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Введение 

 

«Правоведение» – сложная учебная дисциплина, поскольку объединяет 

огромный правовой материал. В рамках курса «Правоведение» рассматриваются не 

только общие вопросы государства и права, но и  изучаются основы отдельных 

отраслей права: конституционного, гражданского, уголовного, трудового, семейного и 

некоторых других.  

Теоретические знания, полученные при изучении правоведения, помогают 

получить навыки  применения нормативного материала для разрешения правовых 

казусов в самых различных сферах общественной жизни.  

Курс лекций нацелен на формирование ключевых компетенций, необходимых 

для эффективного решения профессиональных задач и организации профессиональной 

деятельности на основе глубокого понимания законов функционирования государства 

и права. 
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Лекция 1  

 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРАВА 

 

1.2 Понятие и признаки права 

 

Право – это система формально определенных норм, выраженных в законах и иных 

признаваемых государством источниках (договор, обычаи и т.д.) и являющихся 

общеобязательным критерием правомерно-дозволенного, а также запрещенного и 

предписанного поведения. 

Основное назначение права заключается в регулировании общественных 

отношений путем установления субъективных прав и юридических обязанностей. 

 

Основные признаки права: 
1. социальность (право регулирует важнейшие общественные отношения: 

организацию производства, товарно-денежные отношения, отношения собственности и 

т.д.) 

2. нормативность (право выступает как система норм.) 

3. обязательность (право обеспечено возможностью государственного 

принуждения) 

4. формальная определенность (право, как правило, фиксируется в 

письменном виде.) 

5. институциональность (законотворчество осуществляют строго 

определенные органы государственной власти.) 

 

1.2 Принципы права 

 

Принципы права - это основополагающие идеи, руководящие начала, выражающие 

его сущность и определяющие его функционирование. 

Общеправовые принципы:  

1. демократизм – выражается в участии граждан и их различных объединений 

в непосредственном (через референдум) и опосредованном (через избирательные органы 

власти) формировании права; 

2. законность – строгое и неукоснительное исполнение и соблюдение всеми 

субъектами права нормативно – правовых актов; 

3. гуманизм состоит в правовом признании ценности человека как личности, 

его прав и свобод; 

4. равноправие граждан – все граждане равны перед законом и судом; 

5. взаимная ответственность государства и личности – означает то, что 

юридическую ответственность несут не только личность за нарушение норм права, но и 

государство (его органы, должностные лица) за нарушение своих обязанностей перед 

личностью. 

1.3 Функции права 

 

Функции права – основные направления его воздействия на общественные 

отношения, на сознание и поведение людей, выражающие роль права в упорядочении 

общественных отношений. 
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Выделяют следующие функции права: 

1. регулятивнаяфункция означает, что право выступает государственным 

регулятором многосложных общественных отношений. Право регламентирует социально-

экономические, политические и иные взаимосвязи между гражданами и государством, 

между гражданами и общественными организациями, между организациями и 

государством. В процессе такого регулирования право предоставляет одной из сторон 

конкретные права, а на другую возлагает обязанности. Невыполнение обязанности влечет 

юридическую ответственность; 

2. охранительная функция состоит в том, что право призвано охранять граждан 

от преступных посягательств. Эта функция выступает тем предупредительным средством, 

с помощью которого граждане могут прибегнуть к государственной защите; 

3. воспитательнаяфункция состоит в том, чтоправо при помощи различных 

сфер своего проявления воздействует на сознание людей. Право оказывает 

воспитывающее воздействие как через отдельные нормы, институты, механизмы, так и в 

целом как самостоятельный фактор духовной жизни страны. 

 

1.4 Формы права 

 

Под формой права понимаетсяспособ выражения государственной воли. Форма 

права показывает, как эта государственная воля или воля народа возводится в закон и 

становится общеобязательной для всех.  

Учитывая конкретные способы выражения формально-определенных правил в 

качестве обязательных, и придания им официального статуса, выделяют четыре основные 

формы права: 

1. нормативно–правовой акт - это юридический акт, принятый 

компетентными органами государственной власти, и содержащий нормы права (законы, 

подзаконные правовые акты); 

2. договор нормативного содержания - это соглашение двух или более 

субъектов права, содержащие общеобязательные нормы; 

3. правовой обычай - это санкционированное государством исторически 

сложившееся правило поведения, соблюдения которых оно гарантирует своей 

принудительной силой (обычаи делового оборота); 

4. юридический (судебный) прецедент - судебное или административное решение 

по конкретному юридическому делу, которому придается общеобязательное юридическое 

значение и которое впоследствии используется как образец разрешения аналогичных дел. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Дайте понятие права. 

2. Назовите признаки права. 

3. Назовите принципы права и охарактеризуйте их. 

4. Что понимают под функциями права? 

5. Какие функции права вам известны? 

6. Что понимают под формой права? 

7. Назовите виды форм права и охарактеризуйте каждый вид. 

Список литературы 

а) основная литература: 

1.  Виноградов, П.Г. История правоведения (курс для историков и юристов) 

[Электронный ресурс] — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 251 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50473 

2. Правоведение (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон.дан. — 

Москва :КноРус, 2015. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53276 

https://e.lanbook.com/book/50473
https://e.lanbook.com/book/53276
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б) дополнительная литература: 

1. Гусев, А. Н. Постатейный комментарий к Трудовому Кодексу РФ. — М.: «Дело», 

2010. 

2. Кашанина, Т. В., Кашанин, А. В. Основы российского права: учебник для ВУЗов / 

Т. В. Кашанина, А. В. Кашанин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2005. — 

800 c. 

3. Комментарий к гражданскому кодексу РФ под редакцией профессора А. П. 

Сергеева. — М.: Проспект, 2011 — 912с. 

4. Комментарий к Федеральному закону «О государственной регистрации 

юридических лиц» / под ред. Ю. В. Алексеева. — М.: Юрайт-М., 2010. 

5. Королев, Ю. А. Комментарий к Семейному Кодексу РФ. — М.: «Юстицинформ», 

2010. 

6. Малько, А. В. Теория государства и права. Элементарный курс: учеб. пос. — М.: 

КноРус, 2012. — 200 с. 

Лекция 2-3 

 

ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННГО ПРАВА 

 

2.1. Правовой статус личности 

 

Правовой статус личности - есть признанная КРФ совокупность прав и 

обязанностей субъектов, а также полномочий государственных органов и должностных 

лиц, с помощью которых они выполняют свои специальные роли. 

 

Структура правового статуса личности: 

 права и обязанности; 

 законные интересы; 

 правосубъектность (дееспособность и правоспособность); 

 гражданство; 

 юридическая ответственность; 

 правовые принципы. 

 

Правовой статус личности бывает: 

1. общий – статус лица как гражданина государства закреплено в КРФ. 

2. специальный – фиксирует особенности положения отдельных категорий 

граждан (студент, адвокат), обеспечивает возможности выполнения их фактически. 

3. индивидуальный – статус отдельного лица (пол, возраст, семейное 

положение, должность) и представляет совокупность персонифицированных прав и 

обязанностей личности. 

 

2.2. Классификация основных прав и свобод  

человека и гражданина, конституционные обязанности 

 

Закрепленные в Конституции РФ права и свободы охватывают все основные сферы 

деятельности человека (трудовую, политическую, социальную сферу и т.д.).  

 

Принципы основ прав и свобод человека: 

1. принципы признания и гарантированности прав и свобод человека в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права; 

2. признание принадлежности прав и свобод каждому человеку от рождения и 

их не отчуждаемости. КРФ допускает два случая ограничения прав: 
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а) право свободы человека может быть ограниченны федеральным законом в целях 

защиты основ конституционного строя, здоровья др. лиц, обеспечение обороны и 

безопасности страны; 

б) при введении чрезвычайного положения; 

3. равенство всех перед законом и судом. 

 

Личные права и свободы человека и гражданина: 

1. право на жизнь (ст. 20 КРФ); 

2. право на достоинство личности (ст. 21 КРФ) – каждый человек имеет право 

на уважение окружающих. УК РФ устанавливает ответственность за посягательство на 

достоинство и честь; 

3. право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22 КРФ); 

4. каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайную, защиту своей чести и доброго имени (ст. 23 КРФ). Сбор, 

хранение, использование, распространение информации о частной жизни лица без его 

согласия не допускается; 

5. каждый человек имеет право ознакомления с документами и материалами, 

затрагивающие его права, в организации государственной власти и организации МС, у 

должностных лиц; 

6. Конституция устанавливает тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных сообщений; 

7. неприкосновенность жилища (ст. 25 КРФ). Никто не вправе входить в 

жилище без разрешения, проживающего в нем человека; 

8. каждый вправе определять свою национальную принадлежность. Человек 

может пользоваться родным языком или выбрать любой другой язык общения, 

воспитания, обучения; 

9. право свободно передвигаться по территории России, выбирать место 

жительства, место пребывания; 

10. свобода совести и вероисповедания. 

 

Политические права: 

1. свобода слова (ст. 29 КРФ). Это право может быть ограничено, так 

запрещается пропаганда, агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную 

ненависть и вражду. Человека запрещено принуждать к выражению своих мнений или 

отказу от них. Цензура в России запрещена; 

2. право на объединение (ст. 30 КРФ), в т.ч. в  партии, общественные 

движения, профсоюз для  защиты своих интересов; 

3. право на манифестацию (ст. 31 КРФ) граждане могут собираться мирно без 

оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия; 

4. право  на участие в управлении делами государства (ст. 32 КРФ),  как 

непосредственно, так и через своих представителей. Каждый имеет право участвовать в 

отправлении правосудия и быть избранными в организации государственной власти, 

участвовать в референдуме; 

5. право на индивидуальные и коллективные обращения в организации 

государственной власти и организации органов местного самоуправления (ст. 33 КРФ). 

 

Экономические права: 

1. право на экономическую деятельность, в т. ч. и предпринимательство; 

2. запрещается экономическая деятельность, направленная на монополизацию 

и недобросовестную конкуренцию. 

 

Социальные и культурные права: 
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1. право на труд, т.е. человек, может свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Государство 

гарантирует право на отдых; 

2. семья, материнство и детство находится под защитой государства. Родители 

обязаны заботиться о детях, и воспитывать их. Трудоспособные (18 лет)   дети должны 

заботиться о своих нетрудоспособных родителях; 

3. право на социальное обеспечение (ст. 39 КРФ): по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца и в иных случаях; 

4. право на жилье (ст. 40 КРФ). Если человек не в состоянии купить  себе 

жилье и относится к категории малоимущих, то в соответствии с конституцией жилище 

ему предоставить бесплатно из государственных, муниципальных, жилищных фондов; 

5. право на охрану здоровья и медицинскую помощь; 

6. право на образование (ст. 43 КРФ); 

7. право на свободу творчества (ст. 44 КРФ). Человек имеет право на участие в 

культурной жизни  и пользование учреждениями культуры;  

8. право на бесплатную юридическую помощь (ст. 48 КРФ); 

9. право на справедливое, гуманное судопроизводство (ст. 49, 50, 51 КРФ); 

10. право на возмещение вреда (ст. 52,53 КРФ); 

11. право на благоприятную окружающую среду.  

 

Конституционные обязанности граждан: 

1. платить налоги и сборы, которые установлены законом (ст. 57 КРФ); 

2. сохранять природу и окружающую среду, бережно относится к природным 

богатствам (ст. 58 КРФ); 

3. защищать Отечество (ст. 59 КРФ); 

4. каждый с 18 лет обязан, заботится о нетрудоспособных родителях (ст. 38 

КРФ); 

5. обязанность заботится о сохранении истории культурного наследия, беречь 

памятники истории и культуры (ст.44 КРФ); 

6. соблюдать Конституцию РФ и законы. 

Граждане РФ могут самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и 

обязанности с 18 лет. 

 

2.3 Основы конституционного строя.  

Краткая характеристика государственных органов РФ 

 

Конституционный строй – система социальных, экономических, политико-

правовых отношений, устанавливаемых и охраняемых КРФ и другими нормативно-

правовыми актами государства. 

 

Основами конституционного строя являются: 

РФ – это демократическое, федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления. 

Конституция – основной закон Российского государства, имеющий высшую 

юридическую силу, прямое действие и применяемый на всей территории России. 

Она закрепляет основы конституционного строя, права и свободы человека и 

гражданина, федеративное устройство, организацию высших органов власти. Конституция 

состоит из преамбулы, двух разделов, девяти глав, 137 статей. 

Российская Федерация – демократическое  государство (ст. 1 КРФ) это означает, 

что оно закрепляет власть многонационального народа. 

Народ осуществляет свою власть непосредственно, выбирая руководителей 

органов государственной власти и формируя органы местного самоуправления. Высшее 

выражение власти народа является референдум, свободные выборы. 
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РФ - федеративное государство (ст. 1,5 КРФ). РФ состоит из республик, краев, 

областей, округов – равноправных субъектов РФ. На настоящий момент в состав  РФ 

входит 83 субъекта. Республика, входящая в состав государства имеет свою конституцию, 

законы, все остальные субъекты – уставы, законы. 

РФ – правовое государство (ст. 1 КРФ) это означает, что в государстве властвует 

закон, его обязаны соблюдать все без исключения. 

Россия – государство с республиканской формой правления. Есть коллективное 

управление государства. Все высшее должностные лица, законодательные органы 

избираются на определенный срок. 

РФ обладает суверенитетом (ст. 4 КРФ) – самостоятельность, независимость в 

отношении других государств мира и внутри государства. Носителем суверенитета 

является многонациональный народ. РФ обеспечивает целостность своей территории. 

Защиту государства обеспечивают вооруженные силы. 

РФ – социальное государство (ст. 7 КРФ). Его политика направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие личности. 

РФ – светское государство (ст.14 КРФ). Никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

КРФ признает и защищает равным образом частную государственную и 

муниципальную формы собственности. 

В стране гарантируется единство экономического пространства, свободное 

перемещение товара, услуг и финансовых средств, предоставляется свобода 

экономической деятельности. 

В РФ государственная власть организованна по принципу разделения власти: 

законодательная, исполнительная, судебная. 

Власть осуществляют: Президент, Федеральное собрание, Правительство и т.д. 

местная власть дает возможность населению решать проблемы местного значения. В 

КРФ закреплено право многопартийности. Каждый обязан соблюдать КРФ. Законы и 

иные правовые акты не должны противоречить КРФ. Действуют только официально 

опубликованные законы. 

 

Президент России является главой государства. Он определяет основные 

направления внутренней и внешней политики государства, представляя Россию как 

внутри страны, так и вовне. Президент избирается на 6 лет гражданами России на основе 

равного всеобщего и прямого избирательного права при тайном голосовании. Им может 

быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий на ее территории 

не менее 10 лет. 

Важнейшей задачей Президента является защита конституционных прав и свобод 

человека, суверенитета, обеспечение согласованного функционирования и 

взаимодействия органов государственной власти. 

 

Полномочия Президента РФ: 

 назначает с согласия государственной думы председателя правительства РФ; 

 имеет право председательствовать на заседаниях правительства; 

 принимает решение об отставке правительства; 

 формирует и возглавляет совет безопасности; 

 назначает выборы в государственную думу; 

 распускает государственную думу; 

 выносит законопроекты в государственную думу; 

 подписывает и обнародует федеральные законы; 

 ведет переговоры и подписывает международные договоры России; 

 является верховным главнокомандующим Вооруженных сил; 

 и т.д.  
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В тех случаях, когда президент не в состоянии выполнять обязанности, их 

временно исполняет председатель Правительства (не имеет права распускать думу, 

назначать референдум). Президент может быть отстранен от должности Советом 

Федерации на основании выдвинутого государственной Думой обвинения в 

государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного 

заключением Верховного суда РФ и заключением Суда РФ. Президент может уйти в 

отставку. 

 

Федеральное собрание (парламент РФ) – представительный высший 

законодательный орган государственной власти РФ. Федеральное собрание состоит из 

двух палат: нижней и верхней. 

Нижняя палата – Государственная дума – представляет интересы всего населения 

РФ, поэтому государственная избирается в составе 450 депутатов. 

Верхняя палата – Совет Федерации – представляет интересы субъектов РФ. 

Каждый субъект представлен двумя членами. Совет Федерации не избирается, а 

формируется. 

Совет Федерации состоит из представителей от каждого субъекта РФ: один от 

представителей органов государственной власти, другой от исполнительных органов 

власти. 

Государственная дума состоит из 450 депутатов, избираемых сроком на 5 лет, 

депутатом может быть гражданин, достигший 21 года, депутатом не может находиться на 

государственной службе, выполнять обязанности на профессиональной постоянной 

основе. 

К ведению Совета Федерации относится, например:  

 утверждать изменения граничащих между собой субъектов РФ; 

 назначать выборы Президента РФ; 

 отстранять Президента от должности; 

 назначать на должность и освобождать от должности генерального 

прокурора, зам. Председателя счетной палаты, судей Арбитражного Суда РФ, верховного 

суда, конституционного суда. 

К ведению Государственной Думы: 

 решение вопроса о доверии Правительству; 

 назначать и освобождать от должности председателя ЦБ; 

 объявление амнистии; 

 выдвижение обвинения против Президента; 

Важнейшей задачей Федерального Собрания является принятие законов. 

 

Правительство России осуществляет исполнительную власть. 

Структура Правительства РФ: 

 Председатель правительства; 

 заместители Председателя Правительства 

 Федеральные министры 

 

Правительство решает следующие вопросы: 

 разрабатывает и представляет в Государственную Думу федеральный 

бюджет и обеспечивает его исполнение; 

 обеспечивает проведение единогласной государственной политики в 

области культуры, образования, здравоохранения, социального обеспечения; 

 осуществляет управление государственной собственностью; 

 осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной 

безопасности; 
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 осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, 

охране правопорядка, борьбе с преступностью. 

 

Судебная власть осуществляется системой судов, которые осуществляют 

правосудие.  

Правосудие – форма государственной деятельности, которая заключается в 

рассмотрении и разрешении судом отнесенных его компетенции дел. 

Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, 

административного, уголовного судопроизводства. 

Судьями могут быть граждане России, достигшие 25 лет, имеющие высшее 

юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет. 

Судьи независимы и подчиняются только закону. Они неприкосновенны. 

 

 

Принципы судопроизводства: 

 судебное разбирательство открытое; 

 осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон; 

 в случаях предусмотренных законом, судопроизводство осуществляется с 

участием присяжных заседателей. 

Местное самоуправление осуществляется в интересах всех, кто проживает в 

границах территориальных единиц, на которые разделяются субъекты РФ. Оно 

осуществляется через законодательные, представительные органы (советы, думы, 

собрания), а также местную администрацию, сходы граждан, местные референдумы. 

Структура и название местных органов МС определяются населением 

самостоятельно. Каждый гражданин имеет право избираться и быть избранным в органы 

МС. 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что понимают под правовым статусом личности,  какова его структура? 

2. Назовите разновидности правового статуса личности. 

3. Какова классификация основных прав и свобод человека и гражданина? 

4. Охарактеризуйте личные права и свободы человека и гражданина. 

5. Какие политические права граждан вам известны? 

6. Назовите конституционные обязанности граждан. 

7. Дайте понятие конституционного строя РФ и назовите его основы. 

8. Какое место занимает Президент РФ в системе государственных органов? 

Каковы его функции? 

9. Охарактеризуйте деятельность Правительства РФ. 

10. Какой орган осуществляет законодательную власть в РФ?  Каковы его 

структура и функции? 

11. Какое место занимает судебная власть в системе властей?  Кем она 

осуществляется в РФ? 

12. Какова роль и значение органов местного управления в системе 

государственных органов РФ? 

Список литературы 

а) основная литература: 

1.  Виноградов, П.Г. История правоведения (курс для историков и юристов) 

[Электронный ресурс] — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 251 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50473 

2. Правоведение (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон.дан. — 

Москва :КноРус, 2015. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53276 

 

https://e.lanbook.com/book/50473
https://e.lanbook.com/book/53276
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б) дополнительная литература: 

1. Гусев, А. Н. Постатейный комментарий к Трудовому Кодексу РФ. — М.: «Дело», 

2010. 

2. Кашанина, Т. В., Кашанин, А. В. Основы российского права: учебник для ВУЗов / 

Т. В. Кашанина, А. В. Кашанин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2005. — 

800 c. 

3. Комментарий к гражданскому кодексу РФ под редакцией профессора А. П. 

Сергеева. — М.: Проспект, 2011 — 912с. 

4. Комментарий к Федеральному закону «О государственной регистрации 

юридических лиц» / под ред. Ю. В. Алексеева. — М.: Юрайт-М., 2010. 

5. Королев, Ю. А. Комментарий к Семейному Кодексу РФ. — М.: «Юстицинформ», 

2010. 

6. Малько, А. В. Теория государства и права. Элементарный курс: учеб. пос. — М.: 

КноРус, 2012. — 200 с. 

 

 

 

 

 

 

Лекция 4 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ 

 

4.1 Понятие и состав гражданского правоотношения 

 

Гражданское правоотношение – это общественное правоотношение, 

урегулированное нормами гражданского права. 

Состав гражданских правоотношений включает в себя:  

1. субъектов гражданского правоотношения (участников);  

2. объекты (то по поводу чего возникает гражданское правоотношение); 

3. содержание (права и обязанности участников правоотношения). 

 

Субъектами гражданско-правовых отношений могут быть: 

 индивидуальные участники правоотношений (физические лица: российские 

граждане; иностранные граждане; лица без гражданства; лица с двойным гражданством); 

 коллективные участники (юридические лица: предприятия, организации; 

публичные субъекты:РФ, субъекты РФ, муниципальные образования). 

 

4.2. Граждане как субъекты гражданского правоотношения 

 

Участие физических лиц в гражданских правоотношениях предполагает наличие у 

них таких качеств, как правоспособность и дееспособность. 

 

Гражданская правоспособность - неотъемлемое и неотчуждаемое свойство 

физического лица (гражданина России, иностранца, лица без гражданства), и ее сущность 

заключается в равной и обеспеченной возможности всех граждан иметь гражданские 

права и исполнять гражданские обязанности. 
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Юридическое понятие правоспособности означает способность иметь гражданские 

права и обязанности, она возникает в момент рождения гражданина и прекращается с его 

смертью. Гражданин правоспособен в течение всей жизни независимо от возраста и 

состояния здоровья (ст. 17 ГК РФ). 

Правоспособность возникает в момент рождения и приобретается в силу закона, 

т.е. является общественным свойством, обусловленным экономическим строем общества 

(для сравнения можно отметить, что при рабовладельческом строе рабы были полностью 

лишены правоспособности). 

 

Правоспособность - это основа для правообладания, приобретение конкретных 

субъективных прав означает реализацию правоспособности. За каждым гражданином 

закон признает способность иметь множество имущественных и личных 

неимущественных прав, но конкретный гражданин обычно имеет лишь часть этих прав. 

Например, каждый гражданин имеет право авторства на изобретение, но далеко не все 

реализуют его. 

 

Содержание правоспособности граждан - это совокупность имущественных и 

личных неимущественных прав и обязанностей, которыми гражданин может обладать. 

Перечень основных имущественных и личных неимущественных прав дается в 

ст. 18 ГК РФ. Статья предусматривает, что граждане могут иметь имущество на праве 

собственности; наследовать и завещать имущество, заниматься предпринимательской и 

иной не запрещенной законом деятельностью, создавать юридические 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 интеллектуальной 

деятельности; иметь иные имущественные и личные неимущественные права. 

Для правоспособности характерны неотчуждаемость и непередаваемость, т.е. 

гражданин может распоряжаться своими субъективными правами (имущественными и 

личными неимущественными), но не самой возможностью быть носителем этих прав. 

Например, гражданин вправе передать право собственности на вещь другому лицу, но 

закон не допускает возможности его отказа от правового положения быть личным 

собственником вообще. 

 

Гражданская дееспособность определяется, как способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их (ст. 21 ГК РФ). 

Анализируя ст. 21 ГК РФ, можно определить содержание дееспособности, которое 

понимается как предоставленная гражданину возможность реализации своей 

правоспособности собственными действиями и включает способность гражданина своими 

действиями: 

 приобретать гражданские права; 

 осуществлять гражданские права; 

 создавать и исполнять гражданские обязанности; 

 нести гражданско-правовую ответственность за противоправное 

поведение. 

 

Полностью дееспособным гражданин становится лишь с достижением 

определенного возраста, как правило, 18-ти  лет, когда он предполагается способным 

самостоятельно и осознанно решать вопросы о приобретении гражданских прав и 

принятии на себя гражданских обязанностей, т.е. можно говорить о его гражданском 

совершеннолетии.  
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Закон допускает случаи, при наступлении которых гражданин считается полностью 

дееспособным до достижения 18 лет: 

 когда законом допускается вступление в брак до достижения 18 лет. В этом 

случае, данное лицо приобретает дееспособность в полном объеме, которая за ним 

сохраняется и в случае расторжения брака до достижения 18 лет (ст. 21 ГК РФ); 

 несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен 

дееспособным, если он работает по трудовому договору или с согласия родителей 

(усыновителей, попечителя) занимается предпринимательской деятельностью 

(эмансипация). 

Эмансипацией называется объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, 

полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору (в том числе по 

договору, называемому контрактом) или если он, с согласия родителей, усыновителей или 

попечителя занимается предпринимательской деятельностью. 

Эмансипация производится решением органов опеки и попечительства, если на это 

дано согласие обоих родителей (усыновителей, попечителя), а при отсутствии такого 

согласия вопрос решается судом (ст. 27 ГК РФ). Родители (усыновители, попечитель) не 

несут ответственности, как по сделкам эмансипированного несовершеннолетнего, так и за 

причинение им вреда. 

Вышеуказанная категория физических лиц несет самостоятельную имущественную 

ответственность за совершение сделок в гражданском обороте. 

До наступления полной дееспособности гражданин проходит несколько 

периодов (до 14 лет, от 14 до 18 лет), где объем дееспособности различен. 

За несовершеннолетних в возрасте до 14 лет сделки совершают от их имени 

только их родители, усыновители или опекуны. Данной категории несовершеннолетних 

предоставлено право самостоятельно совершать: 

1) мелкие бытовые сделки. Закон не раскрывает полностью понятия мелкой 

бытовой сделки, однако анализ норм ГК РФ позволяет утверждать, что мелкими 

бытовыми являются сделки, которые направлены на удовлетворение элементарных 

материальных и культурных потребностей лиц, их совершающих, или членов их семьи. 

Мелкие бытовые сделки исполняются, по общему правилу, и соответствуют возрасту 

малолетних или интересам других лиц, допущенных к совершению таких сделок; носят 

строго потребительский характер; совершаются на средства, предоставленные им 

законным представителем или с согласия последнего третьим лицом; незначительные по 

сумме; 

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды (если только они не 

требуют нотариального удостоверения или государственной регистрации); 

3) сделки по распоряжению средствами, которые предоставили малолетним их 

законный представитель или с его согласия третьи лица для определенной цели 

свободного распоряжения. 

ГК РФ устанавливает имущественную ответственность законных представителей 

малолетних как по сделкам, которые они совершают от их имени, так и по сделкам, 

которые малолетний совершает самостоятельно, если законные представители не 

докажут, что обязательство было нарушено не по их вине (ст. 28 ГК РФ). 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет (за исключением тех, которые 

приобрели дееспособность в соответствии с законом в более раннем возрасте) вправе 

совершать любые сделки с письменного согласия своих законных представителей. При 

этом специально предусмотрено, что для действительности сделки не имеет значения, 

получено согласие до или после ее оформления. Самостоятельно, без согласия 

родителей, усыновителей, опекунов, они вправе совершать сделки, которые 

совершают несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, кроме того: 

 распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами; 

 вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; 

 осуществлять права автора произведений науки и литературы; 
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 совершать мелкие бытовые сделки. 

В ГК РФ специально предусмотрено, что по достижении 16 лет 

несовершеннолетние вправе быть членами кооперативов. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут 

имущественную ответственность по сделкам, совершенным ими, а также и за 

причиненный вред ими другим субъектам гражданского права (ст. 26 ГК РФ). 

 

Ограничение дееспособности граждан возможно лишь в случаях и порядке, 

предусмотренных законом, и означает лишение гражданина способности своими 

действиями приобретать такие гражданские права и создавать для себя такие гражданские 

обязанности, которые он в силу закона уже мог приобретать и создавать. 

Ограниченным в дееспособности может быть как лицо, имеющее частичную 

дееспособность (от 14 до 18 лет), так и лицо, имеющее полную дееспособность. 

Несовершеннолетний от 14 до 18 лет может быть ограничен в праве 

самостоятельно распоряжаться заработной платой, стипендией, иными доходами или 

вовсе лишен этого права. Закон в данном случае учитывает, что несовершеннолетние 

имеют еще недостаточный жизненный опыт и что возможны случаи неразумного 

расходования ими заработка, стипендии, доходов (ст. 26 ГК РФ). 

Ограничение частичной дееспособности несовершеннолетних осуществляется 

судом по ходатайству родителей, усыновителей, попечителей либо органа опеки и 

попечительства. 

Законодатель прямо указал, что ограничение или лишение несовершеннолетнего 

права распоряжаться заработком или стипендией возможно "при наличии достаточных 

оснований", к которым можно отнести расходование денег на цели, противоречащие 

закону и нормам морали (покупка спиртных напитков, наркотиков, азартные игры и т.п.), 

либо неразумное их расходование, без учета потребностей в питании и одежде. 

На основании решения суда заработок (стипендия) несовершеннолетнего 

полностью или частично должен выдаваться не ему, а лицам, указанным в этом решении, - 

его родителям, усыновителям, попечителю. Если в решении суда был указан срок 

ограничения или лишения права несовершеннолетнего распоряжаться заработком, то по 

истечении этого срока дееспособность несовершеннолетнего восстанавливается в 

прежнем объеме. Если срок действия решения не был указан, он действует до достижения 

несовершеннолетним 18 лет, либо отмены такого решения. Такая мера, как ограничение 

или лишение несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться своими 

доходами, не может быть применена к несовершеннолетнему, приобретшему полную 

дееспособность вследствие вступления в брак или в порядке эмансипации. 

Совершеннолетние граждане могут быть ограничены в дееспособности на 

основании судебного решения, им назначается попечитель. Основанием для 

ограничения дееспособности гражданина является: злоупотребление спиртными 

напитками или наркотическими средствами, если при этом он ставит свою семью в 

тяжелое материальное положение (ст. 30 ГК РФ). В данной норме заложено два 

юридических факта, которые должны быть в наличии одновременно: гражданин 

злоупотребляет спиртными напитками или наркотическими средствами; гражданин ставит 

свою семью в тяжелое материальное положение. 

Например, если гражданин проживает один и злоупотребляет спиртными 

напитками, он не может быть ограничен в дееспособности. С момента вступления в силу 

решения суда об ограничении гражданина в дееспособности он может совершать сделки 

по распоряжению имуществом, а также получать зарплату, пенсию или иные виды 

доходов и распоряжаться ими лишь с согласия попечителя, а мелкие бытовые сделки 

гражданин с ограниченной дееспособностью вправе совершать самостоятельно. 

В случае прекращения гражданином злоупотребления спиртными напитками или 

наркотиками или когда семья лица, признанного ограниченно дееспособным, перестала 

существовать (развод, смерть, разделение семьи) и, следовательно, отпала обязанность 
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этого лица предоставлять средства на ее содержание, суд отменяет ограничение его 

дееспособности. 

Согласно ст. 29 ГК РФ гражданин решением суда, с учетом заключения 

судебно-психиатрической экспертизы, может быть признан недееспособным, если 

вследствие душевной болезни или слабоумия он не может понимать значение своих 

действий или руководить ими. Судом  недееспособному назначается опекун. Опекун 

полностью замещает недееспособного в совершении юридически значимых действий. В 

случае выздоровления или значительного улучшения здоровья гражданина, признанного 

недееспособным, суд признает его дееспособным и своим решением отменяет 

установленную над ним опеку. 

 

4.3. Юридические лица как субъекты гражданского правоотношения 

 

Согласно ст. 48 ГК РФ под юридическим лицомпонимается организация, которая 

имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

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

 

Признаки юридического лица: 

1. организационное единство; 

2. наличие обособленного имущества; 

3. выступление в гражданском обороте от своего имени; 

4. самостоятельная имущественная ответственность. 

Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в порядке, 

определяемом ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». Регистрация осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня 

предоставления документов в регистрирующий орган. Согласно ч.2 ст.51 ГК РФ 

юридическое лицо считается созданным со дня внесения соответствующей записи в 

единый государственный реестр юридических лиц. 

Различают два вида прекращения юридического лица: 

1. реорганизация - предполагает различные формы изменения правого статуса 

юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), 

главное при реорганизации – обеспечить правопреемство, т.е. переход прав и 

обязанностей юридического лица; 

2. ликвидация – это способ прекращения деятельности юридического лица без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

Юридические лица могут быть разделены на виды по различным основаниям. 

Наиболее значимым является деление юридических лиц в зависимости от основной цели 

их деятельности. По этому основанию юридические лица делятся на коммерческие и 

некоммерческие (ст.50 ГК РФ). 

Организационно-правовые формы коммерческих организаций: 

 хозяйственные товарищества (полное товарищество, товарищество на вере); 

 хозяйственные общества (акционерные общества, общества с ограниченной 

ответственностью, общества с дополнительной ответственностью); 

 производственные кооперативы (артели); 

 унитарные предприятия (муниципальные и государственные). 

Некоммерческие организации могут создаваться в форме потребительских 

кооперативов, общественных или религиозных организаций, фондов и в иных указанных в 

законе организационно-правовых формах. 

 

Вопросы для самоконтроля 
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1. Что понимают под гражданским правоотношением? 

2. Из чего состоит гражданское  правоотношение? 

3. Что такое правосубъектность (правоспособность и дееспособность)  

граждан? 

4. Что понимают под ограничением в дееспособности? 

5. Какие существуют признаки юридического лица? 

6. Как прекращается  юридическое лицо? 

 

Список литературы 

а) основная литература: 

1.  Виноградов, П.Г. История правоведения (курс для историков и юристов) 

[Электронный ресурс] — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 251 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50473 

2. Правоведение (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон.дан. — 

Москва :КноРус, 2015. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53276 

 

б) дополнительная литература: 

1. Гусев, А. Н. Постатейный комментарий к Трудовому Кодексу РФ. — М.: «Дело», 

2010. 

2. Кашанина, Т. В., Кашанин, А. В. Основы российского права: учебник для ВУЗов / 

Т. В. Кашанина, А. В. Кашанин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2005. — 

800 c. 

3. Комментарий к гражданскому кодексу РФ под редакцией профессора А. П. 

Сергеева. — М.: Проспект, 2011 — 912с. 

4. Комментарий к Федеральному закону «О государственной регистрации 

юридических лиц» / под ред. Ю. В. Алексеева. — М.: Юрайт-М., 2010. 

5. Королев, Ю. А. Комментарий к Семейному Кодексу РФ. — М.: «Юстицинформ», 

2010. 

6. Малько, А. В. Теория государства и права. Элементарный курс: учеб. пос. — М.: 

КноРус, 2012. — 200 с. 

 

Лекция 5 

 

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 

 

5.1 Понятие содержание права собственности 

 

Право собственности представляет собой наиболее широкое по содержанию 

вещное право, которое дает возможность своему обладателю и только ему определять 

содержание и направления использование принадлежащего ему имущества, осуществлять 

над ним полное «господство». 

 

Содержание права собственности: 

 владение– это право реально обладать вещью. 

 пользование– это право извлекать из вещи пользу, выгоду в виде доходов. 

 распоряжение – это право определять судьбу вещи. 

Субъекты права собственности: 

1. государство (РФ; субъекты РФ; муниципальные образования); 

2. физические лица (граждане РФ, иностранцы, лица без гражданства, лица с 

двойным гражданством); 

3. юридические лица (коммерческие, некоммерческие); 

4. объединения граждан (партии, движения). 

 

https://e.lanbook.com/book/50473
https://e.lanbook.com/book/53276
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5.2 Формы и виды права собственности 

 

1. Частная собственность – собственность граждан и юридических лиц (ст. 

213 ГК РФ).  

Частная собственность бывает общей и индивидуальной.  

Общая собственность представляет собой принадлежность одного и того же 

имущества одновременно нескольким лицам.  

Индивидуальная собственность – собственность одного лица. 

Общая собственность может быть долевой и совместной.  

Долевая собственность это собственность, предусмотренная законом или 

договором, где определяются доли участников в праве на общее имущество. Если доли 

участников долевой собственности не могут быть определены на основании договора или 

закона, доли считаются равными. Распоряжения имуществом, находящимся в долевой 

собственности, осуществляется по соглашению всех его участников. Участники долевой 

собственности вправе по своему усмотрению продать, завещать, подарить свою долю. 

Совместная собственность означает, что право собственности на конкретную 

вещь не делится между собственниками, а принадлежит им совместно. 

 

2. Государственная - собственностьРФ (федеральная) и собственность 

субъектов РФ (ст. 214 ГК РФ). Объектом может выступать любое имущество, которое 

приобретается всеми возможными способами (конфискация, реквизиция). 

3. Муниципальная - это собственностьмуниципальных образований (ст. 215 ГК 

РФ). 

Объекты права собственности: 

 движимые и недвижимые вещи (ст.130 ГК); 

 ценные бумаги (гл.7 ГК); 

 животные (137 ГК); 

 деньги (140 ГК); 

 продукты духовного творчества. 

 

 

5.3. Способы возникновения и прекращения права собственности 

 

Способы возникновенияправа собственности могут быть первоначальными и 

производными. 
К первоначальным способамотносятся такие способы, при которых право 

собственности на данную вещь возникает впервые, либо возникает, не зависимо от права 

и воли предшествующего собственника, так к ним относятся: 

1. хозяйственная и трудовая деятельность граждан и юридических лиц, в  

результате которой производится промышленная и сельскохозяйственная продукция, 

создаются новые объекты права собственности. Лица, правомерно создавшие такие вещи, 

приобретают на них право собственности (ст. 219,220 ГК РФ); 

2. не востребованная находка (ст. 227, 229 ГК РФ); 

3. клад – это есть закрытые в земле или сокрытые иным способом деньги или 

ценные предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу закона 

утратил на них право, поступает в собственность лица, которому принадлежит имущество, 

где был сокрыт, и лица обнаружившего, в равных долях (ст. 233 ГК РФ);  

4. обнаружение безнадзорных животных (ст. 230-232 ГК РФ);  

5. сбор ягод, лов рыбы, сбор и добыча других общедоступных вещей (ст.222 ГК 

РФ); 

6. приобретательная давность - это есть длительное и непрерывное, 

добросовестное владение вещью как своей собственной (ст.234 ГК РФ). 
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Производными способами возникновения права собственности называются такие 

основания, при которых приобретение права собственности данным лицом зависит от 

права собственности и обычно от воли предшественника. Так к ним относится: 

1. приобретение имущества по договору (купля-продажа, дарения, мены);  

2. наследование (по закону или по завещанию). 

 

Прекращение права собственности возможно в случае:  

1)добровольного прекращения права собственности на имущество  

- передачи собственником своего имущества другим лицам (продажа, дарение); 

- добровольного уничтожения вещи (переработка вещи, ее потребление); 

- отказа собственника от права собственности; 

2) утраты права собственности по объективным причинам – гибели, потери 

или уничтожения имущества. 

3) принудительного изъятияу собственника его имущества: 

1. обращения взыскания на имущество по обязательствам, возможно только по 

решению суда (ст. 237 ГК РФ); 

2. отчуждения имущества, которое в силу закона не может принадлежать 

данному лицу (ст. 238 КГ РФ). Это касается имущества, которое изъято или ограничено в 

обороте; 

3. отчуждения недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка 

для государственных и муниципальных нужд. Выплачивается стоимость имущества 

собственнику (ст. 239 ГК РФ); 

4. выкупа бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних 

животных (ст. 240-241 ГК РФ);  

5. реквизиции (в случае стихийного бедствия или иной чрезвычайной 

ситуации, имущество в интересах общества или государства может быть изъято). 

Выплачивается стоимость имущества в полном объеме. После прекращения 

чрезвычайного положения собственник по суду может требовать возврата ему 

сохранившегося имущества (ст. 242 ГК РФ); 

6. конфискации - санкции за правонарушения  (ст. 243 ГК РФ). 

 

 

5.4. Понятие и способы защиты права собственности 

 

Защита права собственности – это применение к лицу, нарушающему право 

собственности или препятствующему его осуществлению, установленных законом мер 

(способов гражданско-правовой защиты). 

Глава 20 ГК РФ называет 3 способа защиты права собственности: 

1. иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения 

(Виндикационный искст.301 ГК РФ). 

2. иск об устранении всяких нарушений права собственности, хотя бы и не 

связанных с лишением владения (Негаторный иск ст.304 ГК РФ). 

3. иск о защите интересов собственника при прекращении его права законом 

РФ (ст. 306 ГК). 

Виндикационный иск – это иск не владеющего собственника к незаконно 

владеющему не собственнику об истребовании имущества из его незаконного владения.   

Незаконное владение – это обладание имуществом, без какого либо правового 

основания (похитил, украл, присвоил находку и т.п.). 

Добросовестным не собственником признается лицо, которое не знало и по 

обстоятельствам дела не могло знать, что приобрело имущество у лица, которое не имело 

право его отчуждать (ст. 302 ГК РФ). 

Недобросовестный не собственник - лицо, которое знало или должно было знать, 

что приобретает имущество у лица, не имеющего права его отчуждать. Собственник вещи 
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вправе требовать у него возврата вещи и возмещение всех доходов, которые он извлек или 

должен был извлечь за время недобросовестного владения.  

Исковая давность по виндикационному иску - 3 года (ст.196 ГК РФ). 

Негаторный иск  - требования собственника об устранении препятствий, 

мешающих осуществлению его права собственности. Например, требование к ответчику 

об устранении препятствия, загораживающего вход в его квартиру, освобождение 

имущества от ареста. Срок исковой давности на негаторные иски  не распространяется 

(ст.208 ГК РФ). 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что составляет содержание права собственности? 

2. Кто является субъектами права собственности? 

3. Какие формы собственности существуют в РФ? 

4. Назовите первоначальные способы возникновения права собственности. 

5. Назовите производные способы возникновения права собственности. 

6. Как прекращается право собственности? 

7. Дайте понятие виндикационного иска. 

8. Дайте понятие негаторного иска. 
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Лекция 6 

 

СДЕЛКИ 

 

6.1. Понятие и виды сделок 

 

Сделка – это один из наиболее распространенных юридических фактов. 

Согласно ст. 153 ГК РФ сделками являются действия граждан и юридических 

лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей. 

Виды сделок: 

1) в зависимости от числа сторон участвующих в сделке сделки бывают:  

https://e.lanbook.com/book/50473
https://e.lanbook.com/book/53276
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 односторонними; 

 двухсторонними и многосторонними (двухсторонние и многосторонние 

сделки называются договорами). 

2) по соотношению возникающих из сделки прав и обязанностей сторон 

различают:  

1. возмездные (купля-продажа): 

2. безвозмездные (дарение).  

3) с учетом  момента, с которого считается совершенной, различают:  

1. консенсуальные (сделки, которые считаются совершенными с момента 

достижения соглашения между сторонами, участвующими в сделке, например, аренда);  

2. реальные (сделки, для совершения которых требуется также передача 

имущества, например, заем, хранение).  

4) по значению цели, для которой заключаются сделки, они подразделяются на: 

1. казуальные (сделки, цель которых очевидна);  

2. абстрактные (сделки, цель которых не известна, например, вексель).  

5) обычные и условные сделки.  

Обычные сделки – это сделки, в которых наступление прав и обязанностей 

происходит в момент ее совершения, либо через известный промежуток времени. 

Условные – это сделки, в которых наступление прав и обязанностей зависит  от 

наступления или не наступления, каких либо обстоятельств.  

Условные сделки бывают под отлагательным или отмени тельным условием. 

Сделки, в которой возникновение прав и обязанностей зависит от наступления каких-либо 

обстоятельств, считается совершенной под отлагательным условием. Сделка под 

отменительным условием влечет прекращение прав и обязанностей в зависимости от 

какого-либо обстоятельства. 

 

6.2.Условия действительности сделок 

 

Действительность сделки устанавливается следующими условиями: 

1) содержание сделки должно быть исполнимым для сторон и не должно 

противоречить действующему законодательству; 

2) участники сделки должны обладать дееспособностью, необходимой для ее 

совершения; 

3) субъективная сторона сделки, означающая необходимость соответствия воли 

лица его волеизъявлению, должна бытьсоблюдена. При этом недопустимы угроза, 

насилие, обман со стороны третьих лиц, введение в заблуждение;  

4) форма сделки, т.е. способ выражения воли сторон, не должна противоречить 

закону. Согласно ст. 158 ГК РФ сделки могут совершаться устно – путем словесного 

выражения воли и письменно - в постой или нотариально удостоверенной форме.  

В устной форме совершаются:  

 сделки, для которых не установлена иная форма (ст.153 ГК РФ); 

В простой письменной форме совершаются: 
 сделки между юридическими лицами;  

 юридическим лицом и гражданином; 

 между гражданами на сумму, превышающею более чем в пять раз 

установленный законом МРОТ, а в случаях, указанных законом независимо от суммы 

сделки (ст. 161 ГК).  

Несоблюдение простой письменной формы лишает стороны права ссылаться в 

подтверждение сделки на свидетельские показания, а в случаях, предусмотренных 

законом или соглашением сторон, влечет их недействительность (ст. 162 ГК). 

Нотариальная форма сделки соблюдается:  

 в случаях, указанных в законе; 

 в случаях, предусмотренных соглашением сторон (ст. 163 ГК).  
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Сделки с землей и недвижимостью подлежат государственной регистрации (ст. 164 

ГК). Несоблюдение нотариальной формы или государственной регистрации влечет 

недействительность сделки. 

Конклюдентные действия - действия, которые сами по себе говорят о намерении 

лица заключить сделки, хотя это не выражено ни письменно, ни устно (например, 

получение наличных денег в банкоматах, покупка товаров через торговые автоматы). 

Молчание стороны иногда признается юридическим фактом, приравненным к 

волеизъявлению. 

 

6.3. Недействительные сделки 

 

Нарушение хотя бы одного из перечисленных четырех условий дает основание для 

признания сделки недействительной. 

Недействительная сделка – это сделка, которая не порождает желаемого 

сторонами правового результата, а при определенных условиях влечет возникновение 

неблагоприятных для сторон последствий. 

Недействительные сделки подразделяются на:  

 оспоримые;  

 ничтожные (ст. 166 ГК РФ).  

Оспоримые – это относительно  недействительные сделки, так как с момента их 

совершения они порождают юридически последствия для сторон и третьих лиц. В данном 

случае закон предоставляет право участнику отношений - прибегнуть к судебной защите 

своего права или нет. 

К оспоримым сделкам относятся, например, сделки, заключенные частично и 

ограниченно дееспособными лицами (ст. 175, 176 ГК РФ); сделки, совершенные под 

влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ), обмана, угрозы, насилия, при стечении тяжелых 

обстоятельств (ст. 179 ГК РФ). 

Ничтожные (или абсолютно недействительные) – это такие недействительные 

сделки, которые с момента их заключения не порождают никаких правовых последствий. 

Основная характеристика этих сделок в том, что они являются недействительными в силу 

факта самого совершения, независимо от того признал ее суд такой или нет.  

К ничтожным сделкам относятся: сделки не соответствующие закону (ст. 168,169 

ГК); сделки, совершенные недееспособными гражданами (ст. 171 ГК); сделки, 

совершенные с нарушением предусмотренной законом формы (п. 170 ГК).  

Фиктивные сделки  бывают мнимые и притворные. Мнимая – сделка, совершенная 

лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия.  

Притворной называется сделка, которая совершена с целью, прикрыть другую 

сделку. 

Правовые последствия недействительности сделок: 

 двусторонняя реституция – это означает, что каждая из сторон 

недействительной сделки обязана возвратить все полученное по сделке (ст. 167 ГК); 

 односторонняя реституция – предполагает возвращение в первоначальное 

положение потерпевшей стороны, а виновная сторона не вправе требовать возврата 

исполненного по сделке (все причитающиеся ей обращается в доход государства (ст. 169 

ГК); 

 недопущение реституции – используется в случае, когда обе стороны 

виновны, действовали с умыслом, поэтому несут невыгодные для себя последствия. Все, 

что им причитается по сделке, обращается в доход государства (ст. 169 ГК). 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что понимают под сделкой? 

2. Какие виды сделок вам известны? 
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3. Назовите условия действительности сделок. 

4. Что такое недействительная сделка? Каких видов бывают недействительные 

сделки? 

5. Назовите правовые последствия недействительности сделок 
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Лекция 7 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

1.1 Понятие обязательства 

 

Обязательство – это гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо 

(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, 

как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться 

от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения 

его обязанности (ст. 307 ГК РФ) 

 

Обязательства могут возникать: 

1. из договора; 

2. вследствие причинения вреда; 

3. вследствие неосновательного обогащения; 

4. на основании судебного решения; 

5. в результате иных действий и событий, с которыми закон связывает 

наступление гражданско-правовых последствий. 

 

Сторонами в обязательстве являются кредитор и должник. 
Кредитор – активная сторона в обязательстве, который наделен правом, требовать 

от должника совершения определенного действия.  

Должник – пассивная сторона – обязан совершить эти действия в пользу кредитора 

и по его требованию. 

https://e.lanbook.com/book/50473
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Каждая сторона в обязательстве имеет права и обязанности, поэтому должник, 

исполнив свою обязанность (передав вещь кредитору), становиться кредитором. Он 

вправе требовать уплаты денежной суммы (стоимости переданного имущества). Таким 

образом, в одном обязательстве каждый субъект и на стороне должника, и на стороне 

кредитора. Исключение – обязательства из односторонних договоров. Как правило, 

каждая сторона и должник, и кредитор, представлены одним лицом. Однако на стороне 

должника и кредитора одновременно могут участвовать несколько лиц. Такое положение 

называется множественностью лиц в обязательстве. 

 

1.2 Исполнение обязательств 

 

Обязательства должны исполняться надлежащим образом, т.е. в  соответствии 

с его условиями и требованиями закона. В тех случаях, когда условия исполнения 

обязательства не определены, не содержит соответствующее требования и 

законодательство, обязательства должны быть выполнены в соответствии с обычаями 

делового оборота или обычно предъявляемыми требованиями. 

 

Кто может исполнить обязательство: 

 сам должник (исполнитель); 

 третье лицо (не является стороной в обязательстве); 

 множественность лиц в обязательстве. 

 

Сроки исполнения: 

 календарная дата (10.03.03 г.); 

 период времени (10 дней; 1 месяц; с 1.04.03 по 1.12.03); 

 момент востребования (7 дней на исполнение обязательства с момента 

требования); 

 в разумный срок; 

 досрочное исполнение. 

Общее правило – должник обязан исполнить обязательство все сразу  и 

целиком. Кредитор вправе не принимать исполнения обязательства по частям, если иное 

не предусмотрено условиями обязательства или законом и не вытекает из обычаев 

делового оборота. 

 

Обязательство должно быть исполнено в определенном месте. Место 

исполнения обычно определяется в договоре, оно может быть указано в законе или 

очевидно из существа обязательства. Если место исполнения указанными способами не 

определено, закон (ст. 316 ГК РФ) устанавливает следующие правила: 

1) по обязательству передать товар (имущество), предусматривающему его 

перевозку, - в месте сдачи имущества первому перевозку для доставки его кредитору; 

2) по другим обязательствам передать товар (имущество) в месте изготовления 

или хранения имущества; 

3) по денежным обязательствам – в месте жительства кредитора в момент 

возникновения обязательствам (месте нахождения юридического лица); 

4) по всем другим обязательствам  - в месте жительства должника (месте 

нахождения юридического лица). 

5) особенности исполнения денежных обязательств: 

 денежные обязательства должны быть выражены в рублях. Возможно, что 

оплата будет осуществляться в рублях, в сумме, эквивалентной определенной сумме в 

иностранной валюте или в условных денежных единицах (ЭКЮ) по официальному курсу 

валюты на день платежа. Законом (соглашением сторон) может быть предусмотрен иной 

курс или иная дата его определения. 
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 сумма денежного обязательства пропорционально увеличивается с 

увеличением установленного законом минимального размера оплаты труда (в случаях, 

определенных  законом). Это такие обязательства, по которым выплачиваются денежные 

средства на содержание гражданина (в возмещение вреда, причиненного жизни или 

здоровью, по договору пожизненного содержания и в других случаях). 

 очередность погашения требований по денежному обязательству 

устанавливается по правилам ст. 319 ГК РФ, если сумма платежа недостаточна для 

исполнения обязательства полностью и если отсутствует иное соглашение (в первую 

очередь погашаются издержки кредитора по получению исполнения, затем – проценты, а 

в оставшейся части – основную сумму долга). 

 должник вправе внести причитающиеся  него деньги или ценные бумаги в 

депозит нотариуса (суда) при наличии следующих обстоятельств: отсутствие или 

недееспособность кредитора, уклонение кредитора от принятия исполнения и др. (ст. 327 

ГК РФ). 

Если должник при указанных обстоятельствах лишен возможности, исполнить 

обязательство, до внесения денежной суммы (ценных бумаг) в депозит нотариуса (суда) 

считается исполнением обязательства. 

 

1.3 Обеспечение исполнения обязательства 

 

Исполнение принятых на себя обязательств, стороны в большинстве случаев, 

осуществляют добровольно. Однако всегда есть риск неисполнения должником своих 

обязательств. Это может произойти как из-за недобросовестного поведения должника, так 

и ввиду его неплатежеспособности.  

Для усиления позиции кредитора ему предоставляется возможность различными 

способами защищать нарушенное право (ст. 12 ГК РФ). Ряд этих способов, таких как, 

взыскание убытков, носят общий характер, другие – неустойка, залог - применяются 

только в случаях, специально оговоренных законом или договором. 

Таким образом, под обеспечением исполнения обязательств понимаются меры, 

носящие специальный, дополнительный характер, которые стимулируют должника к 

надлежащему исполнению обязательства и гарантируют права кредитора на случай 

неисполнения должником обязательства, и применяемые только в случаях, когда это 

прямо предусмотрено законом или договором. 

Гражданский кодекс (гл. 23) предусматривает следующие способы обеспечения 

исполнения обязательств: неустойку, залог, удержание, поручительство, банковскую 

гарантию и задаток. 

Неустойка – денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.  

По способу исчисления неустойки она подразделяется на пени (взыскивается за 

каждый день просрочки), штраф (при разовом нарушении в твердой денежной сумме) и, 

собственно, неустойку (чаще в виде процента от суммы неисполненного обязательства). 

Если неустойка устанавливается соглашением сторон, то такое соглашение должно 

быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. 

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность самого соглашения о 

неустойки в силу прямого указания закона (ст. 331 ГК РФ). 

Залог. В силу залога кредитор имеет право в случае неисполнения основного 

обязательства (не возврата ссуды) получить удовлетворения из стоимости заложенного 

имущества, преимущественно перед другими кредиторами (ст.334 ГК РФ). Преимущество 

кредитора состоит в том, что если к должнику предъявляются требования другими 

кредиторами, то в первую очередь погашается долг тому кредитору, право которого 

обеспечены залогом. На практике чаще всего обеспечиваются залогом денежные и 

кредитные обязательства. 
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Удержание. Ст. 359 ГК РФ. Указывает на легальное основание применения 

удержания: неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи либо 

возмещение кредитору связанных с нею издержек, либо других убытков. Для данного 

способа достаточно наличия, во-первых, вещи у кредитора, во-вторых, неисполнения 

должником обязательства. Удовлетворение же требований кредитора за счет 

удерживаемого имущества производится в порядке и объеме, которые предусмотрены для 

требований, обеспеченных залогом (ст.360 ГК РФ).  

Поручительство. Это такой способ, при котором обязанность исполнения 

(погашения долга) не только на должнике, но и на поручителе. Поручитель  обязуется 

перед кредитором отвечать за исполнения должником обязательства полностью или в 

части (ст. 361 ГК РФ). Таким образом, по заключенному договору займа между 

кредитором и должником ответственность за исполнения договора разделяет с должником 

и поручитель, т.е. поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно 

(возможна и субсидиарная ответственность поручителя). 

Банковская гарантия. В силу банковской гарантии банк, иное кредитное 

учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица 

(принципала) дает письменное обязательства уплатить кредитору принципала 

(бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную 

сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате (ст. 368 ГК 

РФ). В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по гарантии, 

гарант, помимо суммы, на которую выдана гарантия, возмещает бенефициару его расходы 

и иные платежи, если в гарантии не предусмотрено иное (ст. 377 ГК РФ). 

Задаток - это денежная сумма, которая выдается одной из договаривающихся 

сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в 

доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения (ст. 380 ГК РФ). 

Если за неисполнения договора ответственная сторона, давшая задаток, он остается у 

другой стороны, а если сторона, получившая задаток, она уплачивает другой стороне 

двойную сумму задатка. Ответственная сторона возмещает также убытки с зачетом суммы 

задатка, если соглашением не предусмотренное иное (ст.381 ГК РФ). Соглашение о 

задатке должно быть совершено в письменной форме. 

 

1.4 Ответственность за нарушение обязательств. Прекращение 

обязательств 

 

Основной формой ответственности является возмещение убытков.  

Под убытками понимается как понесенные кредитором расходы, утрата и 

повреждение имущества (реальный ущерб), так и неполученные доходы (упущенная 

выгода). Причиненные убытки возмещаются в полном объеме, если законом или 

договором не предусмотрено иное. 

В зависимости от характера распределения ответственности нескольких лиц 

различают: 

1) долевую ответственность (каждый из должников несет ответственность 

только в той доле, которая падает на него по закону или договору); 

2) солидарную  ответственность (кредитор вправе привлечь к 

ответственности любого из ответчиков, как в полном объеме, так и в любой его части); 

3) субсидиарную ответственность, т.е. дополнительная (кроме должника 

ответственность может быть возложена на другое лицо). 

 

Прекращение обязательств. Основаниями  прекращения обязательств являются: 

1) надлежащее исполнение (ст. 408 ГК); 

2) отступное (ст. 409 ГК РФ); 

3) зачет (ст. 410 ГК РФ); 

4) совпадения должника и кредитора в одном лице (ст. 413 ГК РФ); 
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5) новация (ст.414 ГК РФ); 

6) прощения долга (ст.415 ГК РФ); 

7) невозможность исполнения (Ст. 416 ГК РФ); 

8) акт государственного органа (ст.417 ГК РФ); 

9) смерть должника или кредитора (ст.418 ГК РФ); 

10) ликвидация предприятия (ст. 419 ГК РФ). 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Как называются стороны в обязательстве? 

2. Назовите основания возникновения обязательств. 

3. Как должно исполняться обязательство? 

4. Назовите способы обеспечения обязательств и охарактеризуйте их. 

5. Какая ответственность наступает за неисполнение обязательств? 

6. Какие основания прекращения обязательств вам известны? 

 

Список литературы 

а) основная литература: 

1.  Виноградов, П.Г. История правоведения (курс для историков и юристов) 

[Электронный ресурс] — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 251 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50473 

2. Правоведение (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон.дан. — 

Москва :КноРус, 2015. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53276 

 

б) дополнительная литература: 

1. Гусев, А. Н. Постатейный комментарий к Трудовому Кодексу РФ. — М.: «Дело», 

2010. 

2. Кашанина, Т. В., Кашанин, А. В. Основы российского права: учебник для ВУЗов / 

Т. В. Кашанина, А. В. Кашанин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2005. — 

800 c. 

3. Комментарий к гражданскому кодексу РФ под редакцией профессора А. П. 

Сергеева. — М.: Проспект, 2011 — 912с. 

4. Комментарий к Федеральному закону «О государственной регистрации 

юридических лиц» / под ред. Ю. В. Алексеева. — М.: Юрайт-М., 2010. 

5. Королев, Ю. А. Комментарий к Семейному Кодексу РФ. — М.: «Юстицинформ», 

2010. 

6. Малько, А. В. Теория государства и права. Элементарный курс: учеб. пос. — М.: 

КноРус, 2012. — 200 с 

 

Лекция 8 

 

ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ 

 

1.1 Понятие исковой давности 

 

Исковая давность – это срок зашиты права по иску лица, право которого 

нарушено (ст. 195 ГК РФ). 
Зачем нужно установление определенных сроков защиты права? 

1. принудительная защита, связана с применением государственного 

принуждения по отношению к ответчику, которого нельзя держать сколь угодно долго 

под страхом их применения; 

https://e.lanbook.com/book/50473
https://e.lanbook.com/book/53276
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2. ситуация, когда управомоченное лицо очень долго не предъявляет иск, 

свидетельствует о том, что оно не очень заинтересовано в обращении защиты своего 

права; 

3. в течение времени происходит утрата и искажение многих доказательств: 

исчезают документы, свидетели забывают ход событий, что создает проблематичность 

возможности доказывание права. 

Что практически означает истечение срока исковой давности? 

Это автоматически не ведет к не возможности обретения защиты у суда. Дело в 

том, что требования о защите нарушенного права принимаются к рассмотрению судом не 

зависимо от истечения срока исковой давности.  

Исковая давность применяется судом только по заявлению сторон в споре, 

сделанному до вынесения решения. Если такое заявление не будет сделано, то суд 

рассмотрит дело так, как будто бы срок и не истек.  

Однако истечение срока исковой давности, о применении которого заявлено 

стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. 

И все же истечение срока исковой давности не означает утрату самого права, 

которые необходимо защищать. Поэтому должник, исполнивший обязанность по 

истечении срока исковой давности, не вправе требовать исполнения обратно, если даже в 

момент исполнения указанное лицо не знало об истечении срока давности. 

 

Исковая давность не распространяется на требования: 

1. о защите личных неимущественных и других нематериальных благ, кроме 

случаев, не предусмотренных законом; 

2. вкладчиков к банку о выдаче вкладов; 

3. о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 

4. собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений права 

собственности или иного вещного права. 

 

1.2 Сроки исковой давности и их исчисление 

 

Общий срок исковой давности устанавливается в три года. 

Сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены по 

соглашению сторон, поэтому сокращенные сроки могут устанавливаться только законом. 

Срок исковой давности начинает течь со дня, когда лицо узнало или должно было 

узнать о нарушении своего права.  

Истекает срок, в соответствующие месяц и число, последнего года срока. Если 

последний день срока приходиться на не рабочий день, то днем окончания срока 

считается ближайший следующий за ним рабочий день. Часом истечения срока считается 

момент, когда суд прекращает принимать исковое заявление по расписанию работы 

канцелярии. 

Иногда случаются такие ситуации, когда лицо по объективным причинам не имеет 

возможности предъявить иск в суд.  

В тех случаях, если закон, принимает их особо уважительными, течение исковой 

давности приостанавливается.  

Приостановление течения срока исковой давности означает, что время 

существования обстоятельства, признаваемого законом, как основание для 

приостановления срока, не засчитывается в него. После того как указанное обстоятельство 

отпадает, течение срока продолжается, причем часть срока истекшая до наступления 

обстоятельства, включается в него, а оставшаяся часть срока не может быть меньше 6 

месяцев. 

 

Течение срока исковой давности приостанавливается: 

1. если предъявлению иска препятствовала непреодолимая сила; 
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2. если истец или ответчик находятся в составе Вооруженных Сил, 

переведенных на военное положение; 

3. в силу установленной Правительством РФ отсрочки исполнения 

обязательства (мораторий); 

4. в силу приостановления действия закона или иного правового акта, 

регулирующего соответствующие отношения. 

Эти обстоятельства послужат основанием для приостановления срока только в том 

случае, если они возникли или продолжали существовать в последние 6 месяцев срока 

давности. 

Закон предусматривает возможность перерыва срока давности. После перерыва 

течение срока исковой давности начинается заново, т.е. время, истекшее до перерыва, не 

засчитывается в новый срок.  

К обстоятельствам, прерывающим срок исковой давности, относятся: 

1. предъявление иска в установленном порядке. Однако иск должен быть 

принят к рассмотрению судом, т.е. исковое заявление должно быть подано дееспособным 

лицом, дело должно быть подсудно суду, в противном случае исковая давность не 

прерывается; 

2. совершение обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании 

долга (например: частичная уплата, просьба об отсрочки платежа). 

В исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска 

срока исковой давности по обстоятельства связанной с личностью истца (тяжелая болезнь, 

беспомощное состояние, неграмотность) возможно восстановление пропущенного срока и 

соответственно защита нарушенного права. Однако причины пропуска срока исковой 

давности могут признаваться уважительными, если они имели место в последние шесть 

месяцев срока давности. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Дайте понятие исковой давности. 

2. Назовите причины установления сроков защиты прав. 

3. На какие требования не распространяется исковая давность? 

4. В каких случаях течение исковой давности приостанавливается? 

 

Список литературы 

а) основная литература: 

1.  Виноградов, П.Г. История правоведения (курс для историков и юристов) 

[Электронный ресурс] — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 251 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50473 

2. Правоведение (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон.дан. — 

Москва :КноРус, 2015. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53276 

 

б) дополнительная литература: 

1. Гусев, А. Н. Постатейный комментарий к Трудовому Кодексу РФ. — М.: «Дело», 

2010. 

2. Кашанина, Т. В., Кашанин, А. В. Основы российского права: учебник для ВУЗов / 

Т. В. Кашанина, А. В. Кашанин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2005. — 

800 c. 

3. Комментарий к гражданскому кодексу РФ под редакцией профессора А. П. 

Сергеева. — М.: Проспект, 2011 — 912с. 

4. Комментарий к Федеральному закону «О государственной регистрации 

юридических лиц» / под ред. Ю. В. Алексеева. — М.: Юрайт-М., 2010. 

5. Королев, Ю. А. Комментарий к Семейному Кодексу РФ. — М.: «Юстицинформ», 

2010. 

https://e.lanbook.com/book/50473
https://e.lanbook.com/book/53276


29 

 

6. Малько, А. В. Теория государства и права. Элементарный курс: учеб. пос. — М.: 

КноРус, 2012. — 200с 

 

Лекция 9 

 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

9.1. Понятие и содержание трудового договора 

 

Согласно ст. 56 ТК РФ под трудовым договором понимается соглашение между 

работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется 

предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия 

труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно 

и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется 

лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя. 

 

Содержание трудового договора  

В трудовом договоре указываются: 

 фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (ФИО 

работодателя  - физического лица); 

 сведения о документах, удостоверяющих личность работника и 

работодателя – физического лица; 

 ИНН (для работодателей); 

 сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и 

основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

 место и дата заключения трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 

1. место работы (с указанием структурного подразделения); 

2. трудовая функция (работа по должности, специальности, профессии с 

указанием квалификации, в соответствии со штатным расписанием; конкретный вид 

работы); 

3. дата начала работы; 

4. условия оплаты труда; 

5. режим рабочего времени и времени отдыха; 

6. компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

7. условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 

(подвижной, в пути, разъездной и др.); 

8. условия об обязательном социальном страховании. 

К дополнительным условиям относятся такие условия, установление которых 

зависит от желания сторон. Они могут и не учитываться, но при включении их в 

содержание трудового договора они становятся обязательными для исполнения. В 

качестве дополнительных условий в гл.3 ст.57 ТК РФ называются следующие условия: 

1. об испытании; 

2. о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 

коммерческой и иной); 

3. об обязанности работника отработать после обучения не менее 

установленного договором срока, если обучение производилось за счет средств 

работодателя; 
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4. иные условия, не ухудшающие положения работника по сравнению 

трудовым законодательством, коллективным договором, соглашением. 

 

 

9.2. Срок трудового договора и гарантии при его заключении 

 

Трудовой договор, согласно ст. 58 ТК РФ, может заключаться: 
1) на неопределенный срок;  

2) на определенный срок не более пяти лет (срочный).  

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действие, то договор считается 

заключенным на не определенный срок. 

Заключение трудового договора, согласно ст. 63 ТК РФ допускается с лицами, 

достигшими возраста 16 лет. Однако в случаях получения основного общего образования 

либо оставления в соответствии с федеральным законом общеобразовательного 

учреждения, трудовой договор могут заключать лица, достигшие возраста 15 лет. В 

порядке исключения трудовой договор может заключаться с учащимися, достигшими 14 

лет, в свободное от учебы время при наличии согласия одного из родителей (опекуна, 

попечителя) и органа опеки и попечительства. С лицами, не достигшими возраста 14 лет, 

также согласие одного из родителей, допускается заключение трудового договора в 

организациях кинематографии, театрах, концертных организациях, цирках для участия в 

создании и исполнении произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию. 

 

Гарантии предусмотрены ст. 64 ТК РФ, согласно которой запрещается 

необоснованный отказ в заключении трудового договора; установление каких либо 

преимуществ  при приеме на работу в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальности и т.д. Запрещается отказывать в заключении трудового договора 

женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. Запрещается 

также отказывать в заключение трудового договора работникам, приглашенным в 

письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение 

одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. Отказ в заключении трудового 

договора может быть обжалован судебном порядке. 

 

9.3 Порядок заключения трудового договора 

 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, согласно ст.65 

ТК РФ, предъявляет работодателю следующие документы:  

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства); 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

- при поступлении на работу, требующую специальной подготовки. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы, законодательством 

предусматривается необходимость предоставления при заключении трудового договора 

дополнительных документов.  

Согласно ст.67 ТК РФ трудовой договор заключается в письменной форме, 

составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр - передается работнику, а другой хранится у работодателя.  

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

представителя.  
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При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с 

ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического 

допущения работника к работе. 

Оформляется прием на работу, согласно ст.68 ТК РФ, приказом работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Приказ работодателя о приеме 

на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания 

трудового договора. 

При заключении трудового договора соглашением сторон, ст. 70 ТК РФ может 

быть предусмотрено условие об испытании работника с целью проверки его 

соответствия поручаемой работе.  

В период испытания на испытуемых в полном объеме распространяются трудовое 

законодательство, положения коллективного договора, соглашения.  

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей, руководителей филиалов – шести месяцев.  

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

1. лиц, поступивших на работу по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, переведенному в порядке, установленном законом; 

2. беременных женщин и женщин имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

3. лиц, не достигших возраста 18 лет; 

4. лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего, 

профессионального высшего образования и впервые поступающие на  работу по 

полученной специальности в течение года после окончания образовательного учреждения. 

5. лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

6. лиц, приглашенных на работу в порядке перевода; 

7. в иных случаях, предусмотренных законом. 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель согласно ст. 71 

ТК имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор 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 испытания. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в 

судебном порядке. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что понимают под трудовым договором. 

2. Что указывается в трудовом договоре? 

3. Какие условия заключения трудового договора являются обязательными? 

4. Назовите дополнительные условия заключения трудового договора. 

5. Назовите сроки трудового договора. 

6. Какие гарантии предусмотрены при заключении трудового договора? 

7. Каков порядок заключения трудового договора? 

8. Каково правовое положение  работника, принятого на работу с 

испытательным сроком? 
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Лекция 10 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

10.1 Понятие и признаки административного правонарушения 

 

Основанием для административной ответственности является совершение 

административного правонарушения. 

 

Административным правонарушением признается противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или 

законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. 

 

Анализ понятия административного правонарушения позволяет выделить 

свойственные ему три признака:  

1. противоправность означает, что совершением данного деяния обязательно 

нарушены нормы права; 

2. виновность деяния означает, что оно совершено при наличии вины (формы 

вины: умысел и неосторожность); 

3. наказуемость деяния означает, что за совершение данного действия 

(бездействия) физическому или юридическому лицу должна быть обязательно 

установлена административная ответственность. 

В соответствии с КоАП РФ к административным правонарушениям относятся 

правонарушения: посягающие на права граждан, здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность; в области 

охраны собственности и окружающей среды, в области дорожного движения и др. 

 

10.2 Состав административного правонарушения 

 

Не каждое деяние является административным правонарушением. Дело в том, что в 

конкретном деянии может отсутствовать состав административного правонарушения, что 

исключает привлечение лица, его совершившего, к административной ответственности. 

 

Под составом административного правонарушения следует понимать 

установленную правом совокупность признаков, при наличии которых конкретное деяние 

является административным правонарушением. 

 

Элементами состава административного правонарушения являются:  
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1. объектадминистративного правонарушения – общественные отношения, 

урегулированные нормами права и охраняемые мерами административной 

ответственности. Например, объектом административного правонарушения, связанного с 

нарушением законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания (ст.5.26 КоАП 

РФ) являются права граждан; 

2. объективная сторона административного правонарушения – это система 

предусмотренных нормами права признаков, характеризующих внешние проявления 

данного правонарушения. Так, например, нарушение водителями ПДД (гл.12 КоАП РФ) 

может выражаться в разных действиях: превышение скорости движения, несоблюдение 

требования дорожных знаков и др. Последствием таких действий могут быть создание 

опасности в дорожном движении, создание помех другим участникам движения, создание 

аварийной ситуации или совершение ДТП; 

3. субъектом административного правонарушения является физическое или 

юридическое лицо. При этом физические лица подлежат административной 

ответственности, если они достигли к моменту совершения правонарушения 16-ти лет. 

Кроме того, субъектом административного правонарушения может быть только 

вменяемое физическое лицо; 

4. субъективная сторона административного правонарушения – это 

психическое отношение субъекта к противоправному действию или бездействию и его 

последствиям. Обязательным признаком субъективной стороны является вина субъекта 

правонарушения. 

 

10.3 Понятие и основные черты административной ответственности 

 

Административная ответственность – это вид юридической 

ответственности, которая выражается в назначении органом или должностным 

лицом, наделенным соответствующими полномочиями, административного 

наказания к лицу, совершившему правонарушение. 
 

Административной ответственности присущи следующие специфические черты, 

характерные только для этого вида юридической ответственности: 

1. административная ответственность в большинстве случаев является 

внесудебной ответственностью. Административные наказания назначаются 

должностными лицами большого числа государственных органов во внесудебном 

порядке; 

2. назначение административных наказаний осуществляется должностными 

лицами на не подчиненных им правонарушителей; 

3. административная ответственность наступает за деяния менее опасные, чем 

преступления и поэтому административные наказания, как правило, менее суровы, чем 

уголовные наказания; 

4. применение административной ответственности не влечет судимости лица, 

совершившего правонарушение, и его увольнения с работы; 

5. существенной особенностью института административной ответственности 

является то обстоятельство, что субъектом ответственности могут быть не только 

физические, но и юридические лица; 

6. в отличие от уголовной ответственности, которая устанавливается только 

федеральным законом (УК РФ), административная ответственность устанавливается 

КоАП РФ и принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов РФ об 

административных правонарушениях. 

 

10.4 Административные наказания 
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Административное наказание является установленной государством мерой 

ответственности за совершение административного правонарушения. 

В настоящее время КоАП устанавливает следующие виды административных 

наказаний: 

1. предупреждение – административное наказание, выраженное в 

официальном порицании физического или юридического лица. Выносится только в 

письменной форме (ст. 3.4 КоАП) Предупреждение устанавливается за впервые 

совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или 

возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и 

растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии 

имущественного ущерба; 

2. административный штраф является денежным взысканием, выражается в 

рублях и устанавливается для граждан в размере, не превышающем 5 тыс. рублей; для 

должностных лиц – 50 тыс. рублей; для юридических лиц - 1млн. рублей, или выражается 

в величине, кратной: 

1. стоимости предмета административного правонарушения на момент 

окончания или пресечения административного правонарушения; 

2. сумме неуплаченных и подлежащих уплате на момент окончания или 

пресечения административного правонарушения налогов, сборов или таможенных 

пошлин, либо незаконной валютной операции; 

3. сумме выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на 

рынке которого совершено административное правонарушение, за календарный год, 

предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение (ст. 

3.5 КоАП) 

4. начальной (максимальной) цене гражданско-правового договора, предметом 

которого является поставка товара, выполнение работы или оказание услуги (в том числе 

приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен от 

имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования, а также бюджетным учреждением или иным юридическим лицом; 

5. сумме излишнего дохода либо сумме убытков, которых лицо избежало в 

результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) 

манипулирования рынком; 

6. незадекларированной сумме наличных денежных средств и (или) стоимости 

денежных инструментов; 

7. сумме средств, полученных из бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации, использованных не по целевому назначению, либо сумме бюджетного 

кредита, не перечисленной в установленный срок на счета бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, либо сумме платы за пользование бюджетным кредитом, не 

перечисленной в установленный срок на счета бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, либо сумме полученного бюджетного кредита, либо сумме полученной 

бюджетной инвестиции, либо сумме полученной субсидии, либо сумме средств, 

подлежащих зачислению на счета бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

либо сумме средств незаконно произведенных операций; 

8. разности суммы административного штрафа, который был бы наложен за 

совершение административного правонарушения при представлении достоверных 

сведений (информации), необходимых для расчета размера административного штрафа, и 

суммы наложенного административного штрафа.  

3. конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения – принудительное безвозмездное обращение в федеральную 
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собственность или в собственность субъекта РФ этих вещей. Назначается только судьей 

(ст. 3.7 КоАП); 

4. лишение специального права - наказание, устанавливаемое за грубое или 

систематическое нарушение порядка пользования этим правом. Срок лишения 

специального права не может быть менее одного месяца и более трех лет (ст. 3.8 КоАП); 

5. административный арест – выражается в содержании нарушителя в 

условиях изоляции от общества. Административный арест устанавливается на срок до 15 

суток, а за нарушение требований чрезвычайного положения или правового режима 

контртеррористической операции – до 30 суток. Назначается судьей (ст. 3.9 КоАП); 

6. административное выдворение за пределы РФ иностранного 

гражданина или лица без гражданства – это принудительное и контролируемое 

перемещение такого лица через государственную границу РФ за пределы РФ (ст. 3.10 

КоАП); 

7. дисквалификация – это лишение физического лица права замещать 

должности федеральной государственной гражданской службы, муниципальной службы, 

занимать руководящие должности в исполнительном органе управления юридического 

лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять 

предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а также 

осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. Дисквалификация устанавливается на срок от 6 месяцев до 3х лет, 

судьей (ст. 3.11 КоАП); 

8. административное приостановление деятельности – заключается во 

временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, 

представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также 

эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществление отдельных 

видов деятельности, оказания услуг. Административное приостановление деятельности 

применяется в случае угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии, 

наступления радиационной аварии, причинения вреда состоянию и качеству окружающей 

среды и т.п. Назначается судьей на срок до 90 суток (ст. 3.12 КоАП); 

9. обязательные работы – заключаются в выполнении физическим лицом, 

совершившим административное правонарушение в свободное от основной работы, 

службы и учебы время бесплатных общественно полезных  работ. Назначаются судьей, на 

срок от 20 до 200 часов и отбываются не более 4х часов в день (ст. 3.13 КоАП); 

10. административный запрет на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения - заключается во 

временном запрете гражданину на посещение таких мест в дни проведения официальных 

спортивных соревнований и устанавливается за нарушение правил поведения зрителей 

при проведении официальных спортивных соревнований. Административный запрет на 

посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения 

назначается судьей. Административный запрет устанавливается на срок от шести месяцев 

до семи лет (ст. 3.14 КоАП РФ). 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что является основанием для привлечения к административной 

ответственности? 

2. Что понимают под административным правонарушением? 

3. Какие признаки административного  правонарушения вам известны? 

4. Назовите элементы состава административного правонарушения и 

охарактеризуйте их. 

5. Дайте понятие административной ответственности. 

6. Какие специфические черты присущи административной ответственности? 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158445/?dst=100009
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7. Какие административные наказания вам известны? 
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