либо повлечь за собой разглашение указанных тайн и нарушение прав и 

законных интересов гражданина. 

Принцип языка, на котором ведется административное судо-

производство означает то, что административное судопроизводство 

consultantplus://offline/ref=508D699BB221AE9E957F82B9D89287FFBDFDB0455BFF365F19CEABCE49TDP
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ведется на русском языке - государственном языке Российской Федера-

ции. Административное судопроизводство в федеральных судах общей 

юрисдикции, находящихся на территории республики, которая входит в 

состав Российской Федерации, может вестись также на государственном 

языке этой республики.  

Принцип непосредственности судебного разбирательства рас-

крывается через требование о том, что суд при рассмотрении админи-

стративного дела обязан непосредственно исследовать все доказатель-

ства по административному делу. 

Принцип состязательности и равноправия сторон означает, что 

административное судопроизводство осуществляется на основе состяза-

тельности и равноправия сторон. Суд, сохраняя независимость, объек-

тивность и беспристрастность, осуществляет руководство судебным 

процессом, разъясняет каждой из сторон их права и обязанности, пре-

дупреждает о последствиях совершения или несовершения сторонами 

процессуальных действий, оказывает им содействие в реализации их 

прав, создает условия и принимает предусмотренные настоящим Кодек-

сом меры для всестороннего и полного установления всех фактических 

обстоятельств по административному делу, в том числе для выявления и 

истребования по собственной инициативе доказательств, а также для 

правильного применения законов и иных нормативных правовых актов 

при рассмотрении и разрешении административного дела. 

 

ГЛАВА 18 ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
1. ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПЫ И ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАН-

СКОГО ПРАВА 
2. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
3. ГРАЖДАНЕ (ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА) И ЮРИДИЧЕСКИЕ 

ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕ-
НИЙ 

4. ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
5. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ЕГО НАСЛЕДОВАНИЕ 
6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО 

ПРАВА 
7. ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ, ИСКОВАЯ ДАВ-

НОСТЬ 
 
1. ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПЫ И ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАН-

СКОГО ПРАВА 
Особое место в системе права занимает гражданское право, по-

скольку его нормами регулируется наиболее значительная часть обще-

ственной жизни, связанная как с хозяйственной, предпринимательской 
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деятельностью, так и с имущественными отношениями граждан между 

собой.  

Гражданское право как отрасль права - совокупность правовых 

норм, определяющих правовое положение участников гражданского 

оборота, основания возникновения и порядок осуществления имуще-

ственных и личных неимущественных отношений, основанных на ра-

венстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их 

участников. 

Круг отношений, регулируемых гражданским правом, определен 

ст. 2 Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016). В соответствии с этой статьей, 

к предмету гражданского права относятся следующие группы обще-

ственных отношений: 

1)  имущественные отношения, которые обычно возникают по 

поводу различных материальных предметов, услуг, имеющих имуще-

ственно-стоимостное выражение, и предполагающие взаимную оценку 

участниками этих отношений воплощенного в них количества и каче-

ства труда; 

2) личные неимущественные отношения, возникающие по поводу 

результатов творческой деятельности граждан и организаций (объектов 

интеллектуальной собственности). Гражданским законодательством 

регулируется авторское право, изобретательское право, а также право на 

другие объекты интеллектуальной деятельности. Эти права не являются 

имущественными, носят личный характер и неотделимы от личности 

авторов. Однако при определенных условиях они могут порождать 

имущественные последствия (например, право на авторское вознаграж-

дение). Поэтому есть основание говорить регулировании гражданским 

правом личных неимущественных отношений, связанных с имуще-

ственными; 

3) нормами гражданского права защищаются нематериального 

блага, такие, как достоинство личности, честь, доброе имя, еловая репу-

тация и другие, предусмотренные в ст. 150 ГК РФ. 

Участниками (сторонами) регулируемых гражданским правом 

отношений являются граждане и организации (юридические лица), при 

этом необходимыми условиями образования между ними гражданско-

правовых отношений является их равенство, автономия воли и имуще-

ственная самостоятельность. Участвовать в гражданских правоотноше-

ниях могут Российская Федерация и ее субъекты, муниципальные обра-

зования. Однако в сфере гражданского права отношения между госу-

дарством и другими субъектами основываются не на отношениях власти 

и подчинения, а также на условиях юридического равенства. 

К основному  источнику гражданского права относится Консти-

туция РФ. Нормы, относящиеся к основам гражданского права, изложе-
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ны в Конституции РФ, например, такие как: равенство прав и свобод 

человека, право частной собственности и ее защита, право на занятие 

предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономической 

деятельностью и др. Также согласно Конституции РФ (п. «о» ст. 71), 

гражданское законодательство относится к исключительной компетен-

ции Российской Федерации, то есть, акты, содержащие нормы граждан-

ского права, могут издаваться только органами федеральной власти. 

Специальными источниками гражданского права является 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016); "Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 

29.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015); "Гражданский 

кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ 

(ред. от 09.03.2016); "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 

30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016). 

На основе Гражданского кодекса РФ принято множество различ-

ных законодательных актов по конкретным вопросам - законов, указов 

Президента РФ, постановлений Правительства РФ и др.  

 

2. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Правоотношение - это юридическое отношение, существующее в 

виде связи субъектов урегулированного правом общественного отноше-

ния, выражающейся в наличии у них субъективных прав и обязанно-

стей. 

Гражданские правоотношения - один из видов правоотношения. 

В силу этого им присущи как общие черты и признаки, характерные для 

всех правоотношений, так и специфические, обусловленные тем, что 

гражданские правоотношения возникают в результате гражданско-

правового регулирования имущественных и некоторых личных неиму-

щественных отношений. 

Гражданско-правовое отношение состоит из следующих эле-

ментов: 

1) субъекты правоотношения, т.е. его участники. В правоотно-

шении всегда не менее двух субъектов. Ими могут быть граждане (фи-

зические лица), организации (юридические лица) Российская Федера-

ция, ее субъекты, муниципальные образования, которые наделены каче-

ствами юридического лица; 

2) объект гражданско-правового отношения - это фактическое 

поведение его участников по поводу материальных и нематериальных 

объектов гражданских прав. Объектами гражданских прав, в соответ-

ствии со ст. 128 ГК РФ, являются вещи, включая наличные деньги и 

документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналич-
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ные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имуще-

ственные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые резуль-

таты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные 

блага; 

3) права и обязанности субъектов, являющиеся содержанием 

правоотношения. Для большинства гражданских правоотношений ха-

рактерно наделение субъектов одновременно как взаимными правами, 

так и обязанностями. Однако, в некоторых случаях, например, при воз-

никновении правоотношения из. причинения вреда или в случае заклю-

чения договора займа одна сторона имеет только права, а другая - толь-

ко обязанности. 

 

3. ГРАЖДАНЕ (ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА) И ЮРИДИЧЕ-
СКИЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

Физические и юридические лица являются равноправными субъ-

ектами или сторонами гражданско-правовых отношений. Физические 

лица (граждане) могут вступать в гражданско-правовые отношения, как 

между собой, так и с юридическими лицами, и соответственно, наобо-

рот, юридические лица вступают в гражданско-правовые отношения 

между собой и с физическими лицами. При этом правовой статус физи-

ческих и юридических лиц в гражданско-правовых отношениях одина-

ков. 

Для того, чтобы вступить в гражданско-правовые отношения, фи-

зические и юридические лица обладают правоспособностью и дееспо-

собностью. Содержание этих понятии аналогично таковому в правоот-

ношениях вообще. 

Вместе с тем, ГК РФ в ст. 17 конкретизирует понятие граждан-

ской правоспособности физических лиц и определяет ее как способ-

ность иметь гражданские права и нести обязанности. Там же указывает-

ся, что гражданская правоспособность признается в равной мере за все-

ми гражданами, возникает в момент рождения гражданина и прекраща-

ется его смертью. 

В содержание гражданской правоспособности физических лиц 

входит возможность граждан иметь имущество на праве собственности; 

наследовать и завещать имущество; заниматься предпринимательской и 

любой иной не запрещенной законом деятельностью; создавать юриди-

ческие лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и 

юридическими лицами; совершать любые не противоречащие закону 

сделки и участвовать в обязательствах; избирать место жительства; 

иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, 

изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуаль-
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ной деятельности; иметь иные имущественные и личные неимуще-

ственные права. 

Осуществление своих гражданских прав возможно при наличии у 

физического лица дееспособности, т.е. установленной (признанной) 

законом способности субъекта своими действиями осуществлять права 

и исполнять юридические обязанности. 

Дееспособность физического лица зависит от таких факторов, 

как: 

1) Возраст правоспособного субъекта, поскольку в полном объе-

ме пользоваться своей правоспособностью субъект может только по 

достижении определенного возраста, когда наступает полная дееспо-

собность. 

В соответствии со ст. 21 ГК РФ полная дееспособность наступает 

с момента достижения лицом 18 лет. Не достигший этого возраста субъ-

ект пользуется предоставленными ему правами с ограничениями, т.е. он 

обладает ограниченной дееспособностью. Степень ограничения дееспо-

собности также зависит от возраста, в соответствии с чем в граждан-

ском праве выделяют ограниченную дееспособность малолетних (т.е. 

лиц от 6 до 14 лет) и несовершеннолетних (т.е. лиц от 14 до 18 лет).  

2) Состояние здоровья человека, которое влияет на его созна-

тельно-волевую сферу. Лица, не могущие понимать значение своих дей-

ствий и руководить ими вследствие душевной болезни, слабоумия, мо-

гут быть признаны судом недееспособными. Гражданские права и обя-

занности таких лиц осуществляют их законные представители - роди-

тели, усыновители, опекуны, попечители. 

Ограничение правоспособности и дееспособности возможно 

только в случаях и порядке, установленных законом. Несоблюдение 

этих условий влечет недействительность акта государственного или 

иного органа, устанавливающего такое ограничение. 

Полный или частичный отказ физического лица от своей право-

способности или дееспособности, а также сделки, направленные на 

ограничение правоспособности или дееспособен, ничтожны, за исклю-

чением случаев, когда такие сделки допускаются законом.  

Установленная (признанная) законом возможность лица нести 

ответственность за собственные противоправные деяния называется 

деликтоспособностью (от лат. delictum - нарушение, вина). Поскольку 

только правоспособные и дееспособные лица могут совершать юриди-

чески значимые действия только такие лица могут и отвечать за эти 

действия и их последствия. 

Таким образом, деликтоспособным может быть только праводее-

способное лицо. За действия недееспособных лиц, в случаях и объеме, 

определенных законодательством, ответственность несут родители, 

усыновители, опекуны и попечители. 
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Понятие юридического лица содержится в статье 48 ГК РФ. В со-

ответствии с ним, юридическим лицом признается организация, которая 

имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, 

может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права 

и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином государ-

ственном реестре юридических лиц в одной из организационно-

правовых форм, предусмотренных Гражданским кодексом РФ. К юри-

дическим лицам, на имущество которых их учредители имеют вещные 

права, относятся государственные и муниципальные унитарные пред-

приятия, а также учреждения. К юридическим лицам, в отношении ко-

торых их участники имеют корпоративные права, относятся корпора-

тивные организации (статья 65.1 ГК РФ). 

В гражданском праве различается общая и специальная правоспо-

собность юридических лиц. 

Общая правоспособность юридических лиц предполагает воз-

можность иметь права и нести обязанности, необходимые для ведения 

любых видов деятельности, не запрещенных законом. Такая правоспо-

собность характерна для большинства коммерческих юридических лиц - 

хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперати-

вов. 

Специальная правоспособность позволяет юридическим лицам 

иметь гражданские права, соответствующие целям его деятельности, 

предусмотренным в его учредительных документах, а также нести соот-

ветствующие обязанности. Специальная правоспособность характерна 

для унитарных предприятий и некоммерческих организаций. 

 

4. ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
Гражданские права и обязанности необходимо отличать от кон-

ституционных прав и обязанностей граждан России, закрепленных в ст. 

20-59 Конституции РФ. 

Гражданские права - это мера возможного поведения субъектов 

в отношениях, регулируемых гражданским правом. 

Гражданские обязанности - это мера должного поведения субъ-

ектов в отношениях, регулируемых гражданским правом. 

Основными принципами осуществления гражданских прав явля-

ются: 

1) реализация гражданских прав в рамках действующего законо-

дательства. Так, осуществление права на предпринимательскую дея-

тельность требует государственной регистрации; вид деятельности не 

должен быть запрещен законом; при необходимости нужно получить 

лицензию и т.д.; 

2) недопустимость осуществления гражданских прав в наруше-

consultantplus://offline/ref=07A3E71FDFFB0A05F4BEBF23A6A4C647DAA648DDF0199796E39F3FA3D8D073A6923B65D24037r3u8R
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ние законных прав и интересов других лиц. Нельзя, например, занима-

ясь предпринимательской деятельностью (допустим, ремонтом обуви), 

нарушать тишину в доме и покой проживающих в нем людей; 

3) недопустимость злоупотребления гражданскими правами. 

Нельзя, например, использовать их в целях ограничения конкуренции 

на товарных рынках; 

4)соблюдение (при осуществлении гражданских прав)норм мора-

ли, нравственности, правил общежития. 

Гражданско-правовые отношения являются частным случаем 

правоотношений, соответственно, основаниями для возникновения 

гражданских прав и обязанностей являются юридические факты. 

Однако в некоторых случаях (например, при приобретении не-

движимого имущества) для возникновения гражданских прав и обязан-

ностей необходимо наличие нескольких юридических фактов, совокуп-

ность которых именуется юридическим составом. В частности, сделки с 

недвижимым имуществом порождают права на такое имущество только 

при наличии государственной регистрации недвижимости. 

Специальные основания возникновения гражданских прав и обя-

занностей предусмотрены ст. 8 ГК РФ: 

1) из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а так-

же из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но 

не противоречащих ему; 

1.1) из решений собраний в случаях, предусмотренных законом; 

2) из актов государственных органов и органов местного само-

управления, которые предусмотрены законом в качестве основания воз-

никновения гражданских прав и обязанностей; 

3) из судебного решения, установившего гражданские права и 

обязанности; 

4) в результате приобретения имущества по основаниям, допус-

каемым законом; 

5) в результате создания произведений науки, литературы, искус-

ства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности; 

6) вследствие причинения вреда другому лицу; 

7) вследствие неосновательного обогащения; 

8) вследствие иных действий граждан и юридических лиц; 

9) вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт 

связывает наступление гражданско-правовых последствий. 

Наиболее распространенными юридическими фактами, порож-

дающими гражданские права и обязанности, являются сделки.  

Сделки - это правомерные действия, направленные на установле-

ние, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Поскольку сделка является действием, то в ней выражается воля физи-
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ческого или юридического лица, направленная на результат, послед-

ствия сделки. 

В зависимости от числа лиц, участвующих в сделке, сделки под-

разделяются на односторонние, двух- и многосторонние. 

Односторонними являются сделки, для совершения которых 

необходимо и достаточно выражения воли одной стороны. Примером 

такой сделки может быть завещание, по которому наследник приобре-

тает после смерти наследодателя право собственности на унаследован-

ное имущество. 

Для совершения двухсторонней или многосторонней сделки 

необходимо выражение воли двух и более сторон. Двухсторонние или 

многосторонние сделки иначе называются договорами. Примерами 

двухсторонних сделок являются договоры аренды, купли-продажи и 

другие. Многосторонними сделками могут быть трехсторонние догово-

ры в капитальном строительстве между инвестором, заказчиком и про-

ектировщиком или генподрядчиком, договоры о совместной деятельно-

сти и другие. 

Исходя из этого, можно сказать, что понятие сделки шире поня-

тия договора, то есть, договоры всегда являются сделками, а сделки не 

всегда могут быть договорами. Поэтому все положения гражданского 

права, относящиеся к сделкам, в полной мере относятся и к договорам. 

Кроме того, сделки могут быть возмездными и безвозмездными. 

Возмездной признается сделка, в которой стороны должны 

предоставить друг другу встречное удовлетворение в виде материально-

го или иного блага. Например, при купле-продаже взамен денег переда-

ется товар. 

В безвозмездной сделке встречное удовлетворение отсутствует, 

как, например, в договоре дарения. Сделки совершаются как в устной 

форме, так и в письменной. 

По общему правилу, устные сделки совершаются в случаях если 

они исполняются при самом их совершении, либо когда законом или 

соглашением сторон для данной сделки не предусмотрена письменная 

форма. 

Письменная форма сделки предполагает составление документа, 

в котором определяются ее условия и который подписывается сторона-

ми (лицами), совершившими сделку. Различают простую и нотариально 

удостоверенную форму письменных сделок.  

Нотариальное удостоверение сделки необходимо в случаях, 

прямо указанных в законе, а также, если стороны договорились между 

собой о нотариальном удостоверении совершенной сделки, даже если 

по закону этого не требуется. Некоторые сделки, например, с землей и 

недвижимым имуществом, подлежат государственной регистрации, в 

противном случае они признаются недействительными. 
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Недействительность сделки означает, что она не влечет для ее 

участников никаких правовых последствий. 

Недействительные сделки бывают ничтожными и оспоримыми. 

Ничтожной является сделка, недействительность которой не 

требует подтверждения судом. К таким сделкам относятся сделки, не 

соответствующие закону, совершенные недееспособным лицом, сделки 

с нарушением требований о нотариальном удостоверении и другие. 

Оспоримыми являются сделки, недействительность которых при-

знана судом при наличии к тому оснований, предусмотренных ГК РФ. 

Таким образом, для признания сделки действительной необходимо, 

чтобы были соблюдены определенные условия, к  которым относятся 

следующие: 

1) соответствие сделки требованиям закона; 

2) совершение ее дееспособными лицами; 

3) соответствие волеизъявления, выраженного в сделке, дей-

ствительной воле лица, ее совершившего; 

4) соблюдение формы сделки. 

Помимо сделок, гражданские права и обязанности могут созда-

ваться также и иными фактами, например административными актами 

государственных органов. Так, получение гражданином ордера на му-

ниципальную квартиру обязывает жилищный орган заключить с ним 

договор найма жилого помещения, а гражданину дает право заключить 

указанный договор и занять квартиру. 

Судебные решения тоже, как правило, влекут возникновение 

гражданских прав и обязанностей. Так, решение о выселении граждани-

на с занимаемой жилплощади обязывает его освободить помещение, 

решение о взыскании задолженности обязывает выплатить задолжен-

ность. 

Создание объекта интеллектуальной собственности порождает 

авторское право, а при определенных условиях - и право на вознаграж-

дение. 

Неправомерные действия - причинение вреда или неоснователь-

ное обогащение - создают юридическую обязанность виновного возме-

стить вред или вернуть объект неосновательного обогащения и дают 

право потерпевшим требовать исполнения этой обязанности. 

 

5. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ЕГО НАСЛЕДОВАНИЕ 
Право собственности является основным, центральны институ-

том гражданского права, поскольку все имущественные отношения так 

или иначе основываются на праве собственности. По поводу этого права 

и в связи с ним совершается основной объем сделок в гражданском об-

ществе, охране права собственности служат государственные органы, 

оно составляет основу, фундамент государства. 
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Содержание права собственности раскрывается через диспози-

цию нормы ч.1 ст. 209 "Гражданского кодекса Российской Федерации 

(часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016), согласно ко-

торой собственнику принадлежат права владения, пользования и распо-

ряжения своим имуществом. 

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отноше-

нии принадлежащего ему имущества любые действия, не противореча-

щие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняе-

мые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имуще-

ство в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собствен-

ником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отда-

вать имущество в залог и обременять его другими способами, распоря-

жаться им иным образом. 

Владение, пользование и распоряжение землей и другими при-

родными ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается законом 

(статья 129), осуществляются их собственником свободно, если это не 

наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных ин-

тересов других лиц. 

Собственник может передать свое имущество в доверительное 

управление другому лицу (доверительному управляющему). Передача 

имущества в доверительное управление не влечет перехода права соб-

ственности к доверительному управляющему, который обязан осу-

ществлять управление имуществом в интересах собственника или ука-

занного им третьего лица. 

Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему иму-

щества, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества 

несет его собственник, если иное не предусмотрено законом или дого-

вором. 

В Российской Федерации признаются частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности. 

Имущество может находиться в собственности: граждан и юри-

дических лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований. 

Особенности приобретения и прекращения права собственности 

на имущество, владения, пользования и распоряжения им в зависимости 

от того, находится имущество в собственности гражданина или юриди-

ческого лица, в собственности Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования, могут устанав-

ливаться лишь законом. 

Законом определяются виды имущества, которые могут нахо-

диться только в государственной или муниципальной собственности. 

Права всех собственников защищаются равным образом. 
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В собственности граждан и юридических лиц может находить-

ся любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, ко-

торое в соответствии с законом не может принадлежать гражданам или 

юридическим лицам. Количество и стоимость имущества, находящегося 

в собственности граждан и юридических лиц, не ограничиваются, за 

исключением случаев, когда такие ограничения установлены законом в 

целях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1 ГК РФ. 

Коммерческие и некоммерческие организации, кроме государ-

ственных и муниципальных предприятий, а также учреждений, явля-

ются собственниками имущества, переданного им в качестве вкладов 

(взносов) их учредителями (участниками, членами), а также имущества, 

приобретенного этими юридическими лицами по иным основаниям. 

Общественные и религиозные организации (объединения), благо-

творительные и иные фонды являются собственниками приобретенного 

ими имущества и могут использовать его лишь для достижения целей, 

предусмотренных их учредительными документами. Учредители 

(участники, члены) этих организаций утрачивают право на имущество, 

переданное ими в собственность соответствующей организации. В слу-

чае ликвидации такой организации ее имущество, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, используется в целях, указан-

ных в ее учредительных документах. 

Государственной собственностью в Российской Федерации яв-

ляется имущество, принадлежащее на праве собственности Российской 

Федерации (федеральная собственность), и имущество, принадлежащее 

на праве собственности субъектам Российской Федерации - республи-

кам, краям, областям, городам федерального значения, автономной об-

ласти, автономным округам (собственность субъекта Российской Феде-

рации). Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в соб-

ственности граждан, юридических лиц либо муниципальных образова-

ний, являются государственной собственностью. 

От имени Российской Федерации и субъектов Российской Феде-

рации права собственника осуществляют органы и лица, указанные в 

статье 125 ГК РФ. Имущество, находящееся в государственной соб-

ственности, закрепляется за государственными предприятиями и учре-

ждениями во владение, пользование и распоряжение в соответствии с 

настоящим Кодексом (статьи 294, 296). 

Средства соответствующего бюджета и иное государственное 

имущество, не закрепленное за государственными предприятиями и 

учреждениями, составляют государственную казну Российской Федера-

ции, казну республики в составе Российской Федерации, казну края, 

области, города федерального значения, автономной области, автоном-

ного округа. 
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Отнесение государственного имущества к федеральной соб-

ственности и к собственности субъектов Российской Федерации осу-

ществляется в порядке, установленном законом. 

Муниципальная собственность - имущество, принадлежащее на 

праве собственности городским и сельским поселениям, а также другим 

муниципальным образованиям.  

От имени муниципального образования права собственника осу-

ществляют органы местного самоуправления и лица, указанные в статье 

125 ГК РФ. Имущество, находящееся в муниципальной собственности, 

закрепляется за муниципальными предприятиями и учреждениями во 

владение, пользование и распоряжение в соответствии с ГК РФ (статьи 

294, 296). Средства местного бюджета и иное муниципальное имуще-

ство, не закрепленное за муниципальными предприятиями и учрежде-

ниями, составляют муниципальную казну соответствующего городско-

го, сельского поселения или другого муниципального образования. 

Вещными правами наряду с правом собственности, в частности, 

являются: право пожизненного наследуемого владения земельным 

участком (статья 265); право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком (статья 268); сервитуты (статьи 274, 277); право 

хозяйственного ведения имуществом (статья 294) и право оперативного 

управления имуществом (статья 296).  

Согласно 1110 "Гражданского кодекса Российской Федерации 

(часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 09.03.2016) при наследо-

вании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) 

переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, 

то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, 

если из правил Гражданского кодекса РФ не следует иное. 

В состав наследства входят - принадлежавшие наследодателю 

на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе иму-

щественные права и обязанности. 

Не входят в состав наследства - права и обязанности, неразрыв-

но связанные с личностью наследодателя, в частности право на алимен-

ты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке 

наследования не допускается ГК РФ или другими законами. Не входят в 

состав наследства личные неимущественные права и другие нематери-

альные блага. 

Наследование осуществляется в двух формах: по завещанию и по 

закону. 

Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление су-

дом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, 

что и смерть гражданина. Днем открытия наследства является день 

смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем откры-
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тия наследства является день вступления в законную силу решения суда 

об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с 

пунктом 3 статьи 45 ГК РФ днем смерти гражданина признан день его 

предполагаемой гибели, - день смерти, указанный в решении суда. 

Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наслед-

ственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют 

друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники 

каждого из них. 

Местом открытия наследства является последнее место жи-

тельства наследодателя (статья 20). Если последнее место жительства 

наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской 

Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом откры-

тия наследства в Российской Федерации признается место нахождения 

такого наследственного имущества. Если такое наследственное имуще-

ство находится в разных местах, местом открытия наследства является 

место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или 

наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии не-

движимого имущества - место нахождения движимого имущества или 

его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя 

из его рыночной стоимости. 

К наследованию могут призываться: граждане, находящиеся в 

живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследо-

дателя и родившиеся живыми после открытия наследства. 

К наследованию по завещанию могут призываться также указан-

ные в нем юридические лица, существующие на день открытия наслед-

ства. К наследованию по завещанию могут призываться Российская Фе-

дерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образова-

ния, иностранные государства и международные организации, а к 

наследованию по закону - Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации, муниципальные образования в соответствии со статьей 1151 

ГК РФ. 

Не наследуют ни по закону, ни по завещанию: 

1) граждане, которые своими умышленными противоправ-

ными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из 

его наследников или против осуществления последней воли наследода-

теля, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способ-

ствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо спо-

собствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся 

им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства под-

тверждены в судебном порядке;  

2) Не наследуют по закону родители после детей, в отноше-

нии которых родители были в судебном порядке лишены родительских 

прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства; 
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3)  граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежав-

ших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. 

 

6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННО-
ГО ПРАВА 

Обязательственное право представляет собой подотрасль граж-

данского права, регулирующую экономический оборот (товарообмен), 

т.е. отношения по переходу от одних лиц к другим материальных и 

иных благ, имеющих экономическую форму товара, а также отношения, 

возникающие из причинения вреда их субъектами. 

Гражданско-правовое обязательство - оформляющее акт това-

рообмена относительное гражданское правоотношение, в котором один 

участник (должник) обязан совершить в пользу другого участника (кре-

дитора) определенное действие имущественного характера либо воз-

держаться от такого действия, а кредитор вправе требовать от должника 

исполнения его обязанности. 

Обязательственное право составляет определенную систему 

гражданско-правовых институтов, отражающую как общие категории, 

служащие гражданско-правовому оформлению всякого товарообмена, 

так и конкретные гражданско-правовые формы. Соответственно этому 

оно подразделяется на Общую и Особенную части. 

Общая часть включает в себя общие положения для всех обяза-

тельств, понятие и виды обязательств, основания их возникновения, 

способы исполнения и прекращения. Кроме того, поскольку главным 

основанием для возникновения обязательств являются договоры, то в 

общую часть входят также общие положения о договоре (его понятие и 

виды, порядок заключения, изменения и расторжения и т.п.). 

Особенная часть обязательственного права состоит из институ-

тов, охватывающих нормы об отдельных однотипны разновидностях 

(группах) обязательств. 

По основаниям возникновения обязательства можно подразде-

лить на договорные и внедоговорные.  

Договорные возникают из соглашений (договоров) и иных сделок. 

Внедоговорные - из иных юридических фактов (из односторон-

них сделок, например, завещания; из административных актов; из при-

чинения вреда; из неосновательного обогащения и др.).  

Обязательство может возникать и из событий, например, сти-

хийного бедствия, аварии. Так, если имущество, погибшее в результате 

стихийного бедствия, было застраховано, у собственника возникает 

право на страховое возмещение, а у страховщика - соответствующее 

обязательство выплатить его. 

Наибольшее значение, ввиду их широкого распространения, 

имеют обязательства, вытекающие из договоров. 
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В современном гражданском праве само понятие договора стало 

многозначным. 

Во-первых, договор рассматривается как совпадающее волеизъ-

явление (соглашение) его участников (сторон), направленное на уста-

новление либо изменение или прекращение определенных прав и обя-

занностей. С этой точки зрения он является сделкой, юридическим фак-

том, главным основанием возникновения обязательственных правоот-

ношений (п. 2 ст. 307 ГК). Исходя из этого, всякая двух- или многосто-

ронняя сделка считается договором (п. 1 ст. 154 ГК), а к самим догово-

рам применяются соответствующие правила о сделках, в том числе об 

их форме (п. 2 ст. 420 ГК); 

Во-вторых, понятие договора применяется к правоотношениям, 

возникшим в результате заключения договора (сделки), поскольку 

именно в них существуют и реализуются субъективные права и обязан-

ности сторон договора. Поэтому на договорные правоотношения рас-

пространяются общие положения об обязательствах (п. 3 ст. 420 ГК); 

В-третьих, договор рассматривают как форму соглашения (сдел-

ки) фиксирующую права и обязанности сторон. Такое понятие договора 

является достаточно условным, ибо соглашение сторон может быть 

оформлено не только в форме единого документа. Однако в случае со-

ставления такого документа он всегда именуется договором (или кон-

трактом - во внешнеэкономической сделке). 

Вместе с тем действующий закон признает договором соглаше-

ние двух или нескольких лиц об установлении, изменены или прекра-

щении гражданских прав и обязанностей (п.1 ст.420 ГК РФ). 

Понятие договора используется и за рамками гражданского пра-

ва, так, к договору в сфере семейного права (например, к брачному кон-

тракту) и к некоторым иным обычно применяются гражданско-

правовые нормы. 

Исходя из многозначного понимания, все договоры классифици-

руются как соглашения (сделки) и как договорные обязательства. 

В первом случае можно говорить об особенностях юридической 

природы реальных и консенсуальных, возмездных и безвозмездных, 

каузальных и абстрактных договоров (сделок). 

Во втором случае проводится систематизация (типизация) соот-

ветствующих обязательств по типам, видам и подвидам, в зависимости 

от их направленности на достижение определенного результата. В зави-

симости от этого, все договоры можно разделить на следующие основ-

ные группы:  

- договоры по отчуждению имущества (гл. 30-33 ГК РФ); 

- по передаче его в пользование (гл. 34-36 ГК РФ); 

- по производству работ (гл. 37-38 ГК РФ); 

- по оказанию услуг (гл. 39-53 ГК РФ). 
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Такое деление договоров дополняется их классификацией по 

иным основаниям, например, многосторонние договоры; обязательства 

по реализации результатов творческой деятельности и др. 

Все вытекающие из договоров права и обязательства становятся 

обязательными для сторон после того, как договор заключен. 

Заключение договора - достижение сторонами в надлежащей 

форме соглашения по всем существенным условиям договора в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

Таким образом, договор считается заключенным при соблюдении 

двух необходимых условий: 

- сторонами должно быть достигнуто соглашение по всем суще-

ственным условиям договора;  

- достигнутое сторонами соглашение по своей форме должно со-

ответствовать требованиям, предъявляемым к такого рода договорам 

(ст. 432 ГК РФ). 

Существенными признаются все условия договора, которые тре-

буют обязательного согласования сторонами при заключении договора, 

ибо при отсутствии соглашения сторон хотя бы по одному из них дого-

вор признается не заключенным (п. 1 ст. 432 ГК), т.е. несуществующим. 

Такими условиями закон признает: условия о предмете договора; усло-

вия, прямо названные в законе или иных правовых актах, как суще-

ственные либо необходимые для договоров данного вида; условия, от-

носительно которых по заявлению одной из сторон должно быть до-

стигнуто соглашение. 

 

7. ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ, ИСКОВАЯ ДАВ-
НОСТЬ 

Эффективное функционирование гражданско-правовых отноше-

ний возможно только при наличии эффективных механизмов защиты 

гражданских прав их субъектов. В соответствии с действующим зако-

нодательством, защита гражданских прав может осуществляться как 

самим субъектом права, так и специальными государственными орга-

нами, в том числе судами. 

Самозащита, т.е. защита прав собственными силами без обраще-

ния в суд, предусмотрена ст. 14 ГК РФ. Самозащита гражданских прав 

допускается, если способы самозащиты соразмерны нарушению и не 

выходят за пределы действий, необходимых для его пресечения. 

Основные способы защиты гражданских прав, применяемые су-

дом, предусмотрены ст. 12 ГК РФ. К ним относятся следующие: при-

знания права; восстановления положения, существовавшего до наруше-

ния права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих 

угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки недействительной 

и применения последствий ее недействительности, применения послед-

consultantplus://offline/ref=FF3523A55F94B559F0F79BB5B42D704FA56D8E6DDED03E063E02BAAFA52BF31019B2B92CD562FA9AH0i8H
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ствий недействительности ничтожной сделки; признания недействи-

тельным решения собрания; признания недействительным акта государ-

ственного органа или органа местного самоуправления; самозащиты 

права; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения 

убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда; пре-

кращения или изменения правоотношения; неприменения судом акта 

государственного органа или органа местного самоуправления, проти-

воречащего закону; иными способами, предусмотренными законом. 

В соответствии со ст. 195 ГК РФ, под исковой давностью призна-

ется срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. 

Общий срок исковой давности составляет три года со дня, опре-

деляемого в соответствии со ст. 200 ГК РФ. 

Срок исковой давности не может превышать десять лет со дня 

нарушения права, для защиты которого этот срок установлен, за исклю-

чением случаев, установленных Федеральным законом от 6 марта 2006 

года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму"1. 

Для отдельных видов требований законом могут устанавливаться 

специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длитель-

ные по сравнению с общим сроком. Сроки исковой давности и порядок 

их исчисления не могут быть изменены соглашением сторон. Основания 

приостановления и перерыва течения сроков исковой давности устанав-

ливаются ГК РФ и иными законами. 

Требование о защите нарушенного права принимается к рассмот-

рению судом независимо от истечения срока исковой давности. Исковая 

давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сде-

ланному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давно-

сти, о применении которой заявлено стороной в споре, является основа-

нием к вынесению судом решения об отказе в иске. Односторонние 

действия, направленные на осуществление права (зачет, безакцептное 

списание денежных средств, обращение взыскания на заложенное иму-

щество во внесудебном порядке и т.п.), срок исковой давности для за-

щиты которого истек, не допускаются. 

Если законом не установлено иное, течение срока исковой давно-

сти начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком 

по иску о защите этого права. По обязательствам с определенным сро-

ком исполнения течение срока исковой давности начинается по оконча-

нии срока исполнения. 

По обязательствам, срок исполнения которых не определен или 

определен моментом востребования, срок исковой давности начинает 

                                                 
1 Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О противодей-

ствии терроризму". 

consultantplus://offline/ref=FF3523A55F94B559F0F79BB5B42D704FA56D8E6DDED03E063E02BAAFA52BF31019B2B92CD562FA9AH0i8H
consultantplus://offline/ref=351D818FA5E6B5547300A97CF4DDD4564490080C44E17765386DBA37B3960C85221A05BFb5n8H
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течь со дня предъявления кредитором требования об исполнении обяза-

тельства, а если должнику предоставляется срок для исполнения такого 

требования, исчисление срока исковой давности начинается по оконча-

нии срока, предоставляемого для исполнения такого требования. При 

этом срок исковой давности, во всяком случае, не может превышать 

десять лет со дня возникновения обязательства. По регрессным обяза-

тельствам течение срока исковой давности начинается со дня исполне-

ния основного обязательства. 

Перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой 

давности и порядка его исчисления. 

Течение срока исковой давности приостанавливается: 

1) если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и не-

предотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая 

сила); 

2) если истец или ответчик находится в составе Вооруженных 

Сил Российской Федерации, переведенных на военное положение; 

3) в силу установленной на основании закона Правительством 

Российской Федерации отсрочки исполнения обязательств (мораторий); 

4) в силу приостановления действия закона или иного правового 

акта, регулирующих соответствующее отношение. 

Исковая давность не распространяется на: требования о защите 

личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме 

случаев, предусмотренных законом; требования вкладчиков к банку о 

выдаче вкладов; требования о возмещении вреда, причиненного жизни 

или здоровью гражданина. Однако требования, предъявленные по исте-

чении трех лет с момента возникновения права на возмещение такого 

вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года, 

предшествовавшие предъявлению иска, за исключением случаев, преду-

смотренных Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О 

противодействии терроризму"; требования собственника или иного вла-

дельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нару-

шения не были соединены с лишением владения (статья 304); другие 

требования в случаях, установленных законом. 

 

ГЛАВА 19 ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУ-
АЛЬНОГО ПРАВА 

1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И МЕТОД ГРАЖДАНСКОГО 
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

2. ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ПРАВА 

3. УЧАСТНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА 

consultantplus://offline/ref=351D818FA5E6B5547300A97CF4DDD4564490080C44E17765386DBA37B3b9n6H
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4. СТАДИИ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА И ВИДЫ 
ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

5. ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ И ПОДСУДНОСТЬ ГРАЖ-
ДАНСКИХ ДЕЛ 

6. СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ДЕЛУ 
 
1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И МЕТОД ГРАЖДАНСКОГО 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 
В правовой теории все отрасли права принято делить на матери-

альные (регулятивные) и процессуальные. К процессуальным отраслям 

относятся гражданское процессуальное право, уголовное процессуаль-

ное право, арбитражное процессуальное право, административное про-

цессуальное право.1 

Гражданское процессуальное право - отрасль права, включающая 

совокупность норм, регулирующих общественные отношения, возни-

кающие между участниками гражданского процесса и судом общей 

юрисдикции всех инстанций (в дальнейшем - судом) при осуществле-

нии правосудия по гражданским делам. 

Гражданский процесс (гражданское судопроизводство) - урегу-

лированный нормами гражданского процессуального права порядок 

рассмотрения и разрешения отнесенных к ведению судов гражданских 

дел 

Наука гражданского процессуального права (гражданского про-

цесса) изучает общественные отношения, складывающиеся в деятельно-

сти судов по рассмотрению гражданских дел и выполнению задач, воз-

ложенных на суд как орган правосудия. Она исследует процессуальные 

нормы в неразрывной связи с их применением на практике и анализиру-

ет причины возникновения гражданско-правовых споров и дел в судах, 

обобщает судебную практику, дает рекомендации по совершенствова-

нию норм процессуального права.2 

Предметом гражданского процессуального права как правовой 

отрасли служит сам гражданский процесс, т.е. деятельность суда и дру-

гих участников, а также в определенной степени и деятельность органов 

исполнения судебных постановлений. 

Гражданское процессуальное право регулирует общественные 

отношения диспозитивно-разрешительным методом, который подразу-

мевает, что инициатива возникновения гражданских дел принадлежит 

                                                 
1 Алексеев С.С. Общая теория права. М., 1981. Т. 1. С. 248 - 250. Об админи-

стративном процессуальном праве как отрасли можно дискутировать как о пер-

спективе развития этого явления. 
2 Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. Бочарова и 

др.; под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2014. 960 с. 
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заинтересованным лицам, а не суду. Суд по своей инициативе граждан-

ских дел не возбуждает. Обжалование судебных актов и, как правило, 

их исполнение зависят также от волеизъявления заинтересованных 

субъектов процессуального права. Большинство норм гражданского 

процессуального права носит разрешительный, а не запретительный 

характер. Участники процесса могут занимать только присущее им одно 

процессуальное положение и совершать такие процессуальные дей-

ствия, которые разрешены и предусмотрены нормами процессуального 

права. 

Степень совершенства и развития норм гражданского процессу-

ального права при условии их точного соблюдения в процессе примене-

ния предопределяет выполнение судами задач правосудия в современ-

ный период развития общества.1 

 
2. ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНО-

ГО ПРАВА 
Источники гражданского процессуального права - это норматив-

ные акты, содержащие нормы данной отрасли права. Их перечень со-

держится в ст. 1 "Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2016). 

В первую очередь там названа Конституция РФ "Конституция 

Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993), являющаяся базой для всех отраслей права. Составляет она 

правовую основу и для гражданского судопроизводства. Статьей 118 

Конституции РФ, государство делегирует судам государственную 

функцию правосудия, определяя, что наряду с конституционным, адми-

нистративным и уголовным судопроизводством судебная власть осу-

ществляется и посредством гражданского судопроизводства. Кроме то-

го, норма ст. 46 Основного закона гарантирует каждому судебную за-

щиту его прав и свобод. В Конституции закреплены также другие прин-

ципы и важнейшие положения, касающиеся судопроизводства, напри-

мер, равенство перед законом и судом, право на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и добро-

го имени и другие. 

Непосредственно же порядок гражданского судопроизводства в 

федеральных судах общей юрисдикции определяется Федеральным 

конституционным законом от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) 

"О судебной системе Российской Федерации", "Гражданским процессу-

альным кодексом Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. 

от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) и принимаемы-

                                                 
1 Там же. 
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ми в соответствии с ними другими федеральными законами, а порядок 

гражданского судопроизводства у мирового судьи определяется Феде-

ральным законом от 17.12.1998 N 188-ФЗ (ред. от 05.04.2016) "О миро-

вых судьях в Российской Федерации". 

Нормы процессуального характера могут содержаться и в поло-

жениях международных договоров Российской Федерации. Такие нор-

мативные предписания имеют приоритет по отношению к нормам наци-

онального законодательства, а потому, если договором установлены 

иные правила гражданского судопроизводства, чем те, которые преду-

смотрены российским законом, применяются правила международного 

договора. 

Однако надо учитывать и то, что в законодательстве, в том числе 

процессуальном, возможны пробелы. При их обнаружении ч. 4 ст. 1 

ГПК РФ допускает применение аналогии закона и аналогии права. 

Современное законодательство, к сожалению, очень нестабильно. 

В этой связи, важное значение приобретает уяснение правил действия 

гражданско-процессуальных норм во времени. В законе, в частности, 

сказано, что судопроизводство ведется по федеральным законам, дей-

ствующим во время рассмотрения и разрешения гражданского дела, 

совершения отдельных процессуальных действий или исполнения по-

становлений суда, постановлений других органов. Причем законы эти 

обратной силы не имеют, и, если изменяются в период рассмотрения 

гражданского дела, то по общему правилу применяются новые нормы 

(возможные исключения должны оговариваться в правовом акте). 

Важное значение имеют руководящие разъяснения, даваемые 

Пленумом Верховного Суда РФ по гражданским делам. В них обобща-

ется опыт, разъясняется порядок разрешения наиболее сложных ситуа-

ций, возникающих при разбирательстве конкретных дел. Суды придер-

живаются в своей деятельности предписаний пленумов, но эти решения 

не являются источниками права. Это лишь своеобразный способ толко-

вания правовых норм. 

 
3. УЧАСТНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА 
Гражданское процессуальное право регулирует правоотношения, 

возникающие при осуществлении правосудия по гражданским делам 

между судом, лицами, участвующими в деле, и лицами, содействующи-

ми осуществлению правосудия. 

В соответствии с Конституцией РФ никто, кроме суда, не вправе 

осуществлять правосудие по гражданским делам. Высокий статус суда 

обеспечивается в числе прочего независимостью судей. Независимость 

эта в свою очередь гарантируется правовой защитой, материальным и 

социальным обеспечением. Так, под угрозой уголовной ответственности 

запрещено вмешательство в деятельность по осуществлению правосу-
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дия, законом установлен четкий порядок приостановления и прекраще-

ния полномочий судьи, установлена процедура осуществления правосу-

дия и др. 

Закон исходит из того, что судья должен избегать всего, что мог-

ло бы вызвать сомнение в его объективности, справедливости и беспри-

страстности. Если же такие обоснованные сомнения возникают, то су-

дья подлежит отводу. Гражданские дела рассматриваются в судах пер-

вой инстанции единолично (одним судьей) или коллегиально (несколь-

кими судьями, объединенными в коллегию). В кассационной и надзор-

ной инстанциях рассмотрение дел происходит только коллегиально. 

Лицами, участвующими в деле, являются стороны, третьи лица, 

прокурор, лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и закон-

ных интересов других лиц или вступающие в процесс в целях дачи за-

ключения по основаниям, предусмотренным статьями 4, 46 и 47 ГПК 

РФ, заявители и другие заинтересованные лица по делам особого произ-

водства. 

Сторонами в гражданском судопроизводстве являются истец и 

ответчик. Лицо, в интересах которого дело начато по заявлению лиц, 

обращающихся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов 

других лиц, извещается судом о возникшем процессе и участвует в нем 

в качестве истца. Стороны пользуются равными процессуальными пра-

вами и несут равные процессуальные обязанности. 

Иск может быть предъявлен в суд совместно несколькими истца-

ми или к нескольким ответчикам (процессуальное соучастие). 

Процессуальное соучастие допускается, если: 1) предметом спо-

ра являются общие права или обязанности нескольких истцов или от-

ветчиков; 2) права и обязанности нескольких истцов или ответчиков 

имеют одно основание; 3) предметом спора являются однородные права 

и обязанности. 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования отно-

сительно предмета спора, могут вступить в дело до принятия судебно-

го постановления судом первой инстанции. Они пользуются всеми пра-

вами и несут все обязанности истца. В отношении лиц, заявляющих са-

мостоятельные требования относительно предмета спора, судья выно-

сит определение о признании их третьими лицами в рассматриваемом 

деле или об отказе в признании их третьими лицами, на которое может 

быть подана частная жалоба. При вступлении в дело третьего лица, за-

являющего самостоятельные требования относительно предмета спора, 

рассмотрение дела производится с самого начала. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований отно-

сительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или 

ответчика до принятия судом первой инстанции судебного постановле-

ния по делу, если оно может повлиять на их права или обязанности по 

consultantplus://offline/ref=3348B77C296A7342303995C404C0D5E9C302CC1AF9218AAF4B59C5B01EFF41595745E03F0EB25D2BE0x6I
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отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в 

деле также по ходатайству лиц, участвующих в деле, или по инициативе 

суда. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относи-

тельно предмета спора, пользуются процессуальными правами и несут 

процессуальные обязанности стороны, за исключением права на изме-

нение основания или предмета иска, увеличение или уменьшение раз-

мера исковых требований, отказ от иска, признание иска или заключе-

ние мирового соглашения, а также на предъявление встречного иска и 

требование принудительного исполнения решения суда. 

О вступлении в дело третьих лиц, не заявляющих самостоятель-

ных требований относительно предмета спора, выносится определение 

суда. При вступлении в процесс третьего лица, не заявляющего само-

стоятельных требований относительно предмета спора, рассмотрение 

дела в суде производится с самого начала. 

В случаях выбытия одной из сторон в спорном или установлен-

ном решением суда правоотношении (смерть гражданина, реорганиза-

ция юридического лица, уступка требования, перевод долга и другие 

случаи перемены лиц в обязательствах) суд допускает замену этой сто-

роны ее правопреемником. Правопреемство возможно на любой стадии 

гражданского судопроизводства. Все действия, совершенные до вступ-

ления правопреемника в процесс, обязательны для него в той мере, в 

какой они были бы обязательны для лица, которое правопреемник заме-

нил. На определение суда о замене или об отказе в замене правопреем-

ника может быть подана частная жалоба. 

Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, 

свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или 

интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и закон-

ных интересов гражданина может быть подано прокурором только в 

случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособ-

ности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в 

суд. Указанное ограничение не распространяется на заявление прокуро-

ра, основанием для которого является обращение к нему граждан о за-

щите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и закон-

ных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непо-

средственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, 

отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспе-

чение; обеспечения права на жилище в государственном и муниципаль-

ном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую по-

мощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; обра-

зования. Прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процессу-

альными правами и несет все процессуальные обязанности истца, за 

исключением права на заключение мирового соглашения и обязанности 



106 

по уплате судебных расходов. В случае отказа прокурора от заявления, 

поданного в защиту законных интересов другого лица, рассмотрение 

дела по существу продолжается, если это лицо или его законный пред-

ставитель не заявит об отказе от иска. При отказе истца от иска суд пре-

кращает производство по делу, если это не противоречит закону или не 

нарушает права и законные интересы других лиц. Прокурор вступает в 

процесс и дает заключение по делам о выселении, о восстановлении на 

работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а так-

же в иных случаях, предусмотренных ГПК РФ и другими федеральными 

законами, в целях осуществления возложенных на него полномочий. 

Неявка прокурора, извещенного о времени и месте рассмотрения дела, 

не является препятствием к разбирательству дела. 

В случаях, предусмотренных законом, органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, организации или граждане 

вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных 

интересов других лиц по их просьбе либо в защиту прав, свобод и за-

конных интересов неопределенного круга лиц. Заявление в защиту за-

конных интересов недееспособного или несовершеннолетнего гражда-

нина в этих случаях может быть подано независимо от просьбы заинте-

ресованного лица или его законного представителя. Лица, подавшие 

заявление в защиту законных интересов других лиц, пользуются всеми 

процессуальными правами и несут все процессуальные обязанности 

истца, за исключением права на заключение мирового соглашения и 

обязанности по уплате судебных расходов. В случае отказа органов, 

организаций или граждан поддерживать требование, заявленное ими в 

интересах другого лица, а также отказа истца от иска наступают про-

цессуальные последствия, предусмотренные частью второй статьи 45 

ГПК РФ. 

В случаях, предусмотренных федеральным законом, государ-

ственные органы, органы местного самоуправления до принятия реше-

ния судом первой инстанции вступают в дело по своей инициативе или 

по инициативе лиц, участвующих в деле, для дачи заключения по делу в 

целях осуществления возложенных на них обязанностей и защиты прав, 

свобод и законных интересов других лиц или интересов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образо-

ваний. В случаях, предусмотренных федеральным законом, и в иных 

необходимых случаях суд по своей инициативе может привлечь к уча-

стию в деле государственный орган или орган местного самоуправления 

для достижения целей, указанных в части первой ст. 47 ГПК РФ. 

Граждане вправе вести свои дела в суде лично или через пред-

ставителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его права 

иметь по этому делу представителя. Что касается организаций, то их 

дела ведут в суде их органы, действующие в пределах полномочий, 

consultantplus://offline/ref=7DD0356342229232547384704CBB8427406F7E50FC5598CB728B3833405D0CFF65207FDDDE8573EFj8J
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предоставленных им федеральным законом, иными правовыми актами 

или учредительными документами, либо представители. 

Лица, которые могут быть представителями в суде: 1) дееспо-

собные лица; 2) имеющие надлежащим образом оформленные полномо-

чия на ведение дела.  

Лица, которые не могут быть представителями в суде: 1) судьи; 

2) следователи; 3) прокуроры.  

Законные представители – лица, которые в суде защищают пра-

ва, свободы и законные интересы недееспособных или не обладающих 

полной дееспособностью граждан. К ним относятся: родители, усыно-

вители, опекуны, попечители или иные лица, которым это право предо-

ставлено федеральным законом; лицо, которому передано в доверитель-

ное управление имущество безвестно отсутствующего. 

Участники судопроизводства, содействующие правосудию. К 

названной группе относятся свидетели, эксперты, специалисты и пере-

водчики. Перечисленные субъекты привлекаются для выполнения 

функций содействия правосудию. Объем процессуальных прав и обя-

занностей у них меньше, чем у рассмотренной выше категории «лиц, 

участвующих в деле». Так правам и обязанностям свидетеля посвящена 

ст. 70 ГПК РФ, из которой следует, что лицо, вызванное в качестве сви-

детеля обязано явиться в суд в назначенное время и дать правдивые по-

казания. Если свидетель вследствие болезни, возраста или других ува-

жительных причин не в состоянии прибыть в суд он может быть до-

прошен судом в месте своего пребывания. Свидетель несет уголовную 

ответственность за дачу заведомо ложного показания, а также за отказ 

от дачи показаний по мотивам, не предусмотренным законом. В то же 

время он имеет право на возмещение расходов, связанных с вызовом в 

суд, а также на получение денежной компенсации в связи с потерей 

времени. 

 

4. СТАДИИ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА И ВИДЫ 
ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Деятельность суда по рассмотрению и разрешению гражданских 

дел развивается в определенной последовательности, по стадиям. Ста-

дией гражданского процесса называется совокупность процессуальных 

действий, направленных к одной близлежащей цели: принятие заявле-

ний, подготовка дела к судебному разбирательству, судебное разбира-

тельство и т.д. 

Гражданским процессуальным кодексом РФ предусмотрены сле-

дующие стадии: 

1) стадия возбуждение дела, которое осуществляется путем по-

дачи искового заявления, жалобы или заявления. Дело возбуждается 

принятием судьей заявления к своему производству; 
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2) стадия подготовки дела к судебному разбирательству, цель 

которой заключается в том, чтобы обеспечить своевременное и пра-

вильное разрешение дела в одном судебном заседании; 

3) стадия судебного разбирательства по делу, в рамках которой 

дело в судебном заседании разрешается по существу и, как правило, 

заканчивается вынесением решения; 

4) стадия обжалования и опротестования решений и определе-

ний суда, не вступивших в законную силу (апелляция); 

5) стадия по пересмотру решений, определений и постановле-

ний суда в кассационном или надзорном порядке; 

6) стадия пересмотра по вновь открывшимся или новым обсто-

ятельствам решений, определений и постановлений, вступивших в за-

конную силу; 

7) стадия исполнения судебных постановлений.  

Вид гражданского судопроизводства - есть определяемый харак-

тером и спецификой подлежащего защите материального права или 

охраняемого законом интереса процессуальный порядок возбуждения, 

рассмотрения, разрешения определенных групп гражданских дел.1 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

2002 г. предусматривает дела искового производства (п. 1 ч. 1 ст. 22 

ГПК РФ) и дела неисковых производств (п. п. 2 - 6 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ). 

Согласно ст. 22 ГПК РФ подведомственность гражданских дел 

судам определяется следующим образом. 

Суды рассматривают и разрешают: 1) исковые дела с участием 

граждан, организаций, органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 

семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 

правоотношений; 2) дела по указанным в статье 122 ГПК РФ требова-

ниям, разрешаемые в порядке приказного производства; 4) дела особого 

производства, указанные в статье 262 ГПК РФ; 5) дела об оспаривании 

решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на при-

нудительное исполнение решений третейских судов; 6) дела о призна-

нии и приведении в исполнение решений иностранных судов и ино-

странных арбитражных решений. 

 
ГЛАВА 20 ОСНОВЫ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУ-

АЛЬНОГО ПРАВА 
1. АРБИТРАЖНОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО, ЕГО 

ПРЕДМЕТ И ИСТОЧНИКИ 

                                                 
1 Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. Бочарова и 

др.; под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2014. 960 с. 

consultantplus://offline/ref=11033CFA9DF99BE37BE31D84FC42A9467CF6D919427FE55BC41E36DDFBB9E5AA8F41B0B4269B5059kC2AJ
consultantplus://offline/ref=11033CFA9DF99BE37BE31D84FC42A9467CF6D919427FE55BC41E36DDFBB9E5AA8F41B0B4269B5059kC2BJ
consultantplus://offline/ref=11033CFA9DF99BE37BE31D84FC42A9467CF6D919427FE55BC41E36DDFBB9E5AA8F41B0B4269B5059kC2FJ
consultantplus://offline/ref=8500E53421A44A84AFB84B2857AB9EA0453CD0E09A674BBE023409E133B3D8EF373C830EA1E8DFE8Y74CJ
consultantplus://offline/ref=8500E53421A44A84AFB84B2857AB9EA0453CD0E09A674BBE023409E133B3D8EF373C830EA1E9D8EEY749J
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2. ПРИНЦИПЫ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ПРАВА 

3. СОСТАВ АРБИТРАЖНОГО СУДА. ПОДВЕДОМ-
СТВЕННОСТЬ ДЕЛ АРБИТРАЖНОМУ СУДУ 

4. ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ДЕЛА, И ИНЫЕ УЧАСТНИ-
КИ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА 

 
1. АРБИТРАЖНОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО, ЕГО 

ПРЕДМЕТ И ИСТОЧНИКИ 
Арбитражное процессуальное право - это совокупность правовых 

норм, регулирующих деятельность арбитражного суда и других участ-

ников процесса, по рассмотрению и разрешению экономических споров 

и других дел, отнесенных к компетенции арбитражных судов. 

Предметом арбитражного процессуального права являются 

юридические процессуальные действия, совершаемые арбитражным 

судом и заинтересованными лицами при осуществлении правосудия по 

делам, отнесенным к ведению арбитражных судов. 

Задачами судопроизводства в арбитражных судах являются: 

1) защита нарушенных или оспариваемых прав и законных инте-

ресов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономиче-

скую деятельность, а также прав и законных интересов Российской Фе-

дерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образова-

ний в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 

органов государственной власти Российской Федерации, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местно-

го самоуправления, иных органов, должностных лиц в указанной сфере; 

2) обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности; 3) справедливое публичное судебное 

разбирательство в разумный срок независимым и беспристрастным су-

дом; 4) укрепление законности и предупреждение правонарушений в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; 5) 

формирование уважительного отношения к закону и суду; 6) содействие 

становлению и развитию партнерских деловых отношений, формирова-

нию обычаев и этики делового оборота. 

Источники арбитражного процессуального права представляют 

собой совокупность нормативных правовых актов, регулирующих от-

ношения в данной отрасли права. 

Одним из основных источников арбитражного процессуального 

права является "Конституция Российской Федерации" (принята всена-

родным голосованием 12.12.1993), где закреплено правило о том, что 

судоустройство и арбитражно-процессуальное законодательство нахо-

дятся в ведении Российской Федерации (ст. 71). Помимо этого в ней 
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содержатся основные принципы судопроизводства и другие нормы, 

имеющие непосредственное отношение к арбитражному процессу (ст. 

123, 127 и 128). 

Порядок судопроизводства в арбитражных судах определяется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным конституционным 

законом "О судебной системе Российской Федерации" и Федеральным 

конституционным законом "Об арбитражных судах в Российской Феде-

рации", Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федера-

ции и принимаемыми в соответствии с ними другими федеральными 

законами.  

Если международным договором Российской Федерации уста-

новлены иные правила судопроизводства, чем те, которые предусмот-

рены законодательством Российской Федерации о судопроизводстве в 

арбитражных судах, применяются правила международного договора. 

Судопроизводство в арбитражных судах осуществляется в соот-

ветствии с федеральными законами, действующими во время разреше-

ния спора и рассмотрения дела (далее - рассмотрение дела), совершения 

отдельного процессуального действия или исполнения судебного акта. 

В случае отсутствия нормы процессуального права, регулирую-

щей отношения, возникшие в ходе судопроизводства в арбитражных 

судах, арбитражные суды применяют норму, регулирующую сходные 

отношения (аналогия закона), а при отсутствии такой нормы действуют 

исходя из принципов осуществления правосудия в Российской Федера-

ции (аналогия права). 

Основным источником арбитражного процессуального права яв-

ляется "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" 

от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 01.05.2016), в котором закреплено, что 

Правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической дея-

тельности осуществляется арбитражными судами в Российской Федера-

ции, образованными в соответствии с Конституцией Российской Феде-

рации и федеральным конституционным законом (далее - арбитражные 

суды), путем разрешения экономических споров и рассмотрения иных 

дел, отнесенных к их компетенции Арбитражным процессуальным ко-

дексом Российской Федерации и другими федеральными законами, по 

правилам, установленным законодательством о судопроизводстве в ар-

битражных судах. 

 
2. ПРИНЦИПЫ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ПРАВА 
Принципы арбитражного процессуального права, закрепленные в 

Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации отража-

ют особенности данной отрасли права. Среди основных принципов ар-

consultantplus://offline/ref=5F9B5CA3FB1EE6BF81614D6BA0870DC9BD124A231277F89E218EB12DBD70A26590E07E11633AdCxFK
consultantplus://offline/ref=5F9B5CA3FB1EE6BF81614D6BA0870DC9BE1F45211927AF9C70DBBF28B5d2x0K
consultantplus://offline/ref=5F9B5CA3FB1EE6BF81614D6BA0870DC9BE1349261E21AF9C70DBBF28B5d2x0K
consultantplus://offline/ref=1F78CA53F6BC734A543B57BDBBC4830383FEC5E850A988AED86252EA18BAF51B33A09549A8DBy5w2K
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битражного процессуального права можно выделить следующие прин-

ципы: 

Независимость судей арбитражных судов. При осуществлении 

правосудия судьи арбитражных судов независимы, подчиняются только 

Конституции Российской Федерации и федеральному закону, поэтому 

какое-либо постороннее воздействие на судей арбитражных судов, а 

также вмешательство в их деятельность государственных органов, орга-

нов местного самоуправления, иных органов, организаций, должност-

ных лиц или граждан запрещается и влечет за собой ответственность, 

установленную законом. 

Законность при рассмотрении дел арбитражным судом. Закон-

ность при рассмотрении дел арбитражным судом обеспечивается пра-

вильным применением законов и иных нормативных правовых актов, а 

также соблюдением всеми судьями арбитражных судов правил, уста-

новленных законодательством о судопроизводстве в арбитражных су-

дах. 

Равенство всех перед законом и судом Правосудие в арбитраж-

ных судах осуществляется на началах равенства всех перед законом и 

судом независимо от пола, расы, национальности, языка, происхожде-

ния, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям и других обстоятельств, равенства всех организаций пе-

ред законом и судом независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, подчиненности, места нахождения и других об-

стоятельств. Арбитражный суд обеспечивает равную судебную защиту 

прав и законных интересов всех лиц, участвующих в деле. 

Равноправие сторон. Стороны в арбитражном процессе пользу-

ются в отношении друг друга равными правами на заявление отводов и 

ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, 

выступление в судебных прениях, представление арбитражному суду 

своих доводов и объяснений, осуществление иных процессуальных прав 

и обязанностей. В свою очередь, арбитражный суд не вправе своими 

действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное поло-

жение, равно как и умалять права одной из сторон. 

Состязательность. Принцип состязательности в арбитражном 

процессе выражается в том, что лица, участвующие в деле, вправе знать 

об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. При 

этом каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право пред-

ставлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, 

обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и 

соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмот-

рения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, 
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участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения 

или не совершения ими процессуальных действий. 

Непосредственность судебного разбирательства. При разбира-

тельстве дела арбитражный суд обязан непосредственно исследовать 

все доказательства по делу. В случае, если какие-либо из доказательств 

не были предметом исследования в судебном заседании, то они не мо-

гут быть положены арбитражным судом в основу принимаемого судеб-

ного акта. 

Гласность судебного разбирательства. По общему правилу су-

дебное разбирательство дел в арбитражных судах открытое. Однако 

допускается разбирательство дела в закрытом судебном заседании в 

случаях, если открытое разбирательство дела может привести к разгла-

шению государственной тайны, в иных случаях, предусмотренных фе-

деральным законом, а также при удовлетворении ходатайства лица, 

участвующего в деле и ссылающегося на необходимость сохранения 

коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайны. Также 

гласность судебного разбирательства выражается в том, что судебные 

акты объявляются арбитражным судом публично. 

Язык судопроизводства. В соответствии с законодательством су-

допроизводство в арбитражном суде ведется на русском языке, однако 

лицам, участвующим в деле и не владеющим русским языком, арбит-

ражный суд разъясняет и обеспечивает их право знакомиться с материа-

лами дела, участвовать в судебных действиях, выступать в суде на род-

ном языке или свободно выбранном языке общения и пользоваться 

услугами переводчика. Нарушение арбитражным судом данного прин-

ципа влечет за собой отмену принятого судом судебного акта.  

Вышеперечисленные принципы закреплены в "Конституции Рос-

сийской Федерации" (принятой всенародным голосованием 12.12.1993); 

Федеральном конституционном законе от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 

05.02.2014) "О судебной системе Российской Федерации"; Федеральном 

конституционном законе от 28.04.1995 N 1-ФКЗ (ред. от 15.02.2016) "Об 

арбитражных судах в Российской Федерации", "Арбитражном процес-

суальном кодексе Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. 

от 01.05.2016). 

 
3. СОСТАВ АРБИТРАЖНОГО СУДА. ПОДВЕДОМ-

СТВЕННОСТЬ ДЕЛ АРБИТРАЖНОМУ СУДУ 
Состав арбитражного суда для рассмотрения конкретного дела, 

в том числе с участием арбитражных заседателей, формируется с уче-

том нагрузки и специализации судей в порядке, исключающем влияние 

на его формирование лиц, заинтересованных в исходе судебного разби-

рательства, в том числе с использованием автоматизированной инфор-

мационной системы. 



113 

Дела в первой инстанции арбитражного суда рассматриваются 

судьей единолично или коллегиально, что должно быть предусмотрено 

законом.  

К рассмотрению дел в арбитражных судах первой инстанции, по 

ходатайству стороны в связи с особой сложностью дела и (или) необхо-

димостью использования специальных знаний в сфере экономики, фи-

нансов, управления, могут быть привлечены арбитражные заседатели. 

Арбитражному суду подведомственны дела по экономическим 

спорам и другие дела, связанные с осуществлением предприниматель-

ской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разре-

шают экономические споры и рассматривают иные дела с участием ор-

ганизаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществля-

ющих предпринимательскую деятельность без образования юридиче-

ского лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, при-

обретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные 

предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными 

федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, должност-

ных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граж-

дан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - 

организации и граждане). 

Арбитражные суды рассматривают в порядке искового производ-

ства возникающие из гражданских правоотношений экономические 

споры и другие дела, связанные с осуществлением предприниматель-

ской и иной экономической деятельности юридическими лицами и ин-

дивидуальными предпринимателями, а в случаях, предусмотренных 

АПК РФ и иными федеральными законами, другими организациями и 

гражданами, за исключением дел, рассматриваемых Московским город-

ским судом в соответствии с частью третьей статьи 26 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Арбитражные суды рассматривают в порядке административного 

судопроизводства возникающие из административных и иных публич-

ных правоотношений экономические споры и иные дела, связанные с 

осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и 

иной экономической деятельности: 1.1) об оспаривании нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти, если рас-

смотрение таких дел в соответствии с АПК РФ к компетенции Суда по 

интеллектуальным правам; 1.2) об оспаривании актов федеральных ор-

ганов исполнительной власти, содержащих разъяснения законодатель-

ства и обладающих нормативными свойствами, если рассмотрение та-

ких дел в соответствии с АПК РФ к компетенции Суда по интеллекту-

альным правам; 2) об оспаривании затрагивающих права и законные 

consultantplus://offline/ref=D459B7BE325957A603DE12DB8E416DEDF477D6C4385D437F854506D65369C76D69C4AEB87416LEL
consultantplus://offline/ref=D459B7BE325957A603DE12DB8E416DEDF476D3C93957437F854506D65369C76D69C4AEBF746BDD0119LAL
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интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономиче-

ской деятельности ненормативных правовых актов, решений и действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправ-

ления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, 

должностных лиц; 3) об административных правонарушениях, если фе-

деральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции арбит-

ражного суда; 4) о взыскании с организаций и граждан, осуществляю-

щих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, обя-

зательных платежей, санкций, если федеральным законом не преду-

смотрен иной порядок их взыскания; 5) другие дела, возникающие из 

административных и иных публичных правоотношений, если федераль-

ным законом их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного 

суда. 

Арбитражные суды рассматривают в порядке особого производ-

ства дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение для 

возникновения, изменения и прекращения прав организаций и граждан 

в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Арбитражные суды рассматривают в соответствии с главой 30 

АПК РФ дела: 1) об оспаривании решений третейских судов по спорам, 

возникающим при осуществлении предпринимательской и иной эконо-

мической деятельности; 2) о выдаче исполнительных листов на прину-

дительное исполнение решений третейских судов по спорам, возника-

ющим при осуществлении предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

Арбитражные суды рассматривают в соответствии с главой 31 

АПК РФ дела о признании и приведении в исполнение решений ино-

странных судов и иностранных арбитражных решений по спорам, воз-

никающим при осуществлении предпринимательской и иной экономи-

ческой деятельности. 

В АПК РФ выделена специальная подведомственность дел ар-

битражным судам, согласно которой арбитражные суды рассматривают 

дела: 1) о несостоятельности (банкротстве); 2) по спорам, указанным в 

статье 225.1 АПК РФ; 3) по спорам об отказе в государственной реги-

страции, уклонении от государственной регистрации юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей; 4) по спорам, вытекающим из дея-

тельности депозитариев, связанной с учетом прав на акции и иные цен-

ные бумаги и с осуществлением предусмотренных федеральным зако-

ном иных прав и обязанностей; 4.1) по спорам, вытекающим из деятель-

ности государственных корпораций и связанным с их правовым поло-

жением, порядком управления ими, их созданием, реорганизацией, лик-

видацией, организацией и полномочиями их органов, ответственностью 

лиц, входящих в их органы; 4.2) по спорам о защите интеллектуальных 
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прав с участием организаций, осуществляющих коллективное управле-

ние авторскими и смежными правами, а также по спорам, отнесенным к 

подсудности Суда по интеллектуальным правам в соответствии с ча-

стью 4 статьи 34 АПК РФ; 5) о защите деловой репутации в сфере пред-

принимательской и иной экономической деятельности; 6) другие дела, 

возникающие при осуществлении предпринимательской и иной эконо-

мической деятельности, в случаях, предусмотренных федеральным за-

коном. 

 

4. ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ДЕЛА, И ИНЫЕ УЧАСТ-
НИКИ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА 

Лицами, участвующими в деле, являются: стороны; заявители и 

заинтересованные лица - по делам особого производства, по делам о 

несостоятельности (банкротстве) и в иных предусмотренных АПК РФ 

случаях; третьи лица; прокурор, государственные органы, органы мест-

ного самоуправления, иные органы и организации, граждане, обратив-

шиеся в арбитражный суд в случаях, предусмотренных АПК РФ. 

Сторонами в арбитражном процессе являются истец и ответчик. 

Истцами являются организации и граждане, предъявившие иск в защиту 

своих прав и законных интересов. Ответчиками являются организации и 

граждане, к которым предъявлен иск. 

Заявителями являются организации и граждане, обращающиеся в 

арбитражный суд с заявлениями в предусмотренных АПК РФ и иным 

федеральным законом случаях и вступающие в арбитражный процесс 

по этим заявлениям. 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования отно-

сительно предмета спора, могут вступить в дело до принятия решения 

арбитражным судом первой инстанции. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований от-

носительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца 

или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рас-

смотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот су-

дебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению 

к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также 

по ходатайству стороны или по инициативе суда. 

Прокурор вправе обратиться в арбитражный суд: с заявлениями 

об оспаривании нормативных правовых актов, ненормативных право-

вых актов органов государственной власти Российской Федерации, ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-

нов местного самоуправления, затрагивающих права и законные инте-

ресы организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной эко-

номической деятельности; с иском о признании недействительными 

сделок, совершенных органами государственной власти Российской 

consultantplus://offline/ref=D459B7BE325957A603DE12DB8E416DEDF476D3C93957437F854506D65369C76D69C4AEBB7616L8L
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Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, государственными и 

муниципальными унитарными предприятиями, государственными 

учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном капитале 

(фонде) которых есть доля участия Российской Федерации, доля уча-

стия субъектов Российской Федерации, доля участия муниципальных 

образований; с иском о применении последствий недействительности 

ничтожной сделки, совершенной органами государственной власти Рос-

сийской Федерации, органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органами местного самоуправления, государствен-

ными и муниципальными унитарными предприятиями, государствен-

ными учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном капи-

тале (фонде) которых есть доля участия Российской Федерации, доля 

участия субъектов Российской Федерации, доля участия муниципаль-

ных образований; с иском об истребовании государственного и муни-

ципального имущества из чужого незаконного владения. 

В случаях, предусмотренных федеральным законом, государ-

ственные органы, органы местного самоуправления и иные органы 

вправе обратиться в арбитражный суд в защиту публичных интересов. 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по за-

щите прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав пред-

принимателей в субъектах Российской Федерации, обратившиеся в ар-

битражный суд, пользуются процессуальными правами и несут процес-

суальные обязанности истца. 

В арбитражном процессе наряду с лицами, участвующими в деле, 

могут участвовать их представители и содействующие осуществлению 

правосудия лица - эксперты, специалисты, свидетели, переводчики, по-

мощник судьи и секретарь судебного заседания. 

 

5. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ 
Граждане вправе вести свои дела в арбитражном суде лично или 

через представителей. Ведение дела лично не лишает гражданина права 

иметь представителей.  

Права и законные интересы недееспособных граждан защищают 

в арбитражном процессе их законные представители - родители, усы-

новители, опекуны или попечители, которые могут поручить ведение 

дела в арбитражном суде другому избранному ими представителю. 

Представителями граждан, в том числе индивидуальных пред-

принимателей, и организаций могут выступать в арбитражном суде ад-

вокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица. 

Дела организаций ведут в арбитражном суде их органы, дей-

ствующие в соответствии с федеральным законом, иным нормативным 

правовым актом или учредительными документами организаций. 
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От имени ликвидируемой организации в суде выступает уполно-

моченный представитель ликвидационной комиссии. 

Представителем в арбитражном суде может быть: 1) дееспо-

собное лицо; 2) с надлежащим образом оформленными и подтвержден-

ными полномочиями на ведение дела. 

Представителями в арбитражном суде не могут быть: судьи, 

арбитражные заседатели, следователи, прокуроры, помощники судей и 

работники аппарата суда.  

Представитель вправе совершать от имени представляемого им 

лица все процессуальные действия, за исключением действий, указан-

ных в части 2 настоящей статьи, если иное не предусмотрено в доверен-

ности или ином документе. В доверенности, выданной представляемым 

лицом, или ином документе должно быть специально оговорено право 

представителя на подписание искового заявления и отзыва на исковое 

заявление, заявления об обеспечении иска, передачу дела в третейский 

суд, полный или частичный отказ от исковых требований и признание 

иска, изменение основания или предмета иска, заключение мирового 

соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачу 

своих полномочий представителя другому лицу (передоверие), а также 

право на подписание заявления о пересмотре судебных актов по новым 

или вновь открывшимся обстоятельствам, обжалование судебного акта 

арбитражного суда, получение присужденных денежных средств или 

иного имущества. 

 

ГЛАВА 21 ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА 
1. ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА. ПРЕДМЕТ И МЕ-

ТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
2. ИСТОЧНИКИ УГОЛОВНОГО ПРАВА 
3. ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА 
4. НОРМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА, ИХ СТРУКТУРА, ВИ-

ДЫ ДИСПОЗИЦИЙ И САНКЦИЙ 
5. ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА ВО ВРЕМЕНИ, В 

ПРОСТРАНСТВЕ И ПО КРУГУ ЛИЦ 
6. ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
7. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. КАТЕГОРИИ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЙ 
8. СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
9. СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
10. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУП-

НОСТЬ ДЕЯНИЯ   
12. СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ И ИХ ВИДЫ 
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1. ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА. ПРЕДМЕТ И МЕ-

ТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
Уголовное право как отрасль права – это совокупность правовых 

норм, регулирующих общественные отношения, возникающие по пово-

ду совершения преступления, назначения наказания, освобождения от 

уголовной ответственности и  наказания, уголовной ответственности 

несовершеннолетних, иных мер уголовно-правовой ответственности и 

других отношений, входящих в предмет правового регулирования. 

Как известно, отрасли права отличаются одна от другой по пред-

мету и методу правового регулирования, то есть по тому, что регулиру-

ется их нормами, какие общественные отношения и каким образом. 

Предмет уголовного права подразделяется на предмет охраны и 

предмет регулирования.  

Предмет охраны – это система наиболее важных общественных 

отношений, охраняемых уголовным законом от преступных посяга-

тельств путем установления запрета на определенное общественно 

опасное поведение (то есть уголовное право определяет, какие опасные 

для личности, общества или государства деяния признаются преступле-

ниями), и наказаний, а также иных мер уголовно-правового характера за 

совершение преступлений. В ст.2 УК РФ дается исчерпывающий пере-

чень таких отношений. К ним относятся права и свободы человека и 

гражданина, собственность, общественный порядок и общественная 

безопасность, окружающая среда, конституционный строй Российской 

Федерации, мир и безопасность человечества. 

Предмет регулирования - общественные отношения, возникаю-

щие в связи с совершением преступления между лицом, совершившим 

преступление, и государством в лице компетентных органов; а также 

общественные отношения, связанные с удержанием лица от совершения 

преступления посредством угрозы применения наказания; кроме того, 

общественные отношения, связанные с реализацией гражданами своего 

права на причинение вреда при необходимой обороне, задержании лица, 

совершившего преступление, крайней необходимости и других обстоя-

тельствах, исключающих преступность деяния; основания уголовной 

ответственности; основания и порядок назначения наказания; основания 

освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

Метод уголовно-правового регулирования - совокупность прие-

мов и способов воздействия уголовного права на общественные отно-

шения, выступающие его предметом. Метод определяется спецификой 

предмета и потому выступает в качестве вторичного. Метод уголовного 

права в самом общем виде можно определить как убеждение и принуж-

дение. Он выражается в угрозе применения или в реальном применении 
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предусмотренных уголовным законом мер воздействия, то есть уголов-

ной ответственности. 

 
2. ИСТОЧНИКИ УГОЛОВНОГО ПРАВА 
Уголовное право как система норм находит свое закрепление в 

уголовном законодательстве. Всеобъемлющим уголовно-правовым ис-

точником является Уголовный кодекс Российской Федерации1, который 

основывается на нормах Конституции Российской Федерации2.  

Задачами УК РФ являются: охрана прав и свобод человека и 

гражданина, собственности, общественного порядка и общественной 

безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской 

Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопас-

ности человечества, а также предупреждение преступлений. 

Для осуществления этих задач УК РФ устанавливает основание и 

принципы уголовной ответственности, определяет, какие опасные для 

личности, общества или государства деяния признаются преступления-

ми, и устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно-правового 

характера за совершение преступлений. 

УК РФ состоит из общей и особенной части. В Общей части рас-

сматриваются задачи и принципы уголовного кодекса; его действие во 

времени и пространстве; общие вопросы, касающиеся преступления и 

наказания; виды освобождения от уголовной ответственности и наказа-

ния; отдельные разделы общей части посвящены уголовной ответствен-

ности несовершеннолетних и принудительным мерам медицинского 

характера. 

В Особенной части кодекса дается систематизированный по объ-

ектам уголовно-правовой охраны перечень составов преступлений и 

санкции за каждое из них. Так, УК РФ предусматривает преступления: 

против  личности; в сфере экономики; против общественной безопасно-

сти и общественного порядка; против государственной власти; против 

военной службы; против мира и безопасности человечества. 

 

3. ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА 
Глава 1 УК РФ раскрывает пять принципиальных основ россий-

ского уголовного права. К ним относятся: законность, равенство граж-

дан перед законом, вина, справедливость, гуманизм. 

                                                 
1 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13 июня 1996 N 63-ФЗ (ред. от 

30 декабря 2015). 
2 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30 декабря 2008 N 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 N 7-ФКЗ, от 

05 февраля 2014 N 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 N 11-ФКЗ). 
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Принцип законности означает, что преступность деяния, а также 

его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются 

только Уголовным кодексом РФ. Применение уголовного закона по 

аналогии не допускается. 

Принцип равенства граждан перед законом определяет, что ли-

ца, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уго-

ловной ответственности независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Принцип вины раскрывается через норму, которая определяет, что 

лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно 

опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные 

последствия, в отношении которых установлена его вина. Объективное 

вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение 

вреда, не допускается. 

Принцип справедливости определен в УК РФ в ст. 6, которая ре-

гламентирует, что наказание и иные меры уголовно-правового характе-

ра, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть 

справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени обще-

ственной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и 

личности виновного. Никто не может нести уголовную ответственность 

дважды за одно и то же преступление. 

Принцип гуманизма означает, что уголовное законодательство 

Российской Федерации обеспечивает безопасность человека. Наказание 

и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, со-

вершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение 

физических страданий или унижение человеческого достоинства. 

 

4. НОРМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА, ИХ СТРУКТУРА, ВИ-
ДЫ ДИСПОЗИЦИЙ И САНКЦИЙ 

Уголовно-правовые нормы представляют собой охранительные 

нормы, фиксирующие меры государственного принуждения, которые 

применяются за нарушение правовых запретов. Они определяют усло-

вия и порядок освобождения от наказания. Например, в соответствии с 

ч. 1 ст. 83 УК РФ осужденный подлежит освобождению от отбывания 

наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приго-

вора суда. 

Нормы УК РФ предусматривают конкретные виды противоправ-

ного поведения, которые признаются государством уголовно-

наказуемыми деяниями (действиями или бездействиями). 

Классическая структура правовой нормы состоит из элементов: 

гипотезы, диспозиции, санкции.  
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Гипотеза – это условие, при котором норма может быть приме-

нена. Например, согласно гипотезы ст. 20 УК РФ условием является 

достижение лицом возраста деликтоспособности. Способности нести 

уголовную ответственность. 

Диспозиция – само правило поведение, описание деяния (дей-

ствия или бездействия). В Особенной части УК РФ каждая статья со-

держит одну или несколько диспозиций, правил поведения. 

Диспозиции принято делить на четыре вида: простые, опи-

сательные, бланкетные и ссылочные. 

В простых диспозициях деяние называется без раскрытия его 

признаков, например, ст. 126 УК РФ - «Похищение человека» или ч. 1 

ст. 109 УК РФ - «Причинение смерти по неосторожности». Такие соста-

вы в УК РФ встречаются не часто. 

Описательные  диспозиции характеризуются тем, что определе-

ние преступления сопровождается более или менее подробным пере-

числением его признаков, например, ч.1 ст. 105 УК РФ - «Убийство, то 

есть умышленное причинение смерти другому человеку», ч. 1 ст. 158 

УК РФ - «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества».  

Бланкетные диспозиции не содержат всех необходимых характе-

ристик преступления. В этих случаях называются правила, нарушение 

которых влечет ответственность, т.е. следует отсылка к другим норма-

тивным актам. Например, ст. 264 УК РФ - «Нарушение правил дорож-

ного движения и эксплуатации транспортных средств». Эти правила 

предусматриваются административным правом. 

В ссылочных диспозициях содержится отсылка к другим статьям 

данного УК. Например, ст. 158 РФ в примечании разъясняет ряд поня-

тий (хищения, значительного ущерба, крупного размера) для иных ста-

тей УК РФ. 

Иногда диспозиции наряду с описанием признаков преступления 

содержат отсылки к другим статьям УК или другим нормативным ак-

там. Такие диспозиция соответственно можно назвать описательно-

ссылочными или описательно-бланкетными, а также описательно-

ссылочно-бланкетными. 

Санкция - это наказание, а именно, его вид и размер.  

Наказание - есть мера государственного принуждения, назначае-

мая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному 

виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотрен-

ных УК РФ лишении или ограничении прав и свобод этого лица, в це-

лях восстановления социальной справедливости, а также в целях ис-

правления осужденного и предупреждения совершения новых преступ-

лений. 

Каждой диспозиции УК РФ должна соответствовать санкция, од-

на или несколько. Именно санкция является критерием деления катего-
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рий преступлений на: преступления небольшой тяжести; преступления 

средней тяжести; тяжкие преступления; особо тяжкие преступления, 

предусмотренные ст. 15 УК РФ. 

 

5. ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА В ПРОСТРАН-
СТВЕ, ВО ВРЕМЕНИ И ПО КРУГУ ЛИЦ 

Действие уголовного закона во времени означает, что преступ-

ность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, дей-

ствовавшим во время совершения этого деяния. При этом, временем 

совершения преступления признается время совершения общественно 

опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления 

последствий. 

УК РФ содержит правило обратной силы уголовного закона, со-

гласно которому Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, 

смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение ли-

ца, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распро-

страняется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступле-

ния такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание 

или отбывших наказание, но имеющих судимость. Уголовный закон, 

устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или 

иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. 

Действие уголовного закона в пространстве определяется в двух 

основных принципах: территориального и принципа гражданства.  

Территориальный принцип означает, что лицо, совершившее пре-

ступление на территории РФ, подлежит уголовной ответственности по 

УК РФ.  

Преступлениями, совершенными на территории РФ являются: 

- преступления, совершенные в пределах территориального моря 

или воздушного пространства Российской Федерации; 

- совершенные на континентальном шельфе и в исключительной 

экономической зоне РФ; 

- совершенные на судне, приписанном к порту РФ, находящемся 

в открытом водном или воздушном пространстве вне пределов РФ; 

- совершенное на военном корабле или военном воздушном судне 

Российской Федерации независимо от места их нахождения. 

Вопрос об уголовной ответственности дипломатических предста-

вителей иностранных государств и иных граждан, которые пользуются 

иммунитетом, в случае совершения этими лицами преступления на тер-

ритории Российской Федерации разрешается в соответствии с нормами 

международного права. 

Относительно лиц, совершивших преступление вне пределов РФ, 

существуют следующие правила: 
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- граждане РФ и постоянно проживающие в РФ лица без граж-

данства, совершившие вне пределов РФ преступление против интере-

сов, охраняемых УК РФ, подлежат уголовной ответственности в соот-

ветствии с УК РФ, если в отношении этих лиц по данному преступле-

нию не имеется решения суда иностранного государства; 

- военнослужащие воинских частей РФ, дислоцирующихся за 

пределами РФ, за преступления, совершенные на территории иностран-

ного государства, несут уголовную ответственность по УКРФ, если 

иное не предусмотрено международным договором РФ; 

- иностранные граждане и лица без гражданства, не проживаю-

щие постоянно в РФ, совершившие преступление вне пределов РФ, 

подлежат уголовной ответственности по УК РФ в случаях, если пре-

ступление направлено против интересов РФ либо гражданина РФ или 

постоянно проживающего в РФ лица без гражданства, а также в случа-

ях, предусмотренных международным договором РФ, если иностранные 

граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в РФ, не 

были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной 

ответственности на территории РФ. 

Выдача лиц, совершивших преступление РФ, согласно УК РФ 

происходит исходя из следующих правил:  

- граждане РФ, совершившие преступление на территории ино-

странного государства, не подлежат выдаче этому государству; 

- иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие 

преступление вне пределов РФ и находящиеся на территории РФ, могут 

быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной 

ответственности или отбывания наказания в соответствии с междуна-

родным договором РФ. 

 

6. ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Уголовная ответственность – разновидность юридической от-

ветственности, которая представляет собой негативные последствия, 

претерпеваемые лицом, осужденным за совершение преступления, 

предусмотренного нормами Уголовного законодательства.  

Уголовная ответственность это обязанность понести наказание. 

Она выражается в мерах уголовного принуждения, применяемых госу-

дарством.  

Наказание - мера государственного принуждения, назначаемая по 

приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным 

в совершении преступления, и заключается в предусмотренных УК РФ 

лишении или ограничении прав и свобод этого лица. Оно применяется в 

целях восстановления социальной справедливости, а также в целях ис-

правления осужденного и предупреждения совершения новых преступ-

лений. 

consultantplus://offline/ref=3FD741DEDFB4ECC2307807DE347A4E8E1A6D8D0BCF301E02E844A1839F3A03BA270AA4964013V26CJ
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Понятие «уголовная ответственность» и «наказание» не тожде-

ственны. Понятие уголовной ответственности шире понятия наказания, 

так как кроме последнего оно включает также иные меры уголовно-

правового характера (принудительные меры воспитательного воздей-

ствия, принудительные меры медицинского характера). Наряду с этим 

надо отметить, что согласно ст. 98 УК РФ1 данные меры не отражают 

суть уголовной ответственности и не преследуют цель исправления 

осужденного и не предполагают тех правоограничений, которые сопря-

жены с уголовной ответственностью. В основу их реализации положена 

цель излечения лица или улучшения его психического состояния, а так-

же предупреждение совершения им новых общественно опасных дея-

ний.  

Уголовная ответственность подразделяется на два вида: с назна-

чением наказания; без назначения наказания. 

Уголовная ответственность находится в прямой взаимосвязи с 

установлением судом виновности лица. Согласно ст. 11 Всеобщей де-

кларации прав человека 1948 г.2, каждый человек, обвиняемый в совер-

шении преступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, 

пока его виновность не будет установлена законным порядком - путем 

гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются 

все возможности для защиты. Положение ст. 49 Конституции РФ3 также 

определяет, что: «Каждый обвиняемый в совершении преступления 

считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в преду-

смотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим 

в законную силу приговором суда». В ч. 1 ст. 5 УК РФ4 также подчерк-

нуто, что лицо подлежит уголовной ответственности только за те обще-

ственно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно 

опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. 

Окончание уголовной ответственности связано с прекращением 

уголовно-правовых последствий (например, погашением или снятием 

судимости).  

 

                                                 
1 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13 июня 1996 N 63-ФЗ (ред. от 

30 декабря 2015). 
2 «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948). 
3 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993) (с учетом поправок, в декабря 2008 N 7-ФКЗ, от 05 февраля 

2014 N 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 N 11-ФКЗ). 
4 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13 июня 1996 N 63-ФЗ (ред. от 

30 декабря 2015). 

consultantplus://offline/ref=941F74DD1B2F40591EE226834909A98484FD48E0DAB243E99A7C78C49AE9B0549BD24A59B8642BBCD7WBI
consultantplus://offline/ref=941F74DD1B2F40591EE226834909A98487F74FEDD1E114EBCB2976C192B9F844D5974758B96CD2W2I
consultantplus://offline/ref=941F74DD1B2F40591EE226834909A98484FD4EE0DBB643E99A7C78C49AE9B0549BD24A59B8642BBDD7WEI
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7. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. КАТЕГОРИИ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЙ 

В соответствии с нормой ст. 14 УК РФ «преступлением призна-

ется виновно совершенное общественно-опасное деяние, запрещенное 

настоящим Кодексом под угрозой наказания». 

Исходя из данного определениям, можно выделить четыре обяза-

тельных признака преступления: 1) противоправность, 2) наказуемость, 

3) виновность, 4) общественная опасность. 

Противоправность (неправомерность, незаконность) означает, 

что деяние (действие, бездействие) предусмотрено в диспозиции нормы 

Уголовного закона в качестве запрещенного поведения.  

Наказуемость определяется тем, что за каждое преступление, в 

Уголовном законе предусмотрены определенные наказания (санкции). 

Это и есть наказуемость. Как преступление предполагает наказание, так 

и диспозиция влечет за собой санкцию. 

Виновность предполагает обязательное установление в деяниях 

(действиях, бездействиях) преступников умышленной (прямой или кос-

венный умысел) или неосторожной (легкомыслие или небрежность). 

Уголовная ответственность за невиновное причинение вреда не допус-

кается. Это положение уголовного закона введено в принцип, регламен-

тированный ст. 5 УК РФ. А поскольку преступление – это всегда воле-

вой акт, через который виновный проявляет свое сознание и волю, то 

виновность определяется психическим отношением лица к противо-

правному деянию и его последствиям. 

Общественная опасность преступления определяется его по-

следствиями, формой вины, способом совершения. По общему правилу, 

умышленные преступления более общественно опасны, чем неосторож-

ные. Насильственные преступления таким же образом отличаются от 

ненасильственных. Способ осуществления насилия, а также использо-

вание средств и орудий совершения преступления также влияет на его 

характеристику.  

В зависимости от характера и степени общественной опасности 

деяния, предусмотренные УК РФ преступления, подразделяются на 

преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, 

тяжкие преступления и особо тяжкие преступления. 

Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные 

и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказа-

ние, предусмотренное УК РФ, не превышает трех лет лишения свободы. 

Преступлениями средней тяжести признаются умышленные 

деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмот-

ренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, 

и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказа-

ние, предусмотренное УК РФ, превышает три года лишения свободы. 
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Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, 

не превышает десяти лет лишения свободы. 

Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные дея-

ния, за совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказа-

ние. 

 
8. СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
Состав преступления - это совокупность признаков, характери-

зующих общественно опасное деяние как конкретное, предусмотренное 

нормами УК РФ, преступление. Согласно ст. 8 УК РФ, единственным 

основанием уголовной ответственности является совершение деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного 

уголовным законом.  

Преступление признается оконченным, если в совершенном ли-

цом деянии содержатся все признаки состава преступления. Речь идет о 

четырех признаках (элементах): объект преступления, субъект преступ-

ления, объективная сторона преступления, субъективная сторона пре-

ступления. 

Объект преступления - это общественные отношения или инте-

ресы которым причиняется вред в результате преступления. 

Общий объект - вся совокупность общественных отношений, ко-

торые охраняются законом.  

Родовой объект - это определенная часть однородных обще-

ственных отношений (интересов), которая находится под охраной уго-

ловного закона. Это отношения по поводу охраны личности, прав граж-

дан, собственности, правопорядка и т.п.  

Непосредственный объект - охраняемое уголовным законом кон-

кретное общественное отношение, против которого направлено пре-

ступление. 

В УК РФ встречаются нормы, которые предусматривают ответ-

ственность за преступления, посягающие не на один, а на два или более 

непосредственных объекта. Так, при совершении разбойного нападения 

ущерб причиняется одновременно собственности и личности. Такие 

преступления называются двуобъектными или многообъектными. 

Предмет преступления - это вещи или люди, на которые непо-

средственно воздействует преступник. Например, при краже непосред-

ственным объектом являются отношения собственности, а предметом - 

носильные вещи, радиотовары, автомобиль и т.д. Люди в такой ситуа-

ции называются потерпевшими. Исследованием личности потерпевшего 

занимается наука виктимология. 
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Объективная сторона преступления – внешняя форма выраже-

ния преступления, описание деяния (действия, бездействия), в некото-

рых преступлениях также последствия и причинная связь между ними. 

При квалификации некоторых преступлений нужно установить также 

факультативные признаки: способ, средства и орудия, место, время и 

обстановка преступления. 

Признаки объективной стороны преступления в первую очередь 

служат основанием для разграничения преступных деяний друг от дру-

га. 

Каждое преступное деяние влечет за собой причинение физиче-

ского, материального или морального ущерба. 

Преступное последствие - это причинение определенного вреда 

преступлением. Составы преступления делятся на формальные и мате-

риальные.  

Материальные составы – те, в которых от наступивших послед-

ствий зависит квалификация преступления (например, нарушение пра-

вил дорожного движения, причинение вреда здоровью).  

Формальные составы - составы, где от наступивших последствий 

квалификация не меняется (например, оставление в разбой, вымогатель-

ство). 

Обязательным условием уголовной ответственности является 

установление причинной связи между преступным деянием наступив-

шими вредными последствиями. Наличие причинной связи показывает, 

что без деяния данный результат (последствия) не мог бы наступить. 

Общественно опасное деяние должно по времени предшествовать пре-

ступному последствию. 

Способ совершения преступления включается в составы многих 

преступлений и влияет на квалификацию. Так, ответственность за ко-

рыстные преступления дифференцируется в зависимости от способа 

завладения чужим имуществом (кража, грабеж, разбой, мошенниче-

ство). Некоторые способы умышленного убийства отягчают ответ-

ственность. 

Средства совершения преступления тоже могут быть обязатель-

ным элементом состава. Так, без наличия оружия нельзя квалифициро-

вать групповое нападение как бандитизм. Форменная одежда или доку-

менты представителя власти являются средствами, отягчающими со-

вершенное преступление. 

Место совершения преступления является, например, обязатель-

ным элементом состава такого преступления, как незаконная охота. Это 

- заповедник, заказник. 

Время и обстановка чаще имеют значение в воинских преступле-

ниях. 
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Там, где способ, средства, место, время и обстановка не влияют 

на квалификацию, то есть не являются обязательным элементом соста-

ва, они могут влиять на меру ответственности и наказания, смягчая или 

отягчая их. 

Субъект преступления - это физическое лицо, совершившее об-

щественно опасное деяние, запрещенное уголовным кодексом, и спо-

собное нести за него уголовную ответственность. 

Способность физического лица нести уголовную ответственность 

определяется такими его характеристиками, как возраст и вменяемость. 

Согласно ч. 1 ст. 20 УК РФ уголовной ответственности подлежат 

лица, которым до совершения преступления исполнилось шестнадцать 

лет. Часть 2 той же статьи перечисляет преступления, уголовная ответ-

ственность за которые наступает с четырнадцатилетнего возраста. Этот 

перечень является исчерпывающим, он включает только умышленные 

деяния.  

Субъектом преступления может быть только вменяемое лицо. 

Часть 1 ст. 21 УК РФ определяет состояние невменяемости как невоз-

можность лица в момент совершения преступления осознавать фактиче-

ский характер и общественную опасность своих действий (бездействий) 

либо руководить ими. При этом виновный должен страдать хрониче-

ским или временным психическим расстройством, слабоумием либо 

должно быть установлено, что его психика находилась в ином болез-

ненном состоянии. 

Состояние невменяемости определяется двумя критериями - ме-

дицинским и юридическим.  

Уголовный закон для признания наличия юридического критерия 

невменяемости требует установления не обязательно обоих признаков, а 

хотя бы одного - интеллектуального или волевого. 

Во всех случаях, когда у суда или органа следствия возникает со-

мнение относительно вменяемости, обязательно проводится судебно-

психиатрическая экспертиза. На основании заключения экспертизы 

окончательное решение о признании человека вменяемым или невменя-

емым выносит суд. 

Субъективная сторона преступления - это психическое отноше-

ние преступника к совершенному преступлению. К признакам субъек-

тивной стороны относятся: вина, мотив и цель совершения преступле-

ния. 

Вина - это психическое отношение лица к совершенному им об-

щественно опасному деянию и его последствиям форме умысла и не-

осторожности. 

Формы вины различаются по интеллектуальному и волевому мо-

менту. 
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Прямой умысел - такой вид умысла, при котором лицо совер-

шившее преступление: а) сознавало общественно опасный характер 

своего действия или бездействия, б) предвидело возможность или неиз-

бежность наступления общественно опасных последствий (интеллекту-

альный момент) и в) желало их наступления (волевой момент). Осозна-

ние противоправности не требуется, так как незнание закона не осво-

бождает от ответственности. 

Косвенный умысел характеризуется тем, что лицо, совершившее 

преступление: а) сознавало общественно опасный характер своего дея-

ния (действия  или  бездействия), б) предвидело возможность наступле-

ния общественно опасных последствий (интеллектуальный момент) и в) 

сознательно допускало их либо безразлично к ним относилось (волевой 

момент). 

Легкомыслие характеризуется тем, что виновный: а) предвидит 

возможность наступления общественно опасных последствий  своего 

деяния (интеллектуальный момент), но б) без достаточных к тому осно-

вании самонадеянно рассчитывает  на их предотвращение (волевой мо-

мент). 

Таким образом, по интеллектуальному моменту прямой, косвен-

ный умысел и легкомыслие сходны, а различаются по волевому момен-

ту. Он предполагает при прямом умысле - желание наступления послед-

ствий, при косвенном умысле - сознательное их допущение, а при лег-

комыслии - самонадеянный расчет на их предотвращение. 

От обоих видов умысла и самонадеянности отличается небреж-

ность. По интеллектуальному моменту она характеризуется непредви-

дением общественно опасных последствий. Преступной небрежность 

будет тогда, когда виновный мог и должен был предвидеть вредные 

последствия. 

От преступной небрежности необходимо отличать так называе-

мый случай (казус), когда лицо не предвидело, не должно было и не 

могло предвидеть наступление вредных последствий. Это может быть в 

ситуациях нервных перегрузок в работе диспетчеров, водителей. 

Согласно принципу виновности уголовная ответственность без 

вины (казус, случай) недопустима. 

Мотив преступления - это побуждения, которые вызывают у лица 

решимость совершить преступление.  

Цель преступления - это представление о желаемом результате, к 

достижению которого стремится лицо, совершая общественно опасное 

деяние.  

Мотив и цель могут выступать в качестве основных элементов 

состава (корыстная или иная личная заинтересованность при злоупо-

треблении должностными полномочиями). Мотив и цель могут образо-
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вывать квалифицированный состав преступления (хулиганский и ко-

рыстный мотив убийства), отягчать и смягчать ответственность. 

Выявить элементы состава преступления в действиях лица, озна-

чает квалифицировать их, то есть определить, какой статьей и частью 

Особенной части оно предусмотрено. 

 Тем самым по совокупности элементов состава проводится раз-

граничение между отдельными видами преступлений - убийством, раз-

боем, грабежом, кражей и т.д. Иногда для квалификации преступления 

необходима ссылка на статьи Общей части УК РФ, например, при не-

оконченном преступлении (ст. 30 УК РФ) или совершении деяния в со-

участии (ст. 33 УК РФ). 

Принято выделять обязательные и факультативные признаки со-

става преступления. 

Обязательные признаки состава преступления - признаки, без ко-

торых невозможно наличие никакого состава. Такими признаками яв-

ляются: объект преступления, деяние, его последствия и причинная 

связь между ними, возраст и вменяемость субъекта, вина. 

Факультативные признаки состава преступления - все осталь-

ные признаки, установление которых не во всех преступлениях влияет 

на квалификацию деяния. Если факультативный признак упоминается в 

диспозиции статьи Особенной части, то он автоматически становится 

обязательным для состава преступления. Например, квалификация 

оставления в опасности или контрабанды не зависит от цели этих пре-

ступлений. Для признания же террористическим актом совершения 

взрыва или поджога необходимо наличие хотя бы одной из следующих 

целей: нарушение общественной безопасности, устрашение населения 

либо оказание воздействия на принятие решений органами власти. Без 

таких целей названное деяние может быть расценено как убийство, ху-

лиганство и т.п. То есть для состава терроризма цель является обяза-

тельным элементом. 

По характеру и степени общественной опасности составы, преж-

де всего, подразделяются на основные, составы с отягчающими обстоя-

тельствами (квалифицированные) и составы со смягчающими обстоя-

тельствами (привилегированные). Иногда выделяют составы с особо 

отягчающими обстоятельствами (особо квалифицированные). В каче-

стве примера можно привести соответственно убийство по мотиву рев-

ности (основной состав), убийство по найму (как одно из отягчающих 

обстоятельств), убийство при превышении пределов необходимой обо-

роны (как одно из смягчающих обстоятельств). 

 

9. СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
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Стадии преступной деятельности - это определенные этапы 

развития преступления. Они отличаются друг от друга степенью реали-

зации умысла виновного. 

Обнаружение умысла, как указывалось выше, ненаказуемо. Но 

информация о нем помогает предотвратить преступление. Все, что не 

относится к деянию, не может влечь уголовной ответственности. 

Неоконченная преступная деятельность рассматривается как при-

готовление или покушение. В оконченном преступлении каждая после-

дующая стадия поглощает предыдущую и не требует отдельной квали-

фикации. В неоконченном нужна ссылка на ст. 30 УК РФ, где рассмат-

риваются понятия стадий совершения преступления. 

Часть 1 ст. 30 УК РФ определяет приготовление к преступлению 

как: а) приискание, изготовление или приспособление лицом средств 

или орудий, б) приискание соучастников преступления, в) сговор на 

совершение преступления либо иное умышленное создание условий для 

совершения преступления. При этом преступление не доводится до 

конца по независящим от лица обстоятельствам. 

В соответствии с ч. 3 ст. 30 УК РФ покушением на преступление 

признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредствен-

но направленные на совершение преступления. При этом преступление 

не доводится до конца по независящим от этого лица обстоятельствам. 

Уголовный закон признает возможность избежать ответственно-

сти при так называемом добровольном отказе от совершения преступ-

ления. При этом должен быть соблюден ряд условий. В соответствии с 

ч. 1 ст. 31 УК РФ добровольным отказом от преступления признается 

прекращение лицом приготовительных действий либо прекращение 

действия или бездействия, непосредственно направленных на соверше-

ние преступления, если лицо сознавало возможность доведения пре-

ступления до конца. Если преступный результат уже наступил, то доб-

ровольный отказ невозможен. Отказ должен быть добровольным и 

окончательным. 

 
10. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 
В действующем законодательстве дается определение понятия 

соучастия, устанавливаются признаки, характеризующие Деятельность 

отдельных соучастников (исполнителей, организаторов, подстрекателей 

и пособников), а также содержатся указания о принципах наказуемости 

при совершении групповых преступлений. 

Согласно ст. 32 УК РФ соучастием признается умышленное сов-

местное участие двух или более лиц в совершении умышленного пре-

ступления. 
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Статья 33 УК РФ дает исчерпывающий перечень видов соучаст-

ников, в котором в качестве критерия деления выступает выполняемая 

функция. 

Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее 

преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении 

совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совер-

шившее преступление посредством использования других лиц, не под-

лежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости 

или других обстоятельств, предусмотренных УК РФ. 

Организатором признается лицо, организовавшее совершение 

преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, со-

здавшее организованную группу или преступное сообщество (преступ-

ную организацию) либо руководившее ими. 

Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к со-

вершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим 

способом. 

Пособником признается лицо, содействовавшее совершению пре-

ступления советами, указаниями, предоставлением информации, 

средств или орудий совершения преступления либо устранением пре-

пятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, сред-

ства или орудия совершения преступления, следы преступления либо 

предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещав-

шее приобрести или сбыть такие предметы. 

 
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУП-

НОСТЬ ДЕЯНИЯ 
В соответствии с главой 8 УК РФ к обстоятельствам, исключа-

ющим преступность деяния, по действующему уголовному законода-

тельству относятся: необходимая оборона, причинение вреда при за-

держании лица, совершившего преступление, крайняя необходимость, 

физическое или психическое принуждение, обоснованный риск, испол-

нение приказа или распоряжения. 

Согласно ч. ст. 37 УК РФ не является преступлением причинение 

вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны. Оно воз-

никает при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, 

интересов общества и государства от общественно опасного посягатель-

ства. Таким образом, необходимую оборону можно определить как пра-

вомерную защиту от общественно опасного посягательства путем при-

чинения вреда посягающему. 

В УК РФ посягательство разделено на два вида:  

- сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняющегося 

или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого 

насилия (ч. 1 ст. 37); 
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- не сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняюще-

гося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения 

такого насилия (ч. 2 ст. 37).  

Таким образом, в ситуациях, когда речь идет о защите от нападе-

ния, сопряженного с насилием, опасным для жизни, либо с непосред-

ственной угрозой применения такого насилия, исключается необходи-

мость оценивать соразмерность действий обороняющегося. 

В соответствии с ч. 1 ст. 38 УК РФ не является преступлением 

причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его задержа-

нии для доставления органам власти и пресечения возможности совер-

шения им новых преступлений, если иными средствами задержать такое 

лицо не представлялось возможным и при этом не было допущено пре-

вышения необходимых для этого мер. 

Причинение вреда преступнику при его задержании может быть 

осуществлено как в процессе, так и после окончания посягательства. 

Целями задержания преступника являются доставление его органам 

власти и пресечение возможности совершения им новых преступлений. 

Причинение вреда должно быть вынужденно. При этом имеет 

значение личность задерживаемого. Характер причинения вреда может 

быть разнообразным: имущественный (порча одежды), физический 

(причинение телесных повреждений), связанный с ограничением или 

лишением свободы (связывание, удержание, принудительная транспор-

тировка). Чем опаснее совершенное лицом преступление, тем больший 

вред может быть причинен преступнику при его задержании. Характер 

и размер причиненного вреда определяется также и поведением пре-

ступника. при задержании преступника вред, причиненный преступнику 

может быть и более тяжким по сравнению с вредом, угрожавшим или 

последовавшим от него.  

В соответствии с ч. 1 ст. 39 УК РФ не является преступлением 

причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоя-

нии крайней необходимости. Причинение вреда осуществляется для 

устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и пра-

вам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам обще-

ства или государства. 

Крайняя необходимость - это противоборство правоохраняемых 

интересов. Предотвратить наступление вреда одному из них можно, 

лишь причинив вред другому. Например, чтобы предотвратить затопле-

ние населенного пункта, приходится для укрепления береговой насыпи 

использовать строительные материалы, предназначенные для других 

целей. Состояние крайней необходимости нередко возникает в резуль-

тате бездействия человека (неоказание помощи, невыполнение служеб-

ных обязанностей и т.д.). Например, следует признать дачу взятки вра-

чу, отказывающемуся делать операцию тяжело больному человеку, со-
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вершенной в состоянии крайней необходимости. Оно может быть обу-

словлено и столкновением двух или нескольких обязанностей, напри-

мер, спасатели, оказывая помощь одному человеку, оставляют без свое-

временной помощи другого, что и обусловлено крайней необходимо-

стью. Столкновение нескольких обязанностей заставляет принять реше-

ние о первоочередном выполнении одной из них в ущерб другой. Ино-

гда опасность создается в результате физиологических процессов, про-

исходящих в организме человека. Так, голод заблудившегося в тайге 

может оправдать незаконную охоту. 

Опасность, создающая состояние крайней необходимости должна 

быть наличной. Миновавшая и будущая опасность не создают состоя-

ние крайней необходимости, так как в первом случае вред уже насту-

пил, а во втором - можно найти иные средства для его предотвращения. 

Причинение вреда правомерно лишь при отсутствии иных 

безущербных средств. Лишение жизни человека может быть признано 

актом крайней необходимости лишь в исключительных случаях, когда 

только таким путем можно предотвратить смерть многих людей. 

В отличие от необходимой обороны и задержания преступника 

при крайней необходимости вред, причиненный должен быть меньше 

вреда предотвращенного. 

Не является преступлением причинение вреда охраняемым уго-

ловным законом интересам в результате физического принуждения, 

если вследствие такого принуждения лицо не могло руководить своими 

действиями (бездействием). 

Не является преступлением причинение вреда охраняемым уго-

ловным законом интересам при обоснованном риске для достижения 

общественно полезной цели. Риск признается обоснованным, если ука-

занная цель не могла быть достигнута не связанными с риском действи-

ями (бездействием) и лицо, допустившее риск, предприняло достаточ-

ные меры для предотвращения вреда охраняемым уголовным законом 

интересам. Риск не признается обоснованным, если он заведомо был 

сопряжен с угрозой для жизни многих людей, с угрозой экологической 

катастрофы или общественного бедствия. 

Не является преступлением причинение вреда охраняемым уго-

ловным законом интересам лицом, действующим во исполнение обяза-

тельных для него приказа или распоряжения. Уголовную ответствен-

ность за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконные 

приказ или распоряжение. Лицо, совершившее умышленное преступле-

ние во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения, 

несет уголовную ответственность на общих основаниях. Неисполнение 

заведомо незаконных приказа или распоряжения исключает уголовную 

ответственность. 
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12. СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ И ИХ ВИДЫ 
Понятие наказания определяется ч. 1 ст. 43 УК РФ: «Наказание 

есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору 

суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совер-

шении преступления, и заключается в предусмотренных УК РФ лише-

нии или ограничении прав и свобод этого лица. 

Цель применения наказания - восстановления социальной спра-

ведливости, а также в целях исправления осужденного и предупрежде-

ния совершения новых преступлений. 

Статья 44 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: а) 

штраф; б) лишение права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью; в) лишение специального, воин-

ского или почетного звания, классного чина и государственных наград; 

г) обязательные работы; д) исправительные работы; е) ограничение по 

военной службе; з) ограничение свободы; з.1) принудительные работы; 

и) арест; к) содержание в дисциплинарной воинской части; л) лишение 

свободы на определенный срок; м) пожизненное лишение свободы; н) 

смертная казнь. 

Штраф - денежное взыскание, назначаемое в пределах, преду-

смотренных УК РФ. Размер штрафа определяется судом с учетом тяже-

сти совершенного преступления и имущественного положения осуж-

денного и его семьи, а также с учетом возможности получения осуж-

денным заработной платы или иного дохода. С учетом тех же обстоя-

тельств суд может назначить штраф с рассрочкой выплаты определен-

ными частями на срок до пяти лет.  

Лишение права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью состоит в запрещении занимать 

должности на государственной службе, в органах местного самоуправ-

ления либо заниматься определенной профессиональной или иной дея-

тельностью. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классно-

го чина и государственных наград – вид наказания, назначаемый при 

осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления с 

учетом личности виновного. 

Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным 

в свободное от основной работы или учебы время бесплатных обще-

ственно полезных работ. Вид обязательных работ и объекты, на кото-

рых они отбываются, определяются органами местного самоуправления 

по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями. 

Исправительные работы назначаются осужденному, имеющему 

основное место работы, а равно не имеющему его. Осужденный, имею-

щий основное место работы, отбывает исправительные работы по ос-

новному месту работы. Осужденный, не имеющий основного места ра-
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боты, отбывает исправительные работы в местах, определяемых орга-

нами местного самоуправления по согласованию с уголовно-

исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осуж-

денного. 

Ограничение по военной службе назначается осужденным воен-

нослужащим, проходящим военную службу по контракту, на срок от 

трех месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных соответствую-

щими статьями УК РФ за совершение преступлений против военной 

службы, а также осужденным военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту, вместо исправительных работ, предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной части УК РФ. 

Ограничение свободы заключается в установлении судом осуж-

денному следующих ограничений: не уходить из места постоянного 

проживания (пребывания) в определенное время суток, не посещать 

определенные места, расположенные в пределах территории соответ-

ствующего муниципального образования, не выезжать за пределы тер-

ритории соответствующего муниципального образования, не посещать 

места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в 

указанных мероприятиях, не изменять место жительства или пребыва-

ния, место работы и (или) учебы без согласия специализированного гос-

ударственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осуж-

денными наказания в виде ограничения свободы, в случаях, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации.  

Принудительные работы применяются как альтернатива лише-

нию свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями 

Особенной части УК РФ, за совершение преступления небольшой или 

средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые. 

Арест заключается в содержании осужденного в условиях стро-

гой изоляции от общества и устанавливается на срок от одного до шести 

месяцев. В случае замены обязательных работ или исправительных ра-

бот арестом он может быть назначен на срок менее одного месяца. 

Арест не назначается лицам, не достигшим к моменту вынесения судом 

приговора восемнадцатилетнего возраста, а также беременным женщи-

нам и женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет. 

Содержание в дисциплинарной воинской части назначается воен-

нослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также воен-

нослужащим, проходящим военную службу по контракту на должно-

стях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения 

судом приговора не отслужили установленного законом срока службы 

по призыву.  

Лишение свободы заключается в изоляции осужденного от обще-

ства путем направления его в колонию-поселение, помещения в воспи-
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тательную колонию, лечебное исправительное учреждение, исправи-

тельную колонию общего, строгого или особого режима либо в тюрьму.  

Пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение 

особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за соверше-

ние особо тяжких преступлений против здоровья населения и обще-

ственной нравственности, общественной безопасности, половой непри-

косновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетне-

го возраста. 

Смертная казнь как исключительная мера наказания может быть 

установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на 

жизнь. Смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам, со-

вершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, 

достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипяти-

летнего возраста. Смертная казнь в порядке помилования может быть 

заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы на 

срок двадцать пять лет. 

ГЛАВА 22 ОСНОВЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ПРАВА 

1. ПОНЯТИЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА. 
ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. СТАДИИ УГО-
ЛОВНОГО ПРОЦЕССА  

2. ИСТОЧНИКИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРА-
ВА 

3. ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
4. УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 
5. УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 
1. ПОНЯТИЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРА-

ВА. ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. СТАДИИ 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Уголовный процесс – осуществляемая в установленном законом 

порядке правоприменительная деятельность должностных лиц органов 

дознания, следствия, прокуратуры и суда по расследованию, рассмотре-

нию и разрешению уголовных дел, осуществляемая в целях защиты 

прав и свобод человека и гражданина. 

Уголовный процессуальное право как отрасль права - совокуп-

ность правовых норм, регулирующих порядок возбуждения, расследо-

вания, рассмотрения и разрешения уголовных дела в целях наиболее 

эффективного и справедливого осуществления задач правосудия. 

Предметом правового регулирования уголовно-процессуального 

права являются общественные отношения, возникающие между участ-
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никами уголовного судопроизводства в процессе возбуждения, рассле-

дования, рассмотрения и разрешения уголовных дел. 

Уголовно-процессуальные отношения – это урегулированные 

нормами уголовно-процессуального права общественные отношения, 

возникающие в процессе производства по уголовному делу между субъ-

ектами процессуальных прав и обязанностей. 

Признаки уголовно-процессуальных правоотношений: 

Во-первых, уголовно-процессуальные отношения выступают 

только в форме правоотношений. Это обусловлено тем, что они возни-

кают только в процессе уголовного судопроизводства, который деталь-

но регламентирован нормами права, а все права и обязанности участни-

ков судопроизводства - нормами УПК РФ.  

Во-вторых, уголовно-процессуальные правоотношения органиче-

ски связаны с уголовно-правовыми правоотношениями, так как возник-

новение уголовно-процессуальных правоотношений обусловлено необ-

ходимостью реализации норм уголовного права в форме их применения. 

В-третьих, существует  безусловная связь с уголовно-

процессуальной деятельностью. Уголовно-процессуальные отношения 

возникают, развиваются, изменяются и прекращаются только в нераз-

рывной связи с уголовно-процессуальной деятельностью, которая реа-

лизуется на различных стадиях  судопроизводства. 

В-четвертых, уголовно-процессуальные отношения характеризу-

ются особым кругом субъектов, которые являются необходимыми эле-

ментами каждого уголовно-процессуального отношения. 

В-пятых, уголовно-процессуальные правоотношения отличаются 

спецификой прав и обязанностей участников уголовного судопроизвод-

ства. Уголовно-процессуальные отношения носят ярко выраженный 

властный характер, так как одним из их участников выступает лицо, 

осуществляющее государственно-властные полномочия. 

Уголовно-процессуальная норма – установленное государством и 

обеспеченное принудительными мерами общеобязательное правило 

поведения субъектов уголовно-процессуальной деятельности.  

Структура уголовно-процессуальной нормы состоит из:  

- гипотезы (содержит указание на то, при каких обстоятельствах 

данная правовая норма подлежит применению); 

- диспозиции (содержит само правило поведения); 

- санкции (последствия неисполнения субъектом предписанного 

правила поведения и одновременно мера принуждения к его исполне-

нию). 

Уголовно-процессуальная деятельность разделена на стадии – 

взаимосвязанные, но относительно самостоятельные этапы производ-

ства по уголовному делу, охватывающие комплекс процессуальных 

действий, отличающиеся друг от друга своими особыми (непосред-
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ственными задачами), кругом участников, специфическими правоотно-

шениями и завершающиеся принятием решения, выраженного в итого-

вом процессуальном акте. 

Каждая отдельная стадия уголовного процесса характеризуется: 

а) спецификой решаемых в ней задач; б) производством направленных 

на достижение таких задач определенных процессуальных действий и 

складывающихся при этом правовых отношений; в) отражением (за-

креплением) результатов проведенных действий в соответствующих 

процессуальных документах; г) кругом осуществляющих процессуаль-

ные действия участников; д) наличием установленных законом времен-

ных границ осуществления соответствующего комплекса процессуаль-

ных действий. 

Уголовное судопроизводство в настоящее время состоит из 

стадий: 

Досудебное производство: - возбуждение уголовного дела; - 

предварительное расследование; 2) Судебное производство: - производ-

ство в суде первой инстанции (подготовка к судебному заседанию, су-

дебное разбирательство); - производство в суде апелляционной инстан-

ции (исполнение приговора); - кассационное производство; - пересмотр 

в порядке надзора. 

Стадия возбуждения уголовного дела – стадия, в рамках которой 

следователь и дознаватель отыскивают поводы и основания для возбуж-

дения уголовного дела. Для этого проводится проверка сообщения о 

преступлении, в том числе путем проведения следственных действий. 

Завершается эта стадия принятием постановления о возбуждении уго-

ловного дела или постановлением об отказе в возбуждении уголовного 

дела или постановлением о передаче материала проверки по подслед-

ственности.  

Предварительное расследование – состоит в производстве орга-

нами следствия и дознания деятельности, направленной на установле-

ние наличия или отсутствия события преступления, лиц, виновных в его 

совершении, характера и размера причиненного преступлением ущерба 

и иных обстоятельств, подлежащих доказыванию. В этих целях органы 

расследования в особой процессуальной форме осуществляют собира-

ние и проверку информации о расследуемом событии, то есть доказа-

тельств. 

Подготовка к судебному заседанию – заключается в проверке 

фактических и юридических оснований для рассмотрения дела по суще-

ству. На этой стадии не решаются вопросы о виновности подсудимого, 

о доказанности обвинения, о наказании. 

Судебное разбирательство – центральная стадия уголовного 

процесса, в которой происходит рассмотрение уголовного дела по су-

ществу, то есть решение основного вопроса уголовного судопроизвод-
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ства – о виновности или невиновности подсудимого и о назначении ви-

новному наказания. Для этого в суде в условиях гласности, непосред-

ственности и состязательности исследуются все собранные в ходе пред-

варительного расследования и дополнительно представленные сторона-

ми доказательства, выслушиваются мнения сторон. Итоговым процес-

суальным актом этой стадии является приговор – обвинительный или 

оправдательный, хотя может быть принято и иное решение (о прекра-

щении дела). 

Производство в суде апелляционной инстанции – это производ-

ство по пересмотру судебных актов (приговоров, определений, поста-

новлений) не вступивших в законную силу. Поводом для начала апел-

ляционного производства является апелляционная жалоба, либо пред-

ставление на приговор суда или постановление о прекращении уголов-

ного дела. Апелляционная инстанция вправе отменить или изменить 

приговор, постановить новый приговор, возвратить уголовное дело для 

повторного рассмотрения в суд первой инстанции. 

Исполнение приговора – стадия уголовного процесса, в которой 

суд разрешает вопросы, связанные с обращением приговора, вступив-

шего в законную силу, к исполнению, с самим исполнением приговора 

или возникающие в процессе исполнения приговора (о возмещении 

вреда реабилитированному, о замене наказания, об условно-досрочном 

освобождении от наказания и др.) 

Кассационное производство – пересмотр вступившего в закон-

ную силу приговора или иного решения суда первой или апелляционной 

инстанции по кассационной жалобе или кассационному представлению 

стороны. Отличие этой стадии от стадии апелляционного производства, 

в котором должны быть устранены как фактические, так и юридические 

ошибки, кассационный порядок предназначен только для исправления 

юридических ошибок, связанный с неправильным применением норм 

материального или процессуального уголовного права. 

Пересмотр в порядке надзора – на этой стадии осуществляется 

пересмотр некоторых судебных актов, вступивших в законную силу. 

Речь идет о появлении новых или вновь открывшихся обстоятельств. В 

случае отмены приговора в порядке надзора либо по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам производство по уголовному делу начи-

нается с той стадии, в которой было допущено нарушение, повлекшее 

отмену приговора.1 

 

2. ИСТОЧНИКИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ПРАВА 

                                                 
1 Уголовный процесс: учебник/коллектив авторов; под ред. В.А. Лазаревой. – 

М.: ЮСТИЦИЯ, 2015. – 656с. – (Бакалавриат и специалитет). 
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Под источником права принято понимать формы выражения 

правовых норм. Уголовно-процессуальный закон основной, но не един-

ственный источник уголовно-процессуального права.  

К источникам уголовно-процессуального права относятся: 

- Конституция РФ; 

- Уголовно-процессуальный кодекс РФ; 

- общепризнанные принципы, нормы международного права, 

международные договоры РФ; 

- решения Европейского суда по правам человека; 

- решения Конституционного суда РФ; 

- Постановления Пленума ВС РФ; 

- иные законы РФ; 

- подзаконные нормативно-правовые акты. 

Конституция РФ1 – Основной закон РФ, обладающий высшей 

юридической силой, являющийся базой всего действующего российско-

го законодательства. В нем содержатся ряд положений, выражающих 

сущность уголовного процесса:  

- обязанность государства охранять достоинство, свободу и 

неприкосновенность личности, частную жизнь, тайну переписки, теле-

фонных переговоров и телеграфных сообщений (ст.ст. 21,22,23, 25); 

- право граждан на судебную защиту нарушенных прав и охраня-

емых законно интересов (ст. 46); 

- осуществление правосудия только судом (ст. 118); 

-  независимость, несменяемость и неприкосновенность судей (ст. 

120-122); 

- равенство граждан перед законом и судом (ст. 19); 

- презумпция невиновности (ст. 49); 

- состязательность (ст. 123); 

- обеспечение обвиняемому права на защиту (ст. 48). 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ2 – основной источник уго-

ловно-процессуального права. Он состоит из пяти частей: Общие поло-

жения; Досудебное производство; Судебное производство; Особый по-

рядок уголовного судопроизводства; Международное сотрудничество в 

сфере уголовного судопроизводства. 

При производстве по уголовному делу на территории Российской 

Федерации независимо от места совершения преступления применяется 

                                                 
1 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30 декабря 2008 N 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 N 7-ФКЗ, от 

05 февраля 2014 N 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 N 11-ФКЗ). 
2 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18 декабря 

2001 N 174-ФЗ (ред. от 02 марта 2016). 
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УПК РФ. Его нормы применяются также при производстве по уголов-

ному делу о преступлении, совершенном на воздушном, морском или 

речном судне, находящемся за пределами российской территории под 

флагом Российской Федерации, если указанное судно приписано к пор-

ту Российской Федерации. 

Относительно действия закона во времени в уголовном процессе 

применяется тот закон, который действует во время производства соот-

ветствующего процессуального действия или принятия процессуально-

го решения. 

Общепризнанные принципы, нормы международного права, 

международные договоры РФ, согласно Конституции РФ, (п. 4 ст. 15), 

УПК РФ (ч. 3 ст. 1) являются составной частью ее правовой системы. 

Общепризнанные принципы международного права – основопо-

лагающие императивные нормы международного права, принимаемые и 

признаваемые международным сообществом государств в целом, от-

клонение от которых не допустимо. 

Нормы международного права – правила поведения, принимае-

мые и признаваемые международным сообществом государств в целом 

в качестве юридически обязательного. 

Международные договоры РФ – выражение общепризнанных 

принципов и норм международного права. Примерами международных 

договоров, в частности, являются: Всеобщая декларация прав человека 

1948 г.1; Международный пакт о гражданских и политических правах 

1966 г.2; Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод 1950 г.3 и др. 

Решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). По-

скольку Российская Федерация ратифицировала Европейскую конвен-

цию о защите прав человек и основных свобод 1950 г., положения кото-

рой (ст. 46) регламентируют обязанность исполнять окончательные по-

становления Суда по делам, в которых она является стороной, соответ-

ственно, признала постановления ЕСПЧ источниками права в нашей 

стране. 

                                                 
1 «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948). 
2 Международный Пакт от 16 декабря 1966 «О гражданских и политических 

правах». 
3 «Конвенция о защите прав человека и основных свобод» (Заключена в г. Риме 

04 ноября 1950) (с изм. от 13 марта 2004) (вместе с «Протоколом [N 1]» (Подпи-

сан в г. Париже 20 марта 1952), «Протоколом N 4 об обеспечении некоторых 

прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Про-

токол к ней» (Подписан в г. Страсбурге 16 сентября 1963), «Протоколом N 7» 

(Подписан в г. Страсбурге 22 ноября 1984)). 
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Особое место принадлежит решениям Конституционно Суда РФ 

(могут признаваться неконституционными конкретно нормы УПК), ре-

шения Верховного суда РФ и руководящим постановлениям пленумов 

Верховного Суда (они не создают норм права, но дают обязательные 

для нижестоящих судов разъяснения по вопросам применения норм 

права). 

Иные законы РФ. Федеральные конституционные законы и феде-

ральные законы РФ также могут содержать уголовно-процессуальные 

нормы, в силу чего они становятся источниками уголовно-

процессуального права. Например, законы, определяющие судебную 

систему, компетенцию судов, статус судей, полномочия и принципы 

деятельности органов прокуратуры, полиции, ФСБ России, адвокатуры 

и др. 

Подзаконные нормативно-правовые акты РФ также выступают 

источниками уголовно-процессуального права, поскольку отдельные 

предписания по осуществлению уголовно-процессуальной деятельности 

могут содержаться, например, в указах Президента РФ, постановлениях 

Правительства РФ, Министерств и ведомств. Особое значение среди 

подзаконных актов имеют приказы Генеральной прокуратуры РФ, 

Следственного комитета РФ, в которых определяется порядок выполне-

ния органами, осуществляющими уголовное преследование, возложен-

ных на них функций.  

 

3.ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
Глава 2 УПК РФ содержит принципы уголовного судопроизвод-

ства, к которым относятся: разумный срок уголовного судопроизвод-

ства (ст. 6.1.); законность при производстве по уголовному делу (ст. 7); 

осуществление правосудия только судом (ст. 8); независимость судей 

(ст. 8.1.); уважение чести и достоинства личности (ст. 9); неприкосно-

венность личности (ст. 10); охрана прав и свобод человека и гражданина 

в уголовном судопроизводстве (ст. 11); неприкосновенность жилища 

(ст. 12); презумпция невиновности (ст. 14); состязательность сторон (ст. 

15); обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 

16); свобода оценки доказательств (ст. 17); язык уголовного судопроиз-

водства (ст. 18); право на обжалование процессуальных действий и ре-

шений (ст. 19). 

Принцип разумного срока уголовного судопроизводства. Уголов-

ное судопроизводство осуществляется в сроки, установленные УПК РФ. 

Продление этих сроков допустимо в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены УПК РФ, но уголовное преследование, назначение нака-

зания и прекращение уголовного преследования должны осуществлять-

ся в разумный срок. 
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При этом, законном выделен разумный срок уголовного судопро-

изводства, разумный срок досудебного производства, разумный срок 

применения меры процессуального принуждения в виде наложения аре-

ста на имущество. 

Срок уголовного судопроизводства включает в себя - период с 

момента начала осуществления уголовного преследования до момента 

прекращения уголовного преследования или вынесения обвинительного 

приговора. 

Срока досудебного производства включает в себя период со дня 

подачи заявления, сообщения о преступлении до дня принятия решения 

о приостановлении предварительного расследования по уголовному 

делу по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. 

При определении разумного срока учитываются такие обстоя-

тельства: 

- правовая и фактическая сложность уголовного дела; 

- поведение потерпевших и иных участников уголовного процес-

са; 

- достаточность и эффективность действий суда, прокурора, ру-

ководителя следственного органа, следователя, органа дознания, 

начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, до-

знавателя; 

- общая продолжительность уголовного судопроизводства. 

Принцип законности при производстве по уголовному делу за-

ключается в том, что суд, прокурор, следователь, орган дознания, 

начальник органа дознания, начальник подразделения дознания и до-

знаватель не вправе применять федеральный закон, противоречащий 

УПК РФ, поскольку это влечет за собой признание недопустимыми по-

лученных таким путем доказательств. При этом, определения суда, по-

становления судьи, прокурора, следователя, органа дознания, начальни-

ка органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя 

должны быть законными, обоснованными и мотивированными. 

Принцип осуществления правосудия только судом заключается в 

том, что правосудие по уголовному делу в Российской Федерации осу-

ществляется только судом. Никто не может быть признан виновным в 

совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе 

как по приговору суда и в порядке, установленном УПК РФ. Подсуди-

мый не может быть лишен права на рассмотрение его уголовного дела в 

том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено УПК РФ. 

Принцип независимости судей заключается в том, что при осу-

ществлении правосудия по уголовным делам судьи независимы и под-

чиняются только Конституции РФ и федеральному закону. Судьи рас-

сматривают и разрешают уголовные дела в условиях, исключающих 

постороннее воздействие на них. Вмешательство государственных ор-
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ганов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 

должностных лиц или граждан в деятельность судей по осуществлению 

правосудия запрещается и влечет за собой установленную законом от-

ветственность. Информация о внепроцессуальных обращениях государ-

ственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

организаций, должностных лиц или граждан, поступивших судьям по 

уголовным делам, находящимся в их производстве, либо председателю 

суда, его заместителю, председателю судебного состава или председа-

телю судебной коллегии по уголовным делам, находящимся в произ-

водстве суда, подлежит преданию гласности и доведению до сведения 

участников судебного разбирательства путем размещения данной ин-

формации на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и не является основанием для 

проведения процессуальных действий или принятия процессуальных 

решений по уголовным делам. 

Принцип уважения чести и достоинства личности заключается 

в том, что в ходе уголовного судопроизводства запрещаются осуществ-

ление действий и принятие решений, унижающих честь участника уго-

ловного судопроизводства, а также обращение, унижающее его челове-

ческое достоинство либо создающее опасность для его жизни и здоро-

вья. 

Никто из участников уголовного судопроизводства не может 

подвергаться насилию, пыткам, другому жестокому или унижающему 

человеческое достоинство обращению. 

Принцип неприкосновенности личности заключается в том, что 

никто не может быть задержан по подозрению в совершении преступ-

ления или заключен под стражу при отсутствии на то законных основа-

ний, предусмотренных УПК РФ. До судебного решения лицо не может 

быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. Суд, прокурор, 

следователь, орган дознания и дознаватель обязаны немедленно освобо-

дить всякого незаконно задержанного, или лишенного свободы, или 

незаконно помещенного в медицинскую организацию, оказывающую 

медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, или содержащегося под стражей свыше срока, предусмотрен-

ного УПК РФ. 

Лицо, в отношении которого в качестве меры пресечения избрано 

заключение под стражу, а также лицо, которое задержано по подозре-

нию в совершении преступления, должно содержаться в условиях, ис-

ключающих угрозу его жизни и здоровью. 

Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголов-

ном судопроизводстве заключается в том, что суд, прокурор, следова-

тель, дознаватель обязаны разъяснять подозреваемому, обвиняемому, 
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потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, а также 

другим участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности 

и ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих 

прав. 

В случае согласия лиц, обладающих свидетельским иммуните-

том, дать показания дознаватель, следователь, прокурор и суд обязаны 

предупредить указанных лиц о том, что их показания могут использо-

ваться в качестве доказательств в ходе дальнейшего производства по 

уголовному делу. 

При наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, сви-

детелю или иным участникам уголовного судопроизводства, а также их 

близким родственникам, родственникам или близким лицам угрожают 

убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их 

имущества либо иными опасными противоправными деяниями, суд, 

прокурор, руководитель следственного органа, следователь, орган до-

знания, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания 

и дознаватель принимают в пределах своей компетенции в отношении 

указанных лиц меры безопасности, предусмотренные нормами УПК РФ, 

а также законодательством РФ. 

Вред, причиненный лицу в результате нарушения его прав и сво-

бод судом, а также должностными лицами, осуществляющими уголов-

ное преследование, подлежит возмещению по основаниям и в порядке, 

которые установлены УПК РФ. 

Принцип неприкосновенности жилища заключается в том, что 

осмотр жилища, обыск, выемка в жилище могут производиться только с 

согласия проживающих в нем лиц или на основании судебного реше-

ния, за исключением ряда случаев, предусмотренных УПК РФ: если 

проведение следственного действия не терпит отлагательства. 

В этом случае следователь или дознаватель в течение 24 часов с 

момента начала производства следственного действия уведомляет су-

дью и прокурора о производстве следственного действия. К уведомле-

нию прилагаются копии постановления о производстве следственного 

действия и протокола следственного действия для проверки законности 

решения о его производстве. Получив указанное уведомление, судья в 

срок, предусмотренный ч. 2 ст. 165 УПК РФ, проверяет законность про-

изведенного следственного действия и выносит постановление о его 

законности или незаконности. В случае, если судья признает произве-

денное следственное действие незаконным, все доказательства, полу-

ченные в ходе такого следственного действия, признаются недопусти-

мыми в соответствии со ст. 75 УПК РФ. 

Принцип тайны переписки, телефонных и иных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений заключается в том, что 

ограничение права гражданина на тайну переписки, телефонных и иных 
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переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений допускается 

только на основании судебного решения. Наложение ареста на почто-

вые и телеграфные отправления и их выемка в учреждениях связи, кон-

троль и запись телефонных и иных переговоров, получение информации 

о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами 

также могут производиться только на основании судебного решения. 

Принцип презумпции невиновности заключается в том, что обви-

няемый считается невиновным, пока его виновность в совершении пре-

ступления не будет доказана в предусмотренном УПК РФ порядке и 

установлена вступившим в законную силу приговором суда. Подозрева-

емый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя 

доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту 

подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. Все со-

мнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в 

порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу об-

виняемого. Обвинительный приговор не может быть основан на пред-

положениях. 

Принцип состязательности сторон заключается в том, что уго-

ловное судопроизводство осуществляется на основе состязательности 

сторон. Функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела от-

делены друг от друга и не могут быть возложены на один и тот же орган 

или одно и то же должностное лицо. Суд не является органом уголовно-

го преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне за-

щиты. Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их 

процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им 

прав. Стороны обвинения и защиты равноправны перед судом. 

Принцип обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на 

защиту заключается в то, что подозреваемому и обвиняемому обеспе-

чивается право на защиту, которое они могут осуществлять лично либо 

с помощью защитника и (или) законного представителя. Суд, прокурор, 

следователь и дознаватель разъясняют подозреваемому и обвиняемому 

их права и обеспечивают им возможность защищаться всеми не запре-

щенными УПК РФ способами и средствами. В случаях, предусмотрен-

ных УПК РФ, обязательное участие защитника и (или) законного пред-

ставителя подозреваемого или обвиняемого обеспечивается должност-

ными лицами, осуществляющими производство по уголовному делу. В 

случаях, предусмотренных УПК РФ и иными федеральными законами, 

подозреваемый и обвиняемый могут пользоваться помощью защитника 

бесплатно. 

Принцип свободы оценки доказательств заключается в том, что 

судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознава-

тель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, ос-

нованному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказа-
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тельств, руководствуясь при этом законом и совестью. Никакие доказа-

тельства не имеют заранее установленной силы. 

Принцип языка уголовного судопроизводства заключается в том, 

что уголовное судопроизводство ведется на русском языке, а также на 

государственных языках входящих в Российскую Федерацию респуб-

лик. В Верховном Суде Российской Федерации, военных судах произ-

водство по уголовным делам ведется на русском языке. Участникам 

уголовного судопроизводства, не владеющим или недостаточно владе-

ющим языком, на котором ведется производство по уголовному делу, 

должно быть разъяснено и обеспечено право делать заявления, давать 

объяснения и показания, заявлять ходатайства, приносить жалобы, зна-

комиться с материалами уголовного дела, выступать в суде на родном 

языке или другом языке, которым они владеют, а также бесплатно поль-

зоваться помощью переводчика в порядке, установленном УПК РФ. 

Если в соответствии с нормами УПК РФ, следственные и судебные до-

кументы подлежат обязательному вручению подозреваемому, обвиняе-

мому, а также другим участникам уголовного судопроизводства, то ука-

занные документы должны быть переведены на родной язык соответ-

ствующего участника уголовного судопроизводства или на язык, кото-

рым он владеет. 

Принцип права на обжалование процессуальных действий и ре-

шений заключается в том, что действия (бездействие) и решения суда, 

прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа 

дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения до-

знания и дознавателя могут быть обжалованы в порядке, установленном 

УПК РФ. Каждый осужденный имеет право на пересмотр приговора 

вышестоящим судом в порядке, установленном УПК РФ. 

 
4. УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 
В зависимости от характера и тяжести совершенного преступле-

ния уголовное преследование, включая обвинение в суде, осуществля-

ется в публичном, частно-публичном и частном порядке. 

Уголовные дела частного обвинения (дела о преступлениях, 

предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 128.1. УК РФ) воз-

буждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, его законного 

представителя, за исключением случаев, предусмотренных нормами 

УПК РФ, и подлежат прекращению в связи с примирением потерпевше-

го с обвиняемым. Примирение допускается до удаления суда в совеща-

тельную комнату для постановления приговора. 

Уголовные дела частно-публичного обвинения (дела о преступ-

лениях, предусмотренных ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ч. 1ст. 137, ч. 1 ст. 

138, ч. 1ст. 139, ст. 145, ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. 147, ст.ст. 159-159.6., ст. 160, 

ст. 165 УК РФ), считаются таковыми, если они совершены индивиду-
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альным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринима-

тельской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему иму-

ществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, 

либо если эти преступления совершены членом органа управления ком-

мерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по 

управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерче-

ской организацией предпринимательской или иной экономической дея-

тельности, за исключением случаев, если преступлением причинен вред 

интересам государственного или муниципального унитарного предпри-

ятия, государственной корпорации, государственной компании, ком-

мерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) государства или муниципального образования либо если 

предметом преступления явилось государственное или муниципальное 

имущество. 

Дела частно-публичного обвинения возбуждаются не иначе как 

по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но пре-

кращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не под-

лежат, за исключением случаев: когда это преступление небольшой или 

средней тяжести, лицо впервые совершило преступление, примирилось 

с потерпевшим и загладило вред, причиненный потерпевшему совер-

шенным преступлением. 

Все остальные уголовные дела – дела публичного обвинения.  

Обязанность осуществления уголовного преследования от имени 

государства по уголовным делам публичного и частно-публичного об-

винения осуществляют: прокурор; следователь; дознаватель.  

В каждом случае обнаружения признаков преступления проку-

рор, следователь, орган дознания и дознаватель принимают предусмот-

ренные УПК РФ меры по установлению события преступления, изобли-

чению лица или лиц, виновных в совершении преступления. Руководи-

тель следственного органа, следователь, а также с согласия прокурора 

дознаватель в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ, то есть 

при отсутствии заявления потерпевшего или его законного представи-

теля, если преступление совершено в отношении лица, которое в силу 

зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не 

может защищать свои права и законные интересы, а также в случае со-

вершения преступления лицом, данные о котором не известны, уполно-

мочены осуществлять уголовное преследование по уголовным делам 

независимо от волеизъявления потерпевшего. 

Требования, поручения и запросы прокурора, руководителя след-

ственного органа, следователя, органа дознания и дознавателя, предъяв-

ленные в пределах их полномочий, установленных УПК РФ обязатель-

ны для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организация-

ми, должностными лицами и гражданами. 
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Прокурор вправе после возбуждения уголовного дела заключить 

с подозреваемым или обвиняемым досудебное соглашение сотрудниче-

стве. 

 

5. УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
Согласно ч. 58 ст. 5 УПК РФ участники уголовного судопроиз-

водства - лица, принимающие участие в уголовном процессе.  

Участники уголовного судопроизводства могут быть классифи-

цированы по различным основаниям. В уголовно-процессуальном за-

коне участники уголовного судопроизводства классифицируются в за-

висимости от цели участия в судопроизводстве, с учетом этого выде-

ляются следующие группы: 1) суд; 2) участники стороны обвинения 

(прокурор, руководитель следственного органа, следователь, орган до-

знания, дознаватель, начальник подразделения дознания, потерпевший, 

частный обвинитель, гражданский истец, их представитель); 3) участни-

ки стороны защиты (подозреваемый, обвиняемый, защитник, законный 

представитель несовершеннолетнего обвиняемого, гражданский ответ-

чик, представитель гражданского ответчика); 4) иные участники  уго-

ловного судопроизводства (свидетель, специалист, эксперт, понятой, 

переводчик).  

Суд - любой суд общей юрисдикции, рассматривающий уголов-

ное дело по существу и выносящий решения, предусмотренные УПК 

РФ. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения: 

Прокурор (Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему проку-

роры, их заместители и иные должностные лица органов прокуратуры, 

участвующие в уголовном судопроизводстве и наделенные соответ-

ствующими полномочиями ФЗ «О прокуратуре») - должностное лицо, 

уполномоченное в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, 

осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе 

уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной дея-

тельностью органов дознания и органов предварительного следствия.  

Руководитель следственного органа - должностное лицо, воз-

главляющее соответствующее следственное подразделение, а также его 

заместитель. 

Следователь - должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

предварительное следствие по уголовному делу, а также иные полномо-

чия, предусмотренные УПК РФ. 

Органы дознания - государственные органы и должностные лица, 

уполномоченные в соответствии с настоящим Кодексом осуществлять 

дознание и другие процессуальные полномочия. 

Дознаватель – должностное лицо органа дознания, правомочное 

либо уполномоченное начальником органа дознания осуществлять 

consultantplus://offline/ref=FF4E256374FAB4DF007DE170A67B20F707DF37906A24F3978994B6CB53045E2B99B87D04264E9A39M9CBM
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предварительное расследование в форме дознания, а также иные полно-

мочия, предусмотренные УПК РФ. 

Начальник подразделения дознания - должностное лицо, возглав-

ляющее соответствующий орган дознания, а также его заместитель. 

Потерпевший – физическое лицо, которому преступлением при-

чинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридиче-

ское лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и 

деловой репутации.  

Частный обвинитель – лицо, подавшее заявление в суд по уго-

ловному делу частного обвинения в порядке, установленном ст. 318 

УПК РФ, и поддерживающее обвинение в суде. 

Гражданский истец - физическое или юридическое лицо, предъ-

явившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии 

оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно 

преступлением.  

Представителями потерпевшего, гражданского истца и част-

ного обвинителя - адвокаты, а представителями гражданского истца, 

являющегося юридическим лицом, также иные лица, правомочные в 

соответствии с ГК РФ представлять его интересы.  

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты: 

Подозреваемый – лицо, в отношении которого, возбуждено уго-

ловное дело по основаниям и в порядке, которые установлены гл. 20 

УПК РФ или которое задержано в соответствии со ст.ст. 91, 92 УПК РФ 

или к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения 

в соответствии со ст. 100 УПК РФ или которое уведомлено о подозре-

нии в совершении преступления в порядке, установленном ст. 223. 1 

УПК РФ. 

Обвиняемый - лицо, в отношении которого: 1) вынесено поста-

новление о привлечении его в качестве обвиняемого; 2) вынесен обви-

нительный акт; 3) составлено обвинительное постановление. 

Защитник - лицо, осуществляющее в установленном УПК РФ 

порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и ока-

зывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному 

делу. 

Гражданский ответчик - физическое или юридическое лицо, ко-

торое в соответствии с ГК РФ несет ответственность за вред, причинен-

ный преступлением. 

Представитель гражданского ответчика - могут быть адвокаты, 

а представителями гражданского ответчика, являющегося юридическим 

лицом, также иные лица, правомочные в соответствии с ГК РФ пред-

ставлять его интересы. 

Иные участники уголовного судопроизводства: 
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Свидетель - лицо, которому могут быть известны какие-либо об-

стоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уго-

ловного дела, и которое вызвано для дачи показаний. 

Эксперт - лицо, обладающее специальными знаниями и назна-

ченное в порядке, установленном УПК РФ, для производства судебной 

экспертизы и дачи заключения. 

Специалист - лицо, обладающее специальными знаниями, при-

влекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установ-

ленном УПК РФ, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии 

предметов и документов, применении технических средств в исследова-

нии материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а 

также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его про-

фессиональную компетенцию. 

Переводчик - лицо, привлекаемое к участию в уголовном судо-

производстве в случаях, предусмотренных УПК РФ, свободно владею-

щее языком, знание которого необходимо для перевода. 

Понятой - не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, 

привлекаемое дознавателем, следователем для удостоверения факта 

производства следственного действия, а также содержания, хода и ре-

зультатов следственного действия. 

 

ГЛАВА 23 ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 
1. ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПЫ И ИСТОЧНИКИ СЕМЕЙНОГО 

ПРАВА 
2. БРАК ПО СЕМЕЙНОМУ ПРАВУ РОССИИ И СВЯЗАН-

НЫЕ С НИМ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
3. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВ И ОБЯЗАН-

НОСТЕЙ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ 
4. ЛИЧНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И 

ДЕТЕЙ 
 
1. ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПЫ И ИСТОЧНИКИ СЕМЕЙНОГО 

ПРАВА 
Семья является одним из древнейших социальных институтов, 

получивших свое начало еще в недрах первобытнообщинного строя и 

прошедших несколько этапов развития. 

В современном обществе семья представляет собой основанную 

на браке или кровном родстве малую группу, члены которой связаны 

общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой ответ-

ственностью. 

Государством признается важность семьи в жизни общества, по-

этому семейная политика признана одним из приоритетных направле-
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ний его социальной деятельности и направлена на формирование це-

лостной системы принципов, задач и приоритетных мер, направленных 

на поддержку, укрепление и защиту семьи как фундаментальной основы 

российского общества, сохранение традиционных семейных ценностей, 

повышение роли семьи в жизни общества, повышение авторитета роди-

тельства в семье и обществе, профилактику и преодоление семейного 

неблагополучия, улучшение условий и повышение качества жизни се-

мей.1 

Важное место в реализации этих целей занимает отрасль россий-

ского права семейное право - совокупность правовых норм, регулирую-

щих личные неимущественные и имущественные отношения между 

членами семьи: супругами, родителями и детьми (усыновителями и 

усыновленными), между другими родственниками и иными лицами по 

поводу осуществления и защиты семейных прав, вступления в брак, 

прекращения брака и признания его недействительным, выявления де-

тей, оставшихся без попечения родителей, их устройства в семью, а 

также их временного устройства, в том числе в организацию для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основными принципами семейного права являются:  

- добровольность брачных отношений;  

- единобрачие (моногамия), т.е. граждане могут состоять одно-

временно только в одном браке;  

- равенство прав супругов; 

- забота государства о защите материнства, отцовства, детства и 

об укреплении семьи; 

- приоритет семейного воспитания детей и обеспечение развития 

своих детей, забота об их здоровье физическом, психическом, духовном 

и нравственном развитии;  

- недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в дела 

семьи;  

- приоритетное обеспечение защиты прав и интересов несовер-

шеннолетних и нетрудоспособны членов семьи и др.  

Все перечисленные принципы содержатся в правовых нормах ис-

точников семейного права. 

Важнейшим законодательным актом в сфере любых обществен-

ных отношений, в том числе семейных, является Конституция РФ2, мно-

                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ от 25 августа 2014 N 1618-р «Об утвержде-

нии Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации 

на период до 2025 года». 
2 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30 декабря 2008 N 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 N 7-ФКЗ, от 
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гие положения которой (например, ст. 19, ч. 1 ст. 23, ст. 35, 37, 38 и др.) 

находят свою конкретизацию в Семейном кодексе РФ1 (далее - СК РФ).  

Так, в соответствии со ст. 72 Конституции РФ защита семьи 

находится в совместном ведении России и субъектов Федерации.  

Основным источником семейного права является Семейный ко-

декс Российской Федерации, принятый Государственной Думой РФ 8 

декабря 1995г. и вступивший в действие 1 марта 1996 г. Структурно он 

состоит из разделов, включающих в себя 170 статей. 

Кроме того, согласно ст. 3 СК РФ, семейное законодательство со-

стоит из самого Кодекса, принимаемых в соответствии с ним других 

федеральных законов, законов субъектов Федерации, указов Президента 

РФ, постановлений Правительства РФ. 

Несмотря на то, что семейное право большинством юристов при-

знается самостоятельной отраслью права, вместе с тем, оно достаточно 

тесно взаимосвязано с другими отраслями права. 

В частности, к семейным отношениям применяется гражданское  

законодательство в случаях, когда эти отношения не регулируются се-

мейным законодательством. Так, ст. 4 СК РФ установлено, что к иму-

щественным и личным неимущественным отношениям, не урегулиро-

ванным семейным законодательством, применяются нормы граждан-

ского законодательства. 

Соответственно, Гражданский кодекс РФ содержит в себе ряд 

норм, теснейшим образом связанных с семейным законодательством, 

так, например, ст. 150 ГК предусматривает неприкосновенность семей-

ной тайны, ст. 251-259 - правовой режим общей совместной собствен-

ности. 

Кроме этого, СК РФ (ст. 5) устанавливает правила применения 

норм гражданского права к семейным отношениям по аналогии (закона 

и права). Аналогия закона предполагает решение дела или отдельного 

юридического вопроса на основании закона, регулирующего сходные 

отношения. Аналогия права предполагает решение дела или отдельного 

юридического вопроса на основе общих начал и смысла законодатель-

ства. 

Аналогия закона или аналогия права возможны только по реше-

нию суда, которое должно соответствовать действующему законода-

тельству и общим началам и принципам семейного или гражданского 

права. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ включает в себя нормы, 

направленные на судебную защиту прав, свобод и охраняемых законом 

                                                                                                         
05 февраля 2014 N 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 N 11-ФКЗ). 
1 «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29 декабря 1995 N 223-ФЗ (ред. 

от 30 декабря 2015). 
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интересов граждан в области семейных правоотношений, порядок и 

условия производства усыновления (Удочерения), исполнения судебных 

решений, вытекающих из семейного законодательства.  

Уголовный кодекс РФ имеет ряд норм, предусматривающих от-

ветственность за нарушение правил, установление Семейным кодексом 

РФ. 

 

2. БРАК ПО СЕМЕЙНОМУ ПРАВУ РОССИИ И СВЯ-
ЗАННЫЕ С НИМ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

Брак в семейном праве - это добровольный, равноправный союз 

мужчины и женщины, заключенный с соблюдением определенных пра-

вил с целью создания семьи. 

Семья в социологическом смысле - это союз лиц, основанный на 

браке, родстве, принятии детей на воспитание, характеризующийся 

общностью жизни, интересов, взаимной заботой. 

В юридическом смысле семья - это группа людей, взаимные пра-

ва и обязанности которых возникают в связи с кровным родством, 

вступлением в брак, усыновлением (удочерением). 

В соответствии с законодательством РФ1 брак заключается в ор-

ганах записи актов гражданского состояния (ЗАГС), которыми также 

могут быть консульские учреждения за границей. Лица, желающие 

вступить в брак, подают в отдел ЗАГС в письменной форме совместное 

заявление о заключении брака между ними. 

Предусмотренными законом условиями заключения брака явля-

ются: 

- взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступа-

ющих в брак; 

- достижение мужчиной и женщиной, вступающих в брак уста-

новленного законом брачного возраста (согласно ст. 13 СК РФ брачный 

возраст - восемнадцать лет, а при наличии уважительных причин, с со-

гласия органа опеки и попечительства - шестнадцати лет). 

Не допускается заключение брака между: лицами, из которых хо-

тя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке; близ-

кими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисхо-

дящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами); усыновителями и усыновленными; лицами, из 

которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вслед-

ствие психического расстройства. 

                                                 
1 Федеральный закон от 15 ноября 1997 N 143-ФЗ (ред. от 28 ноября 2015) «Об 

актах гражданского состояния». 
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Регистрация брака производится по истечении месяца со дня по-

дачи заявления, в присутствии лиц, вступающих в брак. Вместе с тем, 

по просьбе лиц, желающих вступить в брак и при наличии уважитель-

ных причин (например, в связи с выездом на продолжительный срок по 

делам службы одного из супругов), этот срок решением руководства 

отдела ЗАГСа может быть изменен в сторону уменьшения или увеличе-

ния, но не более чем на 1 месяц (п. 1 ст. 11 СК). 

При наличии особых причин (например, беременности, рождения 

ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон и др.) брак 

может быть заключен в день подачи заявления (ст. 11 СК РФ) 

В составе правоотношении, возникающих из брака, а также кров-

ного родства между родителями и детьми, выделяются личные неиму-

щественные и имущественные правоотношения. 

К личным неимущественным относят права и обязанности роди-

телей и детей, возникающие при определении фамилии, имени и отче-

ства ребенка, при осуществлении действий по воспитанию ребенка, за-

щите его прав и интересов, определении места жительства ребенка (гл. 

11 и 12 СК РФ). 

В состав имущественных правоотношений родителей и детей 

входят: отношения между родителями и детьми по поводу семейного 

имущества, а также алиментные отношения. 

Имущественные права супругов можно разделить на две группы: 

законный режим имущества и договорный режим имущества супругов. 

Законный режим имущества супругов (гл. 7 СК РФ) представляет 

собой бездолевое владение, пользование и распоряжение имуществом 

только непосредственно ими, без какого-либо вмешательства третьих 

лиц, так называемый режим общей совместной собственности. В общей 

совместной собственности супругов находится имущество, нажитое ими 

после регистрации брака, т.е. во время нахождения в браке. 

Договорный режим имущества супругов (гл. 8 СК РФ). Супруги 

могут заключать договоры, как по поводу индивидуального имущества, 

принадлежащего одному из них, так и в отношении общего совместного 

имущества. Сейчас все большее распространение получает институт 

брачного договора (ст. 40 СК РФ). Предметом брачного договора может 

быть как имущество, находящееся в собственности каждого лица, всту-

пающего в брак, так и находящееся в общей совместной собственности 

супругов. Более того, предметом данного договора может быть также и 

имущество, которое будет приобретено супругами в будущем. 

По общему правилу имущество, нажитое супругами во время 

брака, является их общей совместной собственностью, если договором 

между ними не установлен иной режим этого имущества (ст. 256 ГК 

РФ). Так, супруги могут, заключив брачный договор, установить право-
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вой режим общей долевой или раздельной собственности на все имуще-

ство, нажитое в браке (гл. 8 СК РФ). 

Во всех указанных случаях правоотношения возникают при 

наличии удостоверенного в установленном законом порядке происхож-

дения детей от данных родителей. При этом происхождение ребенка от 

родителей, состоящих между собой в браке, удостоверяется записью о 

браке родителей. Происхождение ребенка от родителей, не состоящих в 

браке, устанавливается путем подачи совместного заявления отцом и 

матерью ребенка в орган записи актов гражданского состояния. При 

отказе от подачи такого заявления возможно признание отцовства в су-

дебном порядке (гл. 10 СК РФ). 

Расторжение брака возможно как в органах загса, так и в суде. 

Развестись в органах загса можно, если оба супруга согласны на 

расторжение брака и у них нет общих несовершеннолетних детей (п. 1 

ст. 19 СК РФ). 

Расторжение брака в органах записи актов гражданского со-

стояния возможно в случае: 

- взаимного согласия на расторжение брака супругов, не имею-

щих общих несовершеннолетних детей; 

-  по заявлению одного из супругов независимо от наличия у су-

пругов общих несовершеннолетних детей, если другой супруг: признан 

судом безвестно отсутствующим; признан судом недееспособным; 

осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свы-

ше трех лет; 

Расторжение брака и выдача свидетельства о расторжении брака 

производятся органом записи актов гражданского состояния по истече-

нии месяца со дня подачи заявления о расторжении брака. 

Государственная регистрация расторжения брака производится 

органом записи актов гражданского состояния в порядке, установлен-

ном для государственной регистрации актов гражданского состояния. 

Расторжение брака производится в судебном порядке: 

- при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей; 

- при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение 

брака; 

- если один из супругов, несмотря на отсутствие у него возраже-

ний, уклоняется от расторжения брака в органе записи актов граждан-

ского состояния, в том числе отказывается подать заявление. 

Расторжение брака в судебном порядке производится, если судом 

установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение 

семьи невозможны. 

При рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии со-

гласия одного из супругов на расторжение брака суд вправе принять 

consultantplus://offline/ref=50BD8027C72241DCD031D19FD7709BD11CD516A647F6063F220746BED0372B3576F1B81CFE370A41l4J0S
consultantplus://offline/ref=50BD8027C72241DCD031D19FD7709BD11CD516A647F6063F220746BED0372B3576F1B81CFE370A41l4J0S
consultantplus://offline/ref=18B98E0055418362E002237DA6D67E829EEBF8055C710692CB831B733958DFB0132FCC5994C4F1VAO3J
consultantplus://offline/ref=18B98E0055418362E002237DA6D67E829AEBF30A5C7A5B98C3DA17713E5780A71466C05894C0F5A7VAOEJ
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меры к примирению супругов и вправе отложить разбирательство дела, 

назначив супругам срок для примирения в пределах трех месяцев. 

Расторжение брака производится, если меры по примирению су-

пругов оказались безрезультатными и супруги (один из них) настаивают 

на расторжении брака. 

Расторжение брака производится судом не ранее истечения меся-

ца со дня подачи супругами заявления о расторжении брака. 

Моментом прекращения брака при его расторжении в органах за-

писи актов гражданского состояния является день государственной ре-

гистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского 

состояния. 

Моментом прекращения брака при его расторжении в суде явля-

ется день вступления решения суда в законную силу. 

Государственная пошлина за расторжение брака составляет 600 

руб. Расторжение брака производится судом не ранее истечения месяца 

со дня подачи супругами заявления о расторжении брака (п. 2 ст. 23 СК 

РФ). Этот срок устанавливает предел, по истечении которого должно 

быть вынесено решение. 

 

3. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВ И ОБЯЗАН-
НОСТЕЙ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ 

Основанием для возникновения прав и обязанностей между ро-

дителями и детьми является факт рождения ребенка у родителей, как 

состоящих между собой в зарегистрированном браке, так и не состоя-

щих в зарегистрированном браке. 

Права и обязанности родителей и детей основываются на проис-

хождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке. 

Материнство устанавливается на основании документов, под-

тверждающих рождение ребенка матерью в медицинской организации, 

а в случае рождения ребенка вне медицинской организации на основа-

нии медицинских документов, свидетельских показаний или на основа-

нии иных доказательств. 

Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, уста-

навливается путем подачи в орган записи актов гражданского состояния 

совместного заявления отцом и матерью ребенка; в случае смерти мате-

ри, признания ее недееспособной, невозможности установления места 

нахождения матери или в случае лишения ее родительских прав - по 

заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, при 

отсутствии такого согласия - по решению суда. 

Отец и мать, состоящие в браке между собой, записываются ро-

дителями ребенка в книге записей рождений по заявлению любого из 

них. 

consultantplus://offline/ref=28C6A20F8C1995DBA7185194B8180B9A51D61F4AFE83FD8A9868C6BEF9E99323E8B5F12DE162D914pCN6S
consultantplus://offline/ref=73023E31F5ED1502A90C177CB0F818756866ABC5201ADC6596039A88FA10B72A7E644B0BEC51D7F6v7r7Q
consultantplus://offline/ref=73023E31F5ED1502A90C177CB0F81875686BA1C32012DC6596039A88FA10B72A7E644B0BEC51D7FAv7r5Q
consultantplus://offline/ref=73023E31F5ED1502A90C177CB0F818756C66A0CA2011816F9E5A968AFD1FE83D792D470AEC57DFvFr8Q
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Если родители не состоят в браке между собой, запись о матери 

ребенка производится по заявлению матери, а запись об отце ребенка - 

по совместному заявлению отца и матери ребенка, или по заявлению 

отца ребенка, или отец записывается согласно решению суда. 

В случае рождения ребенка у матери, не состоящей в браке, при 

отсутствии совместного заявления родителей или при отсутствии реше-

ния суда об установлении отцовства фамилия отца ребенка в книге за-

писей рождений записывается по фамилии матери, имя и отчество отца 

ребенка - по ее указанию. 

Лица, состоящие в браке и давшие свое согласие в письменной 

форме на применение метода искусственного оплодотворения или на 

имплантацию эмбриона, в случае рождения у них ребенка в результате 

применения этих методов записываются его родителями в книге запи-

сей рождений. 

Лица, состоящие в браке между собой и давшие свое согласие в 

письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях 

его вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с 

согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери). 

При установлении отцовства, дети имеют такие же права и обя-

занности по отношению к родителям и их родственникам, какие имеют 

дети, родившиеся от лиц, состоящих в браке между собой. 

 

4. ЛИЧНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И 
ДЕТЕЙ 

В составе правоотношений, возникающих между родителями и 

детьми, выделяются личные неимущественные и имущественные пра-

воотношения. 

К личным неимущественным относят права и обязанности роди-

телей и детей, возникающие при определении фамилии, имени и отче-

ства ребенка, при осуществлении действий по воспитанию ребенка, за-

щите его прав и интересов, определении места жительства ребенка (гл. 

11 и 12 СК РФ). 

В состав имущественных правоотношений родителей и детей 

входят: отношения между родителями и детьми по поводу семейного 

имущества, а также алиментные отношения. 

Во всех указанных случаях, правоотношения возникают при 

наличии удостоверенного в установленном законом порядке происхож-

дения детей от данных родителей. При этом происхождение ребенка от 

родителей, состоящих между собой  в браке, удостоверяется записью о 

браке родителей. Происхождение ребенка от родителей, не состоящих в 

браке, устанавливается путем подачи совместного заявления отцом и 

матерью ребенка в орган записи актов гражданского состояния. При 
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отказе подачи такого заявления возможно признание отцовства в судеб-

ном порядке. 

По общему правилу, имущество, нажитое супругами во время 

брака, является их общей совместной собственностью, если договором 

между ними не установлен иной режим этого имущества. Так, супруги 

могут, заключив брачный договор, установить правовой режим общей 

долевой или раздельной собственности на все имущество, нажитое в 

браке. При приватизации жилья дети, постоянно проживающие с роди-

телями, также становятся субъектами права общей долевой либо сов-

местной собственности на квартиру. Кроме того, дети могут иметь в 

своей собственности имущество, полученное ими по наследству или в 

дар, в виде заработка, стипендии. 

В разделе V Семейного кодекса регламентируются алиментные 

обязанности родителей и детей. Родители обязаны содержать своих 

несовершеннолетних детей и совершеннолетних, если они нетрудоспо-

собны и нуждаются в материальной помощи. Закон определяет порядок 

установления размере содержания и принудительного взыскания с от-

ветчика, содержание не предоставляется добровольно. В свою очередь, 

совершеннолетние дети обязаны содержать нетрудоспособных, нужда-

ющихся в помощи родителей. Размер участия каждого из детей в со-

держании нуждающихся в помощи нетрудоспособных родителей опре-

деляется судом исходя из материального и семейного положения роди-

телей и детей в твердой денежной сумме, выплачиваемой помесячно. 

 

ГЛАВА 24 ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 
1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД, СИСТЕМА ТРУДОВО-

ГО ПРАВА 
2. ИСТОЧНИКИ ТРУДОВОГО ПРАВА 
3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР: ПОНЯТИЕ, СТОРОНЫ, СО-

ДЕРЖАНИЕ 
4. ОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕ-

НИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 
1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И МЕТОД, СИСТЕМА ТРУДО-

ВОГО ПРАВА 
Российская Конституция 1993 г.1, развивая положения ст. 23 Все-

общей декларации прав человека (1948 г.)2, провозглашает свободу тру-

                                                 
1 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30 декабря 2008 N 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 N 7-ФКЗ, от 

05 февраля 2014 N 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 N 11-ФКЗ). 
2 «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей 
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да, то есть право каждого «свободно распоряжаться своими способно-

стями к труду, выбирать род деятельности и профессию» (ч. 1 ст. 37), 

запрещает принудительный труд (ч. 2 ст. 37) и регламентирует право 

каждого на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискрими-

нации и не ниже установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы (ч. 3 ст. 

37). 

Трудовое право как отрасль права – совокупность правовых 

норм, регулирующих отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за пла-

ту трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работни-

ка правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении рабо-

тодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором. 

В ст. 1 Трудового кодекса РФ1 предусмотрены отношения, вхо-

дящие в предмет правового регулирования трудового права: 

- отношения по организации труда и управлению трудом; 

- отношения по трудоустройству у данного работодателя; 

- отношения по подготовке и дополнительному профессиональ-

ному образованию работников непосредственно у данного работодате-

ля; 

- отношения по социальному партнерству, ведению коллектив-

ных переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений; 

- отношения по участию работников и профессиональных союзов 

в установлении условий труда и применении трудового законодатель-

ства в предусмотренных законом случаях; 

- отношения по материальной ответственности работодателей и 

работников в сфере труда; 

- отношения по государственному контролю (надзору), профсо-

юзному контролю за соблюдением трудового законодательства (вклю-

чая законодательство об охране труда) и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права; 

- отношения по разрешению трудовых споров; 

                                                                                                         
ООН 10 декабря 1948). 
1 «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30 декабря 2001 N 197-ФЗ (ред. 

от 30 декабря 2015).  
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- отношения по обязательному социальному страхованию в слу-

чаях, предусмотренных федеральными законами. 

В отличие от предмета трудового права, определяющего регули-

руемые им общественные отношения, его метод показывает, каким спо-

собом осуществляется это регулирование.  

Под методом трудового права понимается то, как, с помощью 

каких приемов и посредством каких способов осуществляется регули-

рование трудовых и непосредственно связанных с ними правоотноше-

ний.  

В теории права принято выделять два наиболее общих метода 

правового регулирования: императивный и диспозитивный. Трудовое 

право также использует императивный метод правового регулирования, 

например, при применении к работнику мер дисциплинарного взыска-

ния и т.п. 

В трудовом праве диспозитивный метод используется во всех от-

ношениях в той или иной мере, однако наиболее характерен для регули-

рования социально-партнерских отношений, отношений по разрешению 

трудовых споров и т.п. 

Кроме того, в трудовом праве имеет место специфика метода 

правового регулирования, обусловленная предметом предмета правового 

регулирования: 

1. метод трудового права характеризуется сочетанием 

централизованного, локального и договорного способов регулирования 

соответствующих общественных отношений; 

2. метод трудового права также характеризуется сочета-

нием равенства и подчинения сторон при регулировании трудовых и 

связанных с ними отношений; 

3. специфика метода трудового права выражается в осо-

бых способах защиты трудовых прав; 

4. метод трудового права характеризуется единством и 

дифференциацией правового регулирования трудовых и связанных с 

ними отношений. 

Система трудового права – это совокупность правовых норм, 

регулирующих трудовые и связанные с ними однородные обществен-

ные отношения, которые структурно сгруппированы в институты.  

Трудовое право состоит из общей и особенной части. Общую 

часть трудового права составляют нормы, регламентирующие: предмет 

трудового права; принципы трудового права; общие трудовые права и 

обязанности работников и работодателей; источники трудового права; 

социальное партнерство. Особенную часть трудового права составляют 

нормы, регулирующие: трудоустройство и занятость; трудовой договор; 

защиту персональных данных работников; рабочее время и время отды-

ха; оплату труда; дисциплину труда; материальную ответственность; 
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охрану труда; защиту трудовых прав; трудовые споры. 

 

2. ИСТОЧНИКИ ТРУДОВОГО ПРАВА 
Объективное выражение норм трудового права происходит по-

средством закрепления их в нормативных актах, совокупность которых, 

принято называть источниками трудового права 

В самом общем виде систему источников трудового права мож-

но представить следующим образом. Высшей юридической силой обла-

дает, конечно же, Конституция РФ. Наряду с уже рассмотренной нами 

ст. 37 Конституции РФ, закрепившей основные трудовые права и сво-

боды, надо отметить ч. 4 ст. 15 Основного закона. Согласно этой кон-

ституционной норме составной частью правовой системы Российской 

Федерации являются общепризнанные принципы и нормы международ-

ного права, в том числе международные договоры России. К числу 

международно-правовых источников относятся например, Конвенция 

Международной организации труда № 1551 «О безопасности и гигиене 

труда и производственной среде», Конвенция Международной органи-

зации труда № 156 «О равном обращении и равных возможностях для 

трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностя-

ми»2, Конвенция Международной организации труда № 187 «Об осно-

вах, содействующих безопасности и гигиене труда»3 и др. 

Национальную систему источников трудового права достаточно 

четко характеризует ст. 5 ТК РФ, которая определяет, что регулирова-

ние трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений в соответствии с Конституцией РФ, федеральными консти-

туционными законами осуществляется: трудовым законодательством 

(включая законодательство об охране труда), состоящим из ТК РФ, 

иных федеральных законов и законов субъектов РФ, содержащих нормы 

трудового права; иными нормативными правовыми актами, содержа-

щими нормы трудового права: указами Президента РФ; постановления-

ми Правительства РФ и нормативными правовыми актами федеральных 

органов исполнительной власти; нормативными правовыми актами ор-

ганов исполнительной власти субъектов РФ; нормативными правовыми 

                                                 
1 Конвенция N 155 Международной организации труда "О безопасности и гиги-

ене труда и производственной среде" (принята в г. Женеве 22.06.1981 на 67-ой 

сессии Генеральной конференции МОТ). 
2 Конвенция N 156 Международной организации труда "О равном обращении и 

равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семей-

ными обязанностями" (принята в г. Женеве 23.06.1981 на 67-ой сессии Гене-

ральной конференции МОТ). 
3 Конвенция N 187 Международной организации труда "Об основах, содейству-

ющих безопасности и гигиене труда" [рус., англ.] (Заключена в г. Женеве 

15.06.2006). 

consultantplus://offline/ref=1055698AB28D17E002D77D9EBA94FA9FB1F0EA91F42272160016C969V9G
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актами органов местного самоуправления. Трудовые отношения и иные 

непосредственно связанные с ними отношения регулируются также 

коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативны-

ми актами, содержащими нормы трудового права. Нормы трудового 

права, содержащиеся в иных федеральных законах, Указах Президента 

РФ, Постановлениях Правительства РФ, актах федеральных органов 

исполнительной власти, законах субъектов РФ, актах органов местного 

самоуправления должны соответствовать нормам ТК РФ.  

Таким образом, вышеуказанная норма формирует систему источ-

ников трудового права, которая имеет вертикальную и горизонтальную 

структуру. Вертикальная структура обусловлена иерархической сопод-

чиненностью источников трудового права в зависимости от своей юри-

дической силы: 

1) Конституция РФ; 

2) акты международного трудового права; 

3) федеральные конституционные законы; 

4) федеральные законы; 

5) указы Президента РФ; 

6) постановления Правительства РФ; 

7) нормативно-правовые акты федеральных органов исполни-

тельной власти; 

8) законы и иные нормативно-правовые акты субъектов РФ; 

9) нормативно-правовые акты органов местного самоуправления; 

10) коллективные договоры и соглашения; 

11) локальные нормативные акты. 

Горизонтальная структура системы источников трудового права 

определяется принципом единства и дифференциации правового регу-

лирования трудовых и связанных с ними отношений. В этом смысле в 

системе трудового права выделяют общие и специальные нормы.  

Общие нормы трудового права распространяют свое действие на 

всех работников. 

Специальные нормы трудового права закрепляют особенности 

регулирования труда некоторых категорий работников в зависимости от 

различных факторов. Например, актом специального законодательства 

является Кодекс торгового мореплавания РФ1, который закрепляет, в 

том числе, особенности правового регулирования труда членов экипажа 

морских судов. 

 

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР: ПОНЯТИЕ, СТОРОНЫ, СО-
ДЕРЖАНИЕ 

                                                 
1 «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации» от 30 апреля 1999 N 

81-ФЗ (ред. от 13 июля 2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 24 июля 2015). 

consultantplus://offline/ref=D3C15C10A319FC177E4B34B92A8BD5024EB1E7A34E1369FBB78B2445n6G
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Один из важнейших институтов трудового права – институт 

трудового договора, поскольку в нем содержатся основные положения, 

регламентирующие возникновения, изменения и прекращения трудовых 

правоотношений. 

Согласно ст. 56 ТК РФ трудовой договор - соглашение между ра-

ботодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обя-

зуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым зако-

нодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащи-

ми нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и данным соглашением, своевре-

менно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а 

работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением 

трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работо-

дателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, дей-

ствующие у данного работодателя. 

Трудовые договоры могут заключаться: на неопределенный срок 

(бессрочный трудовой договор); на определенный срок не более пяти 

лет (срочный трудовой договор), если другой срок не установлен ТК РФ 

и иными федеральными законами. 

 Совокупность условий трудового договора, называют его со-

держанием. 

При этом, выделяют существенные (обязательные) и дополни-

тельные (факультативные) условия трудового договора. 

 Согласно с. 57 ТК РФ в трудовом договоре указываются: фами-

лия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, 

имя, отчество работодателя - физического лица), заключивших трудо-

вой договор; сведения о документах, удостоверяющих личность работ-

ника и работодателя - физического лица; идентификационный номер 

налогоплательщика (для работодателей, за исключением работодателей 

- физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателя-

ми); сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой 

договор, и основание, в силу которого он наделен соответствующими 

полномочиями; место и дата заключения трудового договора. 

Обязательными (существенными) для включения в трудовой до-

говор являются следующие условия: место работы, а в случае, когда 

работник принимается для работы в филиале, представительстве или 

ином обособленном структурном подразделении организации, располо-

женном в другой местности, - место работы с указанием обособленного 

структурного подразделения и его местонахождения; трудовая функция 

(работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профес-

сии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид пору-

чаемой работнику работы). Если в соответствии с настоящим Кодексом, 

consultantplus://offline/ref=F0BA628A93AFA715783D92065613D4EFDCDB980FA241901BDB8574E5E9w8M1H
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иными федеральными законами с выполнением работ по определенным 

должностям, профессиям, специальностям связано предоставление ком-

пенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих 

должностей, профессий или специальностей и квалификационные тре-

бования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в поряд-

ке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, или соот-

ветствующим положениям профессиональных стандартов; дата начала 

работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - так-

же срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие осно-

ванием для заключения срочного трудового договора в соответствии с 

настоящим Кодексом или иным федеральным законом; условия оплаты 

труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного 

оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); ре-

жим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника 

он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 

гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными усло-

виями труда, если работник принимается на работу в соответствующих 

условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (по-

движной, разъездной, в пути, другой характер работы); условия труда 

на рабочем месте; условие об обязательном социальном страховании 

работника в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами; 

другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

Если при заключении трудового договора в него не были вклю-

чены какие-либо сведения и (или) условия из числа вышеперечислен-

ных, то это не является основанием для признания трудового договора 

незаключенным или его расторжения. Трудовой договор должен быть 

дополнен недостающими сведениями и (или) условиями. При этом 

недостающие сведения вносятся непосредственно в текст трудового 

договора, а недостающие условия определяются приложением к трудо-

вому договору либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в 

письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового 

договора. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные 

условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с уста-

новленным трудовым законодательством и иными нормативными пра-

вовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, в част-

ности: об уточнении места работы (с указанием структурного подразде-

ления и его местонахождения) и (или) о рабочем месте; об испытании; о 

consultantplus://offline/ref=D431E8BA6FCCC4F22ACDF2D290BE1A98C2B32FC98636FCF972A58D27T0HEH
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неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служеб-

ной, коммерческой и иной); об обязанности работника отработать после 

обучения не менее установленного договором срока, если обучение 

проводилось за счет средств работодателя; о видах и об условиях до-

полнительного страхования работника; об улучшении социально-

бытовых условий работника и членов его семьи; об уточнении приме-

нительно к условиям работы данного работника прав и обязанностей 

работника и работодателя, установленных трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-

дового права; о дополнительном негосударственном пенсионном обес-

печении работника. 

По соглашению сторон в трудовой договор могут также вклю-

чаться права и обязанности работника и работодателя, установленные 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми акта-

ми, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными 

актами, а также права и обязанности работника и работодателя, выте-

кающие из условий коллективного договора, соглашений. Невключение 

в трудовой договор каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей 

работника и работодателя не может рассматриваться как отказ от реали-

зации этих прав или исполнения этих обязанностей. 

Согласно ст. 59 ТК РФ срочный трудовой договор заключается: 

на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за кото-

рым в соответствии с трудовым законодательством и иными норматив-

ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, кол-

лективным договором, соглашениями, локальными нормативными ак-

тами, трудовым договором сохраняется место работы; на время выпол-

нения временных (до двух месяцев) работ; для выполнения сезонных 

работ, когда в силу природных условий работа может производиться 

только в течение определенного периода (сезона); с лицами, направляе-

мыми на работу за границу; для проведения работ, выходящих за рамки 

обычной деятельности работодателя (реконструкция, монтажные, пус-

коналадочные и другие работы), а также работ, связанных с заведомо 

временным (до одного года) расширением производства или объема 

оказываемых услуг; с лицами, поступающими на работу в организации, 

созданные на заведомо определенный период или для выполнения заве-

домо определенной работы; с лицами, принимаемыми для выполнения 

заведомо определенной работы в случаях, когда ее завершение не может 

быть определено конкретной датой; для выполнения работ, непосред-

ственно связанных с практикой, профессиональным обучением или до-

полнительным профессиональным образованием в форме стажировки; в 

случаях избрания на определенный срок в состав выборного органа или 

на выборную должность на оплачиваемую работу, а также поступления 

на работу, связанную с непосредственным обеспечением деятельности 
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членов избираемых органов или должностных лиц в органах государ-

ственной власти и органах местного самоуправления, в политических 

партиях и других общественных объединениях; с лицами, направлен-

ными органами службы занятости населения на работы временного ха-

рактера и общественные работы; с гражданами, направленными для 

прохождения альтернативной гражданской службы; в других случаях, 

предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами.  

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заклю-

чаться: с лицами, поступающими на работу к работодателям - субъектам 

малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринима-

телей), численность работников которых не превышает 35 человек (в 

сфере розничной торговли и бытового обслуживания - 20 человек); с 

поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, 

которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заклю-

чением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, раз-

решена работа исключительно временного характера; с лицами, посту-

пающими на работу в организации, расположенные в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, если это связано с переездом 

к месту работы; для проведения неотложных работ по предотвращению 

катастроф, аварий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также 

для устранения последствий указанных и других чрезвычайных обстоя-

тельств; с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответству-

ющей должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-

жащими нормы трудового права; с творческими работниками средств 

массовой информации, организаций кинематографии, театров, теат-

ральных и концертных организаций, цирков и иными лицами, участву-

ющими в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, 

в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работ-

ников, утверждаемыми Правительством Российской Федерации с уче-

том мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; с руководителями, заместителями ру-

ководителей и главными бухгалтерами организаций, независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности; с лицами, полу-

чающими образование по очной форме обучения; с членами экипажей 

морских судов, судов внутреннего плавания и судов смешанного (река - 

море) плавания, зарегистрированных в Российском международном ре-

естре судов; с лицами, поступающими на работу по совместительству; в 

других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными 

законами. 
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4. ОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕ-
НИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

Согласно общему правилу заключение трудового договора до-

пускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет, за исклю-

чением отдельных, предусмотренных законом случаев: 

- получившие общее образование или получающие общее образо-

вание и достигшие возраста пятнадцати лет, могут заключать трудовой 

договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здо-

ровью; 

- с согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и 

попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, полу-

чающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, 

для выполнения в свободное от получения образования время легкого 

труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения 

образовательной программы; 

- в организациях кинематографии, театрах, театральных и кон-

цертных организациях, цирках допускается с согласия одного из роди-

телей (опекуна) и разрешения органа опеки и попечительства заключе-

ние трудового договора с лицами, не достигшими возраста четырнадца-

ти лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) 

произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию. Трудо-

вой договор от имени работника в этом случае подписывается его роди-

телем (опекуном). В разрешении органа опеки и попечительства указы-

ваются максимально допустимая продолжительность ежедневной рабо-

ты и другие условия, в которых может выполняться работа. 

При заключении трудового договора законом предусмотрены га-

рантии, защищающие лицо, от какого бы то ни было прямого или кос-

венного: 

- необоснованного отказа в заключении трудового договора;  

- ограничения прав или установления прямых или косвенных 

преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от по-

ла, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имуще-

ственного, семейного, социального и должностного положения, возрас-

та, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации 

по месту жительства или пребывания), отношения к религии, убежде-

ний, принадлежности или непринадлежности к общественным объеди-

нениям или каким-либо социальным группам, а также других обстоя-

тельств, не связанных с деловыми качествами работников; 

- отказа в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей; 

- отказа в заключении трудового договора работникам, пригла-

шенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 
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работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего 

места работы. 

Если лицу отказывают, то обязанностью работодателя является 

обосновать причину отказа в письменной форме в срок не позднее чем в 

течение семи рабочих дней со дня предъявления такого требования ли-

цом, которому отказано в заключении трудового договора.  

Согласно общему правилу, предусмотренному трудовым законо-

дательством, при заключении трудового договора, лицо, поступающее 

на работу предъявляет работодателю следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой до-

говор заключается впервые или работник поступает на работу на усло-

виях совместительства; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-

ния; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специ-

альных знаний или специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-

ловного преследования либо о прекращении уголовного преследования 

по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, 

которые устанавливаются федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельно-

стью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, 

иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имев-

шие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному пре-

следованию. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

оформляются работодателем. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 

книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине рабо-

тодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием 

причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую 

книжку. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, доку-

менты помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными закона-

ми, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 
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В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации может преду-

сматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов. 

По общему правилу, форма трудового договора состоит из двух 

письменных экземпляров, каждый из которых подписывается сторона-

ми. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, счита-

ется заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по 

поручению работодателя или его уполномоченного на это представите-

ля. При фактическом допущении работника к работе работодатель обя-

зан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее 

трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе, 

а если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли 

на основании гражданско-правового договора, но впоследствии были 

признаны трудовыми отношениями, - не позднее трех рабочих дней со 

дня признания этих отношений трудовыми отношениями, если иное не 

установлено судом. 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) рабо-

тодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. 

Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответство-

вать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объяв-

ляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического 

начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать 

ему надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) рабо-

тодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внут-

реннего трудового распорядка, иными локальными нормативными ак-

тами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работни-

ка, коллективным договором. 

Трудовым законодательством предусмотрен обязательный пред-

варительный медицинский осмотр при заключении трудового договора, 

которому подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, а 

также иные лица в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами. 

Кроме того, при заключении трудового договора в нем по согла-

шению сторон может быть предусмотрено условие об испытании ра-

ботника в целях проверки его соответствия поручаемой работе, который 

не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и 

их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководите-

лей филиалов, представительств или иных обособленных структурных 
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подразделений организаций - шести месяцев, если иное не установлено 

федеральным законом. 

В период испытания на работника распространяются положения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права, коллективного договора, соглаше-

ний, локальных нормативных актов. 

Испытание при приеме на работу запрещено для: лиц, избранных 

по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному 

в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нор-

мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет; лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; лиц, получивших 

среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным програм-

мам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 

течение одного года со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня; лиц, избранных на выборную должность на 

оплачиваемую работу; лиц, приглашенных на работу в порядке перево-

да от другого работодателя по согласованию между работодателями; 

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; иных лиц 

в случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными закона-

ми, коллективным договором. 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель 

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой дого-

вор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не 

позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием 

для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение 

работодателя работник имеет право обжаловать в суд. 

Изменение определенных сторонами условий трудового догово-

ра, в том числе перевод на другую работу, допускается только по со-

глашению сторон трудового договора, за исключением случаев, преду-

смотренных настоящим Кодексом. Соглашение об изменении опреде-

ленных сторонами условий трудового договора заключается в письмен-

ной форме. 

Законом предусмотрены следующие основания изменения опре-

деленных сторонами условий договора: 

- перевод на другую работу, перемещение - постоянное или вре-

менное изменение трудовой функции работника и (или) структурного 

подразделения, в котором работает работник (если структурное подраз-

деление было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у 

того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность 

вместе с работодателем; 



173 

- изменение определенных сторонами условий трудового догово-

ра по причинам, связанным с изменением организационных или техно-

логических условий труда – т.е. изменения в технике и технологии про-

изводства, структурная реорганизация производства, другие причины; 

- изменение определенных сторонами условий трудового догово-

ра по причинам, связанным со сменой собственника имущества органи-

зации, изменении подведомственности организации, ее реорганизации, 

изменении типа государственного или муниципального учреждения. 

Общими основания прекращения трудового договора, преду-

смотренные ст. 77 ТК РФ являются: 

1) соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ); 

2) истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ), за исклю-

чением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются 

и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 

80 ТК РФ); 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

(ст.ст. 71 и 81 ТК РФ); 

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

к другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества организации, с изменением подведомственно-

сти (подчиненности) организации либо ее реорганизацией, с изменени-

ем типа государственного или муниципального учреждения (ст. 75 ТК 

РФ); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (ч. 4 ст. 74 ТК 

РФ); 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого 

ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 

соответствующей работы (ч. 3, ч. 4 ст. 73 ТК РФ); 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность 

вместе с работодателем (ч. 1 ст. 72.1. ТК РФ); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ); 

11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это 

нарушение исключает возможность продолжения работы (ст. 84 ТК 

РФ). 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основани-

ям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

 

consultantplus://offline/ref=5270BB9B6898CF6AAB55559512623511550CE0D7859F8AA4D0D1615BC4C48587D564979406C03D6E66e4H
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ГЛАВА 25 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА И ЗЕ-
МЕЛЬНОГО ПРАВА 

1. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛА-
СТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ  

2. ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ИСТОЧНИКИ ЭКОЛО-
ГИЧЕСКОГО ПРАВА КАК КОМПЛЕКСНОЙ ОТРАСЛИ ПРАВА 

3. ПРИНЦИПЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВО-

НАРУШЕНИЯ 
5. ОСНОВЫ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА 
 
1. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБ-

ЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 

Глобальные экологические проблемы, связанные с изменением 

климата, потерей биологического разнообразия, опустыниванием и дру-

гими негативными для окружающей среды процессами, возрастанием 

экологического ущерба от стихийных бедствий и техногенных ката-

строф, загрязнением атмосферного воздуха, поверхностных и подзем-

ных вод, а также морской среды, затрагивают интересы Российской Фе-

дерации и ее граждан. 

Экологическая ситуация в Российской Федерации характеризует-

ся высоким уровнем антропогенного воздействия на природную среду и 

значительными экологическими последствиями прошлой экономиче-

ской деятельности. 

В 40 субъектах Российской Федерации более 54 процентов го-

родского населения находится под воздействием высокого и очень вы-

сокого загрязнения атмосферного воздуха. Объем сточных вод, сбрасы-

ваемых в поверхностные водные объекты без очистки или недостаточно 

очищенных, остается высоким. Практически во всех регионах сохраня-

ется тенденция к ухудшению состояния почв и земель. Интенсивно раз-

виваются процессы, ведущие к потере плодородия сельскохозяйствен-

ных угодий и к выводу их из хозяйственного оборота. Опустыниванием 

в той или иной мере охвачены 27 субъектов Российской Федерации на 

площади более 100 млн. гектаров. Количество отходов, которые не во-

влекаются во вторичный хозяйственный оборот, а направляются на раз-

мещение, возрастает. При этом условия хранения и захоронения отхо-

дов не соответствуют требованиям экологической безопасности.1 

                                                 
1 «Основы государственной политики в области экологического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года» (утв. Президентом РФ 30 апреля 
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При этом государство выбрало своей стратегией в области эколо-

гического развития - решение социально-экономических задач, обеспе-

чивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение 

благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и 

природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и 

будущих поколений, реализации права каждого человека на благопри-

ятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

 

2. ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ИСТОЧНИКИ ЭКОЛО-
ГИЧЕСКОГО ПРАВА КАК КОМПЛЕКСНОЙ ОТРАСЛИ ПРАВА 

Экологическое право как комплексная отрасль права – совокуп-

ность правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы в интересах сохранения и рацио-

нального использования окружающей природной среды для настоящих 

и будущих поколений людей. 

Комплексность экологического права объясняется тем, что дан-

ная отрасль, не будучи связанной единым методом и механизмом пра-

вового регулирования, объединяет совокупность правовых норм, в том 

числе, норм других отраслей права (уголовного, гражданского, админи-

стративного и др.) 

Кроме того, характеризуя экологическое право как комплексную 

отрасль права исходят, в том числе, и от комплексности объекта регу-

лирования – окружающей среды во всем многообразии ее компонентов, 

связей между ними.  

Предметом экологического права как отрасли права являются 

общественные отношения, возникающие между людьми по поводу 

окружающей среды, ее отдельных компонентов, а также природных, 

природно-антропогенных и антропогенных объектов. 

Нормы-дефиниции, содержащие вышеперечисленные и некото-

рые другие понятия содержатся в ФЗ «Об охране окружающей среды»1. 

Так, в указанном источнике экологического права, перечислены объек-

ты охраны в рамках экологических правоотношений: 

окружающая среда - совокупность компонентов природной сре-

ды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропо-

генных объектов; 

природная среда (далее также - природа) - совокупность компо-

нентов природной среды, природных и природно-антропогенных объек-

тов; 

                                                                                                         
2012). 
1 Федеральный закон от 10 января 2002 N 7-ФЗ (ред. от 29 декабря 2015) «Об 

охране окружающей среды». 
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компоненты природной среды - земля, недра, почвы, поверхност-

ные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный 

мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околозем-

ное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности благо-

приятные условия для существования жизни на Земле; 

природный объект - естественная экологическая система, при-

родный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои 

природные свойства; 

природно-антропогенный объект - природный объект, изменен-

ный в результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, 

созданный человеком, обладающий свойствами природного объекта и 

имеющий рекреационное и защитное значение; 

антропогенный объект - объект, созданный человеком для обес-

печения его социальных потребностей и не обладающий свойствами 

природных объектов; 

естественная экологическая система - объективно существующая 

часть природной среды, которая имеет пространственно-

территориальные границы и в которой живые (растения, животные и 

другие организмы) и неживые ее элементы взаимодействуют как единое 

функциональное целое и связаны между собой обменом веществом и 

энергией; 

природный комплекс - комплекс функционально и естественно 

связанных между собой природных объектов, объединенных географи-

ческими и иными соответствующими признаками; 

природный ландшафт - территория, которая не подверглась изме-

нению в результате хозяйственной и иной деятельности и характеризу-

ется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, расти-

тельности, сформированных в единых климатических условиях. 

В экологическом праве выделяют следующие экологические от-

ношения: 

- собственности на природные объекты и ресурсы; 

- по природопользованию; 

- по охране окружающей среды от разных форм деградации; 

- по защите экологических прав и законных интересов физиче-

ских и юридических лиц. 

В качестве особенного, присущего отрасли экологического права 

способа регулирования экологических отношений можно представить 

метод экологизации. Данный метод связывают с экологизацией отрас-

лей права, почти в каждой, из которых присутствуют предписания, 

направленные на охрану окружающей среды. При этом принадлежность 

уголовных, административных и иных норм права соответственно к 

уголовному, административному и иным отраслям права не вызывает 

сомнений; в то же время обслуживание ими задач охраны окружающей 



177 

среды, подчеркивает метод экологизации как универсальный и дей-

ственный способ регулирования экологических общественных отноше-

ний. 

Административно - правовой и гражданско-правовой методы 

правового регулирования, также могут рассматриваться как специфиче-

ские методы экологического права. 

Административно-правовой метод правового регулирования ис-

пользуется для обеспечения порядка управления и поэтому исходит из 

неравного положения субъектов права – из отношений власти и подчи-

нения.  

Гражданско-правовой метод правового регулирования экологи-

ческих отношений основывается на признании равенства участников 

отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, не-

допустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, 

обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.  

Сочетание и взаимодействие административно-правового и граж-

данско-правового методов – специфическая черта экологического права.  

Субъектами экологических правоотношений являются: государ-

ство в лице своих компетентных органов, а также физические и юриди-

ческие лица воздействующие на природную среду с целью ее потребле-

ния (природопользователи).  

Специфическим субъектом экологических правоотношений вы-

ступают общественные организации и объединения, наделенные правом 

участия в экологических правоотношениях и правом общественного 

контроля за выполнением экологических предписаний. 

К источникам экологического права относятся нормативно-

правовые акты, содержащие правовые нормы, регулирующие экологи-

ческие отношения. 

В настоящее время в Российской Федерации сложилась система 

экологического законодательства, основу которой составляет Конститу-

ция Российской Федерации 1993 г.1, в которой закреплены основные 

положения экологической стратегии государства и определены направ-

ления экологической деятельности человека в сфере взаимодействия 

общества и природы, а именно: природопользование, охрана окружаю-

щей среды, обеспечение экологической безопасности. 

Центральное место среди экологических норм Конституции РФ 

занимает ч. 1 ст. 9, где указывается, что земля и другие природные ре-

сурсы в Российской Федерации используются и охраняются как основа 

                                                 
1 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30 декабря 2008 N 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 N 7-ФКЗ, от 

05 февраля 2014 N 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 N 11-ФКЗ). 
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жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей тер-

ритории. 

В развитие этого положения Конституция закрепляет право каж-

дого человека на благоприятную окружающую среду и на возмещение 

ущерба, причиненного его здоровью и имуществу, а также на достовер-

ную информацию об окружающей среде (ст. 42). Кроме того, Конститу-

ция закрепила право граждан и юридических лиц на частную собствен-

ность на землю и другие природные ресурсы (ст. 9, ч. 2). 

Вместе с тем Конституция РФ оформляет организационно-

правовые взаимоотношения Российской Федерации и ее субъектов в 

области экологических отношений на основании федеративного догово-

ра. 

В соответствии со ст. 72 Конституции, в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся: 

вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, вод-

ными и другими природными ресурсами; разграничение государствен-

ной собственности; природопользование; охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности; особо охраняемые природные 

территории; охрана памятников истории и культуры; осуществление 

мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, 

ликвидация их последствий; земельное, водное, лесное законодатель-

ство, законодательство о недрах, об охране окружающей среды;  защита 

исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочислен-

ных этнических общностей и др. 

По предмету своего ведения Российская Федерация принимает 

федеральные законы, являющиеся обязательными на территории всей 

страны. Основным федеральным законом, регулирующим отношения в 

сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при осу-

ществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздей-

ствием на природную среду как важнейшую составляющую окружаю-

щей среды, являющуюся основой жизни на Земле, в пределах террито-

рии Российской Федерации, а также на континентальном шельфе и в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации, является 

ФЗ «Об охране окружающей среды»1. 

Вне этих пределов субъекты Федерации имеют право на соб-

ственное регулирование экологических отношений, включая принятие 

законов и иных нормативно-правовых актов, которые не могут проти-

воречить федеральным законам. 

Все иные (помимо Конституции РФ 1993 г.) нормативно-

правовые акты, составляющие систему экологического законодатель-

                                                 
1 Федеральный закон от 10 января 2002 N 7-ФЗ (ред. от 29 декабря 2015) «Об 

охране окружающей среды». 
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ства, можно разделить на две группы: природоохранительные и приро-

доресурсные. 

К природоохранительным относятся, прежде всего, указанный 

выше ФЗ «Об охране окружающей среды»1, ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»2 и другие законодательные акты комплексно-

го регулирования. 

В группу природоресурсного законодательства входят норматив-

ные акты: Земельный кодекс РФ.3, Водный кодекс РФ.4, Закон РФ «О 

недрах»5, ФЗ «О континентальном шельфе»6; ФЗ «О внутренних мор-

ских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Фе-

дерации»7, ФЗ «О животном мире»8, а также другие законы и норматив-

ные акты, регулирующие использование природных ресурсов. 

Субъекты Российской Федерации в пределах своей компетенции 

вправе принимать нормативно-правовые акты, не противоречащие фе-

деральному законодательству. 

Особое место среди источников экологического права занимают 

общепризнанные принципы и нормы международного права и между-

народные договоры Российской Федерации, нормы международного 

права, которые, согласно Конституции РФ, являются составной частью 

ее правовой системы. Такими источниками являются, например, Хартия 

экономических прав и обязанностей государств9, Резолюция Генераль-

ной Ассамблеи ООН от 29 октября 1982 г. № 37/7 «Всемирная хартия 

                                                 
1 Федеральный закон от 10 января 2002 N 7-ФЗ (ред. от 29 декабря 2015) «Об 

охране окружающей среды». 
2 Федеральный закон от 14 марта 1995 N 33-ФЗ (ред. от 13 июля 2015) «Об осо-

бо охраняемых природных территориях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24 июля 

2015). 
3 «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25 октября 2001 N 136-ФЗ (ред. 

от 30 декабря 2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01 января 2016). 
4 «Водный кодекс Российской Федерации» от 03 июня 2006 N 74-ФЗ (ред. от 28 

ноября 2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01 января 2016). 
5 Закон РФ от 21 февраля 1992 N 2395-1 (ред. от 13 июля 2015) «О недрах» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01 января 2016). 
6 Федеральный закон от 30 ноября 1995 N 187-ФЗ (ред. от 02 мая 2015) «О кон-

тинентальном шельфе Российской Федерации». 
7 Федеральный закон от 31 июля 1998 N 155-ФЗ (ред. от 13 июля 2015) «О внут-

ренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 

Федерации». 
8 Федеральный закон от 2 апреля 1995 N 52-ФЗ (ред. от 13 июля 2015) «О жи-

вотном мире». 
9 «Хартия экономических прав и обязанностей государств» (Принята 12 декабря 

1974 Резолюцией 3281 (XXIX) на 2315-ом пленарном заседании 29-ой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН). 
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природы»1, Конвенция о защите Черного моря от загрязнения (Бухарест, 

1992 г.)2, Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики 

(Канберра, 1980 г.)3 и другие. 

В соответствии со ст. 15 Конституции РФ, если международным 

договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотрены законом, то применяются правила международного до-

говора. 

 

3. ПРИНЦИПЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
В основе норм экологического права, направленных на сохране-

ние окружающей среды и обеспечение экологических прав человека, 

лежат как общие принципы российского права, относящиеся ко всем 

отраслям права, так и специальные или отраслевые. Последние сформу-

лированы в ст. 3 ФЗ «Об охране окружающей среды», согласно нормы 

которой, хозяйственная и иная деятельность органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юриди-

ческих и физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую 

среду, должна осуществляться на основе следующих принципов: 

- соблюдение права человека на благоприятную окружающую 

среду; 

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности чело-

века; 

- научно обоснованное сочетание экологических, экономических 

и социальных интересов человека, общества и государства в целях 

обеспечения устойчивого развития и благоприятной окружающей сре-

ды; 

- охрана, воспроизводство и рациональное использование при-

родных ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной 

окружающей среды и экологической безопасности; 

- ответственность органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органов местного самоуправления за обеспечение благоприят-

                                                 
1 «Всемирная хартия природы» (Принята 28 октября 1982 Резолюцией 37/7 на 

48-ом пленарном заседании 37-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН). 
2 «Конвенция о защите Черного моря от загрязнения» (Вместе с «Протоколом о 

защите морской среды Черного моря от загрязнения из источников, находящих-

ся на суше», «Протоколом о защите морской среды Черного моря от загрязне-

ния, вызываемого захоронением», «Протоколом о сотрудничестве в борьбе с 

загрязнением морской среды Черного моря нефтью и другими вредными веще-

ствами в чрезвычайных ситуациях») (Заключена в г. Бухаресте 21 апреля 1992). 
3 «Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики» (Заключена в 

г. Канберре 20 мая 1980). 
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ной окружающей среды и экологической безопасности на соответству-

ющих территориях; 

- платность природопользования и возмещение вреда окружаю-

щей среде; 

- независимость государственного экологического надзора; 

- презумпция экологической опасности планируемой хозяйствен-

ной и иной деятельности; 

- обязательность оценки воздействия на окружающую среду при 

принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельно-

сти; 

- обязательность проведения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации проверки проектов и иной документации, обос-

новывающих хозяйственную и иную деятельность, которая может ока-

зать негативное воздействие на окружающую среду, создать угрозу 

жизни, здоровью и имуществу граждан, на соответствие требованиям 

технических регламентов в области охраны окружающей среды; 

- учет природных и социально-экономических особенностей тер-

риторий при планировании и осуществлении хозяйственной и иной дея-

тельности; 

- приоритет сохранения естественных экологических систем, 

природных ландшафтов и природных комплексов; 

- допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности 

на природную среду исходя из требований в области охраны окружаю-

щей среды; 

- обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной 

и иной деятельности на окружающую среду в соответствии с нормати-

вами в области охраны окружающей среды, которого можно достигнуть 

на основе использования наилучших доступных технологий с учетом 

экономических и социальных факторов; 

- обязательность участия в деятельности по охране окружающей 

среды органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и некоммерче-

ских организаций, юридических и физических лиц; 

- сохранение биологического разнообразия; 

- обеспечение сочетания общего и индивидуального подходов к 

установлению мер государственного регулирования в области охраны 

окружающей среды, применяемых к юридическим лицам и индивиду-

альным предпринимателям, осуществляющим хозяйственную и (или) 

иную деятельность или планирующим осуществление такой деятельно-

сти; 

- запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия 

воздействия которой непредсказуемы для окружающей среды, а также 
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реализации проектов, которые могут привести к деградации естествен-

ных экологических систем, изменению и (или) уничтожению генетиче-

ского фонда растений, животных и других организмов, истощению при-

родных ресурсов и иным негативным изменениям окружающей среды; 

- соблюдение права каждого на получение достоверной инфор-

мации о состоянии окружающей среды, а также участие граждан в при-

нятии решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую 

среду, в соответствии с законодательством; 

- ответственность за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды; 

- организация и развитие системы экологического образования, 

воспитание и формирование экологической культуры; 

- участие граждан, общественных объединений и некоммерче-

ских организаций в решении задач охраны окружающей среды; 

- международное сотрудничество Российской Федерации в обла-

сти охраны окружающей среды; 

- обязательность финансирования юридическими лицами и инди-

видуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и 

(или) иную деятельность, которая приводит или может привести к за-

грязнению окружающей среды, мер по предотвращению и (или) умень-

шению негативного воздействия на окружающую среду, устранению 

последствий этого воздействия. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВО-

НАРУШЕНИЯ 
Экологическая ответственность - сложный социальный и эко-

лого-правовой институт, включающий в себя, с одной стороны обязан-

ность соблюдать нормы взаимоотношений общества и природы, а с дру-

гой - обязанность претерпевать неблагоприятные последствия наруше-

ния норм экологического права.  

Экологическим нарушением следует считать не согласованное с 

интересами охраны экологической среды поведение человека, причи-

няющее вред природной среде. 

Законодательством об охране окружающей среды определены 

возможные способы причинения вреда окружающей среде, а именно: 

загрязнение, истощение, порча, уничтожение, нерациональное исполь-

зование природных ресурсов, деградация и разрушение естественных 

экологических систем, природных комплексов и природных ландшаф-

тов. Законом также предусмотрено и иное нарушение законодательства 

в области охраны окружающей среды. 

Экологическая ответственность выполняет три функции: сти-

мулирующую, превентивную и компенсационную.  
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Стимулирующая функция проявляется в наличии экономических 

и правовых стимулов, понуждающих к охране экологических интересов; 

компенсационная направлена на восстановление потерь природной сре-

ды в форме натуральной или денежной компенсации; превентивная 

предупредительно воздействует на поведение контрагента возможно-

стью применения мер наказания и взыскания ущерба. 

Существуют экономическая и юридическая формы данной ответ-

ственности. 

Экономическая ответственность базируется на правомерной дея-

тельности и регулируется экономическими методами, экономическая 

ответственность, в отличие от юридической, которая наступает по фак-

ту правонарушения, возникает по факту причинения вреда. Предусмат-

ривая экономическую ответственность, законодательство исходит из 

того, что практически любая человеческая деятельность наносит окру-

жающей среде определенный ущерб, вред. Поэтому любой вред, причи-

ненный субъектом хозяйственной и иной деятельности подлежит ком-

пенсации заказчиком и (или) этим субъектом даже в том случае, если на 

проект такой деятельности имеется положительное заключение госу-

дарственной экологической экспертизы. 

Размер вреда окружающей среде, подлежащего возмещению, 

определяется в соответствии с утвержденными в установленном поряд-

ке таксами и методиками его исчисления. При отсутствии таких мето-

дик вред возмещается исходя из фактических затрат на восстановление 

нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных 

убытков, в том числе упущенной выгоды. 

Механизм эколого-экономической ответственности зависит от 

конкретных видов данной ответственности. В законодательстве закреп-

лены следующие ее виды в сфере взаимодействия общества и природы: 

обязательные платежи предприятий за нормативные и сверхнорматив-

ные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в воздух и водоемы, за 

захоронение вредных отходов; возмещение потерь сельско- и лесо-

хозяйственного производства при изъятии земель; взимание платы за 

использование вод в промышленности и другие. 

Эколого-правовая ответственность - одна из разновидностей 

юридической ответственности, действующая в системе российского 

права. Юридическая ответственность порождается неправомерными 

деяниями и регулируется административно-правовыми и уголовно-

правовыми методами. Первая ее часть возникает из природоохрани-

тельных правоотношении по факту нарушения требований охраны при-

родной среды. Вторая часть рождается из уголовных, административ-

ных, гражданских, трудовых правоотношений, возникающих в связи с 

применением соответствующих санкций за допущенные правонаруше-

ния. 
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Экологическое правонарушение - это виновное, противоправное 

деяние, посягающее на установленный в РФ экологический правопоря-

док и причиняющее вред природной среде либо создающее реальную 

угрозу такого причинения. 

Субъектами экологического правонарушения являются предпри-

ятия, объединения и т.д., а также должностные лица и граждане. Объек-

тами нарушения является природная среда, охраняемая законом от за-

грязнения, истощения и разрушения. Экологические правонарушения 

классифицируются по предмету правонарушения, объекту, санкциям, 

способам причинения вреда и общественной опасности. 

Так, Кодекс Российской Федерации об административных право-

нарушениях1 содержит специальную главу, посвященную администра-

тивным правонарушениям в области охраны окружающей природной 

среды и природопользования, где сгруппированы нормы, закрепляющие 

составы соответствующих экологических административных правона-

рушений. 

В частности, к административным правонарушениям отнесены 

такие, как: ст. 8.1. Несоблюдение экологических требований при осу-

ществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприя-

тий, сооружений или иных объектов; ст. 8.2. Несоблюдение экологиче-

ских и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с 

отходами производства и потребления, веществами, разрушающими 

озоновый слой, или иными опасными веществами; ст. 8.3. Нарушение 

правил обращения с пестицидами и агрохимикатами; ст. 8.4. Нарушение 

законодательства об экологической экспертизе; ст. 8.5. Сокрытие или 

искажение экологической информации; ст. 8.6. Порча земель; ст. 8.7. 

Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных 

мероприятий по улучшению земель и охране почв; ст. 8.8. Использова-

ние земельных участков не по целевому назначению, невыполнение 

обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для ис-

пользования по целевому назначению; ст. 8.9. Нарушение требований 

по охране недр и гидроминеральных ресурсов; ст. 8.10. Нарушение тре-

бований по рациональному использованию недр; ст. 8.11. Нарушение 

правил и требований проведения работ по геологическому изучению 

недр; ст. 8.12. Нарушение режима использования земельных участков и 

лесов в водоохранных зонах; ст. 8.12.1. Несоблюдение условия обеспе-

чения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользо-

вания и его береговой полосе; ст. 8.13. Нарушение правил охраны вод-

ных объектов; ст. 8.14. Нарушение правил водопользования; ст. 8.15. 

                                                 
1 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30 декабря 2001 N 195-ФЗ (ред. от 30 декабря 2015) (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 15 января 2016). 

consultantplus://offline/ref=AE5D012B9EC53F7C2261B3A790FE05A4C956B87DE16C5161CA9492110F432D6E2FC54734234A521FF6HCT
consultantplus://offline/ref=AE5D012B9EC53F7C2261B3A790FE05A4C956B87DE16C5161CA9492110F432D6E2FC54734234A521FF6HCT


185 

Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных 

сооружений и устройств; ст. 8.16. Невыполнение правил ведения судо-

вых документов;  ст. 8.17. Нарушение регламентирующих деятельность 

во внутренних морских водах, в территориальном море, на континен-

тальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации или открытом море стандартов (норм, правил) или условий 

лицензии; ст. 8.18. Нарушение правил проведения ресурсных или мор-

ских научных исследований во внутренних морских водах, в территори-

альном море, на континентальном шельфе и (или) в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации; ст. 8.19. Нарушение правил 

захоронения отходов и других материалов во внутренних морских во-

дах, в территориальном море, на континентальном шельфе и (или) в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации; ст. 8.20. 

Незаконная передача минеральных и (или) живых ресурсов на конти-

нентальном шельфе и (или) в исключительной экономической зоне Рос-

сийской Федерации; ст. 8.21. Нарушение правил охраны атмосферного 

воздуха; ст. 8.22. Выпуск в эксплуатацию механических транспортных 

средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ 

в выбросах либо нормативов уровня шума; ст. 8.23. Эксплуатация меха-

нических транспортных средств с превышением нормативов содержа-

ния загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума; 

ст. 8.24. Нарушение порядка предоставления гражданам, юридическим 

лицам лесов для их использования; ст. 8.25. Нарушение правил исполь-

зования лесов; ст. 8.26. Самовольное использование лесов, нарушение 

правил использования лесов для ведения сельского хозяйства, уничто-

жение лесных ресурсов; ст. 8.27. Нарушение правил лесовосстановле-

ния, правил лесоразведения, правил ухода за лесами, правил лесного 

семеноводства; ст. 8.28. Незаконная рубка, повреждение лесных насаж-

дений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, 

лиан; ст. 8.28.1. Нарушение требований лесного законодательства об 

учете древесины и сделок с ней; ст. 8.29. Уничтожение мест обитания 

животных и др. 

Экологические преступления сходны по своим признакам с ад-

министративными правонарушениями и отличаются от последних 

большим объемом причиненного вреда и, соответственно, большей сте-

пенью общественной опасности. 

Уголовный кодекс РФ1 содержит главу 26, которая именуется 

«Экологические преступления», но понятия экологического преступле-

ния в законе не содержится, что затрудняет решение ряда практических 

вопросов толкования и применения его норм. 

                                                 
1 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13 июня 1996 N 63-ФЗ (ред. от 

30 декабря 2015). 
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Формирование понятия экологического преступления должно ис-

ходить из общего материально-формального определения преступления, 

данного в ст. 14 УК РФ, под которым признается виновно совершенное 

общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным Кодексом Рос-

сийской Федерации под угрозой наказания, а также из основных поло-

жений законодательства об охране окружающей среды. 

Экологическое преступление - виновно совершенное обществен-

но опасное деяние, предусмотренное Уголовным Кодексом Российской 

Федерации и посягающее на экологический правопорядок, экологиче-

скую безопасность, рациональное использование компонентов природ-

ной среды, природных и природно-антропогенных объектов составля-

ющих основу устойчивого развития, жизни и деятельности народов, 

проживающих на территории Российской Федерации. 

Экологические преступления относятся к категории преступле-

ний, совершенных против общественной безопасности и общественного 

порядка. 

Глава 26 УК РФ предусматривает такие виды преступлений как: - 

Статья 246. Нарушение правил охраны окружающей среды при произ-

водстве работ; - Статья 247. Нарушение правил обращения экологиче-

ски опасных веществ и отходов; - Статья 248. Нарушение правил без-

опасности при обращении с микробиологическими либо другими био-

логическими агентами или токсинами; - Статья 249. Нарушение ветери-

нарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вре-

дителями растений; - Статья 250. Загрязнение вод; - Статья 251. Загряз-

нение атмосферы; - Статья 252. Загрязнение морской среды; - Статья 

253. Нарушение законодательства Российской Федерации о континен-

тальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской 

Федерации; - Статья 254. Порча земли; - Статья 255. Нарушение правил 

охраны и использования недр; - Статья 256. Незаконная добыча (вылов) 

водных биологических ресурсов; - Статья 257. Нарушение правил охра-

ны водных биологических ресурсов; - Статья 258. Незаконная охота; - 

Статья 258.1. Незаконные добыча и оборот особо ценных диких живот-

ных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, зане-

сенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым 

международными договорами Российской Федерации; Статья 259. Уни-

чтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации; - Статья 260. Незаконная рубка 

лесных насаждений; - Статья 261. Уничтожение или повреждение лес-

ных насаждений; - Статья 262. Нарушение режима особо охраняемых 

природных территорий и природных объектов. 

Экологическое преступление это деяние, которое может быть со-

вершено в форме действия, например, производство запрещенных видов 

опасных отходов, транспортировка, хранение, захоронение, использова-
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ние или иное обращение радиоактивных, бактериологических, химиче-

ских веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти 

деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью че-

ловека или окружающей среде (ст. 247 УК РФ), или бездействия, 

например, непринятие мер по предотвращению загрязнения (ст. 252 УК 

РФ). В любом случае и та и другая форма поведения характеризуется 

осознанностью субъекта преступления 

Признаками экологического преступления являются виновность, 

наказуемость, общественная опасность, противоправность. 

Виновность характеризуется вменением преступления конкрет-

ному лицу, с учетом его психического отношения к совершенному дея-

нию и последствиям, которое имеет форму умысла или неосторожности. 

Наказуемость раскрывается как признак в том, что только деяние, 

предусмотренное и запрещенное действующим уголовным законода-

тельством под угрозой наказания признается преступлением. 

Общественная опасность это материальный признак, выражается 

в том, что общественно опасное деяние создает вред или угрозу причи-

нения вреда личности, обществу и государству. Объективными призна-

ками общественной опасности совершаемого деяния являются: характер 

и степень вреда, способ, время, место совершения преступления. Субъ-

ективными признаками общественной опасности совершаемого деяния 

являются: форма вины, мотив, рецидив и др. 

Так, действия по производству запрещенных видов отходов, 

транспортировке, хранению, захоронению, использованию или иному 

обращению радиоактивных, бактериологических, химических веществ и 

отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния повлек-

ли за собой массовое заболевание людей (ч. 3 ст. 247 УК РФ) по харак-

теру общественной опасности более значимы, чем, например, незакон-

ная охота, совершенная лицом с использованием своего служебного 

положения (ч. 3 ст. 258 УК РФ). В приведенном выше примере, степень 

общественной опасности формируется из характера и последствий со-

вершенного преступления. 

При этом, важной для определения общественной опасности и ее 

характеристике является ч. 2 ст. 14 УК РФ, содержащая норму о том, 

что не является преступлением действие (бездействие), хотя формально 

и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, 

но в силу малозначительности не представляющее общественной опас-

ности (См. Приложение № 2). 

Если деяние не причинило существенного вреда объекту, охраня-

емому уголовным законом, или не представляло угрозу причинения 

вреда, оно в силу малозначительности не обладает достаточной для пре-

ступления степенью общественной опасности и поэтому не рассматри-

вается в качестве преступления. Решение вопроса о малозначительности 

consultantplus://offline/ref=6DF887849EB6EDD77239AA6CF0D4C80C7CE7883BA814934E906D7B7ECBE64C0096167826B912FF7Fe1UAJ
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деяния относится к компетенции следствия и суда и базируется на ана-

лизе признаков состава преступления.1 

Противоправность это формальный признак, который характери-

зуется запрещенностью деяния уголовным законом под угрозой наказа-

ния иными словами «нет преступления без указания на него в законе». 

Кроме того, противоправность обязательно должна содержать санкцию, 

которая включает в себя угрозу применения конкретного вида наказа-

ния. 

Кроме указанных, например, Дубовик О.Л. выделяет экологич-

ность как признак экологического преступления и связывает его с соци-

альными и естественно-природными закономерностями взаимодействия 

общества и человека с окружающей средой; исторический уровень раз-

вития науки, технологий, техники, масштабы потребления и производ-

ства; зависит от степени от степени научных представлений о механиз-

мах и последствиях различного вида антропогенных воздействий; дает 

возможность выделить данную группу преступлений как относительно 

самостоятельную в структуре иных противоправных общественно опас-

ных деяний.2 

 

5. ОСНОВЫ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА 
Земля – это основа жизни, специфический природный объект, 

имеющий особое значение для человека, государства, общества.  

Специфичность земли определяет и особенности в регулировании 

отношений по использованию и охране земли, которое осуществляется 

исходя из представлений о земле как о природном объекте, охраняемом 

в качестве важнейшей составной части природы, природном ресурсе, 

используемом в качестве средства производства в сельском хозяйстве и 

лесном хозяйстве и основы осуществления хозяйственной и иной дея-

тельности на территории Российской Федерации, и одновременно как о 

недвижимом имуществе, об объекте права собственности и иных прав 

на землю3. 

С одной стороны, земля является неотъемлемым компонентом 

окружу щей природной среды, с которым связаны и взаимодействуют 

другие природные объекты - недра, воды, леса животный и раститель-

ный мир. С другой стороны, земля является основой экономических 

отношений, служит пространственным базисом для осуществления лю-

                                                 
1 Свод законов СССР. 1990. Т. 10. С. 501. 
2 Дубовик О.Л. Экологическое право: - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2008. – 688с. С. 351. 
3 «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25 октября 2001 N 136-ФЗ (ред. 

от 30 декабря 2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01 января 2016). 
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бой человеческой деятельности и главным средством производства в 

сельском и лесном хозяйстве. 

Земельное право – как самостоятельная отрасль российского пра-

ва это совокупность правовых норм, регулирующих отношения по ис-

пользованию и охране земель как основы жизни и деятельности граж-

дан Российской Федерации. 

Правовые нормы, регулирующие земельные правоотношения, со-

держатся в источниках права различных других отраслей. Так, нормы 

земельного права содержатся в законодательстве водного1, лесного2, 

горного права3. В гражданском праве4 содержатся общие положения о 

регулировании сделок с землей как недвижимым имуществом; жилищ-

ное законодательство предусматривает право граждан на получение 

земельного участка под жилищное строительство и обязанность исполь-

зовать участок по назначению и так далее. 

Правовые нормы, связанные с регулированием земельных отно-

шений, имеются также в административном5 и уголовном праве6, где 

предусматриваются виды земельных правонарушений и меры ответ-

ственности за их совершение. 

Предметом правового регулирования земельного права являются 

урегулированные нормами земельного права в целях обеспечения раци-

онального и эффективного использования и охраны земель обществен-

ные отношения, участники которых являются носителями соответству-

ющих субъективных прав и юридических обязанностей, гарантирован-

ных участием органов государственной власти Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации в этих отношениях.7 

                                                 
1 «Водный кодекс Российской Федерации» от 03 июня 2006 N 74-ФЗ (ред. от 28 

ноября 2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01 января 2016) 
2 «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04 декабря 2006 N 200-ФЗ (ред. от 

13 июля 2015, с изм. от 30 декабря 2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01 января 

2016). 
3 Закон РФ от 21 февраля 1992 N 2395-1 (ред. от 13 июля 2015) «О недрах» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01 января 2016). 
4 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30 ноября 

1994 N 51-ФЗ (ред. от 30 декабря 2015); «Гражданский кодекс Российской Фе-

дерации (часть вторая)» от 26 января 1996 N 14-ФЗ (ред. от 29 июня 2015) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01 июля 2015). 
5 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30 декабря 2001 N 195-ФЗ (ред. от 30 декабря 2015) (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 15 января 2016). 
6 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13 июня 1996 N 63-ФЗ (ред. от 

30 декабря 2015). 
7 Харьков В.Н. Основы земельного права: учебное пособие. Тула: Изд-во Тул-

ГУ, 2014. 132 с. 
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В земельном праве выделяют императивный и диспозитивный 

методы правового регулирования отношений. 

Императивный метод правового регулирования строится по 

принципу «власть – подчинение», в рамках которого участники таких 

отношений неравноправны и предписания одного являются обязатель-

ными для исполнения другого.  

Диспозитивный метод правового регулирования земельных пра-

воотношений предусматривает, что участники этих отношений находят-

ся в положении юридического равенства и между ними отсутствуют 

отношения власти и подчинения. 

Земельное право как отрасль права состоит из Общей части, со-

держащей правовые нормы и положения, относящиеся всей отрасли в 

целом, и Особенной части, охватывающей нормы, регулирующие от-

дельные виды земельных отношений.  

К правовым институтам общей части земельного права можно 

отнести нормы регламентирующие: право собственности на землю; пра-

во пользования землей; право управления в области землепользования, а 

также институты землеустройства, предоставления и изъятия земли; 

планирование использования земли; государственный земельный ка-

дастр; контроль за использованием земли; правовая охрана земель; ме-

лиорация, рекультивация и воспроизводство плодородия земель.  

Правовые институты особенной части земельного права включа-

ют в себя правовые нормы: устанавливающие целевые категории земель 

в составе единого земельного фонда страны, а также виды землепользо-

вания, провозглашающие права и обязанности собственников земли и 

землепользователей. Например, сюда относится институт права соб-

ственности, землевладения и землепользования на землях сельскохозяй-

ственного назначения; институты, определяющие правовой режим ис-

пользования и охраны земель иных категорий и другие. 

Конституционные основы земельного права, сформулированы в 

ст. 36, которая провозглашает, что граждане и их объединения вправе 

иметь в частной собственности землю. Владение, пользование и распо-

ряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их 

собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей 

среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. Условия и 

порядок пользования землей определяются на основе федерального за-

кона.1 

                                                 
1 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30 декабря 2008 N 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 N 7-ФКЗ, от 

05 февраля 2014 N 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 N 11-ФКЗ). 
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Важнейшим источником земельного права является Земельный 

кодекс РФ1, который содержит в себе положения об образовании зе-

мельных участков; их охране; собственности на землю; ограниченном 

пользовании чужими земельными участками (сервитут), аренде земель-

ных участков, безвозмездном пользовании земельными участками; воз-

никновении прав на землю; предоставлении, установлении сервитута, 

перераспределении, безвозмездной передаче земельных участков, ис-

пользовании земель, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности, без предоставления земельных участков и установ-

ления сервитута, а также положения о правах и обязанностях собствен-

ников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арен-

даторов земельных участков при использовании земельных участков и 

др. 

Земельный кодекс РФ содержит основные принципы земельного 

законодательства, к которым относятся: 

1) учет значения земли как основы жизни и деятельности челове-

ка, согласно которому регулирование отношений по использованию и 

охране земли осуществляется исходя из представлений о земле как о 

природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части 

природы, природном ресурсе, используемом в качестве средства произ-

водства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осуществле-

ния хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Фе-

дерации, и одновременно как о недвижимом имуществе, об объекте 

права собственности и иных прав на землю; 

2) приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружа-

ющей среды и средства производства в сельском хозяйстве и лесном 

хозяйстве перед использованием земли в качестве недвижимого имуще-

ства, согласно которому владение, пользование и распоряжение землей 

осуществляются собственниками земельных участков свободно, если 

это не наносит ущерб окружающей среде; 

3) приоритет охраны жизни и здоровья человека, согласно кото-

рому при осуществлении деятельности по использованию и охране зе-

мель должны быть приняты такие решения и осуществлены такие виды 

деятельности, которые позволили бы обеспечить сохранение жизни че-

ловека или предотвратить негативное (вредное) воздействие на здоровье 

человека, даже если это потребует больших затрат; 

4) участие граждан, общественных организаций (объединений) и 

религиозных организаций в решении вопросов, касающихся их прав на 

землю, согласно которому граждане Российской Федерации, обще-

ственные организации (объединения) и религиозные организации име-

                                                 
1 «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25 октября 2001 N 136-ФЗ (ред. 

от 30 декабря 2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01 января 2016). 
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ют право принимать участие в подготовке решений, реализация кото-

рых может оказать воздействие на состояние земель при их использова-

нии и охране, а органы государственной власти, органы местного само-

управления, субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны 

обеспечить возможность такого участия в порядке и в формах, которые 

установлены законодательством; 

5) единство судьбы земельных участков и прочно связанных с 

ними объектов, согласно которому все прочно связанные с земельными 

участками объекты следуют судьбе земельных участков, за исключени-

ем случаев, установленных федеральными законами; 

6) приоритет сохранения особо ценных земель и земель особо 

охраняемых территорий, согласно которому изменение целевого назна-

чения ценных земель сельскохозяйственного назначения, земель, заня-

тых защитными лесами, земель особо охраняемых природных террито-

рий и объектов, земель, занятых объектами культурного наследия, дру-

гих особо ценных земель и земель особо охраняемых территорий для 

иных целей ограничивается или запрещается в порядке, установленном 

федеральными законами. Установление данного принципа не должно 

толковаться как отрицание или умаление значения земель других кате-

горий; 

7) платность использования земли, согласно которому любое ис-

пользование земли осуществляется за плату, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами и законами субъектов Россий-

ской Федерации; 

8) деление земель по целевому назначению на категории, соглас-

но которому правовой режим земель определяется исходя из их принад-

лежности к определенной категории и разрешенного использования в 

соответствии с зонированием территорий и требованиями законодатель-

ства; 

9) разграничение государственной собственности на землю на 

собственность Российской Федерации, собственность субъектов Рос-

сийской Федерации и собственность муниципальных образований, со-

гласно которому правовые основы и порядок такого разграничения 

устанавливаются федеральными законами; 

10) дифференцированный подход к установлению правового ре-

жима земель, в соответствии с которым при определении их правового 

режима должны учитываться природные, социальные, экономические и 

иные факторы; 

11) сочетание интересов общества и законных интересов граж-

дан, согласно которому регулирование использования и охраны земель 

осуществляется в интересах всего общества при обеспечении гарантий 

каждого гражданина на свободное владение, пользование и распоряже-

ние принадлежащим ему земельным участком. 
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Государство, ставит в качестве основных задач государственной 

политики по управлению земельным фондом: 

- создание условий для организации рационального и эффектив-

ного использования земельных участков, включающих в себя учет об-

щественных и отраслевых потребностей, требования устойчивого раз-

вития территорий, а также соблюдение гарантий прав участников зе-

мельных отношений; 

- обеспечение охраны природы и окружающей среды, в том числе 

охраны земель и сохранения объектов культурного наследия; 

- сохранение и повышение качественного состояния земель; 

- сохранение статуса особо охраняемых природных территорий 

как особо охраняемых земель в составе земельного фонда; 

- обеспечение условий для повышения эффективности граждан-

ского оборота земельных участков, в том числе направленных на защи-

ту прав на недвижимое имущество, а также для снижения администра-

тивных барьеров и обеспечения налогообложения недвижимости1. 

 

ГЛАВА 26 ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
1. ПОНЯТИЕ СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПРАВА 
2. ФУНКЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
3. СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО И ВНУТРИГО-

СУДАРСТВЕННОГО (НАЦИОНАЛЬНОГО) ПРАВА 
4. НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
5. ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
6. СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
7. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРА-

ВА 
 
1. ПОНЯТИЕ СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПРАВА 
Международное (публичное) право как самостоятельная отрасль 

права - система норм права, создаваемая государствами путем согласо-

вания их волеизъявлений и регулирующих межгосударственные и иные 

международные отношения в целях обеспечения международного мира 

и сотрудничества. 

                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ от 03 марта 2012 N 297-р (ред. от 28 августа 

2014) «Об утверждении Основ государственной политики использования зе-

мельного фонда Российской Федерации на 2012 - 2020 годы». 
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Одним из механизмов обеспечения соблюдения таких норм права 

является принудительная сила государств, осуществляемая индивиду-

ально или коллективно.  

Одна из функций международного права - это регулирование 

межгосударственных отношений.  

Получивший широкое признание лишь к началу XIX в., термин 

«международное право» имеет своим источником институт права - рим-

ского «право народов» («jus gentium»), регулировавший в Древнем Риме 

отношения граждан с негражданами. В средние века это понятие стало 

одним из главных правил международных отношений («jus inter gentes» 

- международное право). 

В недрах этих правил и происходило формирование общего меж-

дународного права, которое до этого на более ранних этапах развития 

человеческого общества отличалось локальностью. С установлением 

государственности общее международное право все более представляло 

совокупность правил поведения участников межгосударственного об-

щения в отношении друг друга. Исторический материал дает все осно-

вания утверждать, что международное право складывалось и развива-

лось как регулятор именно межгосударственных отношений. 

Международное право оказало и продолжает оказывать заметное 

влияние на развитие государств и народов. На всех этапах истории че-

ловечества оно не только неразрывно следовало в своем развитии изме-

нениям, происходившим со сменой способов производства, но и опре-

деленным образом воздействовало на них, отражая объективные факто-

ры развития человеческого общества, а не чью-либо субъективную во-

лю. Именно поэтому оно имеет естественно-объективное значение. 

Общей предпосылкой становления международного права явля-

ются, в первую очередь, условия материальной жизни человека в их 

историческом развитии, его взаимоотношения с окружающим миром, 

общественное разделение труда, возникновение государства и т.д. Яв-

ляясь одним из источников цивилизации, международное право оказы-

вает постоянное обратное воздействие на человека, народы, государ-

ства. 

 

2. ФУНКЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
Современное международное право функционирует в сложной и 

не однородной среде. Участники международный правоотношений 

имеют существенные различия в общественно-политическом строе и в 

своих внешнеполитических намерениях и позициях. Поэтому, именно 

международное право призвано, с использованием юридических 

средств и инструментов, обеспечить поддержание мира и безопасности, 

«избавить грядущие поколения от бедствий войны… и вновь утвердить 

веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой 
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личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших 

и малых наций и создать условия, при которых могут соблюдаться 

справедливость и уважение к обязательствам, вытекающим из догово-

ров и других источников международного права, и содействовать соци-

альному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свобо-

де»1. 

Функционирование международного права и, прежде всего, его 

применение (имплементация) существенно отличаются от функциони-

рования и применения внутригосударственного права. Главная роль в 

функционировании международного права отводится государствам (а 

также международным организациям). 

В международных отношениях международное право выполняет 

следующие функции: 

- координирующую функцию (отражение общеприемлемых для 

государств стандартов поведения в нормах международного права); 

- регулирующую функцию (установление государствами правил 

поведения в определенных областях взаимодействия); 

- обеспечительную функцию (принятие норм, направленных на 

соблюдение государствами международных обязательств); 

- охранительную функцию (призвана защищать законные права и 

интересы государства). 

 

3. СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО И ВНУТРИ-
ГОСУДАРСТВЕННОГО (НАЦИОНАЛЬНОГО) ПРАВА 

Международное право, являясь особой системой права, отличает-

ся от внутригосударственного права как по социальной сущности, так и 

по способу образования норм, субъектам, объекту регулирования, спо-

собам функционирования и др. Кроме того, соотношение международ-

ного права и внутригосударственного права различается по объектам и 

субъектам. 

Исторически, применительно к трактовке соотношения междуна-

родного и внутригосударственного (национального) права принято вы-

делять два основных направления: монистическое (отдающее предпо-

чтение одной из двух правовых систем), и дуалистическое (признающее 

существование двух отдельных правовых систем, их подчиненность 

друг другу). 

Две отдельные самостоятельные системы права, национального и 

межгосударственного, тесно взаимосвязаны и оказывают друг на друга 

заметное влияние, например, национальные системы права влияют на 

формирование норм международного права, а национальные законода-

                                                 
1 «Устав Организации Объединенных Наций» (Принят в г. Сан-Франциско 26 

июня 1945). 
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тельства испытывают все возрастающее влияние международного пра-

ва. 

Взаимодействие систем международного и национального права 

происходит и в сфере применения (имплементации) норм одной систе-

мы в рамках другой (в основном, норм международного права в сфере 

национального права). 

Имплементация международного права осуществляется государ-

ством как через признание прямого действия норм международного 

права, так и посредством включения положений о взятых на себя меж-

дународных обязательствах в существующее законодательство (метод 

трансформации). 

В теории существует правило, согласно которому в соответствии 

с международным правом, государства не могут ссылаться на свое за-

конодательство для оправдания отказа от соблюдения принятых на себя 

международных обязательств. 

В законодательствах ряда государств содержится положение, со-

гласно которому при расхождении между положениями закона и меж-

дународными обязательствами преимущественно используются между-

народные обязательства.  

Взаимодействие международного и внутригосударственного 

(национального) права определяется взаимосвязью внешней и внутрен-

ней политики. 

Согласно Конституции Российской Федерации 1993 г. «общепри-

знанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации являются составной частью ее право-

вой системы. 

При этом, будучи правовым демократическим государством, Рос-

сия как член мирового сообщества, в котором действуют общепризнан-

ные принципы и нормы международного права, заключает междуна-

родные договоры и участвует в межгосударственных объединениях, 

передавая им часть своих полномочий (преамбула; ст. 1, часть 1; статья 

15, часть 4; статья 17, часть 1; статья 79 Конституции Российской Феде-

рации), что, однако, не означает ее отказ от государственного суверени-

тета, относящегося к основам государственной власти, полному законо-

дательной, исполнительной и судебной власти государства на всей его 

территории и независимость в международном общении, а также явля-

ющегося необходимым качественным признаком Российской Федера-

ции, характеризующим ее конституционно-правовой статус (Постанов-

ление Конституционного Суда Российской Федерации от 7 июня 2000 

года № 10-П)….Россия может в порядке исключения отступить от вы-

полнения возлагаемых на нее обязательств, когда такое отступление 

является единственно возможным способом избежать нарушения осно-
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вополагающих принципов и норм Конституции Российской Федера-

ции1. 

 

4. НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
Норма международного права - это правило поведения как пер-

сонально неопределенного круга участников межгосударственных от-

ношений, так и конкретных субъектов международного права, обеспе-

чиваемое принуждением одного или нескольких государств, непосред-

ственно или через специально созданные для этого международные ме-

ханизмы. 

Отличительные черты нормы международного права: 

- в основе лежит согласованные волеизъявления не менее двух 

участников межгосударственных отношений (в первую очередь госу-

дарств); 

- юридически обязательна для участников международного со-

общества ее создавшего, а также для государств ее признавших; 

- может регулировать либо внутригосударственные отношения, 

либо международные отношения немежгосударственного характера;  

- период действия нормы определяется ее создателями. 

Структура нормы международного права состоит из трех элемен-

тов: гипотеза, диспозиция, санкция. 

Гипотеза нормы международного права – это указание на усло-

вия, при которых норма международного права применяется. 

Диспозиция нормы международного права – это само правило по-

ведения участников межгосударственных отношений, которым она ад-

ресована в конкретных условиях. 

Санкция нормы международного права – элемент нормы между-

народного права, который формально в норме не закрепляется, а чаще 

всего она предусматривается соглашением между государством-

правонарушителем и государством (или государствами), пострадавшим 

от правонарушения. 

                                                 
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 N 21-П «По делу 

о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона «О 

ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоко-

лов к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона «О международных 

договорах Российской Федерации», частей первой и четвертой статьи 11, пункта 

4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Россий-

ской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитраж-

ного процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, 

пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства Рос-

сийской Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы 

депутатов Государственной Думы». 
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Нормы международного права не всегда представлены в источ-

никах международного права в их классической структуре, а чаще лишь 

в виде гипотезы и диспозиции, причем иногда в их слиянии. Например, 

в Международном пакте о гражданских и политических правах от 19 

декабря 1966 г.1 сказано: «Каждый человек имеет право на свободу и 

личную неприкосновенность». Если выделить в этой формулировке ги-

потезу и диспозицию, то эта фраза звучала бы следующим образом: 

«Каждое государство - участник Пакта берет на себя обязательство в 

отношении других его участников, касающееся каждого человека, нахо-

дящегося под его юрисдикцией, т.е. в пределах его власти (гипотеза), 

обеспечить, чтобы он имел право на свободу и личную неприкосновен-

ность, т.е. предоставить ему такое право и создать надлежащие условия 

для его реализации (диспозиция)». Нередко гипотезы и диспозиции 

международно-правовых норм помещают в различных статьях между-

народно-правового акта и даже в различных, но связанных друг с дру-

гом актах. Например, в ст. 22 Венской конвенции о дипломатических 

сношениях от 18 апреля 1961 г.2 закреплено положение о неприкосно-

венности помещений дипломатического представительства (диспози-

ция), а в п. i ст. 1 раскрывается значение термина «помещения диплома-

тического представительства» (гипотеза).3 

Создание норм в международном праве началось с формирования 

международно-правовых обычаев. 

Международно-правовой обычай - это сложившееся в междуна-

родной практике правило поведения, за которым субъекты междуна-

родного права признают юридически обязательный характер. В отличие 

от договорной нормы он не представляет собой юридического докумен-

та с четко выраженной формулировкой соответствующего правила и 

складывается в силу повторяющихся международных действий госу-

дарств. В ст. 38 (п. 1) Статута международного Суда говорится: «Меж-

дународный обычай как доказательство всеобщей практики, признан-

ный в качестве правовой нормы». 

Обычная норма складывается постепенно в результате повторя-

ющихся действий всех или подавляющего большинства субъектов. 

Обычай может иметь универсальный или же локальный (региональный) 

характер.  

                                                 
1 Международный Пакт от 16 декабря 1966 «О гражданских и политических 

правах». 
2 «Венская конвенция о дипломатических сношениях» (заключена в г. Вене 18 

апреля 1961). 
3 Международное право: учебник / Б.М. Ашавский, М.М. Бирюков, В.Д. Борду-

нов и др.; отв. ред. С.А. Егоров. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2014. 1087 

с. 

consultantplus://offline/ref=9A97904A4B4D47DE0B263657FBE093334B856FC1B29DF293029E68DF98B91F5F0450E9730286r3cCK
consultantplus://offline/ref=9A97904A4B4D47DE0B263657FBE093334F826CC7BFCAA59153CB66DA90E9574F4A15E47202803825r5c8K
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Основной способ создания международно-правовых норм в 

настоящее время - заключение договоров. 

Процесс создания норм международного права протекает по двум 

стадиям: а) согласования воль государств относительно содержания 

правила поведения и б) согласования воль государств относительно 

признания его юридически обязательным. 

Важными особенностями процесса создания норм между, народ-

ного права являются согласованность и взаимообусловленность воль 

государств. Согласованность воль указывает на их направленность на 

признание определенного правила в качестве правовой нормы, а взаи-

мообусловленность на взаимосвязанность воль государств. 

Это принцип взаимности, на основе которого устанавливаются 

взаимные права и обязанности государств при создании норм междуна-

родного права.  

Паритет - основной принцип признания действительности нормы 

международного права. 

Международно-правовые нормы неоднородны по своему содер-

жанию и по формальному выражению, и их классификация может при-

водиться по различными основаниям: 

В зависимости от функционального назначения, нормы междуна-

родного права принято разделять на регулятивные и охранительные. 

Регулятивные нормы международного права – устанавливают 

конкретные права и обязанности субъектов. Например, обязанность 

прибрежного государства надлежащим образом объявлять о любой из-

вестной ему опасности для судоходства в его территориальном море и 

право прибрежного государства принимать на своем территориальном 

море меры, необходимые для недопущения не являющегося мирным 

прохода судов, предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву 

1982 г.1. 

Охранительные (обеспечительные) нормы международного пра-

ва – призваны гарантировать реализацию регулятивных норм. Напри-

мер, нормы Устава ООН о том, что Совет Безопасности уполномочива-

ется решать, какие меры, не связанные с использованием вооруженных 

сил, должны применяться для осуществления его решений, и он может 

потребовать от Членов Организации применения этих мер. Эти меры 

могут включать полный или частичный перерыв экономических отно-

шений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграф-

ных, радио или других средств сообщения, а также разрыв дипломати-

ческих отношений. Кроме того, если Совет Безопасности сочтет, что 

                                                 
1 «Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву» 

(UNCLOS) (заключена в г. Монтего-Бее 10 декабря 1982) (с изм. от 23 июля 

1994). 
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меры, предусмотренные в ст. 41, могут оказаться недостаточными или 

уже оказались недостаточными, он уполномочивается предпринимать 

такие действия воздушными, морскими или сухопутными силами, какие 

окажутся необходимыми для поддержания или восстановления между-

народного мира и безопасности. Такие действия могут включать демон-

страции, блокаду и другие операции воздушных, морских или сухопут-

ных сил Членов Организации.1 

По характеру субъективных прав и обязанностей различаются 

обязывающие, запрещающие и управомочивающие нормы международ-

ного права. 

Обязывающие нормы международного права – фиксирующие 

обязательство совершить указанные действия, например, оповестить о 

ядерной аварии2. 

Запрещающие нормы международного права – предписывающие 

воздерживаться от совершения определенных действий, например, не 

производить бактериологическое оружие3. 

Управомочивающие нормы международного права – предусмат-

ривающие возможность совершения конкретных действий, например, 

использовать право на проведения исследования космического про-

странства4. 

В международном праве применяется деление норм на матери-

альные и процессуальные.  

Материальные нормы международного права – устанавливаю-

щие права и обязанности участников международных правоотношений.  

Процессуальные нормы международного права – регламентиру-

ющие организационно-процедурные аспекты реализации материальных 

норм международного права.  

В международном праве выделяют нормы-дефиниции. 

Нормы – дефиниции – это нетипичные нормы международного 

права, которые не содержат конкретных правил поведения и непосред-

ственно не регулируют общественные отношения, а в них определяются 

термины и понятия, которые необходимы для обеспечения эффективной 

реализации иных, в том числе перечисленных видов норм международ-

                                                 
1 ст.ст. 41, 42 «Устава Организации Объединенных Наций» (Принят в г. Сан-

Франциско 26 июня 1945). 
2 «Конвенция о ядерной безопасности» (Заключена в г. Вене 17 июня 1994). 
3 «Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов 

бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтоже-

нии» [рус., англ.] (Заключена 16 декабря 1971). 
4 «Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использо-

ванию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела» 

(Подписан в г. г. Вашингтоне, Лондоне, Москве 27 января 1967). 
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ного права. Так, Венская конвенция о праве международных договоров1, 

содержит нормы-дефиниции, разъясняющие такие термины как «дого-

вор», «ратификация», «оговорка» и др. 

Нормы международного права по своей юридической силе делят-

ся на диспозитивные и императивные. 

Диспозитивные нормы международного права - это такие нормы, 

от которых государства могут отступать по взаимному согласию. 

Императивные нормы международного права (jus cogens) - нор-

мы, отклонение от которых недопустимо даже по взаимному согласию; 

договоры, противоречащие таким нормам, юридически ничтожны. 

Императивные нормы составляют основу международного права 

и всего международного правопорядка. Они обладают наивысшей юри-

дической силой, другие нормы международного права должны соответ-

ствовать нормам jus cogens. Различие между диспозитивными и импера-

тивными нормами не состоит в том, что одни из них более, другие ме-

нее обязательны для государств. Все международно-правовые нормы 

обязательны. 

Однако, диспозитивная норма международного права может быть 

заменена по взаимному согласию заинтересованных государств иной 

нормой, и это не будет правонарушением, если она не наносит ущерба 

правам и законным интересам других государств. Замена императивной 

нормы международного права таким путем противоправна, а договор 

между двумя государствами о такой замене недействителен. Это поло-

жение зафиксировано в Венской конвенции о праве международных 

договоров 1969 г. (ст. 53).  

Расширение круга императивных норм международного права 

является результатом интернационализации общественной жизни, по-

вышения значения глобальных проблем. Увеличение числа междуна-

родных проблем, регулирование которых на региональной или локаль-

ной двусторонней основе может привести к ущербу интересов других 

государств, является результатом происходящих в мире изменений. 

До настоящего времени не существует какого-либо соглашения 

или международного документа, в котором был бы зафиксирован пере-

чень императивных норм международного права. В первую очередь к 

императивным можно отнести основные принципы современного меж-

дународного права, хотя степень их императивности (когентности) в 

доктрине международного права представляется неодинаковой. 

Императивными нормами (jus cogens) являются основные прин-

ципы международного права, закрепленные в Уставе ООН, в Деклара-

ции о принципах международного права 1970 г., основные принципы, 

                                                 
1 «Венская Конвенция о праве международных договоров» (Заключена в Вене 

23 мая 1969). 
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содержащиеся дополнительно к Декларации о принципах международ-

ного права в Заключительном акте СБСЕ 1975 г. К императивным 

принципам следует также отнести принципы соблюдения законов и 

обычаев войны, Нюрнбергские принципы, нормы, запрещающие коло-

ниализм, расовую дискриминацию, апартеид. 

 

5. ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
Источники международного права можно понимать в двух ас-

пектах: как признанные государствами правовые формы, в которых со-

держатся нормы международного права и как результат согласования 

волеизъявлений субъектов, участников международных отношений, 

выраженный в норме праве. Очерченного перечня источников между-

народного права не существует. Также как не существует специального 

правового акта, которым устанавливался бы перечень источников меж-

дународного права. Согласие всех государств, участников международ-

ных отношений, по составлению такого перечня крайне важно, и в об-

щей форме оно находит выражение в Статуте Международного Суда 

ООН1. Статут является неотъемлемой частью Устава Организации Объ-

единенных Наций2, принятого в 1945 году в г. Сан-Франциско. По своей 

сути это международный договор, участниками которого на сегодня 

являются 191 государство, в числе которых по принципу континуитета 

и Россия. 

Можно выделить два основных взаимодействующих и дополня-

ющих друг друга источника международного права, которые традици-

онно сложились в межгосударственном общении – это международный 

договор и международный обычай. 

Международный договор - это родовое наименование междуна-

родно-правового акта, фиксирующего согласование волеизъявлений 

двух или более субъектов международного права, имеющее целью уста-

новить связывающие их дозволения, предписания и запреты, обеспечи-

ваемые принудительной силой государств, и облеченное в форму, ука-

зывающую на то, что эти дозволения, предписания, запреты содержат 

описания обязательств определенных сторон в отношении друг друга.3 

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. 

определяет договор как международное соглашение, заключенное меж-

ду государствами в письменной форме и регулируемое международным 

                                                 
1 «Статут Международного Суда» (Принят в г. Сан-Франциско 26 июня 1945). 
2 «Устав Организации Объединенных Наций» (Принят в г. Сан-Франциско 26 

июня 1945) (с изм. и доп. от 20 декабря 1971). 
3 Международное право: учебник / Б.М. Ашавский, М.М. Бирюков, В.Д. Борду-

нов и др.; отв. ред. С.А. Егоров. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2014. 1087 

с. 



203 

правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном 

документе, в двух или нескольких связанных между собой документах, 

а также независимо от его конкретного наименования («договор», «кон-

венция», «соглашение», «протокол», «устав», «пакт» и т.д.). 

Аналогичное определение международному договору дается в 

Венской конвенции о праве договоров между государствами и между-

народными организациями или между международными организациями 

1986 г.  

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.1 

подтвердила, что нормы обычного международного права будут по-

прежнему регулировать важнейшие вопросы межгосударственных от-

ношений. 

Международный (международно-правовой) обычай - это форма 

воплощения норм международного права, возникающих стихийно в 

практике межгосударственного общения, которая не является письмен-

ной.2 

Международный обычай (обычные нормы международного пра-

ва) характеризуется в ст. 38 Статута Международного Суда ООН как 

«доказательство всеобщей практики, признанной в качестве правовой 

нормы». 

Как один из основных источников обычай продолжает играть за-

метную роль в современном международном праве.  

Взаимодействие международного договора и международного 

обычая выражается в том, что международный обычай в ряде случаев 

получает дополнительное оформление, а именно подтверждается и за-

крепляется в международном договоре; международный договор может 

стать непосредственно международным обычаем; международный обы-

чай может внести уточнения и дополнения в международный договор и 

даже изменить некоторые его положения.  

В качестве примера того, как международный обычай способ-

ствует расширению сферы действия договорных норм, можно рассмат-

ривать Женевский протокол 1925 г.3, участниками которого являются 

далеко не все государства, но его нормы, будучи нормами международ-

ного права, признаны в качестве таковых всеми государствами.  

                                                 
1 «Венская конвенция о праве договоров между государствами и международ-

ными организациями или между международными организациями» (Вместе с 

«Процедурой арбитража и примирения в соответствии со статьей 66») (Заклю-

чена в г. Вене 21 марта 1986). 
2 Там же. 
3 Протокола о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или дру-

гих подобных газов и бактериологических средств, подписанного в Женеве 17 

июня 1925 года (Женевский протокол 1925 года). 
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К источникам международного права, имеющим ограниченное 

значение, причисляются также некоторые нормативные резолюции 

международных организаций, акты международных конференций, уста-

навливающих и закрепляющих новые правила поведения и взаимоот-

ношений государств, например,  

 
6. СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
Субъекты международного права - это участники международ-

ных отношений, обладающие правами и обязанностями, возникающими 

в результате распространения на них каких-либо норм международного 

права либо индивидуальных предписаний, дозволений и запретов, со-

держащихся в международно-правовых актах 

В зависимости от своей правовой природы принято выделять 

первичные и производные (вторичные) субъекты международного пра-

ва. 

Первичные субъекты международного права - это государства, а 

в некоторых случаях народы и нации, которые являются самостоятель-

ными и самоуправляемыми образованиями, обладающими всеми эле-

ментами международной правосубъектности (право- и дееспособности).  

Правосубъектность включает в себя такие права, как право за-

ключать международные договоры, состоять в международных органи-

зациях, иметь свои официальные представительства, участвовать в ра-

боте международных конференций. Правосубъектность первичных 

субъектов, как социальных организмов, неизбежно вступающих в кон-

такт друг с другом, не зависит от чьей-либо воли и по своей сущности 

носит объективный характер. 

К производным субъектам международного права относятся об-

разования, созданные первичными субъектами международного права.  

Производные (вторичные) субъекты международного права - это 

могут быть межправительственные и иные организации, государствопо-

добные образования типа вольных городов (свободных территорий или 

зон). Создатели наделяют их правом выступать в межгосударственных 

отношениях от собственного имени. Как правило, правоспособность 

производных субъектов международного права определяется междуна-

родными договорами. 

Новым явлением в области международной правосубъектности 

является появление в международном праве индивида как субъекта пра-

ва, с ограниченной правосубъектностью. Обычно наличие у индивидов 

международной правосубъектности связывают с предоставлением им 

возможности прямого доступа в международные органы в качестве пе-

тиционеров, истцов, ответчиков и т.д. 

Наблюдающаяся в настоящее время тенденция к расширению 

прямого доступа индивидов в международные органы связана с расту-
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щим стремлением к защите прав человека с помощью международных 

механизмов. 

Государство - первичный и типичный субъект международного 

права, является главной политической организацией современного об-

щества. 

Государственный суверенитет - это верховенство государства в 

пределах собственных границ и его самостоятельность, независимость в 

международных делах, основа, которая предопределяет международно-

правовой статус государства, его права и обязанности. 

Над государствами в международных отношениях нет верховной 

власти, которая могла бы диктовать им правила поведения. Государства 

одновременно создают нормы международного права и выступают га-

рантами их соблюдения. В тоже время они не подчинены друг другу. 

Благодаря суверенитету государства равны независимо от величины их 

территории, населения, экономического и культурного развития, воен-

ной мощи и т.д. Являясь неотъемлемым качеством государства как 

субъекта международного права, суверенитет делает их юридически 

равными между собой, обеспечивает им независимость и самостоятель-

ность. 

Принцип суверенного равенства государств относится к числу 

основных принципов международного права и закреплен в п. 1 ст. 2 

Устава ООН1. 

Государства, участвующие в международных отношениях, в за-

висимости от своей территориально-организационной структуры могут 

быть простыми (унитарными) и сложными, состоящими из двух или 

более государств. 

Простое (унитарное) государство представляет собой единое 

государственное образование с единой системой высших органов госу-

дарственной власти и управления. В области внешних сношений - вы-

ступает в качестве единого субъекта международного права. 

Сложное государство - это федерация, состоящая из отдельных 

территориальных единиц - субъектов федерации, которые пользуются 

политико-правовой самостоятельностью. 

Федерация - государство, представляющее собой государственно-

правовое объединение и состоящее из территориальных единиц, поль-

зующихся определенной политико-правовой самостоятельностью, 

определенной ее законодательством, а в первую очередь конституцией. 

Наивысшее уровень самостоятельности субъекта федерации выражается 

в признании за ним суверенитета и права в тех или иных пределах осу-

ществлять внешние сношения от своего имени или по крайней мере от 

                                                 
1 «Устав Организации Объединенных Наций» (Принят в г. Сан-Франциско 26 

июня 1945). 
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имени федерации. 

Конфедерация – специфический международно-правовой союз 

(объединение) государств, каждое из которых сохраняет собственную 

международную правосубъектность, предполагающий в определенных 

случаях создание некоторых общих (совместных) органов для единооб-

разного решения, в том числе, внешнеполитических и военных вопро-

сов. 

Существовавшие в прошлом конфедерации - Соединенные Шта-

ты Америки (1776-1787 г.г.), Швейцарская конфедерация (1291-1798), 

(1815-1848 г.г.), Германский союз (1815-1866 г.г.) со временем преобра-

зованы в федерации. 

Международные организации – вторичные субъекты междуна-

родного права, созданные и функционирующие на основе международ-

ных договоров, не обладающие суверенитетом, территорией, но обла-

дающие своеобразной правосубъектностью, которая с одной стороны 

производна от прав государств и строго ограничена функциональными 

потребностями - с другой, имеет свои специфические особенности 

(ограниченность права на заключение международных договоров, спе-

цифика использования института дипломатических привилегий и им-

мунитетов, ограничения в выборе средств принуждения и средств раз-

решения споров). 

Лига наций стала первой из международных организаций, полу-

чившей право на заключение международных соглашений (соглашение 

между Лигой наций и Швейцарией 1926 г.). 

Существуют международные организации, имеющие своим це-

лями решение военно-политических задач (Организация Североатлан-

тического договора, НАТО, NATO; Тихоокеанский пакт безопасности, 

АНЗЮС, ANZUS; Региональная система обороны, РСО, RSS; Организа-

ция Договора о коллективной безопасности, ОДКБ; Межамериканский 

договор о взаимной помощи, TIAR; Оборонное соглашение пяти дер-

жав, FPDA; Балтийская Военно-морская Эскадра, BALTRON; Движение 

неприсоединения), политические союзы и конфедерации (Шанхайская 

организация сотрудничества, ШОС; Совет государств Балтийского мо-

ря, CBSS; Союз южноамериканских наций UNASUR, UNASUL; Бри-

танское содружество, Содружество, Содружество наций, 

Commonwealth; Африканский союз, АС, AU; Союз для Средиземномо-

рья, СдС, MU; Боливарианский альянс для Америк, АЛБА, ALBA; Со-

юзное государство (России и Белоруссии); Балтийская ассамблея; Груп-

па семидесяти семи, G-77), политико-культурные объединения 

(Международная организация тюркской культуры, ТЮРКСОЙ Франко-

фония; Организация Исламского сотрудничества, ОИС, OIS; Латинский 

союз; Тюркский совет; Лига Арабских государств, ЛАГ; Содружество 

португалоязычных стран), интеграционные объединения (Организация 

http://www.geopolitics.ru/2012/08/organizaciya-severoatlanticheskogo-dogovora-nato/
http://www.geopolitics.ru/2012/08/organizaciya-severoatlanticheskogo-dogovora-nato/
http://www.geopolitics.ru/2012/09/anzus/
http://www.geopolitics.ru/2012/09/anzus/
http://www.geopolitics.ru/2012/11/regionalnaya-sistema-bezopasnosti/
http://www.geopolitics.ru/2012/08/organizaciya-dogovora-o-kollektivnoj-bezopasnosti/
http://www.geopolitics.ru/2012/08/organizaciya-dogovora-o-kollektivnoj-bezopasnosti/
http://www.geopolitics.ru/2012/10/mezhamerikanskij-dogovor-o-vzaimnoj-pomoshhi/
http://www.geopolitics.ru/2012/10/mezhamerikanskij-dogovor-o-vzaimnoj-pomoshhi/
http://www.geopolitics.ru/2012/11/oboronnoe-soglashenie-pyati-derzhav/
http://www.geopolitics.ru/2012/11/oboronnoe-soglashenie-pyati-derzhav/
http://www.geopolitics.ru/2012/10/baltijskaya-voenno-morskaya-eskadra/
http://www.geopolitics.ru/2012/10/dvizhenie-neprisoedineniya/
http://www.geopolitics.ru/2012/10/dvizhenie-neprisoedineniya/
http://www.geopolitics.ru/2012/09/shanxajskaya-organizaciya-sotrudnichestva/
http://www.geopolitics.ru/2012/09/shanxajskaya-organizaciya-sotrudnichestva/
http://www.geopolitics.ru/2012/09/sovet-gosudarstv-baltijskogo-morya/
http://www.geopolitics.ru/2012/09/sovet-gosudarstv-baltijskogo-morya/
http://www.geopolitics.ru/2012/11/soyuz-yuzhnoamerikanskix-nacij/
http://www.geopolitics.ru/2012/08/britanskoe-sodruzhestvo/
http://www.geopolitics.ru/2012/08/britanskoe-sodruzhestvo/
http://www.geopolitics.ru/2012/08/britanskoe-sodruzhestvo/
http://www.geopolitics.ru/2012/08/afrikanskij-soyuz/
http://www.geopolitics.ru/2012/11/soyuz-dlya-sredizemnomorya/
http://www.geopolitics.ru/2012/11/soyuz-dlya-sredizemnomorya/
http://www.geopolitics.ru/2012/08/bolivarianskij-alyans-dlya-amerik-alba/
http://www.geopolitics.ru/2012/09/soyuznoe-gosudarstvo-rossii-i-belorussii/
http://www.geopolitics.ru/2012/09/soyuznoe-gosudarstvo-rossii-i-belorussii/
http://www.geopolitics.ru/2012/09/baltijskaya-assambleya/
http://www.geopolitics.ru/2012/11/gruppa-77/
http://www.geopolitics.ru/2012/11/gruppa-77/
http://www.geopolitics.ru/2012/09/mezhdunarodnaya-organizaciya-tyurkskoj-kultury/
http://www.geopolitics.ru/2012/10/frankofoniya/
http://www.geopolitics.ru/2012/10/frankofoniya/
http://www.geopolitics.ru/2012/10/organizaciya-islamskogo-sotrudnichestva/
http://www.geopolitics.ru/2012/10/latinskij-soyuz/
http://www.geopolitics.ru/2012/10/latinskij-soyuz/
http://www.geopolitics.ru/2012/10/tyurkskij-sovet/
http://www.geopolitics.ru/2012/08/liga-arabskix-stran/
http://www.geopolitics.ru/2012/11/sodruzhestvo-portugaloyazychnyx-stran/
http://www.geopolitics.ru/2012/11/sodruzhestvo-portugaloyazychnyx-stran/
http://www.geopolitics.ru/2012/11/organizaciya-obedinyonnyx-nacij/
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объединенных наций, ООН, UN; Большая восьмерка, Группа-8, G8; 

Всемирная торговая организация, ВТО, WTO; Содружество Независи-

мых Государств, СНГ, CIS; Организация по безопасности и сотрудниче-

ству в Европе, ОБСЕ, CSCE; Евразийское экономическое сообщество, 

ЕвроАзЭС; Организация американских государств, ОАГ, OAS 

Содружество демократического выбора, СДВ; Европейский союз, 

ЕС, EU ГУАМ, GUAM; Карибское сообщество, КАРИКОМ, CARICOM; 

Совет Европы, СЕ; Латиноамериканская ассоциация интеграции, ЛАИ, 

LAI; Северный совет, СС, NC; Собз арабского Магриба, САМ, UdMA, 

UMA; Ассоциация стран Юго-Восточной Азии, АСЕАН; Совет сотруд-

ничества арабских государств Персидского залива, ССАГПЗ) и др. 

 

7. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВА 

Международное право в числе других, содержит нормы-

принципы, которые представляются собой основные, общепризнанные, 

наиболее обобщенные правила поведения участников межгосудар-

ственного общения в отношении друг друга. Они представляют собой 

обязательства erga omnes (с лат. «относительно всех»), т.е. обязатель-

ства в отношении всех и каждого из членов межгосударственного со-

общества.  

Все общепризнанные принципы международного права принято 

разделять на основные принципы и отраслевые (специальные) принци-

пы. 

В Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г., 

в ст. 531 содержится один из основных принципов (jus cogens), согласно 

которому, императивная норма общего международного права является 

нормой, которая принимается и признается международным сообще-

ством государств в целом как норма, отклонение от которой недопусти-

мо и которая может быть изменена только последующей нормой общего 

международного права, носящей такой же характер. 

Основные принципы международного права закреплены также в 

Уставе ООН2 и именуются обычно как «принципы Устава ООН». Они 

сформулированы главным образом применительно к взаимоотношениям 

ООН и ее членов, а также к взаимоотношениям между ее членами. Но в 

действительности их содержание шире. 

Кроме того, к числу документов, раскрывающих содержание ос-

новных принципов современного международного права, относят Де-

                                                 
1«Венская Конвенция о праве международных договоров» (Заключена в Вене 23 

мая 1969). 
2 «Устав Организации Объединенных Наций» (Принят в г. Сан-Франциско 26 

июня 1945). 
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кларацию о принципах международного права1, касающихся друже-

ственных отношений и сотрудничества между государствами в соответ-

ствии с Уставом ООН, 1970 г. и Декларацию принципов, которыми гос-

ударства участники будут руководствоваться во взаимных отношениях 

содержащаяся в Заключительном акте Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе 1975 г.2 

Декларация 1970 г. содержит следующие семь основных принци-

пов: 

1)  принцип неприменения силы или угрозы силой; 

2)  принцип мирного разрешения международных споров; 

3)  принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю 

компетенцию государства; 

4)  обязанность государств сотрудничать друг с другом в соот-

ветствии с Уставом ООН; 

5)  принцип равноправия и самоопределения народов; 

6)  принцип суверенного равенства государств; 

7) принцип добросовестного выполнения государствами обяза-

тельств, принятых ими в соответствии с Уставом ООН. 

В дополнение к перечисленным, в Заключительном акте Совеща-

ния по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. формулированы 

принципы нерушимости границ, территориальной целостности госу-

дарств, уважение прав человека и основных свобод. 

Все основные общепризнанные принципы международного пра-

ва, неразрывно связаны друг с другом, не существуют изолированно 

друг от друга. 

К числу отраслевых принципов международного права относят, 

например, принцип открытого моря, содержащийся в ст. 86 Конвенции 

ООН по морскому праву3 и принцип исключительного суверенитета 

государства над своим воздушным пространством, регламентированный 

в ст. 1 Конвенции о международной гражданской авиации4. 

                                                 
1 «Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 

Организации Объединенных Наций» (Принята 24 октября 1970 Резолюцией 

2625 (XXV) на 1883-ем пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН). 
2 «Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Евро-

пе» (Подписан в г. Хельсинки 01 августа 1975). 
3 «Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву» 

(UNCLOS) (Вместе с «Основными условиями поиска, разведки и разработки», 

«Уставом предприятия», «Согласительной процедурой», «Статутом Междуна-

родного трибунала по морскому прав», «Арбитражем», «Специальным арбит-

ражем», «Заключительным актом третьей конференции ООН по морскому пра-

ву») (Заключена в г. Монтего-Бее 10 декабря 1982). 
4 «Конвенция о международной гражданской авиации" [рус., англ.] (Заключена 
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Свои принципы содержит практически каждая отрасль междуна-

родного права. Они отличаются от основных принципов большей де-

тальностью, конкретностью и могут быть применены в определенной 

сфере межгосударственного регулирования. 

Из сравнительно недавно возникших отраслевых принципов сле-

дует отметить принцип недопустимости национального присвоения тех 

или иных частей территорий, не находящихся под суверенитетом каких-

либо государств, и принцип нахождения таких территорий в пользова-

нии всех государств мира, содержащийся, например, в Договоре об Ан-

тарктике1. 

 

 

 

СПИСОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И ЛИТЕРА-
ТУРЫ  

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВА 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ: 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным го-

лосованием 12 декабря 1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 N 6-ФКЗ, от 30 

декабря 2008 N 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 N 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 N 

11-ФКЗ). 

2. Федеральный закон от 14.06.1994 N 5-ФЗ (ред. от 25.12.2012г) "О 

порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституци-

онных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собра-

ния". 

3. Федеральный закон от 04.03.1998 N 33-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О 

порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Россий-

ской Федерации". 

4. Указ Президента РФ от 10.08.2000 N 1486 (ред. от 18.01.2010) "О 

дополнительных мерах по обеспечению единства правового простран-

ства Российской Федерации".  

5. Постановление Правительства РФ от 02.08.2001 N 576 (ред. от 

13.03.2015) "Об утверждении Основных требований к концепции и раз-

работке проектов федеральных законов". 

6. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. 

от 14.12.2015) "О Правительстве Российской Федерации"  

                                                                                                         
в г. Чикаго 07 декабря 1944) (с изм. и доп., вступившими в силу на 01 января 

2000) (с изм. от 01 октября 1998). 
1 «Договор об Антарктике» (Подписан в г. Вашингтоне 01 декабря 1959) (с изм. 

от 04 октября 1991). 
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7. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ (ред. 

от 06.04.2015) "О референдуме Российской Федерации". 

8. Федеральный закон от 22.07.2005 N 116-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

"Об особых экономических зонах в Российской Федерации". 

9. Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 29.12.2015.) "О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". 

10. Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 09.03.2016) "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации". 

11. Федеральный закон от 11.07.2011 N 95-ФЗ (ред. от 09.03.2016) "О 

политических партиях" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.03.2016). 

12. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 

13. Федеральный закон от 12.05.2009 N 95-ФЗ (ред. 28.12.2013г) "О 

гарантиях равенства парламентских партий при освещении их деятель-

ности государственными общедоступными телеканалами и радиокана-

лами". 

14. Федеральный закон от 13.01.1995 N 7-ФЗ (ред. от 12.03.2014г.) "О 

порядке освещения деятельности органов государственной власти в 

государственных средствах массовой информации". 

15. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 05.04.2016) "О средствах 

массовой информации". 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Аврутин, Ю.Е. Государство и право. Теория и право : учебное по-

собие / Ю.Е. Аврутин. - М.: Юнити-Дана, 2009; 

2. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 1998. 

3. Власова, Т.В. Теория государства и права : учебное пособие Т.В. 

Власова, В.М. Дуэль, М.А. Занина. - М. : Российская академия правосу-

дия, 2011. - 226 с. 

4. Ильин, И.А. Теория права и государства / И.А. Ильин. - М.: Зерца-

ло-М, 2013. - 551 с. 

5. Липинский, Д.А. Теория государства и права : учебник Д.А. Ли-

пинский, Р.Л. Хачатуров. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 561 с. 

6. Малахов, В.П. Общая теория права и государства. К проблеме пра-

вопонимания : учебное пособие [Электронный ресурс] / В.П. Малахов. - 

М. : Юнити-Дана, 2013. - 144 с. 

7. Малько А.В. Матузов Н.И. Теория государства и права. Саратов, 

2002. 

8. Малько, А.В. Теория государства и права: вопросы и ответы. 

Учебно-методическое пособие / А.В. Малько. - М. : Директ-Медиа, 

2013. - 474 с. 
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9. Оксамытный, В.В. Общая теория государства и права : учебник 

[Электронный ресурс] / В.В. Оксамытный. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 

512 с. 

10. Сырых, В.М. Теория государства и права [Электронный ресурс] / 

В.М. Сырых. - М. : Юридический Дом «Юстицинформ», 2012. - 704 с. 

11. Теория государства и права : учебник [Электронный ресурс] / М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 736 с. 

12. Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. С.С. 

Алексеев. М., 2004. 

13. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М., 2001. 

14. Юридическая энциклопедия / Под ред. Б.Н. Топорнина. М., 2001. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРАВА 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ: 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным го-

лосованием 12 декабря 1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 N 6-ФКЗ, от 30 

декабря 2008 N 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 N 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 N 

11-ФКЗ). 

2. Федеральный закон от 14.06.1994 N 5-ФЗ (ред. от 25.12.2012г) "О 

порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституци-

онных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собра-

ния". 

3. Федеральный закон от 04.03.1998 N 33-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О 

порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Россий-

ской Федерации". 

4. Указ Президента РФ от 10.08.2000 N 1486 (ред. от 18.01.2010) "О 

дополнительных мерах по обеспечению единства правового простран-

ства Российской Федерации".  

5. Постановление Правительства РФ от 02.08.2001 N 576 (ред. от 

13.03.2015) "Об утверждении Основных требований к концепции и раз-

работке проектов федеральных законов". 

6. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. 

от 14.12.2015) "О Правительстве Российской Федерации"  

7. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ (ред. 

от 06.04.2015) "О референдуме Российской Федерации". 

8. Федеральный закон от 22.07.2005 N 116-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

"Об особых экономических зонах в Российской Федерации". 

9. Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 29.12.2015.) "О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". 

10. Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 09.03.2016) "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-



212 

дов Российской Федерации". 

11. Федеральный закон от 11.07.2011 N 95-ФЗ (ред. от 09.03.2016) "О 

политических партиях" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.03.2016). 

12. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 

13. Федеральный закон от 12.05.2009 N 95-ФЗ (ред. 28.12.2013г) "О 

гарантиях равенства парламентских партий при освещении их деятель-

ности государственными общедоступными телеканалами и радиокана-

лами". 

14. Федеральный закон от 13.01.1995 N 7-ФЗ (ред. от 12.03.2014г.) "О 

порядке освещения деятельности органов государственной власти в 

государственных средствах массовой информации". 

15. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 05.04.2016) "О средствах 

массовой информации". 
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20. Малахов, В.П. Общая теория права и государства. К проблеме пра-

вопонимания : учебное пособие [Электронный ресурс] / В.П. Малахов. - 
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21. Малько А.В. Матузов Н.И. Теория государства и права. Саратов, 

2002. 
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Учебно-методическое пособие / А.В. Малько. - М. : Директ-Медиа, 

2013. - 474 с. 

23. Оксамытный, В.В. Общая теория государства и права : учебник 

[Электронный ресурс] / В.В. Оксамытный. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 

512 с. 

24. Сырых, В.М. Теория государства и права [Электронный ресурс] / 

В.М. Сырых. - М. : Юридический Дом «Юстицинформ», 2012. - 704 с. 
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26. Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. С.С. 
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27. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М., 2001. 

28. Юридическая энциклопедия / Под ред. Б.Н. Топорнина. М., 2001. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
ГЛАВА 15. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ: 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным го-

лосованием 12 декабря 1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 N 6-ФКЗ, от 30 

декабря 2008 N 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 N 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 N 

11-ФКЗ). 

2. Федеральный закон от 14.06.1994 N 5-ФЗ (ред. от 25.12.2012г) "О 

порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституци-

онных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собра-

ния". 

3. Федеральный закон от 04.03.1998 N 33-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О 

порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Россий-

ской Федерации". 

4. Указ Президента РФ от 10.08.2000 N 1486 (ред. от 18.01.2010) "О 

дополнительных мерах по обеспечению единства правового простран-

ства Российской Федерации".  

5. Постановление Правительства РФ от 02.08.2001 N 576 (ред. от 

13.03.2015) "Об утверждении Основных требований к концепции и раз-

работке проектов федеральных законов". 

6. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. 

от 14.12.2015) "О Правительстве Российской Федерации"  

7. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ (ред. 

от 06.04.2015) "О референдуме Российской Федерации". 

8. Федеральный закон от 22.07.2005 N 116-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

"Об особых экономических зонах в Российской Федерации". 

9. Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 29.12.2015.) "О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". 

10. Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 09.03.2016) "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации". 

11. Федеральный закон от 11.07.2011 N 95-ФЗ (ред. от 09.03.2016) "О 

политических партиях" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.03.2016). 

12. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 

13. Федеральный закон от 12.05.2009 N 95-ФЗ (ред. 28.12.2013г) "О 

гарантиях равенства парламентских партий при освещении их деятель-

ности государственными общедоступными телеканалами и радиокана-

лами". 



214 

14. Федеральный закон от 13.01.1995 N 7-ФЗ (ред. от 12.03.2014г.) "О 

порядке освещения деятельности органов государственной власти в 

государственных средствах массовой информации". 

15. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 05.04.2016) "О средствах 

массовой информации". 
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"О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупци-

онных преступлениях" (ред. от 03.12.2013). 
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13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 
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N 25 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 
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тыми веществами" (ред. от 23.12.2010). 
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декабря 2008 N 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 N 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 N 

11-ФКЗ). 
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чена в г. Риме 04 ноября 1950) (с изм. от 13 марта 2004) (вместе с «Про-

токолом [N 1]» (Подписан в г. Париже 20 марта 1952), «Протоколом N 4 
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http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.8A0DEDAD-8F7C-41E7-8B8B-70A98C575695&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.8A0DEDAD-8F7C-41E7-8B8B-70A98C575695&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.bookTypes.bookType.2.bookSubType.46&type=catalog_them
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19. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 29.06.2015) 
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ЛИТЕРАТУРА: 
1. Уголовный процесс: учебник/коллектив авторов; под ред. В.А. Ла-



231 

заревой. – М.: ЮСТИЦИЯ, 2015. – 656с. – (Бакалавриат и специалитет). 
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Юрайт, 2011. 

7.  Уголовный процесс : учеб. для вузов по юрид. спец. / В. К. Бобров, 
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в г. Женеве 15.06.2006). 

6. «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации» от 30 
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г. Вене 18 апреля 1961). 

3. «Венская конвенция о праве договоров между государствами и 
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ствии со статьей 66») (Заключена в г. Вене 21 марта 1986). 
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