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Предисловие 
 

Независимо от избранного жизненного пути и специальности 
каждый гражданин должен знать общие начала правового 
регулирования общественной и личной жизни, свои права и 
обязанности, способы их защиты. Без правового образования гражданин 
не сможет в полной мере реализовать свои возможности, защитить 
нарушенные права. Изучение основ права имеет чрезвычайно важное 
практическое значение в современной жизни. Без знаний правовых 
основ рыночных отношений, государственного устройства, 
политической системы невозможно стать полноценным специалистом, 
имеющим высшее образование, в том числе экономистом.  

Важное значение в современной жизни имеет изучение основ как 
публичного, так и частного права, и, прежде всего, гражданского, 
которому уделено значительное внимание в интегрированном курсе 
«Право. Базовый курс». Настоящий курс имеет целью усвоение 
основных особенностей правовой системы Российской Федерации, в том 
числе частноправового регулирования имущественных и связанных с 
ними личных неимущественных отношений, возникающих между 
юридически равными участниками правоотношений.  

Интегрированный курс включает в себя следующие дисциплины: 
1) Основы права, 
2) Гражданское право. 
 
«Основы права» является общеобязательным во всех ведущих 

вузах страны для всех без исключения студентов всех специализаций 
как гуманитарных, так и технических. Названная дисциплина 
предоставляет студентам возможность изучить основы российского 
права, в том числе приобрести знания по отдельным отраслям права: 

- Конституционному (основы конституционного строя, 
государственного устройства России, вопросы гражданства, основные 
права и свободы человека и гражданина, систему органов 
государственной власти и местного самоуправления, 
правоохранительные органы), 

- Административному (особенности осуществления деятельности 
исполнительными органами власти, административная ответственность, 
вопросы государственной службы) 

- Уголовному (особенности уголовной ответственности, 
основные виды преступлений и наказаний), 

- Семейному (особенности заключения и расторжения брака, 
признание брака недействительным, правового положения супругов, 
родительских правоотношений, алиментных обязательств и др.), 

- Трудовому (трудовой договор, рабочее время и время отдыха, 
оплата труда, системы и формы оплаты). 
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 Главными задачами изучения дисциплины «Гражданское право» 
являются приобретение знаний об основных положениях гражданского 
права, в частности, 

• Предмет, метод, источники, правовое положение субъектов 
гражданского права, осуществление и защита гражданских прав, 

• право частной и публичной собственности, вещные права лиц, 
не являющихся собственниками имущества; 

• наследственное право, 
• интеллектуальная собственность, 
• обязательственное право, включая основные виды договорных и 

внедоговорных обязательств. 
 
Особое внимание уделено осуществлению предпринимательской 

деятельности, гражданско-правовым договорам в финансовой сфере 
(договор банковского счета, банковского вклада и др.), безналичным 
расчетам и другим вопросам, необходимым в практической работе 
будущих экономистов.  

В рамках интегрированного курса «Право. Базовый курс» студент 
приобретает знания нормативных правовых актов, 
правоприменительной практики судов и других правоохранительных 
органов. Учебное пособие разработано в соответствии с программами по 
учебным курсам «Правоведение», «Гражданское право», 
утвержденными Министерством образования и науки Российской 
Федерации. Дисциплины данного курса «Основы права», «Гражданское 
право» рекомендуется для изучения студентами как экономических, так 
и иных гуманитарных, а также других специальностей. 
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ТЕМА 1. ПРАВО И СИСТЕМА ПРАВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
1.1. Понятие права. 
1.2. Понятие и виды источников права. 
1.3. Система права и правовая система. 
1.3.1. Понятие, структура и виды правовых норм. 
1.3.2. Основные отличительные признаки отраслей права. 
1.3.3. Понятие и виды правовых систем. 
1.4. Правосознание и правовая культура. 
 

1.1. Понятие права 
 
Традиционно понятие «право» рассматривается в объективном и 

субъективном смысле.  
В объективном смысле под правом понимается совокупность 

общеобязательных правил поведения, регулирующих наиболее важные 
общественные отношения, исходящих от государства и обеспечиваемых 
принудительной силой государства. 

В субъективном смысле право – это мера дозволенного поведения. 
Кроме того право рассматривают как естественное и как позитивное 
право. 

Естественное право охватывает природные неотъемлемые права 
человека, принадлежащие ему от рождения (право на жизнь, свободу, 
независимость, честь, достоинство, неприкосновенность), и общие, 
исходные, начала права (справедливость, равенство, гуманизм, 
ответственность за вину). Оно зарождается и развивается в самом 
обществе независимо от государства. Позитивное право, напротив, - 
продукт деятельности государства. То есть это совокупность правил 
поведения, создаваемых и охраняемых государством. Нормы 
позитивного права выражаются в правовых обычаях, законах, судебных 
прецедентах и иных источниках права.  

Идеальным было бы воплощение естественного права в 
позитивном.  

Право имеет отличительные признаки от норм морали, 
нравственности. 

1. Право носит общий характер (право не персонифицировано, т. е. 
право адресовано не конкретному человеку, а множеству людей, 
организаций, предприятий); 

2. Право исходит от государства. 
3. Право является общеобязательным и обеспечено 

принудительной силой государства.  
4. Право носит формальный характер, т.е. имеет определенную 

форму, и выражается в определенных, признаваемых в данном 
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государстве источниках (законах, обычаях, судебных прецедентах, 
указах, распоряжениях, постановлениях и т. д.); 

5. Право рассчитано на урегулирование неопределенного 
количество жизненных случаев, т.е. мы можем говорить о 
многократности использования правовых норм. 

 
1.2. Понятие и виды источников права 

 
Для того, чтобы использовать правовые нормы, необходимо 

представлять в чем выражаются нормы права. 
Источник (форма) права - это способ выражения (оформления) и 

закрепления нормы права в объективной действительности. 
В мире существуют следующие виды источников права: 
1. Нормативный правовой акт - документ, изданный 

компетентным органом государства и содержащий нормы права (законы 
парламента, акты главы государства, министерств и ведомств и т. д.). 
Этот вид источников права превалирует в странах с континентальной 
(романо-германской) правовой системой (Россия, Германия, Франция). 

2. Правовой обычай - это правило поведения, которое возникло и 
существует в обществе и которому государство придало юридическую 
общеобязательную силу (широко распространен в странах Африки). К 
этой же группе следует отнести обычаи и обыкновения, сложившиеся в 
практике экономической и политической сферы жизни общества 
соответствующего государства. 

3. Судебный и административный прецедент - это решения 
компетентного государственного органа (судебного или 
административного) по конкретному делу, которое является 
общеобязательным при разрешении всех подобных дел для всех 
последующих судов. Иными словами, судебный прецедент- это 
своеобразный образец для разрешения судом в последующем всех 
подобных дел. Судебный прецедент в качестве источника права 
наиболее распространен в странах с англо-саксонской правовой 
системой (Великобритания, Канада, США Австралия). 

4. Нормативный договор - это договор между двумя или 
несколькими странами, в котором содержатся общеобязательные 
правила поведения. Такие договоры действуют на территории 
подписавших его государств. 

5. Научная доктрина - это правовая теория какого-либо видного 
юриста, имеющая общеобязательную силу (доктрина религиозная - 
религиозное учение, которое содержит нормы права или из которого они 
выводятся путем толкования). 

6. Мусульманские религиозные воззрения (священные для 
исповедующих определенную религию писания и книги, например 
Коран, Сунна, Иджма и Кияс для мусульман). Данные источники права 
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признаются в качестве основных в странах с религиозной правовой 
системой (Афганистан, Иран). 

 
Основными источниками права на территории Российской 

Федерации являются нормативно-правовые акты.  
1. Нормативные правовые акты федеральных органов 

государственной власти (Президент РФ, Государственная Дума РФ, 
Совет Федерации РФ, Правительство РФ и т. д.): 

а) Конституция РФ Она имеет высшую юридическую силу, 
верховенство и прямое действие на территории всей России. Все иные 
нормативно-правовые акты, принимаемые на территории нашей страны, 
не должны противоречить Конституции РФ. Особенность Конституции 
РФ заключается еще и в том, что она принята особым субъектом - 
народом России - на всенародном референдуме 12 декабря 1993 года; 

б) федеральные конституционные законы - это законы, 
принимаемые в особом процессуальном порядке (2/3 голосов депутатов 
Государственной Думы РФ и 3/4 голосов членов Совета Федерации РФ) 
и только по тем вопросам, которые прямо указаны в Конституции РФ. 
Например, в Конституции предусмотрено что, федеральные 
конституционные законы должны быть приняты по вопросам 
референдума, чрезвычайного и военного положения, гражданства и т. д. 
Принятый федеральный конституционный закон подлежит подписанию 
Президентом РФ и не может быть им отклонен; 

в) федеральные законы - это законы, принимаемые Федеральным 
Собранием РФ и подписываемые Президентом РФ. В эту же группу 
входят и законы, принятые на референдуме - всенародном голосовании. 
Особенностью законов, принятых на референдуме, является то, что они 
могут быть изменены только в результате другого референдума. 
Федеральные и федеральные конституционные законы имеют 
верховенство на территории всей России и, по общему правилу, высшую 
юридическую силу по отношению ко всем другим нормативно-
правовым актам; 

г) законы, принятые Съездом народных депутатов РФ и 
Верховным Советом РФ, в части, не противоречащей указанным выше 
актам; 

д) законы, принятые Съездом народных депутатов СССР и 
Верховным Советом СССР, в части, не противоречащей указанным 
выше актам; 

е) указы Президента РФ Они издаются главой государства во 
исполнение полномочий, предусмотренных Конституцией РФ. В 
отличие от законов, указы Президента РФ могут быть как 
нормативными, так и ненормативными, т. е. не содержащими нормы 
права. К последним относятся указы о награждении граждан орденами и 
медалями, о приеме в гражданство, о назначении и смещении высших 
должностных лиц. Указы, изданные главой государства в пределах его 
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полномочий и не противоречащие Конституции, обязательны для 
исполнения на всей территории Российской Федерации; 

ж) постановления Правительства РФ издаются во исполнение 
Конституции РФ, федеральных законов и указов Президента РФ. Они 
обязательны к исполнению на территории всей страны, но в случае их 
противоречия Конституции, федеральным законам и указам Президента 
они могут быть отменены Президентом РФ;  

з) подзаконные акты федеральных органов государственной 
власти (распоряжения, инструкции и письма министерств и ведомств, 
государственных комитетов и федеральных служб, Центрального банка 
РФ, постановления палат Федерального Собрания РФ). Все акты 
федеральных органов исполнительной власти, затрагивающие права и 
законные интересы граждан или носящие межведомственный характер, 
подлежат государственной регистрации в Министерстве юстиции РФ и 
должны быть в установленном законом порядке опубликованы для 
всеобщего ознакомления. Любые нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не 
могут применяться, если они не опубликованы. 

 
2. Нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации: 
а) конституции республик и уставы областей, краев, автономных 

округов, городов федерального значения и автономной области; 
б) законы субъектов Российской Федерации; 
в) подзаконные нормативно-правовые акты органов 

государственной власти субъектов РФ (постановления, указы, 
распоряжения, инструкции губернаторов, президентов республик, мэров 
городов федерального значения и т. д.). 

 
3. Нормативно-правовые акты органов местного 

самоуправления (решения представительных органов местного 
самоуправления и глав администраций (мэров) городов, поселков, 
районов). 

Нормативные правовые акты создаются в результате 
правотворческой деятельности. Правотворчество - это особого рода 
деятельность в основном органов и должностных лиц государственной 
власти и местного самоуправления по разработке и изданию норм 
позитивного права. Правотворчество необходимо отличать от 
правоприменения, под которым понимается деятельность органов 
государственной власти и местного самоуправления, направленная на 
издание индивидуальных предписаний, устанавливающих права и 
обязанности конкретных лиц в конкретной ситуации (правительства, 
главы государств) 

 
 



 11

Вступление в силу правовых актов. 
1 Федеральные конституционные законы, федеральные законы, 

акты палат Федерального Собрания вступают в силу одновременно на 
всей территории Российской Федерации по истечении десяти дней после 
дня их официального опубликования, если самими законами или актами 
палат не установлен другой порядок вступления их в силу. 

2. Акты Президента Российской Федерации, имеющие 
нормативный характер, вступают в силу одновременно на всей 
территории Российской Федерации по истечении семи дней после дня их 
первого официального опубликования. 

Иные акты Президента Российской Федерации, в том числе акты, 
содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или 
сведения конфиденциального характера, вступают в силу со дня их 
подписания. 

3. Акты Правительства Российской Федерации, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус федеральных органов исполнительной власти, а также 
организаций, вступают в силу одновременно на всей территории 
Российской Федерации по истечении семи дней после дня их первого 
официального опубликования. 

Иные акты Правительства Российской Федерации, в том числе 
акты, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или 
сведения конфиденциального характера, вступают в силу со дня их 
подписания. 

В актах Президента Российской Федерации и актах Правительства 
Российской Федерации может быть установлен другой порядок 
вступления их в силу. 

4. Нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций 
или имеющие межведомственный характер подлежат государственной 
регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации и 
обязательному официальному опубликованию, кроме актов или 
отдельных их положений, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, или сведения конфиденциального характера. 

Нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти, кроме актов и отдельных их положений, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или 
сведения конфиденциального характера, не прошедшие 
государственную регистрацию, а также зарегистрированные, но не 
опубликованные в установленном порядке, не влекут правовых 
последствий, как не вступившие в силу, и не могут служить основанием 
для регулирования соответствующих правоотношений, применения 
санкций к гражданам, должностным лицам и организациям за 
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невыполнение содержащихся в них предписаний. На указанные акты 
нельзя ссылаться при разрешении споров. 

Нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти вступают в силу одновременно на всей 
территории Российской Федерации по истечении десяти дней после дня 
их официального опубликования, если самими актами не установлен 
другой порядок вступления их в силу. 

Нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти, содержащие сведения, составляющие 
государственную тайну, или сведения конфиденциального характера и 
не подлежащие в связи с этим официальному опубликованию, 
прошедшие государственную регистрацию в Министерстве юстиции 
Российской Федерации, вступают в силу со дня государственной 
регистрации и присвоения номера, если самими актами не установлен 
более поздний срок их вступления в силу. 

 
Опубликование правовых актов. 
«Собрание законодательства Российской Федерации» является 

официальным периодическим изданием, в котором публикуются: 
• федеральные конституционные законы,  
• федеральные законы,  
• акты палат Федерального Собрания,  
• указы и распоряжения Президента Российской Федерации,  
• постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации,  
• решения Конституционного Суда Российской Федерации о 

толковании Конституции Российской Федерации и о соответствии 
Конституции Российской Федерации законов, нормативных актов 
Президента Российской Федерации, Совета Федерации, 
Государственной Думы, Правительства Российской Федерации или 
отдельных положений перечисленных актов. 

 
Акты Президента Российской Федерации и акты Правительства 

Российской Федерации подлежат официальному опубликованию в 
«Российской газете» и Собрании законодательства Российской 
Федерации в течение десяти дней после дня их подписания. 

Официальным опубликованием актов Президента Российской 
Федерации и актов Правительства Российской Федерации считается 
публикация их текстов в «Российской газете» или в Собрании 
законодательства Российской Федерации. 

Официальными являются также тексты актов Президента 
Российской Федерации и актов Правительства Российской Федерации, 
распространяемые в машиночитаемом виде научно-техническим 
центром правовой информации "Система". 
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Нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти подлежат официальному опубликованию в 
"Российской газете" в течение десяти дней после дня их регистрации, а 
также в Бюллетене нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. 

 
4. Нормативные договоры. Источниками права на территории 

России признаются и межгосударственные договоры, 
ратифицированные (одобренные) РФ. Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции, 
общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы. Специальным видом нормативных 
договоров являются договоры субъектов РФ с федеральными органами 
государственной власти о разграничении предметов ведения и 
полномочий. 

5. Обычаи делового оборота. Обычай делового оборота – это 
сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 
предпринимательской деятельности правило поведения, не 
предусмотренное законодательством, независимо от того, 
зафиксировано ли оно в каком-либо документе. 

Гражданский кодекс признал в общей форме возможность 
применения к регулированию отношений между субъектами 
предпринимательской деятельности обычаев делового оборота, не 
противоречащих закону или договору. 

 
1.3. Система права 

 
Система права - это совокупность связанных между собой норм 

права и их объединений (институтов, отраслей и подотраслей), 
существующих в одном государстве. Необходимо отличать понятие 
«система права» от понятия «правовая система». Правовая система - 
это более широкое понятие, которое включает в себя, наряду с системой 
права, источники права, юридическую практику и систему органов, 
создающих, исполняющих и охраняющих право. 

Элементы системы права: 
1. Норма права - это общеобязательное правило поведения, 

установленное или санкционированное государством и обеспеченное его 
принудительной силой. Норма права устанавливает запрет на 
совершение каких-либо действий или обязанность совершить какое-то 
действие или предоставляет право на его совершение. 

2. Институт права - это совокупность норм права, регулирующих 
однородный вид общественных отношений  

3. Отрасль права - это совокупность норм права, регулирующих 
относительно обособленную, качественно однородную сферу 
общественных отношений своим особым методом. Отрасль права 
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складывается из нескольких институтов. Каждая отрасль права имеет 
свой особенный предмет и методы регулирования общественных 
отношений. 

4. Подотрасль права - это совокупность институтов права, 
образующих внутри отрасли права обособленную группу, нормы 
которой регулируют свои, чем-то отличающиеся, общественные 
отношения (обязательственное право в гражданском праве). 

 
1.3.1. Понятие, структура и виды правовых норм 

 
Норма права есть общеобязательное правило поведения, 

установленное или санкционированное государством и обеспеченное 
мерами государственного принуждения. 

Норма права является правилом поведения общего характера, т.е. 
оно рассчитано на неопределенный круг субъектов и регулирование 
неопределенное количество жизненных случаев. Кроме этого, норма 
права характеризуется формализованностью, т.е. определенным 
способом закреплена в тексте закона, указа, иного источника права. 

Норма права характеризуется четкой структурой, которую 
составляют следующие элементы: гипотеза, диспозиция, санкция. 

Гипотеза – это часть правовой нормы, устанавливающая 
обстоятельства, при которых правило поведения (норма) подлежит 
применению и круг адресатов нормы. 

Диспозиция – это часть юридической нормы, содержащая само 
правило поведения (т.е. права и обязанности), которому должны 
следовать лица, вступающие в правоотношения. 

Санкция – это часть правовой нормы, указывающая на 
неблагоприятные последствия, возникающие у субъектов 
правоотношений в результате нарушения ими правила поведения, 
содержащегося в диспозиции. 

Нормы права классифицируются по различным основаниям. 
По способу воздействия на поведение субъектов, закрепленному в 

гипотезе, они подразделяются на: 
- управомочивающие (т.е. предоставляющие права); 
- обязывающие к определенному поведению; 
- запрещающие, (т.е. запрещающие какие-либо действия). 
 
По степени детализированности правил поведения, закрепленному 

в диспозиции нормы, они делятся на: 
- императивные, т.е. устанавливающие определенные границы, не 

предусматривающие возможности отклонения от определенного нормой 
правила поведения; 

- диспозитивные, т.е. такие, которые содержат возможные 
варианты поведения субъектов. 
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1.3.2. Основные отличительные признаки отраслей права 
 
1. Предмет правового регулирования - то, на что направлено 

действие норм. 
2. Метод правового регулирования - способ воздействия на 

конкретную сферу отношений. Вся система права делится на две 
большие группы: 

а) Частное право - регулирует отношения преимущественно между 
частными субъектами, касающиеся их личных интересов. 

б) Публичное право - регулирует отношения по вмешательству 
государства в общественную жизнь по поводу общезначимых 
ценностей. 

 
1.3.3. Понятие и виды правовых систем 

 
Правовая система - это совокупность взятых в масштабе одной 

или нескольких стран, на определенном отрезке времени, 
взаимосвязанных между собой правовых явлений: позитивного права и 
его принципов, правосознания, источников права, деятельности людей и 
организаций, имеющих правовое значение. Традиционно выделяют три 
основные системы права: 

1) Континентальная, или романо-германская, правовая 
система. 

Основные признаки этой системы: 
а) источником права является нормативно- правовой акт; 
б) правотворчеством занимаются специально уполномоченные 

органы (парламенты, правительства, главы государств); 
в) данная система права возникла на основе рецепции римского 

права; 
г) все отрасли права делятся на частные и публичные. Данная 

правовая система свойственна Германии, Франции, Италии, Австрии, 
России и др. 

 
2) Англосаксонская правовая система. 
Основные признаки этой системы: 
а) господствующий источник права - судебный прецедент; 
б) правотворчеством занимаются судебные органы; 
в) внутренне делится на общее право и право справедливости. 
Англосаксонская правовая система получила распространение в 

таких государствах, как Великобритания, США, Канада, Новая 
Зеландия, Австралия. 
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3. Религиозные правовые системы (мусульманская, иудейская, 
христианская, индуистская правовые подсистемы). 

Основные признаки: 
а) основной источник права - религиозные учения (доктрины и 

обычаи), содержащие охраняемые государством нормы права; 
б) религиозные органы не отделены от государства и зачастую 

выполняют функции правотворчества и суда; 
в) принципы права совпадают с религиозными догмами; 
г) все религиозные правовые системы отличаются особым 

консерватизмом. 
Наиболее яркими примерами религиозных правовых систем 

являются Афганистан и Иран. 
 

1.4. Правосознание и правовая культура 
 
Сознание - это отражение человеком окружающей объективной 

действительности. 
Правосознание - это совокупность идей, представлений и чувств, 

в которых выражается отношение людей к праву и деятельности людей, 
связанной с правом, а также к другим правовым явлениям. 

Признаки правосознания: 
а) это одна из форм общественного сознания, наряду с 

экономическим, политическим и другими видами сознания; 
б) правосознание имеет особый предмет отражения - правовые 

явления, включающие в себя: существующее в стране и за рубежом 
позитивное право; представления о должном (идеальном) праве; 
представление о праве ушедших времен как собственной страны, так и 
других государств; представления о деятельности людей и организаций, 
связанных с правом (правотворчеством, правоисполнением и 
правоприменением); представления об источниках права. 

Внутри любого правосознания принято выделять следующие 
структурные элементы: 

1. Правовую идеологию - систематизированные правовые идеи, 
убеждения, представления, суждения и понятия, выработанные в 
процессе теоретического осмысления правовых явлений. 

2. Правовую психологию - чувства, желания, представления, 
эмоции, привычки. Иными словами, это непосредственное, теоретически 
не осмысленное отношение к праву и другим правовым явлениям (стыд 
за совершенное преступление, недоверие законотворческим органам, 
страх перед ростом преступности и т. д.). 

В зависимости от выбранного критерия классификации, выделяют 
разные виды правосознания: 

а) обыденное - правосознание лиц, специально не изучавших 
право; 
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б) профессиональное - правосознание лиц, получивших 
специальное юридическое образование; 

в) научное - правосознание лиц, занимающихся изучением права с 
использованием специальных научных методов. 

 
В зависимости от субъекта, отражающего правовые явления, 

правосознание может быть: 
а) общественным, т. е. правосознанием, которое преимущественно 

господствует среди большинства членов общества; 
б) правосознанием определенной социальной группы или класса 

(интеллигенции, чиновников, пенсионеров, студентов  
в)индивидуальным. 
 
Правовая культура - это совокупность духовных и материальных 

ценностей, связанных с правом и другими правовыми явлениями. В 
теории права выделяют правовую культуру общества в целом и 
отдельного индивида. Правовая культура общества включает в себя: 

1) уровень развития позитивного права (ясность и 
непротиворечивость правовых норм, отсутствие пробелов в праве); 

2) характер общественного правосознания; 
3) практику реализации права как рядовыми членами общества, 

так и государственными и муниципальными служащими и иными 
должностными лицами органов государственной власти и местного 
самоуправления. 
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ТЕМА 2. ПРАВООТНОШЕНИЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
2.1. Понятие и виды правоотношений. 
2.2. Понятие и виды юридической ответственности. 
 

2.1. Понятие и виды правоотношений 
 
Правоотношения - это часть общественных отношений, 

урегулированные нормами права, субъекты которых имеют конкретные 
взаимные права и обязанности. Элементами правоотношения 
являются: 

1) Субъекты правоотношений - это люди или группы людей, 
между которыми складываются отношения и которые являются 
носителями прав и обязанностей в правоотношении. В правоотношении 
всегда присутствует две или более стороны. Субъектами 
правоотношений могут быть: граждане РФ, иностранцы, лица без 
гражданства, юридические лица, народ, Российская Федерация, 
субъекты РФ, органы и должностные лица государственной власти и 
местного самоуправления, муниципальные образования. 

2) Объекты правоотношений - это то, по поводу чего возникают 
эти общественные отношения. Объектами правоотношений могут быть 
материальные ценности, неимущественные блага. 

3) Содержание правоотношения - это совокупность вытекающих 
из нормы права конкретных субъективных прав и юридических 
обязанностей. Под субъективным правом понимается предусмотренная 
нормой права и гарантированная государством, мера дозволенного 
поведения, а под юридической обязанностью - установленная в норме 
права и гарантированная государством мера должного, необходимого 
поведения. 

 
Правоотношения возникают, изменяются и прекращаются под 

воздействием конкретных жизненных обстоятельств. В юриспруденции 
определенные жизненные обстоятельства, с которыми норма права 
связывает возникновение, изменение или прекращение правоотношений, 
принято именовать юридическими фактами.  

Юридические факты делятся на события, действия и состояния. 
1) События - это факты, имеющие место независимо от воли 

людей (землетрясение, пожар, оползни, извержение вулкана, ураган и 
т.д.). 

2) Деяния (действия или бездействия) – факты, произошедшие 
по воле людей. Действия могут быть направлены на возникновение 
правовых последствий (индивидуальные юридические акты) или не 
направлены на возникновение правовых последствий, но вызывающие 
правовые последствия (юридические поступки). Среди юридических 
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актов важное значение имеют акты-документы различных 
государственных органов, юридических и физических лиц (судебные 
приговоры, решения, постановления, предписания, сделки, договоры). 
По критерию правомерности действия подразделяют на правомерные и 
неправомерные (противоправные). 

3) иногда выделяют весьма распространенные прежде всего в 
семейном праве особые виды юридических фактов – состояния, 
например, родство, свойство, усыновление, брак, нуждаемость и др. 

 
В некоторых случаях законодатель прямо называет юридические 

факты, влекущие возникновение определенных правоотношений. 
Согласно п. 1 ст. 8 Гражданского кодекса РФ гражданские права и 
обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и 
иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических 
лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в 
силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают 
гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские 
права и обязанности возникают: 

1) из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также 
из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не 
противоречащих ему; 

2) из актов государственных органов и органов местного 
самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания 
возникновения гражданских прав и обязанностей; 

3) из судебного решения, установившего гражданские права и 
обязанности; 

4) в результате приобретения имущества по основаниям, 
допускаемым законом; 

5) в результате создания произведений науки, литературы, 
искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной 
деятельности; 

6) вследствие причинения вреда другому лицу; 
7) вследствие неосновательного обогащения; 
8) вследствие иных действий граждан и юридических лиц; 
9) вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт 

связывает наступление гражданско-правовых последствий. 
 
Классификация правоотношений может быть осуществлена по 

различным критериям, например, по отраслевому признаку. Каждая 
отрасль права может иметь определенные особенности классификаций 
правоотношений. Так, гражданские правоотношения могут быть 
классифицированы 

1) по объекту правоотношения. При этом различают 
имущественные и личные неимущественные отношения, 
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2) по характеру взаимосвязи различают абсолютные и 
относительные.  

 
Абсолютные правоотношения – это правоотношения, в которых 

управомоченному лицу противостоит неопределенный круг обязанных 
лиц (например, правоотношения между собственником или автором и 
другими лицами, которые не должны нарушать их прав). Относительные 
правоотношения – это правоотношения, в которых управомоченному 
лицу противостоит определенное обязанное лицо (например, должник и 
кредитор по договору займа). 

К абсолютным правоотношениям относятся вещные 
правоотношения, к относительным – обязательственные. Вещные 
правоотношения характеризуют принадлежность субъекту 
материальных благ (например, право собственности, право 
хозяйственного ведения). Обязательственные правоотношения – это 
отношения, которые опосредуют передачу имущества, прав на объекты 
интеллектуальной собственности, выполнение работ или оказание услуг.  

 
2.2. Понятие и виды юридической ответственности 

 
В теории права под юридической ответственностью понимается 

несколько различных, но взаимосвязанных между собой явлений. 
1. Юридическая ответственность - это обязанность 

правонарушителя претерпеть наказание за совершенное им 
правонарушение или преступление. 

2. Юридическая ответственность - это вид государственного 
воздействия на правонарушителя за совершенное им правонарушение. 

Таким образом, это деятельность специальных государственных 
органов по реализации своих обязанностей наказывать 
правонарушителей, и, одновременно, претерпевание правонарушителем 
лишений, предусмотренных в наказании. 

 
Юридическая ответственность имеет следующие признаки: 
1. Это особый вид государственного принуждения. 
2. Это принуждение, применяемое только к правонарушителям. 
3. Юридическая ответственность носит, как правило, негативный 

для правонарушителя характер. 
4. Юридическая ответственность, как и основания ее наступления, 

виды наказания, порядок привлечения к ответственности, 
предусмотрена нормами права и не может применяться произвольно тем 
или иным должностным лицом. К юридической ответственности могут 
привлекать только специально уполномоченные государственные 
органы (суд, прокуратура, органы внутренних дел, налоговая полиция, 
ФСБ и т. д.). 
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5. Реализация юридической ответственности происходит в особом 
процессуальном порядке с соблюдением специальных норм права, В 
зависимости от вида юридической ответственности (уголовная, 
административная), применятся тот или иной законодательно 
оформленный порядок привлечения лица к ответственности. 

 
Выделяются следующие виды юридической ответственности: 
а) уголовная. Основанием ее наступления является совершение 

преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ. Этот вид 
юридической ответственности заключается в применении к преступнику 
таких видов наказаний, как смертная казнь, лишение свободы, 
конфискация имущества, штраф, исправительные работы, и реализуется 
только судом в особом уголовно-процессуальном порядке (в строгом 
соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса); 

б) административная. Применяется к лицу, совершившему 
административный проступок. Административная ответственность 
предусматривает применение таких видов наказаний, как штраф, 
конфискация имущества, лишение специального права (например, права 
управления транспортным средством), и реализуется как судом, так и 
другими органами (органами внутренних дел, комиссиями по делам 
несовершеннолетних, административными комиссиями и т. д.); 

в) гражданско-правовая. Основанием ее наступления является 
совершение гражданско-правового деликта (например, причинение 
вреда жизни или здоровью гражданина, неисполнение или 
ненадлежащее исполнение условий заключенного договора). Эта 
ответственность реализуется арбитражными судами и судами общей 
юрисдикции и заключается в принуждении правонарушителя возместить 
причиненный вред, выплатить штраф или неустойку; 

г) дисциплинарная. Основанием наступления этого вида 
юридической ответственности является совершение дисциплинарного 
проступка (например, прогул в течение рабочего дня). Дисциплинарная 
ответственность включает в себя такие виды наказаний, как замечание, 
выговор, увольнение с работы по соответствующим основаниям, и 
назначается администрацией организации или командирами воинских 
частей и подразделений. 
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ТЕМА 3. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО КАК ОСНОВА 
ПУБЛИЧНОГО И ЧАСТНОГО ПРАВА 

 
3.1. Частное и публичное право. 
3.2. Понятие, предмет и система конституционного права. 
3.3. Основные институты конституционного права. 
 

3.1. Частное и публичное право 
 
Деление права на частное и публичное берет свое начало с 

античного Рима. Источником всего публичного и частного права 
считаются законы XII таблиц. Классическое разграничение публичного 
и частного права дано известным римским юристом Ульпианом: 
«Публичное право есть то, которое относится к положению римского 
государства, частное – к пользе отдельных лиц»1. 

Разграничение частного и публичного права может быть 
произведено по различным критериям. 

1) Материальный критерий – по содержанию регулируемых 
отношений. «Единственной теоретически правильной сферой 
гражданского права является сфера отношений имущественных»2. 

2) Формальный критерий – по процессуальным особенностям 
судебной защиты. Публичное право охраняется в рамках уголовного и 
административного судопроизводства, а частное – в рамках 
гражданского. 

3) По способам и приемам правового регулирования (методу 
регулирования) различают метод власти и подчинения (императивный 
метод, метод субординации), который характерен для публичного права, 
и метод равенства участников (диапозитивный метод, метод 
координации), который присущ частному праву. В публично-правовых 
отношениях один из участников обладает властными полномочиями по 
отношению к другому, а в частноправовых отношениях все участники 
юридически равны между собой. 

4) По преобладанию определенного вида норм. Для публичного 
права характерно преобладание императивных норм, от которых 
участники правоотношений не могут отступать. Для частного права 
характерно преобладание диспозитивных норм, которые применяются 
лишь в том случае, когда участники правоотношений избрали иное 
поведение. 

5) По составу участников правоотношений. В публичных 
правоотношениях одним из участников является публичное образование 
(Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования), от 

                                                           
1 Римское частное право. Учебник. Под ред. И.Б.Новицкого и И.С.Перетерского. М., 
1997. С. 4. 
2 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 37 – 38.  
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имени которых выступают соответствующие органы. В частных 
правоотношениях участниками, как правило, выступают физические и 
юридические лица. Публичные образования могут быть участниками 
частных правоотношений, но лишь на началах равенства с другими 
субъектами. 

Ни один из указанных критериев не является безусловным. 
Четкого разграничения между частным и публичным правом нет и на 
протяжении истории «граница между публичным и частным правом 
далеко не всегда проходила в одном и том же месте»3.  

 
3.2. Понятие, предмет и система конституционного права 
 
Конституционное право представляет собой отрасль публичного 

права, но закладывает основы не только для системы публичного, но и 
для системы частного права. Конституционное право – это 
совокупность правовых норм, охраняющих права человека и 
учреждающих в этих целях определенную систему государственной 
власти 

 Основным источником конституционного права является 
Конституция Российской Федерации, принятая на всенародном 
референдуме 12 декабря 193 года. Конституция устанавливает 
основополагающие принципы организации и жизнедеятельности 
общества и государства. Они касаются сущности и формы государства, 
механизма государственной власти, функционирования гражданского 
общества, прав и свобод человека и гражданина. Конституция обладают 
высшей юридической силой. Законы и все другие нормативно-правовые 
акты, принимаемые в стране, действия граждан, общественных 
объединений, должностных лиц и государственных органов не должны 
противоречить конституции. 

Для конституции не существует каких-либо обязательных 
предписаний позитивного права. Нормы конституции являются 
важнейшим источником не только конституционного права, но и всех 
других отраслей права: они составляют основу правового регулирования 
всех общественных отношений в Российской Федерации. 

 
Предметом конституционного права РФ являются общественные 

отношения в сфере охраны прав и свобод человека и гражданина, а 
также устройства государства и государственной власти, включая  

1. Принципы государственного устройства. В них выражаются 
основные характеристики государства - суверенитет, форма 
государственного устройства, принадлежность власти, субъекты 
государственной власти и способы и ее реализации, общие основы 
функционирования всей политической системы; 

                                                           
3 Покровский И.А. Указ. Соч. С. 40. 
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2. Основы правового статуса личности. Представляет собой 
совокупность гарантируемых конституцией прав и свобод, а также 
устанавливаемых конституцией обязанностей человека.  

3. Основы федерализма. Это основополагающий принцип 
государственно-территориального устройства РФ за счет, которого 
обеспечиваются единство страны, децентрализация государственной 
власти на основе разграничения предметов ведения и полномочий 
между РФ и ее субъектами, а также равноправие и самоопределение 
народов в составе Федерации; 

4. Основы построения государственного аппарата. 
Конституционные нормы закрепляют основные принципы построения 
системы органов государственной власти и органов местного 
самоуправления; виды органов; правовой статус органов 
законодательной, исполнительной и судебной власти, порядок их 
образования, компетенцию, формы деятельности; 

5. Основы политического режима. Это система приемов, 
методов, форм и способов осуществления политической власти в 
обществе. Характер политического режима никогда прямо не 
указывается в конституциях государств (не считая весьма 
распространенных указаний на демократический характер государства), 
однако почти всегда самым непосредственным образом отражается на 
их содержании.  

 
Система конституционного права РФ включает в себя 

следующие институты: 
1. основы конституционного строя РФ; 
2. основные права и свободы человека и гражданина в РФ; 
3. федеративное устройство; 
4. избирательная система (избирательное право); 
5. президентская власть; 
6. законодательная власть; 
7. исполнительная власть; 
8. государственная власть субъектов РФ; 
9. судебная власть и прокуратура в РФ; 
10. местное самоуправление; 
11. порядок внесения поправок и пересмотр Конституции РФ. 
Следует обратить внимание, что все вышеперечисленные 

институты представлены отдельными разделами в Конституции РФ. 
Исключение составляет лишь избирательная система (избирательное 
право), что характерно для многих конституций зарубежных стран.  
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3.3. Основные институты конституционного права 
 

3.3.1.Конституционный строй Российской Федерации 
 
Конституционный строй - это определенная форма, или 

определенный способ организации государства, закрепленный в его 
конституции 

Ст. 1 Конституции РФ закрепляет следующие основы 
конституционного строя Российской Федерации. 

1. Россия – демократическое государство.  
Это означает, что источником государственной власти является ее 

народ. Демократическое государство основывается на принципе 
разделения властей.  

2. Россия – правовое государство.  
Важнейший признак правового государства – это верховенство 

права, оно будет достигнуто, если реально гарантируется соблюдение 
прав и свобод человека и гражданина и воплощена в жизнь идея 
взаимной ответственности личности и государства. 

3. Россия – федеративное государство.  
Это означает, что Россия – государство, состоящее из частей, 

имеющих статус субъектов государства (краев, областей, республик, 
автономных округов, городов федерального значения). 

3.1. Россия – государство с республиканской формой 
правления, при которой высшие должностные лица и законодательные 
органы избираются народом. 

3.2. Россия – суверенное государство.  
Суверенитет – это свойство государства самостоятельно и 

независимо от власти других государств осуществлять свои функции на 
своей территории и за ее пределами. 

4.  Россия — социальное государство.  
Это государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека.  

5. Россия — светское государство.  
Это означает, что Россия – это такое государство, в котором не 

существует официальной, государственной религии и ни одно из 
вероучений не признается ни обязательным, ни предпочтительным. 
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3.3.2. Система органов государственной власти и местного 
самоуправления 

 
Система государственного управления в Российской Федерации 

основана на принципе разделения властей, который закреплен в ст. 10 
Конституции РФ. В соответствии с этим принципом государственная 
власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения 
властей на законодательную, исполнительную и судебную. Органы 
законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.  

 Федеральную государственную власть в России осуществляют:  
1. Президент Российской Федерации; 
2. Федеральное собрание Российской Федерации (Совет 

Федерации и Государственная Дума); 
3. Правительство Российской Федерации, федеральные органы 

исполнительной власти Российской Федерации (министерства, комитеты 
и др.); 

4. Суды Российской Федерации. 
 
В соответствии с Конституцией РФ главой государства является 

Президент. Несмотря на принцип разделения властей, Президент 
Российской Федерации не входит ни в одну ветвь власти, а занимает 
особое место.  

Основные функции Президента РФ как главы государства 
определены в ст. 80 Конституции РФ. 

Функции Президента России: 
1. Президент — гарант Конституции Российской Федерации, прав 

и свобод человека и гражданина.  
2. Президент — гарант суверенитета Российской Федерации.  
3. Президент — гарант согласованного функционирования и 

взаимодействия органов государственной власти.  
4. Президент определяет основные направления внутренней и 

внешней политики государства.  
5. Президент, представляет Россию внутри страны и в 

международных отношениях. 
 
Выборы Президента проводятся на основе всеобщего, равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании. Выборы 
должны носить альтернативный характер. Президент должен обладать 
необходимым жизненным опытом, и поэтому установлено, что на эту 
должность может претендовать человек не моложе 35 лет.  

Одно и то же лицо не может занимать должность Президента 
Российской Федерации более двух сроков подряд. 

Президент РФ осуществляет следующие функции: 
1. назначает с согласия Государственной Думы Председателя 

Правительства Российской Федерации; 
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2. имеет право председательствовать на заседаниях Правительства 
Российской Федерации; 

3. принимает решение об отставке Правительства Российской 
Федерации; 

4. представляет Государственной Думе кандидатуру для 
назначения на должность Председателя Центрального банка Российской 
Федерации; ставит перед Государственной Думой вопрос об 
освобождении от должности Председателя Центрального банка 
Российской Федерации; 

5. по предложению Председателя Правительства Российской 
Федерации назначает на должность и освобождает от должности 
заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, 
федеральных министров; 

6. представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на 
должности судей Конституционного Суда Российской Федерации, 
Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации, а также кандидатуру Генерального прокурора 
Российской Федерации; вносит в Совет Федерации предложение об 
освобождении от должности Генерального прокурора Российской 
Федерации; назначает судей других федеральных судов; 

7. формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской 
Федерации, статус которого определяется федеральным законом; 

8. утверждает военную доктрину Российской Федерации; 
9. формирует Администрацию Президента Российской Федерации; 
10. назначает и освобождает полномочных представителей 

Президента Российской Федерации; 
11. назначает и освобождает высшее командование Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 
12. назначает и отзывает после консультаций с соответствующими 

комитетами или комиссиями палат Федерального Собрания 
дипломатических представителей Российской Федерации в иностранных 
государствах и международных организациях; 

13. назначает выборы Государственной Думы в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и федеральным законом; 

14. распускает Государственную Думу в случаях и порядке, 
предусмотренных Конституцией Российской Федерации; 

15. назначает референдум в порядке, установленном федеральным 
конституционным законом; 

16. вносит законопроекты в Государственную Думу; 
17. подписывает и обнародует федеральные законы; 
18. обращается к Федеральному Собранию с ежегодными 

посланиями о положении в стране, об основных направлениях 
внутренней и внешней политики государства; 

19. осуществляет руководство внешней политикой Российской 
Федерации; 
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20. решает вопросы гражданства Российской Федерации и 
предоставления политического убежища; 

21. осуществляет помилование и т.д. 
 
Федеральное Собрание — парламент Российской Федерации - 

является представительным и законодательным органом Российской 
Федерации. 

Как представительный орган Федеральное Собрание является 
выразителем интересов всех граждан РФ. Фактически, 
представительный характер Федерального собрания, возникает в 
результате того, что депутаты Государственной Думы представляют 
своих избирателей, а члены Совета Федерации являются 
представителями субъектов Российской Федерации.   

Функция Федерального Собрания, как законодательного органа 
проявляется в том, что только Парламент обладает исключительным 
правом принимать законы. Нормативные акты, принимаемые другими 
государственными органами, обладают меньшей юридической силой 
по сравнению с законами. 

 Федеральное Собрание состоит из двух палат: нижняя палата – 
Государственная Дума, верхняя палата – Совет Федерации. 

В соответствии с Конституцией РФ, Государственная Дума 
состоит из 450 депутатов и избирается сроком на 4 года.  

Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин 
Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право 
участвовать в выборах. 

Полномочия Государственной думы можно разделить на три 
блока: 

1. Исключительные полномочия.  
К ним относятся: дача согласия Президенту на назначение 

Председателя Правительства; решение вопроса о доверии 
Правительству; назначение на должность и освобождение от должности 
Председателя Центрального Банка, Председателя Счетной палаты и 
половины состава ее аудиторов; назначение на должность и 
освобождение от должности Уполномоченного по правам человека; 
объявление амнистии; выдвижение обвинения против Президента для 
отрешения его от должности; 

 
2. Законодательные полномочия. 
Государственная Дума реализует в форме принятия федеральных 

законов и федеральных конституционных законов. Конституционные 
законы, утверждаемые квалифицированным большинством, издаются по 
таким вопросам, как чрезвычайное положение, принятие в Российскую 
Федерацию и образование в ее составе нового субъекта, изменение 
статуса субъекта Российской Федерации, описание и порядок 
официального использования государственного флага, герба и гимна, 
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референдум, режим военного положения, введение на территории 
России или в отдельных ее местностях чрезвычайного положения, 
порядок деятельности Правительства, установление судебной системы, 
определение полномочий, порядка образования и деятельности 
Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного Судов, созыв 
Конституционного Собрания. По другим вопросам, входящим в предмет 
ведения Российской Федерации, принимаются федеральные законы; 

 
3. Полномочия в сфере обеспечения своей деятельности. 
К ним относятся: избрание из своего состава Председателя и его 

заместителей, которые ведут заседания и ведают внутренним 
распорядком, образование комитетов и комиссий, проведение 
парламентских слушаний по вопросам ведения палаты, принятие 
Регламента и постановлений по вопросам внутреннего распорядка и др. 

 
В Совет Федерации входят по два представителя от каждого 

субъекта Российской Федерации: по одному от представительного и 
исполнительного органов государственной власти (всего 178 человек). 

 
В соответствии с п. 1 ст. 102 Конституции РФ к ведению Совета 

Федерации относятся: 
1. утверждение изменения границ между субъектами Российской 

Федерации; 
2. утверждение указа Президента Российской Федерации о 

введении военного положения; 
3. утверждение указа Президента Российской Федерации о 

введении чрезвычайного положения; 
4. решение вопроса о возможности использования Вооруженных 

Сил Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации; 

5. назначение выборов Президента Российской Федерации;  
6. отрешение Президента Российской Федерации от должности; 
7. назначение на должность судей Конституционного Суда 

Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; 

8. назначение на должность и освобождение от должности 
Генерального прокурора Российской Федерации; 

9. назначение на должность и освобождение от должности 
заместителя Председателя Счетной палаты и половины состава ее 
аудиторов. 

 
Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат 

принятые Государственной Думой федеральные законы по вопросам: 
1. федерального бюджета; 
2. федеральных налогов и сборов; 
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3. финансового, валютного, кредитного, таможенного 
регулирования, денежной эмиссии; 

4. ратификации и денонсации международных договоров 
Российской Федерации; 

5. статуса и защиты государственной границы Российской 
Федерации; 

6. войны и мира (см. ст. 106 Конституции РФ). 
 
Высшим органом исполнительной власти в Российской 

Федерации является Правительство Российской Федерации. Это 
коллегиальный орган, имеющий общую компетенцию и 
осуществляющий руководство исполнительной и распорядительной 
(или административной) деятельностью в стране.  

Председатель Правительства назначается Президентом России с 
согласия Государственной Думы. Если Государственная Дума 
отклоняет предложенную кандидатуру и делает это троекратно, то 
Президент своей волей назначает Председателя Правительства, 
распускает Государственную Думу и назначает новые выборы. 
Председатель Правительства определяет основные направления 
деятельности Правительства и организует его работу. В случае 
временного отсутствия Председателя его обязанности по поручению 
исполняет его первый заместитель. 

Правительство действует в пределах срока полномочий 
Президента и слагает свои полномочия перед вновь избранным 
Президентом Российской Федерации. Правительство может подать в 
отставку, которую Президент принимает или отклоняет. 
Государственная Дума может выразить недоверие Правительству, 
после чего Президент решает, согласиться ли с решением 
Государственной Думы и объявить об отставке Правительства либо 
нет. Если Государственная Дума в течение трех месяцев повторно 
выразит недоверие Правительству, Президент объявляет об отставке 
Правительства либо распускает Государственную Думу. 

В соответствии со ст. 118 Конституции РФ и Федеральным 
конституционным законом «О судебной системе Российской 
Федерации», судебная власть в Российской Федерации осуществляется 
только судами в лице судей и привлекаемых в установленном законом 
порядке к осуществлению правосудия присяжных и арбитражных 
заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе принимать на себя 
осуществление правосудия. 

Судебная власть в Российской Федерации осуществляется 
посредством четырех видов судопроизводства: конституционного, 
гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 
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В настоящее время в Российской Федерации действуют 
следующие суды: 

1. федеральные суды, к которым относятся:  
Конституционный Суд Российской Федерации; Верховный Суд 

Российской Федерации, верховные суды республик, краевые и 
областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной 
области и автономных округов, районные суды, военные и 
специализированные суды, составляющие систему федеральных судов 
общей юрисдикции; Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, 
федеральные арбитражные суды округов (арбитражные кассационные 
суды), арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды субъектов 
Российской Федерации; 

2. суды субъектов Российской Федерации, к ним относятся:  
Конституционные (уставные) суды субъектов Российской 

Федерации, мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции 
субъектов Российской Федерации.  

 
В субъектах Российской Федерации осуществлением 

государственной власти занимаются органы государственной власти 
субъектов РФ. 

Ст. 12 Конституции РФ указывает, что органы местного 
самоуправления не входят в систему органов государственной власти.  

 
Местное самоуправление - это признаваемая и гарантируемая 

Конституцией Российской Федерации самостоятельная и под свою 
ответственность деятельность населения по решению непосредственно 
или через органы местного самоуправления вопросов местного 
значения, исходя из интересов населения, его исторических и иных 
местных традиций. 

Граждане Российской Федерации осуществляют свое право на 
местное самоуправление в городских, сельских поселениях и других 
муниципальных образованиях в соответствии с федеральными 
гарантиями избирательных прав граждан путем референдума, выборов, 
других форм прямого волеизъявления, а также через выборные и другие 
органы местного самоуправления.  

 

3.3.3. Конституционные права и свободы человека и гражданина 
 

Под конституционными правами и свободами понимаются 
наиболее важные права и свободы человека и гражданина, 
раскрывающие естественное состояние свободы и получающие высшую 
юридическую защиту. 

Традиционно, права и свободы делятся на следующие группы:  
1. личные,  
2. политические 
3. экономические, социальные и культурные. 
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Рассмотрим их более подробно. 
1. Личные (гражданские) права и свободы. 
Они охватывают такие права и свободы лица, которые 

необходимы для охраны его жизни, свободы, достоинства, для защиты 
его как человеческой личности.  

1.1. право на жизнь; 
1.2. право на свободу и личную неприкосновенность; 
1.3. право на неприкосновенность личной жизни; 
право на неприкосновенность жилища; 
1.4. право на свободу передвижения и выбор места жительства; 
1.5. свобода совести, вероисповеданий; 
1.6. свобода мысли, слов; 
1.7. уголовно-правовые и процессуальные гарантии. 

 
2. Политические права. 
В отличие от личных прав, которые неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения, политические права связаны с наличием 
гражданства, т. е. устойчивой политико-правовой связью человека с 
государством. К ним относятся: 

2.1. право на участие в управлении делами государства; 
2.2. право на объединение, свобода союзов, партий и т. п.; 
2.3. право на собрания, митинги, демонстрации, шествия, 

пикетирования; 
2.4. право избирать и быть избранным; 
2.5. равное право доступа к любым должностям; 
2.6. право обращений в государственные органы; 
2.7. право на информацию. 

 
3. Экономические права. 
В своей основе они связаны с правом собственности, охватывают 

свободу человеческой деятельности в сфере производства, обмена, 
распределения и потребления товаров и услуг. К ним относятся: 

3.1. право на частую собственность и ее наследование; 
3.2. свобода экономической деятельности. 

 
4. Социальные права включают в себя:  
4.1. принцип свободы труда, право на труд в нормальных 

условиях; 
4.2. право на отдых; 
4.3. право на социальное обеспечение; 
4.4. право на жилище; 
4.5. право на охрану здоровья и медицинскую помощь; 
4.6. право на благоприятную окружающую среду; 
4.7. право на образование. 
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5. Культурные права. 
Культурные права и свободы связаны с доступом гражданина к 

духовным и материальным ценностям, созданным человеческим 
сообществом. 

5.1. свобода творчества и преподавания; 
5.2. право на участие в культурной жизни, на пользование 

культурными учреждениями, доступ к культурным ценностям; 
5.3. право на участие в культурной жизни, на пользование 

культурными учреждениями, доступ к культурным ценностям. 
 
В Конституции зафиксированы следующие основные обязанности: 
1. Обязанность соблюдать Конституцию и законы Российской 

Федерации (ст. 15). Эта обязанность возлагается не только на граждан, 
но и на иностранцев и лиц без гражданства, находящихся на территории 
Российской Федерации.  

2. Обязанность платить налоги и сборы.  
3. Обязанность сохранять природу и окружающую среду, бережно 

относиться к природным богатствам.  
4. Обязанность получения детьми основного общего образования. 
5. Обязанность заботиться о сохранении исторического и 

литературного наследия, беречь памятники истории и культуры. 
6. Обязанность защищать Отечество. 
. 
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ТЕМА 4. УГОЛОВНОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО КАК 
ОТРАСЛИ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА 

 
4.1. Понятие, задачи, предмет уголовного права. 
4.2. Преступления и наказания в уголовном праве. 
4.3. Понятие, предмет и система административного права. 
4.4. Понятие, задачи, предмет, принципы уголовного права. 
 

4.1. Понятие, задачи, предмет уголовного права 
 
Термин «уголовное право» появился в русском языке в эпоху 

Древней Руси, когда за преступление отвечали головой. Уголовное 
право – это отрасль публичного права, регулирующая отношения по 
борьбе с преступлениями. 

Задачами уголовного права являются:  
• охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, 

общественного порядка и общественной безопасности, окружающей 
среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных 
посягательств,  

• обеспечение мира и безопасности человечества,  
• а также предупреждение преступлений. 
 
Предметом уголовного права являются уголовно-правовые 

отношения, т.е. отношения между государством и преступником, 
возникающие с момента совершения преступления и оканчивающиеся 
погашением (снятием) судимости либо освобождением виновного от 
уголовной ответственности и наказания. Преступление и наказание 
выступают основными категориями уголовного права. 

Уголовный кодекс РФ как источник уголовного права. В 
соответствии с Конституцией РФ 1993 г. уголовное законодательство 
отнесено к исключительному ведению Российской Федерации. 
Субъекты Российской Федерации своими актами не могут устанавливать 
уголовную ответственность. Основным источником уголовного права 
является Уголовный кодекс РФ, действующий с 1 января 1997 г. 
Уголовное законодательство РФ состоит исключительно из указанного 
Кодекса. Новые законы, предусматривающие уголовную 
ответственность, подлежат включению в Уголовный кодекс РФ. 

Только уголовный закон, но не подзаконные акты, устанавливают 
круг преступлений и виды наказания.  

Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, 
смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение 
лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть 
распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до 
вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих 
наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Уголовный 
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закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание 
или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не 
имеет. 

Если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, 
которое отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в 
пределах, предусмотренных новым уголовным законом. 

 
4.2. Преступления и наказания в уголовном праве 

 
Понятие преступления. Исторически первым законодательным 

актом, давшим понятие преступления, явилась Декларация прав 
человека и гражданина 1789 г. Франции. Ее статья 5 по существу 
характеризовала материально-содержательное свойство любого 
правонарушения, а именно его вредность для общества. Она гласила, что 
"закон вправе запрещать лишь действия, вредные для общества. Нельзя 
препятствовать тому, что не запрещено законом, и никто не может быть 
принужден делать то, что закон не предписывает". Статья 8 Декларации 
формулировала принцип «nullum crimen, nulla poena sine lege». В ней 
говорилось: "Никто не может быть наказан иначе как в силу закона, 
установленного и опубликованного до совершения преступного деяния 
и примененного в законном порядке".  

Понятие преступления дано в ст. 14 Уголовного кодекса РФ. 
Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное 
деяние, запрещенное Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания. 

Преступление характеризуется следующими признаками: 
1) общественная опасность, 
2) уголовная противоправность, 
3) виновность,  
4) наказуемость. 
 
1. Общественная опасность состоит в том, что преступление 

причиняет личности, обществу или государству существенный вред. Не 
является преступлением действие (бездействие), хотя формально и 
содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного 
Уголовным кодексом РФ, но в силу малозначительности не 
представляющее общественной опасности, например, обман покупателя 
продавцом на незначительную сумму денег. 

2. Противоправность преступления означает, что оно прямо 
запрещено уголовным законом. Посягательство против охраняемых 
интересов не влечет уголовной ответственности, если оно не 
предусмотрено законом в качестве преступления. 

3. Виновность преступления состоит в том, что преступник 
действовал с умыслом или по неосторожности. При отсутствии признака 
виновности, например в случае причинения вреда невменяемым 
субъектом, уголовной ответственности не наступает. Такие лица 
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подлежат не наказанию, а принудительным мерам медицинского 
характера, связанным с лечением в психиатрическом стационаре.  

4. Признак наказуемости состоит в том, что при отсутствие в 
законе угрозы наказания за то или иное деяние нет преступления. 

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 
совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. Лица, 
достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего 
возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство, 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное 
причинение средней тяжести вреда здоровью, похищение человека, 
изнасилование, кражу, грабеж, разбой и некоторые другие 
преступления.  

 
Виды преступлений. В зависимости от характера и степени 

общественной опасности деяния преступления подразделяются на  
• преступления небольшой тяжести,  
• преступления средней тяжести,  
• тяжкие преступления  
• и особо тяжкие преступления. 
 
Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные 

и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное 
наказание не превышает двух лет лишения свободы. К ним относятся 
причинение смерти по неосторожности (ст. 109 Уголовного кодекса РФ), 
умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 Уголовного 
кодекса РФ), побои (ст. 116 Уголовного кодекса РФ), заражение 
венерической болезнью (ст. 121 Уголовного кодекса РФ), разглашение 
тайны усыновления (ст. 155 Уголовного кодекса РФ), злостное 
уклонение от уплаты алиментов (ст. 157 Уголовного кодекса РФ). 

Преступлениями средней тяжести признаются умышленные 
деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 
пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание превышает два года лишения свободы. 
К ним относятся убийство матерью новорожденного ребенка в 
состоянии психического расстройства (ст. 106 Уголовного кодекса РФ), 
доведение до самоубийства (ст. 110 Уголовного кодекса РФ), 
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 
Уголовного кодекса РФ), истязания (ст. 117 Уголовного кодекса РФ). 

Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание не превышает десяти лет 
лишения свободы. К ним относятся, например, заражение 
несовершеннолетнего ВИЧ-инфекцией (ч. 3 ст. 122 Уголовного кодекса 
РФ), похищение человека (ст. 126 Уголовного кодекса РФ), незаконное 
лишение свободы, совершенное организованной группой (ч. 3 ст. 127 
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Уголовного кодекса РФ), изнасилование (ст. 131 Уголовного кодекса 
РФ). 

Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные 
деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 
свыше десяти лет или более строгое наказание. К ним относятся 
убийство (ст. 105 Уголовного кодекса РФ), планирование, подготовка 
или развязывание агрессивной войны (ст. 353 Уголовного кодекса РФ), 
геноцид (ст. 357 Уголовного кодекса РФ). 

Особенная часть Уголовного кодекса РФ классифицирует 
преступления по объекту. К преступлениям против личности 
относятся: 

• убийство, 
• причинение смерти по неосторожности, 
• доведение до самоубийства, 
• причинение вреда здоровью, 
• побои, 
• истязание, 
• принуждение к изъятию органов или тканей человека для 

трансплантации, 
• заражение венерической болезнью, 
• заражение ВИЧ-инфекцией, 
• незаконное производство аборта, 
• неоказание помощи больному, 
• похищение человека, 
• незаконное лишение свободы, 
• торговля людьми и др. 
 
К преступлениям в сфере экономики относятся: 
• кража, 
• мошенничество, 
• присвоение или растрата, 
• грабеж, 
• разбой, 
• вымогательство, 
• уничтожение или повреждение имущества, 
• воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности, 
• регистрация незаконных сделок с землей, 
• незаконное предпринимательство, 
• незаконная банковская деятельность, 
• лжепредпринимательство, 
• легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. 
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К преступлениям против общественной безопасности и 
общественного порядка относятся: 

• терроризм,  
• захват заложника, 
• организация незаконного вооруженного формирования или 

участие в нем, 
• бандитизм, 
• организация преступного сообщества (преступной 

организации), 
• угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава, 
• массовые беспорядки 
• хулиганство,  
• вандализм,  
• нарушение правил безопасности на объектах атомной 

энергетики и другие. 
 
К преступлениям против государственной власти относятся: 
• государственная измена, 
• шпионаж, 
• посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля, 
• насильственный захват власти или насильственное удержание 

власти, 
• вооруженный мятеж, 
• диверсия, 
• организация экстремистского сообщества, 
• разглашение государственной тайны, 
• злоупотребление должностными полномочиями, 
• нецелевое расходование бюджетных средств, 
• превышение должностных полномочий и другие. 
 
К преступлениям против военной службы относятся: 
• неисполнение приказа, 
• сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению 

обязанностей военной службы, 
• насильственные действия в отношении начальника, 
• нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими при отсутствии между ними отношений 
подчиненности, 

• оскорбление военнослужащего, 
• самовольное оставление части или места службы, 
• дезертирство, 
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• уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем 
симуляции болезни или иными способами, 

• нарушение правил несения боевого дежурства и другие. 
 
В числе преступлений против мира и безопасности 

человечества: 
• планирование, подготовка, развязывание или ведение 

агрессивной войны, 
• публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, 
• разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт 

оружия массового поражения, 
• применение запрещенных средств и методов ведения войны, 
• геноцид, 
• экоцид, 
• наемничество, 
• нападение на лиц или учреждения, которые пользуются 

международной защитой. 
 
Наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая 

по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному 
виновным в совершении преступления, и заключается в лишении или 
ограничении прав и свобод этого лица. 

Цели наказания: 
- восстановление социальной справедливости,  
- исправление осужденного, 
- предупреждение совершения новых преступлений. 
 
Видами наказаний являются: 
1. штраф; 
2. лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью; 
3. лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград; 
4. обязательные работы; 
5. исправительные работы; 
6. ограничение по военной службе; 
7. ограничение свободы; 
8. арест; 
9. содержание в дисциплинарной воинской части; 
10. лишение свободы на определенный срок; 
11. пожизненное лишение свободы; 
12. смертная казнь. 
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Так, например, штраф устанавливается в размере от двух тысяч 
пятисот до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от двух недель до пяти лет. Штраф 
в размере от пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период свыше трех лет может назначаться 
только за тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Смертная казнь как исключительная мера наказания может быть 
установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на 
жизнь. Смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам, 
совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и 
мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 
шестидесятипятилетнего возраста. Смертная казнь в порядке 
помилования может быть заменена пожизненным лишением свободы 
или лишением свободы на срок двадцать пять лет. 

В связи с принятием в 1996 г. в Совет Европы Россия обязалась 
подписать в течение одного года и ратифицировать не позже, чем через 
3 года с момента вступления, Протокол N 6 к Европейской конвенции о 
защите прав человека, касающийся отмены смертной казни в мирное 
время, и установить мораторий на исполнение смертных приговоров. 
Предложение о ратификации Протокола так и не получило в 
Государственной Думе необходимого числа голосов; мораторий на 
исполнение смертных приговоров был введен Президентом РФ в том же 
1996 г. 

 
К основным наказаниям относятся:  
- обязательные работы,  
- исправительные работы,  
- ограничение по военной службе,  
- ограничение свободы,  
- арест,  
- содержание в дисциплинарной воинской части,  
- лишение свободы на определенный срок,  
- пожизненное лишение свободы,  
- смертная казнь. 
 
В качестве как основных, так и дополнительных видов 

наказаний могут быть: 
- штраф, 
- лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 
Лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград применяется только в 
качестве дополнительных видов наказаний. 
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Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания: 
- характер и степень общественной опасности преступления, 
- личность виновного,  
- обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание,  
- влияние назначенного наказания на исправление осужденного и 

на условия жизни его семьи. 
 
Освобождение от наказания. В некоторых случаях Уголовный 

кодекс РФ допускает освобождение от наказания. Так, освобождение 
судом от уголовной ответственности допускается в связи с деятельным 
раскаянием, в связи с примирением с потерпевшим, вследствие 
амнистии или помилования, в связи с психическим расстройством или 
наличием у него иной тяжелой болезни. Лицо, впервые совершившее 
преступление небольшой или средней тяжести, может быть 
освобождено от уголовной ответственности, если после совершения 
преступления добровольно явилось с повинной, способствовало 
раскрытию преступления, возместило причиненный ущерб или иным 
образом загладило вред, причиненный в результате преступления, и 
вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным 
(ст. 75 Уголовного кодекса РФ). 

 
4.3. Понятие, предмет и система административного права 
 
Административное право – это совокупность норм права, 

регулирующих систему общественных отношений, возникающих 
при осуществлении властной деятельности публичной 
администрацией по исполнению законов, актов правосудия, 
публичных договоров (если они не стали предметом 
регулирования других отраслей права), а также при 
осуществлении административного судопроизводства.  

 
В предмете административного права выделяют три основные 

группы отношений: 
1. отношения, возникающие при осуществлении 

регулятивной, созидательной деятельности публичной 
администрации – т.е. организации нормальной жизни и развития 
общества, его систем образования, здравоохранения, транспорта и т.д.  

2. отношения, возникающие при осуществлении 
охранительной деятельности публичной администрации – защита 
прав личности, собственности, нормальных условий существования 
государства, общества и граждан.  

3. отношения, возникающие при осуществлении 
административного судопроизводства судами.  
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Система административного права.  
Система административного права делиться на общую и 

особенную части. Общая часть включает в себя: 
1. институты регулирующие: административно-правовые статусы 

граждан, органов и служащих публичной администрации, 
государственных и муниципальных образований, а также формы и 
методы воздействия государственных и муниципальных 
исполнительных органов.  

2. институты регулирующие: обеспечение законности в 
деятельности органов исполнительной власти, муниципальных 
исполнительных органов, их должностных лиц; принуждение по 
административному праву; административное судопроизводство. 

В особенной части административного права выделяются четыре 
подотрасли, объединяющие институты, регулирующие:  

1. административно-политическую деятельность государственной 
и муниципальной исполнительной власти; 

2. организационно-хозяйственную деятельность государственной 
и муниципальной исполнительной власти; 

3. социально-культурную деятельность, осуществление 
социальных программ государственной и муниципальной 
исполнительной властью и т.д.  

 
 Источниками административного права являются акты 

государственных и муниципальных органов, в которых содержаться 
административно-правовые нормы.  

 
4.4. Основные институты административного права 

 
4.4.1.Система федеральных органов исполнительной власти 

 
Она включает в себя Правительство, министерства и ведомства 

(государственные комитеты, федеральные службы и т. д.) Президент не 
входит в систему федеральных органов исполнительной власти. 

Правительство Российской Федерации является высшим 
федеральным органом исполнительной власти общей компетенции т.е. 
руководит большинством сфер и отраслей управления, обеспечивает 
общее экономическое, социально-культурное развитие страны.  

Министерства РФ — это центральные органы исполнительной 
власти. Свою деятельность они осуществляют на основе единоначалия, 
руководят порученными им отраслями народного хозяйства или 
сферами деятельности. Считается, что государственные комитеты в 
отличие от министерств осуществляют межотраслевое управление. 
Поэтому четких критериев отграничения министерств от ведомств (в их 
число включаются помимо госкомитетов и другие органы 
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исполнительной власти: комиссии, агентства, службы, надзоры), кроме 
названия, почти не осталось. 

Государственные комитеты Российской Федерации, федеральные 
комиссии России. Это — федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие на коллегиальной межотраслевую координацию по 
вопросам, отнесенным к их ведению, а также функциональное 
регулирование в определенной сфере деятельности.  

Федеральные службы России, российские агентства, федеральные 
надзоры России. Это — федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие специальные (исполнительные, контрольные, 
разрешительные, регулирующие и др.) функции в установленных сферах 
ведения. 

Общий статус ведомств РФ в принципе идентичен статусу 
министерств, только руководители ведомств не входят в Правительство. 
Подчиняются ведомства Правительству РФ, за исключением 
Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки и 
некоторых других. 

 
4.4.2. Государственная служба 

 
Государственная служба Российской Федерации - это 

профессиональная служебная деятельность граждан Российской 
Федерации по обеспечению исполнения полномочий: 

Российской Федерации; 
• федеральных органов государственной власти, иных 

федеральных государственных органов; 
• субъектов Российской Федерации; 
• органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, иных государственных органов субъектов Российской 
Федерации; 

• лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами для непосредственного 
исполнения полномочий федеральных государственных органов; 

• лиц, замещающих должности, устанавливаемые конституциями, 
уставами, законами субъектов Российской Федерации для 
непосредственного исполнения полномочий государственных органов 
субъектов Российской Федерации. 

 
Система государственной службы включает в себя следующие 

виды государственной службы: 
- государственная гражданская служба; 
- военная служба; 
- правоохранительная служба. 
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Государственная гражданская служба подразделяется на 
федеральную государственную гражданскую службу и государственную 
гражданскую службу субъекта Российской Федерации. 

Военная служба и правоохранительная служба являются видами 
федеральной государственной службы. 

Должности гражданской службы подразделяются на следующие 
категории: 

1) руководители - должности руководителей и заместителей 
руководителей государственных органов и их структурных 
подразделений (далее также - подразделение), должности руководителей 
и заместителей руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти и их структурных подразделений, 
должности руководителей и заместителей руководителей 
представительств государственных органов и их структурных 
подразделений, замещаемые на определенный срок полномочий или без 
ограничения срока полномочий; 

2) помощники (советники) - должности, учреждаемые для 
содействия лицам, замещающим государственные должности, 
руководителям государственных органов, руководителям 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
и руководителям представительств государственных органов в 
реализации их полномочий и замещаемые на определенный срок, 
ограниченный сроком полномочий указанных лиц или руководителей; 

3) специалисты - должности, учреждаемые для 
профессионального обеспечения выполнения государственными 
органами установленных задач и функций и замещаемые без 
ограничения срока полномочий; 

4) обеспечивающие специалисты - должности, учреждаемые для 
организационного, информационного, документационного, финансово-
экономического, хозяйственного и иного обеспечения деятельности 
государственных органов и замещаемые без ограничения срока 
полномочий. 

 
Правовое положение государственных гражданских служащих 

регулируется Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации", согласно 
ст. 13 которого гражданский служащий – это гражданин Российской 
Федерации, взявший на себя обязательства по прохождению 
гражданской службы. Гражданский служащий имеет право на: 

1) обеспечение надлежащих организационно-технических 
условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей; 

2) ознакомление с должностным регламентом и иными 
документами, определяющими его права и обязанности по замещаемой 
должности гражданской службы, критериями оценки эффективности 
исполнения должностных обязанностей, показателями результативности 
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профессиональной служебной деятельности и условиями должностного 
роста; 

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности служебного времени, предоставлением выходных 
дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых 
основного и дополнительных отпусков; 

4) оплату труда и другие выплаты в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и со служебным контрактом; 

5) получение в установленном порядке информации и материалов, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на 
внесение предложений о совершенствовании деятельности 
государственного органа; 

и др.. 
 
Гражданский служащий вправе с предварительным уведомлением 

представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если 
это не повлечет за собой конфликт интересов. 

 
В обязанности гражданского служащего входят обязанности: 
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и 
иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и 
обеспечивать их исполнение; 

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с 
должностным регламентом; 

3) исполнять поручения соответствующих руководителей, данные 
в пределах их полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации; 

4) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и 
законные интересы граждан и организаций; 

5) соблюдать служебный распорядок государственного органа; 
и др.  
 
Гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а 

гражданский служащий не может находиться на гражданской службе в 
случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность 
исполнения должностных обязанностей по должности государственной 
службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в 
законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в 
установленном федеральным законом порядке судимости; 
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3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к 
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
федеральным законом тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой 
претендует гражданин, или по замещаемой гражданским служащим 
должности гражданской службы связано с использованием таких 
сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на 
гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного 
заключением медицинского учреждения. Порядок прохождения 
диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения 
медицинского учреждения устанавливаются Правительством 
Российской Федерации; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с 
гражданским служащим, если замещение должности гражданской 
службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому; 

6) выхода из гражданства Российской Федерации или 
приобретения гражданства другого государства; 

7) наличия гражданства другого государства (других государств), 
если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений при поступлении на гражданскую службу; 

9) непредставления установленных настоящим Федеральным 
законом сведений или представления заведомо ложных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

 
Гражданин после увольнения с гражданской службы не вправе: 
1) замещать в течение двух лет должности, а также выполнять 

работу на условиях гражданско-правового договора в организациях, 
если отдельные функции государственного управления данными 
организациями непосредственно входили в его должностные 
обязанности; 

2) разглашать или использовать в интересах организаций либо 
физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную 
информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей. 
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4.4.3.Административная ответственность 
 
Административная ответственность – это вид юридической 

ответственности, которая выражается в применении уполномоченным 
органом или должностным лицом административного взыскания к лицу, 
совершившему правонарушение.  

Основным законом, регулирующим административную 
ответственность в Российской Федерации, является Кодекс РФ об 
административных правонарушениях 30.12.2001 N 195-ФЗ.  

Административным правонарушением (проступком) признается 
посягающий на государственные или общественный порядок, 
собственность, права и свободы граждан, на установленный порядок 
управления противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) 
действие или бездействие, за которое законодательством предусмотрена 
административная ответственность.   

 
Основные признаки административного правонарушения: 
1. Административное правонарушение – это деяние представляющее 

собой действие (активное поведение) или бездействие (пассивное 
поведение); 

2. Административное правонарушение – это антисоциальное деяние; 
3. Административное правонарушение – это противоправное 

деяние; 
4. Административное правонарушение – это виновное деяние. 
 
Субъектом административного правонарушения может быть лицо, 

достигшее на момент совершения правонарушения 16 лет.  
 За совершение административного правонарушения установлены 

административные взыскания. 
Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрены следующие административные 
взыскания: 

1. предупреждение; 
2. штраф; 
3. возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения 

или непосредственным объектом административного правонарушения; 
4. конфискация предмета явившегося орудием совершения или 

непосредственным объектом административного правонарушения;  
5. лишение специального права, предоставленному данному 

гражданину; 
6. исправительные работы; 
7. административный арест; 
8. административное выдворение за пределы РФ иностранного 

гражданина или лица без гражданства. 
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ТЕМА 5. СЕМЕЙНОЕ И ТРУДОВОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛИ 
ЧАСТНОГО ПРАВА 

 
5.1. Понятие, предмет, принципы семейного права. 
5.2. Основные институты семейного права. 
5.2.1. Заключение, расторжение брака, признание брака 

недействительным. 
5.2.2. Правовое положение супругов. 
5.2.3. Родительские правоотношения. 
5.2.4. Алиментные обязательства. 
5.2.5 Формы устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
5.3. Понятие, предмет, источники трудового права. 
5.4. Основные институты трудового права. 
5.4.1. Трудовой договор. 
5.4.2. Понятие и виды рабочего времени и времени отдыха. 
5.4.3. Формы оплаты труда и системы заработной платы. 
 

5.1. Понятие, предмет, принципы семейного права 
 
Семейное право представляет собой совокупность правовых 

норм, регулирующих личные неимущественные и имущественные 
отношения между членами семьи, основанные на браке, родстве, 
принятии детей на воспитание в семью.  

В состав членов семьи могут входить: 
- супруги, чей брак зарегистрирован в органах записи актов 

гражданского состояния, 
- родители и дети, 
- дедушки, бабушки и их внуки, 
- братья, сестры, и другие родственники, 
- усыновители и усыновленные, 
- опекуны, попечители и их подопечные, 
- приемные родители и дети, 
- пасынок, падчерица и отчим, мачеха, 
- фактические воспитатели и воспитанники. 
 
Семейное законодательство регулирует не только те отношения, 

которые возникают в семье, но и те отношения, которые возникают 
между бывшими членами семьи и при этом вытекают из родства, брака 
и других оснований, предусмотренных семейным законодательством. 
Например, бывшие супруги после расторжения брака в некоторых 
случаях имеют право на взыскание алиментов друг с друга, например, 
бывшая супруга в период беременности согласно абзацу 3 п. 2 ст. 89 
Семейного кодекса Российской Федерации (далее Семейный кодекс) 
имеет право на получение алиментов от бывшего супруга. 
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Российское семейное законодательство не регулирует отношения, 
возникающие между фактическими супругами, чей брак не 
зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния. 
Имущественные отношения между ними регулируются гражданским, а 
не семейным законодательством. Так, например, все, что покупают 
супруги в период брака, принадлежит им совместно, а если брак не 
зарегистрирован, то собственником приобретенного имущества является 
тот, кем оно приобретено и (или) на чье имя оно зарегистрировано. 
Покупая в период брака квартиру, супруг должен знать, что продать, 
обменять или подарить ее он сможет только при наличии нотариально 
удостоверенного согласия супруга на совершение такой сделки. 

Особенности семейных отношений состоят в следующем. 
1) Имущественные отношения в семейном праве производны от 

личных неимущественных. 
2) Субъектами данных правоотношений являются только 

физические лица, за исключением некоторых случаев. Например, в 
соответствии с п.1 ст. 147 Семейного кодекса выполнение обязанностей 
опекунов (попечителей) в отношении детей, находящихся в 
воспитательных учреждениях, лечебных и иных аналогичных 
учреждениях возлагается на администрации этих учреждений. 

3) Данные правоотношения неразрывно связаны с личностью их 
субъекта и не допускают правопреемства. 

4) Семейные правоотношения носят безвозмездный характер. 
5) Основаниями возникновения семейных правоотношений в 

большинстве случаев являются юридические факты, требующие 
государственной регистрации.  

 
В предмет семейного права входят только те правоотношения, 

которые предусмотрены семейным законодательством. В соответствии 
со ст. 2 Семейного кодекса к ним относятся: 

- порядок и условия вступления в брак, прекращения брака и 
признания его недействительным, 

- личные неимущественные и имущественные отношения между 
супругами, 

- родительские правоотношения, 
- личные неимущественные и имущественные отношения между 

другими членами семьи, 
- формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
 
Некоторые отношения, составляющие предмет семейного права, 

регулируются не только семейным, но и гражданским 
законодательством, что предусмотрено ст. 4 Семейного кодекса. 
Например, договорный режим имущества супругов регулируется главой 
8 Семейного кодекса, а также п. 1 ст. 256 Гражданского кодекса РФ и 
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другими нормами гражданского законодательства о договорах, 
обязательствах и сделках.  

Принципы семейного права. Основные принципы семейного 
права закреплены в Конституции Российской Федерации и Семейном 
кодексе. 

Так, в соответствии со ст. 1 Семейного кодекса к ним относятся.  
1) Признание брака, заключенного только в органах записи актов 

гражданского состояния.  
2) Добровольность брачного союза мужчины и женщины.  
3) Равенство супругов в семье.  
4) Разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию.  
5) Приоритет семейного воспитания детей, заботы об их 

благосостоянии и развитии, обеспечение приоритетной защиты их прав 
и интересов.  

6) Обеспечение приоритетной защиты прав и интересов 
нетрудоспособных членов семьи.  

7) Недопустимость ограничения прав граждан в семейных 
отношениях, иначе как на основании федерального закона и только в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других членов семьи и иных граждан.  

 
Основным источником семейного права является Семейный 

кодекс РФ, который вступил в действие с 1 марта 1996 г. 
Законы субъектов Российской Федерации регулируют отношения, 

которые входят в предмет семейно правового регулирования, в двух 
случаях: 

1) когда вопрос отнесен к ведению субъекта РФ (например, 
условия и порядок вступления в брак лиц, не достигших 16 лет), 

2) когда вопрос, непосредственно Семейным кодексом не 
урегулирован.  

 
В разных субъектах Российской Федерации могут быть разные 

подходы к решению вопросов, отнесенных к их ведению. Например, в 
Московской области разрешено вступать в брак с 14 лет с согласия 
родителей и при наличии одного из следующих особых обстоятельств: 
рождение ребенка, беременность или угроза жизни.  
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5.2. Основные институты семейного права 
 

5.2.1. Заключение, расторжение брака, признание брака 
недействительным 

 
Брак - это добровольный союз мужчины и женщины, основанный 

на взаимной любви и уважении, зарегистрированный в органах записи 
актов гражданского состояния, направленный на создание семьи и 
порождающий взаимные личные неимущественные и имущественные 
права и обязанности. 

Условия заключения брака и обстоятельства, 
препятствующие вступлению в брак. Условия заключения брака - это 
обстоятельства, наличие которых необходимо для заключения брака (ст. 
12 Семейного кодекса). Заключение брака не должно производиться, 
если имеют место обстоятельства, препятствующие вступлению в брак, 
предусмотренные ст. 14 Семейного кодекса.  

Итак, для заключения брака необходимо. 
1) Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины на 

вступление в брак.  
2) Брачный возраст. В настоящее время общий брачный возраст 

на территории Российской Федерации - 18 лет. В связи с тем, что 
фактические брачные отношения складываются и в более раннем 
возрасте, в соответствии с п. 2 ст. 13 Семейного кодекса при наличии 
уважительных причин органы местного самоуправления вправе 
разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 
по их просьбе. Снижение брачного возраста производится органами 
местной администрации по месту жительства лиц, вступающих в брак.  

Снижение брачного возраста ниже шестнадцати лет возможно 
только в тех субъектах Российской Федерации, где принят закон, 
устанавливающий порядок и условия, при наличии которых вступление 
в брак в виде исключения может быть разрешено до достижения 
шестнадцатилетнего возраста.  

Верхний предел брачного возраста в Российской Федерации не 
установлен. Большая разница в возрасте также не является препятствием 
для вступления в брак. 

3) Не допускается заключение брака между лицами, из 
которых хотя бы одно состоит в другом зарегистрированном браке. 
Это условие соответствует принципу моногамного брака.  

4) Не допускается брак между близкими родственниками. К 
ним относятся родственники по прямой восходящей и нисходящей 
линии: родители и дети, дедушка, бабушка и внуки; а также 
полнородные и неполнородные братья и сестры. При этом родство 
может быть и внебрачным.  

5) Запрещены браки между усыновителями и усыновленными, 
что обосновано этическими соображениями, поскольку правоотношения 
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между этими лицами юридически приравнены к отношениям между 
родителями детьми.  

6) Не разрешается заключение брака между лицами, из 
которых хотя бы одно признано судом недееспособным вследствие 
психического расстройства. Это обусловлено как медицинскими 
соображениями, так и невозможностью недееспособного лица дать 
осознанного согласия на вступление в брак, что ведет к несоблюдению 
принципа добровольности брачного союза. Данное положение не 
касается лиц, ограниченных в гражданской дееспособности. 

Регистрация брака осуществляется органами записи актов 
гражданского состояния, образованными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации.  

Регистрация брака в соответствии со ст. 25 Федерального закона 
«Об актах гражданского состояния» производится любым органом 
записи актов гражданского состояния на территории Российской 
Федерации по выбору лиц, вступающих в брак. В случае отказа органа 
записи актов гражданского состояния зарегистрировать брак, такой 
отказ может быть обжалован в орган исполнительной власти или в суд в 
соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ. 

Заключение брака и его государственная регистрация 
производятся в соответствии со ст. 11 Семейного кодекса по истечении 
одного месяца со дня подачи совместного заявления о заключении брака 
в орган записи актов гражданского состояния. Этот срок при наличии 
уважительных причин может быть уменьшен или увеличен не более чем 
на месяц руководителем органа записи актов гражданского состояния по 
совместному заявлению лиц, вступающих в брак. Законодательство не 
называет исчерпывающего перечня таких причин. Чаще всего к ним 
относятся беременность, рождение ребенка, фактическое создания 
семьи, длительная командировка, болезнь, призыв в армию и другие. 
При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, 
непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых 
обстоятельств) брак может быть заключен в день подачи заявления. 

Государственная регистрация заключения брака производится в 
личном присутствии лиц, вступающих в брак.  

Признание брака недействительным. Хотя брак не является 
сделкой, тем не менее, он может быть признан недействительным в 
судебном порядке, что установлено п.2 ст. 27 Семейного кодекса. До тех 
пор, пока брак не признан недействительным судом, несмотря на 
наличие соответствующих оснований, брак считается действительным. 
Основаниями для признания брака недействительным являются: 

1) отсутствие взаимного добровольного согласия на вступление в 
брак, 

2) недостижение брачного возраста, если он не был снижен в 
установленном порядке, 

3) близкое родство, 
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4) отношения усыновления, 
5) недееспособность одного из супругов при вступлении в брак, 
6) не расторгнутый предыдущий брак, 
7) брак с лицом, скрывшим наличие у него ВИЧ-инфекции или 

венерического заболевания, 
8) фиктивный брак. 
 
Прекращение брака происходит в случаях: 
1) смерти супруга, 
2) объявления в судебном порядке супруга умершим, 
3) расторжения брака. 
 
В случае смерти супруга или объявления его умершим не 

требуется какого-либо специального оформления прекращения брака.  
Расторжение брака происходит в судебном или административном 

порядке.  
Расторжение брака по совместному заявлению супругов. В 

административном порядке брак расторгается в органах записи актов 
гражданского состояния, если у супругов нет общих 
несовершеннолетних детей и оба супруга согласны на расторжение 
брака.  

Органы записи актов гражданского состояния не исследуют 
причин развода, их функции сводятся к регистрации расторжения брака. 
Основанием для расторжения брака является совместное заявление 
супругов. В соответствии с п. 4 ст. 33 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния» расторжение брака производится органом 
записи актов гражданского состояния в присутствии хотя бы одного из 
супругов по истечении месяца со дня подачи супругами совместного 
заявления. Этот срок не может быть не уменьшен, не увеличен. 
Государственная регистрация расторжения брака производится органом 
записи актов гражданского состояния либо по месту жительства 
супругов (одного из них) либо по месту государственной регистрации 
заключения брака. 

Расторжение брака по заявлению одного из супругов. П.2 ст.19 
Семейного кодекса предусматривает случаи, когда брак расторгается в 
органах записи актов гражданского состояния по заявлению одного из 
супругов независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних 
детей, если другой супруг: 

- признан судом безвестно отсутствующим, 
- признан судом недееспособным, 
- осужден за совершение преступления к лишению свободы на 

срок свыше трех лет. Во всех названных случаях брак может быть 
расторгнут не только в органах записи актов гражданского состояния, но 
и в суде по желанию супруга. 
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Расторжение брака в суде. Согласно ст. 21 Семейного кодекса 
брак может быть расторгнут в суде, если у супругов имеются общие 
несовершеннолетние дети, а также при отсутствии согласия одного из 
супругов на расторжение брака либо если один из супругов уклоняется 
от расторжения брака в органе записи актов гражданского состояния, 
например, отказывается подать заявление.  

Возможность подачи искового заявления о расторжении брака 
ограничена для мужа в период беременности жены и в течение одного 
года после рождения ребенка. Процесс развода может особенно 
неблагоприятно в этот период отразиться на здоровье женщины и 
ребенка, и в соответствии со ст. 17 Семейного кодекса муж не имеет 
права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака.  

 
5.2.2. Правовое положение супругов 

 
Правоотношения, которые возникают между супругами, делятся 

на личные неимущественные и имущественные. Личные 
неимущественные правоотношения являются преобладающими в 
семейном праве, поскольку определяются самой сущностью брака, 
основанного, как правило, на любви, взаимопонимании и 
взаимоуважении.  

Виды личных неимущественных прав и обязанностей 
супругов. Личные права и обязанности супругов неразрывно связаны с 
их обладателями и не могут быть переданы другим лицам. Некоторые из 
них предусмотрены в Конституции Российской Федерации.  

Семейный кодекс закрепляет следующие личные 
неимущественные права и обязанности. 

1) Право на выбор супругами рода занятий, профессии, места 
пребывания и жительства (п. 1 ст. 31 Семейного кодекса). 

2) Равные права супругов в решении вопросов семейной жизни: 
воспитании и образовании детей, отцовства и материнства (п.2 ст. 31 
Семейного кодекса). 

3) Обязанность строить свои отношения в семье на основе 
взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и 
укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей 
(п.3 ст. 31 Семейного кодекса). 

4) Право на выбор фамилии (ст. 32 Семейного кодекса). 
 
Законный режим имущества супругов. В Российской 

Федерации, как и во многих других странах, различают законный и 
договорной режим имущества супругов. Законным режимом имущества 
супругов является режим общей совместной собственности. Сущность 
общей совместной собственности состоит в том, что участники общей 
совместной собственности владеют, пользуются и распоряжаются 
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принадлежащим им составляющим единой целое имуществом, в 
котором доли заранее не определены.  

Имущество, являющееся общей собственностью супругов. 
Общей совместной собственностью супругов является имущество, 
нажитое во время брака, то есть с момента, когда брак зарегистрирован в 
органах записи актов гражданского состояния, независимо от того, на 
имя кого из супругов оно приобретено или внесено. Виды имущества 
перечислены в п.2 ст. 34 Семейного кодекса: 

1) доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, 
предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной 
деятельности, 

2) полученные пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, 
не имеющие специального целевого назначения, 

3) движимое и недвижимое имущество, 
4) права требования, выраженные в ценных бумагах, паях, вкладах, 

долях в капитале, внесенные в коммерческие организации, в том числе в 
кредитные, 

5) а также любое другое имущество, нажитое супругами в период 
брака. 

 
Супруги приобретают равные права на общее имущество 

независимо от того, на чье имя оно зарегистрировано (например, 
квартира или машина), открыт счет в банке или от чьего имени внесен 
пай в кооператив.  

Имущество, не являющееся общей совместной 
собственностью. Не являются общим совместным следующие виды 
имущества: 

- имущество, принадлежавшее каждому из супругов до 
вступления в брак; 

- имущество, приобретенное хотя и во время брака, но на личные 
средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в 
брак; 

- имущество, полученное в дар, в порядке наследования или по 
иным безвозмездным сделкам, например, безвозмездная приватизация 
жилья, а также премии и награды, не входящие в систему оплаты труда; 

- вещи индивидуального пользования, за исключением 
драгоценностей и предметов роскоши, хотя и приобретенные в период 
брака за счет общих средств супругов. К драгоценностям относятся 
предметы из драгоценных металлов: золота, серебра, платины, палладия. 
Вопрос о том, что является предметом роскоши для семьи, разрешается 
судом в каждом конкретном случае, исходя из доходов, уровня жизни 
семьи и других обстоятельств.  
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Суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в 
период их раздельного проживания при прекращении семейных 
отношений, собственностью каждого из них, что предусмотрено п. 4 ст. 
38 Семейного кодекса. 

Брачный договор. Режим общей совместной собственности 
супругов может быть изменен брачным договором. Ст. 40 Семейного 
кодекса дает следующее определение брачного договора. Брачный 
договор – это соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение 
супругов, определяющее имущественные права и обязанности 
супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Таким образом, 
брачный договор может быть заключен либо до регистрации брака, но 
при этом он вступает в силу только после его государственной 
регистрации, либо в любое время в период брака.  

По форме брачный договор должен быть письменным и 
нотариально удостоверенным. При этом брачный договор следует 
отличать от договора о разделе имущества, который требует простой 
письменной формы. Договор о разделе имущества, нажитого в период 
брака, может быть заключен только после регистрации брака и только в 
отношении того имущества, которое уже приобретено, а не будет 
приобретено в будущем.  

Содержание брачного договора могут образовывать следующие 
условия, предусмотренные в ст. 42 Семейного кодекса. 

1. Режим имущества супругов. Как правило, основной целью 
брачного договора является изменение режима общей совместной 
собственности супругов и замена его на долевую или раздельную 
собственность. В брачном договоре может быть изменен режим в 
отношении отдельных видов имущества, например, недвижимого 
имущества, или определенных доходов. Так, в брачном договоре может 
быть указано, что доходы от предпринимательской деятельности будут 
принадлежать супругу, который ее осуществляет.  

2. Обязательства по взаимному содержанию или по содержанию 
одного из супругов другим. При этом не должны нарушаться нормы 
Семейного кодекса об алиментах. В частности, если в брачном договоре 
будет предусмотрено, что супруга не имеет права на получение 
материального содержания ни при каких обстоятельствах, то это 
положение будет противоречить ст. 89 Семейного кодекса и признается 
ничтожным. Супруга не утратит права на получение содержания, если 
она будет нетрудоспособной и нуждающейся, а также в период 
беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка, а 
также в других случаях, установленных законодательством. 

3. Способы участия в доходах друг друга. Это условие может быть 
включено в брачный договор в тех случаях, когда оба супруга имеют 
самостоятельные доходы, а также когда один из супругов не имеет 
дохода, но приобретает таким образом право собственности на доходы, 
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получаемые другими супругом, например, в виде определенного 
процента от доходов от предпринимательской деятельности. 

4. Порядок несения каждым из супругов семейных расходов. К 
ним могут относиться как текущие расходы, например, плата за 
квартиру, коммунальные услуги, приобретение продуктов питания и 
т.п., так и другие, например, на обучение, лечение и т.д. 

5. Порядок распределения имущества, которое будет передано 
каждому из супругов в случае расторжения брака. Такие условия в 
договоре позволят избежать споров и обращения в суд в случае 
расторжения брака. 

6. Другие положения, касающиеся имущественных отношений 
супругов. 

Законодательством предусмотрен ряд условий, которых не должно 
быть в брачном договоре. В противном случае они являются 
недействительными и влекут отказ нотариуса в удостоверении договора. 

 
К ним относятся условия, 
- ограничивающие правоспособность или дееспособность 

супругов. Например, нельзя ограничить право супруга на составление 
завещания.  

- ограничивающие право на обращение в суд. Например, нельзя в 
брачном договоре предусмотреть, что супруги в случае отсутствия у них 
несовершеннолетних детей, обязуются расторгнуть брак в органах 
записи актов гражданского состояния, а не в суде, и не требовать 
раздела имущества; 

- устанавливающие личные неимущественные отношения между 
супругами. Поскольку личные неимущественные права супругов 
практически не регулируются законодательством и их реализация не 
может быть обеспечена принудительной силой государства, то их 
включение в договор не будет носить правового характера. Нельзя в 
договоре предусмотреть, например, распределение обязанностей по 
уборке квартиры, обязанность соблюдать супружескую верность и т.п. В 
некоторых странах, например, в США допускается регулирование в 
брачном договоре личных неимущественных отношений между 
супругами, а также прав и обязанностей в отношении детей; 

- устанавливающие права и обязанности в отношении детей. 
Поскольку дети являются самостоятельными субъектами права, то все 
акты, затрагивающие права детей, должны совершаться отдельно; 

- ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося 
супруга на получение содержания. Нельзя ограничивать также и права 
супругов на алименты по другим основаниям, предусмотренным ст. 89 
Семейного кодекса, 

- условия, ставящие одного из супругов в крайне 
неблагоприятное положение. Например, условия, в соответствии с 
которыми все имущество, приобретенное в период брака, является 
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собственностью одного из супругов, а другой супруг полностью 
лишается права собственности на это имущество, без какой-либо 
компенсации; 

- противоречащие основным началам семейного 
законодательства. Это касается прежде всего норм-принципов, 
предусмотренных в ст. 1 Семейного кодекса. 

 
Признание брачного договора недействительным. Брачный 

договор может быть признан недействительным (оспоримым или 
ничтожным) по тем же основаниям, что и любая гражданско-правовая 
сделка. Например, брачный договор может быть признан притворной 
сделкой, если он совершен с целью прикрыть договор купли-продажи 
имущества для избежания налогообложения, или брачный договор 
может быть признан недействительным в силу того, что был заключен 
под влиянием обмана, угрозы либо насилия. 

 
5.2.3.Родительские правоотношения  

 
Основанием возникновения семейно-правовых отношений между 

родителями и детьми является происхождение детей - кровное родство, 
удостоверенное в установленном законом порядке. Удостоверение 
происхождения ребенка осуществляется органами записи актов 
гражданского состояния.  

Установление материнства. Основанием для государственной 
регистрации рождения является документ, подтверждающий 
происхождение ребенка от матери. В большинстве случаев в качестве 
такового выступает документ о рождении, выданный медицинской 
организацией, в которой происходили роды. Если роды ребенка 
проходили вне медицинского учреждения, то основанием для 
регистрации может быть документ, выданный медицинской 
организацией, врач которой оказывал медицинскую помощь при родах 
или в которую обратилась мать после родов, либо лицом, 
занимающимся частной медицинской практикой.  

Установление отцовства в добровольном порядке. Рождение 
ребенка женщиной, состоящей в браке, порождает презумпцию 
отцовства супруга матери. Эта презумпция действует в течение трехсот 
дней с момента: 

- расторжения брака между родителями ребенка,  
- признания судом брака недействительным, 
- смерти супруга. 
 
Происхождение ребенка от отца, не состоящего в браке с 

матерью ребенка, может быть установлено добровольно либо 
принудительно. Добровольное отцовство устанавливается путем 
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подачи в орган записи актов гражданского состояния совместного 
заявления отцом и матерью ребенка.  

Отцовство устанавливается по заявлению отца ребенка с согласия 
органа опеки и попечительства, при отсутствии такого согласия - по 
решению суда в следующих случаях, предусмотренных п. 3 ст. 48 
Семейного кодекса: 

- в случае смерти матери,  
- признания ее недееспособной,  
- невозможности установления ее места нахождения, 
- лишение ее родительских прав  
 
Согласие органов опеки и попечительства необходимо для того, 

чтобы избежать ситуации, когда заявление об установлении отцовства 
подается в корыстных целях для извлечения каких-то выгод без цели 
заботы о ребенке, его воспитания. 

Установление отцовства в судебном порядке. В соответствии со 
ст. 49 Семейного кодекса, если родители не состоят в браке, и 
отсутствует совместное заявление родителей или заявление отца ребенка 
(п.4 ст. 48 Семейного кодекса), отцовство устанавливается в судебном 
порядке в исковом производстве. Суд принимает во внимание любые 
доказательства (письменные, устные и др.), с достоверностью 
подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица, в том 
числе экспертизу. В настоящее время существуют такие виды 
экспертизы, которые позволяют установить отцовство с высокой 
степенью точности. К ним относится например, генетическая 
дактилоскопия (по ДНК, где содержится генетический код, 
индивидуальный для каждого человека.  

Если отцовство не установлено ни добровольно, ни 
принудительно, то запись об отце ребенка в книге записей актов 
гражданского состояния делается по указанию матери. Фамилия отца 
ребенка записывается по фамилии матери, а имя и отчество отца - по ее 
указанию.  

Права несовершеннолетних детей. Ребенком является лицо, не 
достигшее 18 лет. Семейный кодекс предусматривает личные 
неимущественные и имущественные права несовершеннолетних детей. 
Большинство норм, регулирующих эти права, включены в Семейный 
кодекс на основе и во исполнении Конвенции ООН «О правах ребенка» 
1989 г., ратифицированной Российской Федерацией 13 июля 1990 г. и 
вступившей в силу 15 сентября 1990 г. 

Личные неимущественные права ребенка.  
1) Право ребенка жить и воспитываться в семье; право знать 

своих родителей, право на их заботу и на совместное с ними 
проживание, за исключением случаев, когда это противоречит 
интересам ребенка (ст. 54 Семейного кодекса). 
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2) Право ребенка на общение с родителями и другими 
родственниками (ст. 55 Семейного кодекса). Ребенок имеет право на 
общение с родителями, в том числе и в тех случаях, когда они расторгли 
брак, прекратили совместное проживание и даже если находятся в 
разных государствах. Согласно ст. 10 Конвенции государства-участники 
обязаны содействовать воссоединению разъединенных семей. 

3) Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов 
(ст.56 Семейного кодекса). Эти обязанности возлагаются прежде всего 
на родителей (лиц, их заменяющих), а также органы опеки и 
попечительства, прокурора и суд.  

4) Право ребенка выражать свое мнение при решении в семье 
вопросов, затрагивающих его интересы, а также быть заслушанным в 
ходе любого судебного или административного разбирательства (ст. 57 
Семейного кодекса). Например, при решении вопроса о том, с кем будет 
проживать ребенок. Это право может быть реализовано с того возраста, 
когда ребенок будет способен самостоятельно сформулировать свое 
мнение.  

Для решения следующих вопросов обязательно согласие ребенка, 
если он достиг десяти лет: 

- при изменении ребенку имени, фамилии, отчества, в том числе 
при усыновлении,  

- при усыновлении ребенка, а также при записи в книге актов 
гражданского состояния усыновителей в качестве родителей ребенка, за 
исключением случаев, когда ребенок проживал в семье усыновителя и 
считает его своим родителем 

- при передаче ребенка в приемную семью, детский дом семейного 
типа, 

- при восстановлении родителей в родительских правах. 
 
5) Право ребенка на имя, фамилию, отчество (ст.ст. 58, 59 

Семейного кодекса). Имя ребенку дается по соглашению между 
родителями. Отчество присваивается по имени отца, если иное не 
предусмотрено законами субъектов Российской Федерации или не 
основано на национальном обычае. Возможна ситуация, когда отчество 
вообще не присваивается ребенку. 

Права и обязанности родителей. Большинство прав родителей, 
предусмотренных семейным законодательством, одновременно 
представляют собой и родительские обязанности, за уклонение от 
исполнения которых предусмотрена ответственность. 

К ним относятся: 
1)  право на воспитание (п. 1 ст. 63 Семейного кодекса), 
2)  право на образование ребенка (п. 2 ст. 63 Семейного кодекса), 
3)  право представлять интересы ребенка (ст. 64 Семейного 

кодекса), 
4)  право на защиту ребенка (п. 1 ст. 64 Семейного кодекса), 
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5) право требовать возврата ребенка от любого лица, 
удерживающего его не на законном основании (абзац 1 п. 1 . ст. 68 
Семейного кодекса).  

 
Одним из самых сложных вопросов является вопрос определения 

места жительства несовершеннолетнего при раздельном проживании его 
родителей. Например, при расторжении брака каждый из родителей 
желает, чтобы ребенок проживал с ним. При этом суд руководствуется 
следующими критериями. 

1. Самый главный критерий – это интересы ребенка, а также учет 
мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, при условии, что это 
не противоречит его интересам (п. 3 ст. 65, ст. 57 Семейного кодекса). 

2. Возраст ребенка. Как правило, детей в возрасте до 3 лет 
оставляют с матерью. 

3. Привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям, 
сестрам, другим членам семьи. 

4. Нравственные и иные личные качества родителей. 
5. Отношения, существующие между каждым из родителей и 

ребенком. 
6. Возможность создания ребенку условий для воспитания и 

развития (с учетом рода деятельности и режима работы родителей, их 
материальное и семейное положение). 

7. Другие обстоятельства, характеризующие обстановку, которая 
сложилась в месте проживания каждого из родителей. 

 
Ответственность за нарушение родительских прав. 
Лишение родительских прав. Данная мера представляет собой 

крайнюю меру ответственности, которая применяется в 
исключительных случаях за совершение родителями виновного 
правонарушения в отношении своих детей. Основания для применения 
этой меры предусмотрены в ст. 69 Семейного кодекса. К ним относятся: 

1. Уклонение родителей от выполнения родительских 
обязанностей. Одно из самых распространенных оснований, которое 
выражается в отсутствии заботы о нравственном и физическом развитии 
детей, их обучении, оставление детей без присмотра, злостный неплатеж 
алиментов. 

2. Отказ без уважительных причин взять своего ребенка из 
родильного дома либо из иного лечебного, воспитательного учреждений 
или из других аналогичных учреждений. В качестве уважительных 
причин могут быть признаны невозможность забрать ребенка 
вследствие отсутствия условий для проживания, рождение ребенка 
беженцами, лицами, не имеющими гражданства, работы и т.п. 

3. Злоупотребление своими родительскими правами, то есть 
использование этих прав в ущерб интересам детей. Например, создание 
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препятствий в обучении, склонение к попрошайничеству, воровству, 
проституции, употреблению спиртных напитков или наркотиков и т.п. 

4. Жестокое обращение с детьми может проявляться не только в 
осуществлении родителями насилия над ними либо в покушении на их 
половую неприкосновенность, но и в применении недопустимых 
способов воспитания, в грубом, пренебрежительном унижающем 
человеческое достоинство обращении с детьми, оскорблении или 
эксплуатации детей. Насилие может быть как физическим, так и 
психическим.  

5. Хронический алкоголизм или наркомания, что должно быть 
подтверждено медицинским заключением. Признание ответчика 
ограниченно дееспособным при этом не обязательно. 

6. Совершение умышленного преступления против жизни или 
здоровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга, что 
должно быть установлено приговором суда. При этом форма умысла 
значения не имеет. 

Как правило, на практике одновременно имеет место несколько 
оснований. 

Лишение родительских прав возможно только в судебном порядке.  
Лишение родительских прав является исключительной мерой и 

влечет за собой утрату родителями не только тех прав, которые они 
имели до достижения детьми 18 лет, но и других, основанных на факте 
родства с ребенком. К ним относятся право: 

- на воспитание, 
- на представление и защиту интересов детей, 
- на истребование детей от других лиц, 
- на дачу согласия на усыновление. При этом усыновление 

возможно не ранее истечения шести месяцев со дня вынесения решения 
суда о лишении родительских прав, 

- на дачу согласия на совершение сделок детьми в возрасте от 14 
до 18 лет, 

- на алименты от совершеннолетних детей, 
- на дачу согласия на эмансипацию, 
- на получение пособий, пенсионное обеспечение после смерти 

детей, 
- на наследование по закону. 
 
Лишение родительских прав носит бессрочный характер, но не 

является бесповоротным решением. Если родители изменят поведение, 
образ жизни и отношение к воспитанию ребенка, то они могут быть 
восстановлены судом в родительских правах. 

Ограничение родительских прав. Другой мерой, связанной с 
отобранием ребенка у родителей, но уже без лишения родительских 
прав, является ограничение родительских прав. Далеко не во всех 
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случаях эта мера может применяться как санкция за виновное 
поведение. 

Основанием для ее применения служит опасность оставления 
ребенка с родителями: 

1)  по обстоятельствам от них не зависящим (психическое 
расстройство, болезнь, стечение тяжелых обстоятельств), 

2)  вследствие поведения родителей при отсутствии достаточных 
оснований для лишения родительских прав. 

В последнем случае ограничение родительских прав является 
временной мерой. Если в течение шести месяцев после вынесения судом 
решения об ограничении родительских прав родители не изменят своего 
поведения, то орган опеки и попечительства обязан предъявить иск о 
лишении родительских прав. В интересах ребенка этот срок может быть 
сокращен. 

 
Последствия ограничения родительских прав также имеют 

определенные особенности. 
1)  Права и обязанности родителей не прекращаются, а лишь 

ограничиваются, и, как правило, ограничение носит временный 
характер. 

2)  Родителям могут быть разрешены контакты с ребенком в 
соответствии со ст. 75 Семейного кодекса.  

3)  Не прекращаются алиментные обязательства, наследственные 
правоотношения. 

4)  Родители теряют право на личное воспитание ребенка, право 
на льготы и пособия. 
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Таблица № 2 
 
Сравнительная характеристика лишения и ограничения 

родительских прав 
 
Критерии Лишение родительских 

прав 
Ограничение родительских прав 

Орган, принимающий 
решение о лишении и 
ограничении роди-
тельских прав 

 
Суд 

родители (лица, их заменяющих), 
прокурора, 
органы или учреждения, на которые возложены обязанности по 
охране прав несовершеннолетних детей (органов опеки и 
попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, 
учреждения для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и других). 

Лица, которые могут 
подать заявление о 
лишении или ограни-
чении родительских 
прав 

 не только родители, но и другие 
близкие родственники, дошколь-
ные образовательные учреждения, 
общеобразовательные учреждения 
и другие учреждения.  

Лица, участие в 
рассмотрение дела о 
лишении или ограни-
чении родительских 
прав обязательно 

 
 
Прокурор, орган опеки и попечительства. 

Основания для 
лишения или ограни-
чения родительских 
прав 

Уклонение от выполнения 
обязанностей родителей, в том 
числе злостное уклонение от 
уплаты алиментов; отказ без 
уважительных причин взять 
своего ребенка из родильного 
дома (отделения) либо из иного 
лечебного учреждения, 
воспитательного учреждения, 
учреждения социальной защиты 
населения или из других 
аналогичных учреждений; 
злоупотребление своими 
родительскими правами; 
жестокое обращение с детьми, в 
том числе физическое или 
психическое насилие над ними,  
хронический алкоголизм или 
наркомания; совершение 
умышленного преступления 
против жизни или здоровья 
своих детей либо против жизни 
или здоровья супруга. 

Ограничение родительских 
прав допускается, если 
оставление ребенка с 
родителями (одним из них) 
опасно для ребенка по 
обстоятельствам, от роди-
телей (одного из них) не 
зависящим (психическое 
расстройство или иное 
хроническое заболевание, 
стечение тяжелых обсто-
ятельств и другие). 
Ограничение родительских 
прав допускается также в 
случаях, если оставление 
ребенка с родителями (одним 
из них) вследствие их 
поведения является опасным 
для ребенка, но не 
установлены достаточные 
основания для лишения 
родителей (одного из них) 
родительских прав.  
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Получение согласия 
десятилетнего ребенка 
для лишения или 
ограничения 
родительских прав 

 
не требуется 

Последствия лишения или ограничения родительских прав 
Права и обязанности 
родителей в отноше-
нии ребенка  

прекращаются ограничиваются 

Право родителей на 
воспитание ребенка, 
льготы и пособия 

 
прекращается 

Обязанность родителей 
содержать ребенка 

 
сохраняется 

Право родителей на 
получение алиментов 
от совершеннолетних 
детей 

прекращается сохраняется 

Право ребенка на 
жилое помещение, 
иные имущественные 
права, основанные на 
факте родства с 
родителями и другими 
родственниками 

 
сохраняется 

Право детей наследо-
вать после смерти 
родителей 

 
сохраняется 

Право родителей 
наследовать по закону 
после смерти детей 

 
прекращается 

 
сохраняется 

Правовые последствия 
отпадения основания 
лишения или ограни-
чения родительских 
прав 

 
Восстановление в родительских 
правах 

 
Отмена ограничения 
родительских прав 

Получение согласия 
десятилетнего ребенка  

Необходимо для восстановления 
в родительских правах 

Нет необходимости для 
отмены ограничения 
родительских прав 

 
5.2.4 Алиментные обязательства 

 
Алиментное обязательство (слово алименты происходит от 

латинского alimentum – пища, питание) - это правоотношение, 
возникающее на основании соглашения сторон или решения суда, в силу 
которого одни члены семьи обязаны предоставлять содержание другим 
ее членам, а последние вправе его требовать. 

Алиментные обязательства родителей и детей.  
Алиментные обязательства родителей в отношении 

несовершеннолетних детей. Родители обязаны содержать своих 
несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей, 
нуждающихся в помощи. Эта обязанность присуща в равной степени как 
матери, так и отцу независимо от того, проживают они с ребенком или 
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нет. Родители, лишенные родительских прав или ограниченные в них, 
также обязаны уплачивать алименты. Практически нет обстоятельств, 
которые бы освобождали родителей от уплаты алиментов на своих 
детей. Если ребенок усыновлен, то фактические родители 
освобождаются от уплаты алиментов. Родители обязаны содержать 
своих детей независимо от доходов, дееспособности и 
трудоспособности. Родители обязаны содержать своих детей, даже если 
последние находятся под опекой (попечительством), в приемной семье. 

Взыскание алиментов производится до достижения ребенком 18 
лет. После 18 лет независимо от доходов ребенок теряет право на 
получение алиментов.  

Родители вправе сами определить порядок и форму 
предоставления содержания, в частности путем составления соглашения 
об уплате алиментов. Если родители уклоняются от добровольной 
уплаты алиментов, то они могут быть взысканы в судебном порядке. 

В судебном порядке алименты на несовершеннолетнего ребенка 
согласно ст. 81 Семейного кодекса взыскиваются в долях от 
ежемесячного дохода: 1/4 - на одного ребенка, 1/3 - на двух детей, 1/2 - 
на трех и более. Примечательно, что такой размер алиментов был 
установлен еще в 1936 году и существует до сих пор.  

В некоторых случаях суд может взыскать алименты в твердой 
сумме или одновременно в долях и в твердой сумме. Эти обстоятельства 
приведены в п.1 ст. 83 Семейного кодекса: 

1) если родитель имеет нерегулярный меняющийся заработок или 
иной доход (например художник, который имеет нестабильный доход от 
продажи написанных им картин), 

2) родитель получает заработок или иной доход полностью или 
частично в натуре (например, продукцией своего предприятия) или в 
иностранной валюте, 

3) при отсутствии заработка или иного дохода (в этом случае 
возможно обращение взыскания на имущество алиментоплательщика) 

4) в других случаях, когда взыскание алиментов в долевом 
отношении затруднительно или существенно нарушает интересы одной 
из сторон. 

 
Алиментные обязательства родителей в отношении 

совершеннолетних нетрудоспособных детей. Если ребенок 
нетрудоспособный и нуждается в помощи, то родители обязаны 
содержать его независимо от своих доходов. В законодательстве нет 
четкого определения термина «нетрудоспособность».  

Алиментные обязательства детей в отношении родителей. 
Алиментные обязательства родителей и детей являются взаимными. 
Достигнув совершеннолетия, трудоспособные дети обязаны содержать 
своих нетрудоспособных нуждающихся родителей независимо от своего 
дохода и заботиться о них. 
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Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 
Право на получение алиментов имеет супруг, состоящий в 
зарегистрированном браке.  

В соответствии со ст. 89 Семейного кодекса право на получение 
алиментов имеет: 

• нетрудоспособный нуждающийся супруг; 
• жена в период беременности и в течение трех лет со дня 

рождения общего ребенка (независимо от трудоспособности и 
нуждаемости); 

• нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим 
ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати 
лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I группы. 

 
Супруг-алиментоплательщик несет обязанность по уплате 

алиментов только при наличии необходимых средств независимо от 
трудоспособности и достижения совершеннолетия. 

Бывшие супруги имеют право на алименты практически в тех же 
случаях, что и супруги. Так, право требовать предоставления алиментов 
в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми 
для этого средствами, имеют: 

• бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня 
рождения общего ребенка; 

• нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим 
ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати 
лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I группы; 

• нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший 
нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента 
расторжения брака; 

 
Кроме вышеназванных обстоятельств, которые в основном 

совпадают с основаниями взыскания алиментов между супругами есть 
еще одно дополнительное основание. Право на алименты имеет 
нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста не 
позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги 
состояли в браке длительное время.  

Основания для освобождения супруга от обязанности по 
содержанию другого супруга или ограничения этой обязанности 
определенным сроком перечислены в ст. 92 Семейного кодекса. К ним 
относятся: 

- наступление нетрудоспособности нуждающегося в помощи 
супруга в результате злоупотребления спиртными напитками, 
наркотическими средствами или в результате совершения им 
умышленного преступления; 

- непродолжительность пребывания супругов в браке; 
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- недостойное поведение в семье супруга, требующего выплаты 
алиментов. 

Супруг (бывший супруг) утрачивает право на алименты в 
следующих случаях: 

1) при отпадении основания для выплаты (достижение ребенком 
трех лет, восстановление трудоспособности и т.п.); 

2) при вступлении в новый брак. При этом супруг приобретает 
право на получение алиментов от нового супруга. 

 
Алиментные обязательства других членов семьи. Гл. 15 

Семейного кодекса устанавливает алиментные обязательства других 
членов семьи, иногда и не связанных кровным родством. К другим 
членами семьи законодательство относит: 

- братьев и сестер, 
- дедушку и бабушку, 
- внуков, 
- фактических воспитателей и воспитанников, 
- мачеху и отчима, 
- пасынка и падчерицу. 
 
5.2.5 Формы устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей 
 
Существуют различные обстоятельства, в результате которых дети 

остаются без родительского попечения. Некоторые из этих причин 
перечислены ст. 121 Семейного кодекса: смерть родителей, отказ взять 
ребенка из родильного дома, признание родителей недееспособными, 
уклонения родителей от воспитания детей и т.д.  

Семейный кодекс предусматривает следующие формы устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей: 

1) усыновление (удочерение), 
2) опека (попечительство), 
3) передача в приемную семью, 
4) устройство в учреждения для детей-сирот или детей, оставшихся 

без попечения родителей всех типов (например, детский дом семейного 
типа, лечебные учреждения, учреждения социальной защиты и другие 
аналогичные учреждения).  

 
В соответствии с абзацем 2 п. 1 ст. 123 Семейного кодекса 

субъекты Российской Федерации могут предусмотреть и иные формы 
устройства детей. 

В настоящее время усыновление (удочерение) - это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на 
воспитание в семью, при которой между усыновителями и 
усыновленными возникают такие же юридические отношения как между 
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родителями и родными детьми и другими родственниками по 
происхождению. 

Опека (попечительство) в семейном праве представляет собой 
форму устройства детей, оставшихся без попечения родителей в целях 
их содержания, воспитания и образования, а также защиты их прав и 
интересов. Над детьми в возрасте до 14 лет устанавливается опека, в 
возрасте от 14 до 18 лет - попечительство. 

Права и обязанности опекунов (попечителей) во многом сходны с 
родительскими. В частности, опекуны вправе требовать возращения 
ребенка от любого лица, включая его родителей, которые удерживают 
ребенка без законного основания. Опекуны обязаны заботиться о 
содержании, воспитании и образовании ребенка, о его нравственном и 
физическом развитии. Опекуны совершают от имени малолетних сделки 
и осуществляют другие необходимые юридические действия, 
попечители дают согласие на совершение сделок, которые подростки 
совершают от своего имени.  

Если ребенок находится на государственном попечении в детском 
учреждении, то ему опекун (попечитель) не назначается, а 
соответствующие функции выполняет администрация учреждения. 
Контроль за условиями содержания, воспитания и образования детей, 
находящихся в таких учреждениях, также осуществляют органы опеки и 
попечительства. 

Приемная семья является достаточно новым институтом в 
семейном праве, который представляет собой одну из форм устройства 
на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей - своего рода 
детский дом семейного типа, включающий в себя определенные 
признаки института усыновления и опеки (попечительства).  

Основной особенностью приемной семьи является то, что она 
образуется на основании договора о передаче ребенка на воспитание в 
семью, который заключается между органом опеки и попечительства и 
приемными родителями. В том случае, если ребенок проживает на 
территории одного органа местного самоуправления, а приемная семья - 
на территории другого, то при передаче его в приемную семью 
возможно заключение трехстороннего договора между органом опеки и 
попечительства по месту жительства ребенка, органом опеки и 
попечительства по месту проживания приемных родителей и 
приемными родителями. Договор о передаче ребенка (детей) на 
воспитание в приемную семью является договором возмездного 
оказания услуг (ст. 783 Гражданского кодекса Российской Федерации), к 
которому также применяются общие положения о подряде, если это не 
противоречит особенностям предмета договора оказания услуг. 

Детский дом семейного типа - форма воспитательного 
учреждения являющаяся промежуточной между приемной семьей и 
детским домом (интернатом), правовое положение которого 
урегулировано постановлением Правительства Российской Федерации 
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от 19 марта 2001 г. № 195 «О детском доме семейного типа»4). Детский 
дом семейного типа организуется на базе семьи. Семья должна состоять 
из супругов, брак которых зарегистрирован. Для организации детского 
дома семейного типа необходимо желание обоих супругов взять на 
воспитание не менее 5 и не более 10 детей, а также если в семье есть 
родные или усыновленные дети, достигшие 10 лет, то необходимо и их 
согласие. Супруги являются организаторами детского дома семейного 
типа. Также должно быть учтено мнение другие членов семьи (дедушки, 
бабушки и т.д.), если они проживают совместно с супругами.  

Общее количество детей в детском доме семейного типа, включая 
родных и усыновленных (удочеренных) детей не должно превышать 12 
человек. 

 
Таблица № 3 

 
Сравнительный анализ форм устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей 
 
 Усыновление Опека/попе

чительство 
Приемная семья Детский дом 

семейного типа 
1. Федеральные 
нормативные 
акты, 
регулирующие 
особенности 
данной формы 

Семейный 
кодекс РФ 
Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 29 
марта 2000 г. № 
275 «Об 
утверждении 
правил передачи 
детей на 
усыновление 
(удочерение) и 
осуществления 
контроля за 
условиями их 
жизни и 
воспитания в 
семьях 
усыновителей на 
территории 
Российской 
Федерации и 
правил 
постановки на 
учет 
консульскими 
учреждениями 
Российской 
Федерации 

Семейный 
кодекс РФ, 
Гражданс-
кий кодекс 
РФ 

Семейный кодекс 
РФ, 
постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 17 
июля 1996 г. № 829 
«О приемной семье 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 19 
марта 2001 г. № 195 
«О детском доме 
семейного типа» 

                                                           
4 Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 13. Ст. 1251. 
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детей, 
являющихся 
гражданами 
Российской 
Федерации и 
усыновленных 
иностранными 
гражданами или 
лицами без 
гражданства» 

2. Основание 
возникновения 

Решение суда Решение 
органа 
опеки и 
попечитель-
ства 

Договор между 
приемными 
родителями и 
органами опеки и 
попечительства 

Договор между 
детским домом 
семейного типа и 
органами опеки и 
попечительства 

3. Орган, 
принимающий 
решение об 
устройстве 
ребенка 

Суд Орган опеки 
и 
попечитель-
ства 

Органы опеки и 
попечительства 

Создание детского 
дома семейного 
типа производится 
на основании 
решения органов 
исполнительной 
власти, передача 
ребенка в детский 
дом семейного типа 
осуществляется по 
решению органа 
опеки и 
попечительства 

4. Согласие 
ребенка 

Требуется, если 
ребенок достиг 
10 лет 

Не 
требуется 

Требуется, если 
ребенок достиг 10 
лет 

Требуется, если 
ребенок достиг 10 
лет 

5. Характер 
возникающих 
отношений с 
детьми  

Родительские 
правоотношения 

Родительс-
кие 
правоотно-
шения не 
возникают, 
у ребенка 
сохраняют-
ся 
правоотно-
шения с 
фактичес-
кими 
родителями. 

Родительские 
правоотношения не 
возникают, у ребенка 
сохраняются 
правоотношения с 
фактическими 
родителями 

Родительские 
правоотношения не 
возникают, у 
ребенка 
сохраняются 
правоотношения с 
фактическими 
родителями 

6. Оплачивается 
ли труд лиц, 
которым 
передаются дети 

Нет Да Да Да 

7. Возникают ли 
алиментные 
обязательства 
между детьми и 
лицами, 
которым 
переданы дети 
на воспитание 
 

Да Нет Нет Нет 
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8. Количество 
детей 

не ограничено  не 
ограничено  

в приемной семье не 
должно быть более 8 
детей 

от 5 до 10 детей, 
общее количество 
детей не более 12. 

9. Прекращение 
правоотноше-
ний 

Отмена 
усыновления 
производится в 
судебном 
порядке 

Принятие 
решения 
органом 
опеки и 
попечитель-
ства 

Расторжение 
договора  

Принятие решения 
органом опеки и 
попечительства 

 
5.3. Понятие, предмет, источники трудового права 

 
Трудовое право регулирует общественные отношения, 

возникающие в связи с применением труда граждан по трудовому 
договору, устанавливает права, обязанности и ответственность 
участников данных отношений. Таким образом, трудовое право — это 
отрасль права, регулирующая трудовые и непосредственно связанные с 
ними отношения. К отношениям, непосредственно связанным с 
трудовыми, относятся отношения: 

• по организации труда и управлению трудом, 
• по трудоустройству у данного работодателя, 
• по профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации работников непосредственно у данного 
работодателя, 

• по социальному партнерству, ведению коллективных 
переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений, 

• по участию работников и профессиональных союзов в 
установлении условий труда и применении трудового законодательства 
в предусмотренных законом случаях, 

• по материальной ответственности работодателей и работников в 
сфере труда,  

• по надзору и контролю (в том числе профсоюзному контролю) 
за соблюдением трудового законодательства (а также законодательства 
об охране труда), 

• по разрешению трудовых споров.  
 
Основными принципами правового регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений 
признаются: 

— принцип обеспечения свободы труда, включая право на труд, 
который каждый свободно выбирает или на который свободно 
соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать профессию и род деятельности; 

— запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере 
труда; 
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— обеспечение стабильности трудовых отношений и защиты от 
безработицы, содействие в трудоустройстве; 

— обеспечение права каждого работника на справедливые условия 
труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям 
безопасности и гигиены, права на отдых, включая ограничение рабочего 
времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска; 

— равенство прав и возможностей работников; 
— обеспечение права каждого работника на своевременную и в 

полном размере выплату справедливой заработной платы, 
обеспечивающей достойное человека существование для него самого и 
его семьи, и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда; 

— обеспечение равенства возможностей работников без всякой 
дискриминации на продвижение по работе с учетом производительности 
труда, квалификации и стажа работы по специальности, а также на 
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации; 

— обеспечение права работников и работодателей на объединение 
для защиты своих прав и интересов, включая право работников 
создавать профессиональные союзы и вступать в них; 

— обеспечение права работников на участие в управлении 
организацией в предусмотренных законом формах; 

— сочетание государственного и договорного регулирования 
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений; 

— установление государственных гарантий по обеспечению прав 
работников и работодателей, осуществление государственного надзора и 
контроля за их соблюдением. 

 
К внутриотраслевым принципам относится: 
— принцип обеспечения права на участие работников, 

работодателей, их объединений в договорном регулировании трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений на 
основе социального партнерства; 

— обеспечение права на возмещение вреда, причиненного 
работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей; 

— обеспечение права каждого на защиту государством его 
трудовых прав и свобод, в том числе в судебном порядке; 

— обеспечение права на охрану труда; 
— обеспечение права на разрешение индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, а также права на забастовку в порядке, 
установленном Трудовым кодексом и иными федеральными законами; 
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— обеспечение права представителей профессиональных союзов 
осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 

— обеспечение права работников на защиту своего достоинства в 
период трудовой деятельности; 

— обеспечение права на обязательное социальное страхование 
работников.  

 
Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами 
осуществляется трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а именно: 

— Трудовым Кодексом; 
— иными федеральными законами; 
— иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, — указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти; 

— нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации — конституциями (уставами), законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

— актами органов местного самоуправления; 
— локальными нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права.  
 
Если международным договором Российской Федерации 

установлены другие правила, чем предусмотренные законами и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, применяются правила международного договора.  

На каждом уровне социального партнерства стороны имеют своих 
представителей.  

Формы и уровни социального партнерства. 
Социальное партнерство осуществляется в формах: 
1) коллективных переговоров по подготовке проектов 

коллективных договоров, соглашений и их заключению; 
2) взаимных консультаций (переговоров) по вопросам 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных 
с ними отношений, обеспечения гарантий трудовых прав работников и 
совершенствования трудового законодательства; 
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5.4. Основные институты трудового права 
 

5.4.1. Трудовой договор 
 
В соответствии со ст. 56 Трудового кодекса РФ трудовой договор 

есть соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 
которым: 

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

Трудовой договор следует отличать от смежных гражданско-
правовых договоров, связанных с применением труда (подряда, оказания 
услуг, поручения, авторского договора и др.). При работе по трудовому 
договору работник: 

— выполняет определенную трудовую функцию; 
— входит в штат (в списочный состав) организации; 
— подчиняется внутреннему трудовому распорядку работодателя; 
— лично участвует в деятельности работодателя; 
— получает заработную плату систематически и за сам процесс 

труда.  
 
Все условия трудового договора являются его содержанием. Они 

делятся на существенные (обязательные) и дополнительные 
(факультативные) В трудовом договоре указываются: 

- фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя, 
заключивших трудовой договор; 

- конкретная трудовая функция работника (работа по 
определенной специальности, квалификации, должности); 

- оплата труда; условия труда; 
- права и обязанности работника; 
- права и обязанности работодателя.  
 
Кроме того, в трудовом договоре могут указываться 

дополнительные условия. Их перечень определяется соглашением 
сторон и может касаться любых иных вопросов как труда, так и 
социально-бытового обслуживания работника.  

Условия трудового договора не должны ухудшать положение 
работника по сравнению с действующим законодательством.  
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Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется 
в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. 
Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой 
хранится у работодателя. В случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами, трудовой договор составляется в большем 
количестве экземпляров.  

Если трудовой договор не был оформлен надлежащим образом, а 
работник фактически приступил к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его представителя, то трудовой договор считается 
заключенным и работодатель обязан оформить его с работником в 
письменной форме не позднее трех дней со дня фактического 
допущения работника к работе.  

Запрещается отказ в заключении 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; 

— женщинам по мотивам беременности и наличия детей.  
 
По требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной 
форме. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в 
судебном порядке.  

При заключении трудового договора лицо, поступающее на 
работу, предъявляет работодателю следующие документы: 

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
— трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

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 
специальных знаний или специальной подготовки.  

 
В ряде случаев представляются дополнительные документы, в 

частности:  
— справка о прохождении предварительного медицинского 

освидетельствования — при приеме на работу лиц, моложе 18 лет; лиц, 
поступающих на тяжелые работы и на работы с вредными и опасными 
условиями труда, а также на работы, связанные с движением 
транспорта; лиц, поступающих на работу на организации пищевой 
промышленности, общественного питания и торговли, детские 
учреждения; лиц, поступающих на работу в районах Севера; 
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— трудовая рекомендация МСЭК — при приеме на работу 
инвалидов; 

— направление на работу органов службы занятости — при 
приеме на работу в счет квоты; 

— справка налоговой инспекции о предоставлении сведений об 
имущественном положении работника — при поступлении на 
государственную службу.  

 
Запрещается требовать документы, помимо предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами 
Президента РФ и постановлениями Правительства РФ.  

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 
работодателя, который: 

• издается на основании заключенного трудового договора; 
• по содержанию должен соответствовать условиям заключенного 

трудового договора; 
• объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня 

подписания трудового договора.  
 
Работник обязан приступить к работе со дня, определенного 

трудовым договором, а если день начала работы не определен в 
трудовом договоре, то — на следующий день после вступления договора 
в силу.  

Если работник не приступил к работе в установленный срок без 
уважительных причин в течение недели, то трудовой договор 
аннулируется.  

При заключении трудового договора соглашением сторон 
работнику может быть установлено испытание с целью проверки его 
соответствия поручаемой работе. Условие об испытании должно быть 
указано в трудовом договоре.  

Испытание не устанавливается для: 
- лиц, поступающих на работу по конкурсу на замещение 

соответствующей должности, проведенному в порядке, установленном 
законом;  

- беременных женщин; 
- лиц, не достигших возраста 18 лет; 
- лиц, окончивших образовательные учреждения начального, 

среднего и высшего профессионального образования и впервые 
поступающих на работу по полученной специальности; 

- лиц, избранных (выбранных) на выборную должность на 
оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 
работодателя по согласованию между работодателями; 
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Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 
руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и 
их заместителей — шести месяцев, если иное не установлено 
федеральным законом. В срок испытания не засчитываются период 
временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда 
фактически отсутствовал на работе.  

Если результат испытания неудовлетворительный, то трудовой 
договор с работником подлежит расторжению по ст. 71 Трудового 
кодекса РФ в следующем порядке: 

- до истечения срока испытания, так как, если срок испытания 
истек, а работник продолжает работу, он считается выдержавшим 
испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 
только на общих основаниях; 

- с предупреждением об этом работника в письменной форме не 
позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием 
для признания этого работника не выдержавшим испытание; 

- без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без 
выплаты выходного пособия.  

 
В период срока испытания работник вправе расторгнуть трудовой 

договор по собственному желанию, если он придет к выводу, что 
предложенная ему работа не является для него подходящей. В этом 
случае работник обязан предупредить работодателя в письменной форме 
за три дня до расторжения трудового договора.  

Трудовой кодекс РФ классифицирует все трудовые договоры по 
сроку их действия на два вида (ст. 58 Трудового кодекса РФ): 

1) трудовой договор на неопределенный срок; 
2) трудовой договор на определенный срок не более пяти лет 

(срочный трудовой договор), если иной срок не установлен Трудовым 
кодексом РФ и иными федеральными законами.  

 
В большинстве случаев заключается договор на неопределенный 

срок, то есть договор на постоянную работу.  
Срочный трудовой договор может заключаться: 
- по инициативе работодателя или работника; 
- в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены 

на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или с 
учетом условий ее выполнения, если иное не предусмотрено Трудовым 
кодексом РФ и иными федеральными законами. Перечень таких случаев 
дан в ст. 59 Трудового кодекса РФ Трудовой договор считается 
заключенным на неопределенный срок: 

- если по истечении срока трудового договора ни одна из сторон 
не потребовала его расторжения, а работник продолжает работать;  

- если орган, осуществляющий государственный надзор и 
контроль за соблюдением трудового законодательства, или суд 
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установит, что срочный трудовой договор был заключен при отсутствии 
достаточных к тому оснований.  

Трудовой договор может быть прекращен только при наличии 
определенного основания, то есть жизненного обстоятельства, которое 
закреплено в законе (по общему правилу) или в трудовом договоре (в 
исключительных случаях) как юридический факт для прекращения 
трудового договора.  

Все основания прекращения трудового договора по сфере их 
распространения делятся на общие (они распространяются на всех 
работников) и дополнительные (они распространяются лишь на 
отдельные категории работников).  

К общим основаниям прекращения трудового договора относятся: 
- соглашение сторон 
- истечение срока трудового договора; 
- расторжение трудового договора по инициативе работника; 
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 
- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества организации, изменением подведомственности 
(подчиненности) организации либо ее реорганизацией; 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 
существенных условий трудового договора; 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон и также ряд других, 
предусмотренных ст.77 Трудового кодекса. 

 
Гарантии и компенсации, связанные с расторжением трудового 

договора. 
При ликвидации организации, сокращении численности или штата 

работников организации: 
— при увольнении работнику выплачивается выходное пособие в 

размере среднего месячного заработка; 
— за уволенным работником сохраняется средний месячный 

заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня 
увольнения (с зачетом выходного пособия); 

— за уволенным работником сохраняется средний месячный 
заработок в течение третьего месяца со дня увольнения по решению 
органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный 
срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им 
трудоустроен; 

— работодатель обязан предложить работнику другую 
имеющуюся работу (вакантную должность) в той же организации, 
соответствующую квалификации работника; 

— работники предупреждаются работодателем персонально и под 
расписку не менее чем за два месяца до увольнения; 
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— работодатель вправе расторгнуть трудовой договор с 
работником без предупреждения об увольнении за два месяца, но только 
с письменного согласия работника и с одновременной выплатой ему 
дополнительной компенсации в размере двухмесячного среднего 
заработка; 

— при сокращении численности или штата работников 
преимущественное право на оставление на работе предоставляется 
работникам с наиболее высокой производительностью труда и 
квалификации, а при равной производительности труда и квалификации 
— лицам, имеющих двух или более иждивенцев; лицам, в семье которых 
нет других работников с самостоятельным заработком; инвалидам 
Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите 
Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по 
направлению работодателя без отрыва от работы. 

 
Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже 

работника является трудовая книжка. Работодатель (за исключением 
работодателей — физических лиц) обязан вести трудовые книжки на 
каждого работника, проработавшего в организации свыше пяти дней, в 
случае, если работа в данной организации является для работника 
основной.  

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой 
им работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении 
работника, а также основания прекращения трудового договора и 
сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в 
трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 
дисциплинарным взысканием является увольнение. По желанию 
работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую 
книжку по месту основной работы на основании документа, 
подтверждающего работу по совместительству. При прекращении 
трудового договора работодатель обязан выдать работнику в день 
увольнения трудовую книжку.  

 
5.4.2. Понятие и виды рабочего времени и времени отдыха 
 
Ст. 91 ТК РФ дает понятие «рабочего времени». Рабочим 

считается время в течение которого работник в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями 
трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также 
иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени (напр., 
перерывы для обогревания и отдыха для работников, работающих в 
холодное время года на открытом воздухе) 

Нормальная продолжительность рабочего времени в организациях 
не может превышать 40 час. в неделю. При этом, ТК РФ предполагает, 
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что нормальная продолжительность рабочего времени может быть и 
менее 40 час., о чем сказано в ст.92, регулирующей сокращенную 
продолжительность рабочего времени. 

 
Таблица № 1 

 
Сокращенное рабочее время 

 
Категории работников, для которых 

сокращается нормальная 
продолжительность рабочего времени 

Время, на которое сокращается 
продолжительность рабочего времени / 
продолжительность рабочего времени (в 

неделю) 
Работники моложе 16 лет На 16 час 

Работники, являющиеся инвалидами 1 и 2 
группы (оплата как за работу с норм. 

продолжительностью) 

 
На 5 час (ФЗ от 24.11.95г. № 181 «О 
социальной защите инвалидов в РФ»» 

Работники в возрасте от 16 до 18 лет На 4 час 
Работники, занятые на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда 
(оплата как за работу с норм. 

продолжительностью) 

От 4 до 16 часов (Список производств. цехов, 
профессий и должностей с вредными 

условиями труда, утв. Пост. Госкомтруда 
СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.74г.) 

Педагогические работники 
образовательных учреждений (оплата как за 

работу с норм. продолжительностью) 

36 час (норма часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) – Пост. 
Правительства РФ от 03.04.03 № 191 

Медицинские работники (3 категории) 
(оплата как за работу с норм. 

продолжительностью) 

36 час, 33 час, 30 час – Пост. Правительства 
РФ от 14.02.03 № 101 

Женщины, работающие в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях 

(оплата как за работу с норм. 
продолжительностью) 

36 час 
Ст.320 ТК РФ (если положение об этом 

содержится в коллективном или 
индивидуальном договоре) 

Женщины, работающие в сельской 
местности (оплата как за работу с норм. 

продолжительностью) 

36 час (Пост. ВС РСФСР от 1.11.90 г. «О 
неотложных мерах по улучшению 

положения женщин, охраны материнства и 
детства на селе») 

 
Неполное рабочее время. 
Особый вид рабочего времени. Режимы труда, устанавливаемые 

при работе с неполным рабочем временем могут предусматривать: 
- неполный рабочий день, 
- неполную рабочую неделю, 
- сочетание неполной рабочей недели с неполным рабочим днем. 
 
При неполном рабочем времени труд работника оплачивается 

пропорционально отработанному времени или в зависимости от 
выработки. 

Неполное рабочее время может устанавливаться по соглашению 
между работником и работодателем. О неполном рабочем времени как 
существенном условии трудового договора обязательно указывается в 
письменном трудовом договоре, а также в приказе о приеме на работу. 
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Если договоренность об этом достигнута в период работы в данной 
организации, то она также оформляется приказом с распиской на нем 
работника. 

Работодатель обязан устанавливать режим неполного рабочего 
времени по просьбе: 

- беременной женщины, 
- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), 
- лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 
 
Режим неполного рабочего времени может вводиться и без 

заявления работника: 
«По причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда, допускается изменение определенных 
сторонами существенных условий трудового договора по инициативе 
работодателя при продолжении работником работы без изменения 
трудовой функции. 

В случае если изменение организационных или технологических 
условий труда может повлечь за собой массовое увольнение работников, 
работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право с учетом 
мнения выборного профсоюзного органа данной организации вводить 
режим неполного рабочего времени на срок до 6 месяцев»(ст.73 ТК РФ). 
О введении таких изменений работник должен быть уведомлен 
работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца до их 
введения. Если работник отказывается от продолжения работы на 
условиях соответствующих режимов рабочего времени, то трудовой 
договор расторгается в соответствии с п.2 ст.81 ТК РФ с 
предоставлением работнику соответствующих гарантий и компенсаций. 

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час. 

 
Работа в ночное время. 
Ночным считается время с 22 до 6 час. При работе в ночное время 

установленная продолжительность смены сокращается на 1 час. Не 
допускаются к работе в ночное время: 

- женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, 
- инвалиды, 
- работники, имеющие детей-инвалидов, 
- работники, осуществляющие уход за больными членами семьи, 
- матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в 

возрасте до 5 лет, 
- опекуны детей указанного возраста. 
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Указанные работники могут привлекаться к работе в ночное время 
только с их письменного согласия и при условии что такая работа не 
запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением. 

 
Сверхурочная работа и совместительство. 
Сверхурочной может считаться только работа, производимая по 

инициативе работодателя, с письменного согласия работника. Работники 
привлекаются к сверхурочным работам в следующих случаях: 

- при производстве работ, необходимых для обороны страны, а 
также для предотвращения производственной аварии либо устранения 
последствий производственной аварии или стихийного бедствия; 

- при производстве общественно необходимых работ по 
водоснабжению, газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, 
транспорту, связи – для устранения непредвиденных обстоятельств, 
нарушающих нормальное их функционирование; 

- при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, 
которая вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям 
производства не могла быть выполнена в течение нормального числа 
рабочих часов, если невыполнение этой работы может повлечь за собой 
порчу или гибель имущества работодателя, государственного или 
муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью 
людей; 

- при производстве временных работ по ремонту и 
восстановлению механизмов или сооружений в тех случаях, когда 
неисправность их может вызвать прекращение работ для значительного 
числа работников; 

- для продолжения работы при неявке сменяющего работника, 
если работа не допускает перерыва. 

 
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого 

работника 4 час. в течение 2 дней подряд и 120 час. в год. 
Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени по инициативе работника – совместительство. Пределы 
продолжительности работы при совместительстве ( не более 4 час. в 
день и 16 час. в неделю). Внутреннее совместительство не разрешается в 
случаях, когда установлена сокращенная продолжительность рабочего 
времени 

Время отдыха — это есть период времени, в течение которого 
работник свободен от выполнения трудовых обязанностей и, 
следовательно, может использовать это время по своему усмотрению.  

Различают следующие виды времени отдыха: 
- Перерывы в течение рабочего дня (смены), 
- Ежедневный отдых между рабочими днями (сменами), 
- Выходные дни (еженедельный непрерывный отдых), 
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- Праздничные дни, 
- Отпуска. 
 
Перерывы в работе могут включаться либо не включаться в 

рабочее время.  
Перерыв для отдыха и питания (обеденный перерыв) не 

включается в рабочее время и не оплачивается. Продолжительность 
данного перерыва составляет не более двух часов и не менее 30 минут, 
время его начала и окончания определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка или по соглашению между работником и 
работодателем. Перерыв для отдыха и питания предоставляется, как 
правило, через 4 часа после начала работы. Если к условиям 
производства невозможно установление обеденного перерыва, 
работодатель обязан предоставить работникам возможность приема 
пищи в течение рабочего времени. Некоторые перерывы включаются в 
рабочее время и подлежат оплате (например, перерывы для кормления 
ребенка, перерывы для обогревания работникам, занятым в холодное 
время года на открытом воздухе). Так, перерывы для кормления 
предоставляются женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет. Эти 
перерывы предоставляются не реже чем через 3 часа, 
продолжительностью не менее 30 минут каждый. При наличии двух и 
более детей продолжительность перерывов должна составлять не менее 
1 часа. При 8, 7 и 6-часовом рабочем дне с обеденным перерывом 
женщине предоставляются два перерыва для кормления ребенка, при 6-
часовой рабочем дне без обеденного перерыва — один перерыв для 
кормления ребенка через 3 часа работы. С согласия женщины возможно 
присоединение перерыва для кормления к обеденному перерыву или 
объединение двух перерывов для кормления и перенесение их на начало 
или конец рабочего дня.  

Ежедневный отдых — это промежуток времени между 
окончанием одного рабочего дня (смены) и началом другого, который 
должен быть не менее 12 часов.  

Выходные дни — это еженедельный отдых. Продолжительность 
еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. 
Данная продолжительность исчисляется с момента окончания работы 
накануне выходного дня и до начала работы (смены) в следующий после 
выходного день. Она зависит от вида рабочей недели, графика 
сменности, продолжительности рабочего дня (смены).  

При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два 
выходных дня, при шестидневной рабочей неделе — один выходной 
день. Общий выходной день — воскресенье. Второй выходной день при 
5-дневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором 
или правилами внутреннего трудового распорядка. Как правило, оба 
выходных дня предоставляются подряд. В отдельных случаях, в которых 
невозможна приостановка работы в общие выходные дни, последние 
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предоставляются в различные дни недели поочередно каждой группе 
работников (например, магазины, театры).  

Некоторым категориям работников предоставляются 
дополнительные выходные дни. Так, например, одному из родителей, 
работающему в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, имеющему ребенка в возрасте до 16 лет, по его 
письменному заявлению ежемесячно предоставляется дополнительный 
выходной день без сохранения заработной платы. Женщинам, 
работающим в сельской местности, по их письменному заявлению 
предоставляется один дополнительный выходной день в месяц без 
сохранения заработной платы.  

Четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц 
предоставляются одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода 
за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до 18 лет. Данные 
выходные дни могут быть разделены между родителями по их 
усмотрению. Эти выходные дни не предоставляются работающему 
родителю в период его ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуска без 
сохранения заработной платы, отпуска по уходу за ребенком. Однако 
другой работающий родитель может использовать данные выходные 
дни.  

По общему правилу работа в выходные дни допускается лишь в 
исключительных случаях:  

1) для предотвращения производственной аварии, катастрофы, 
стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или 
порчи имущества; 

3) для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 
выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа всей 
организации или ее отдельных подразделений.  

 
Также допускается привлечение к работе в выходные дни 

творческих работников организаций кинематографии, театров, цирков и 
т.п. в порядке, устанавливаемом Правительством РФ, а в иных 
организациях — в порядке, устанавливаемом коллективным договором.  

Привлечение к работе в выходные дни производится по 
письменному приказу работодателя и с письменного согласия 
работников, в других случаях привлечение к работе в выходные дни 
допускается с письменного согласия работников и с учетом мнения 
выборного профсоюзного органа.  

Работа в выходной день компенсируется оплатой не менее чем в 
двойном размере, или по желанию работника ему может быть 
предоставлен другой день отдыха.  

Работники, которые находятся в командировке, используют 
выходные дни по месту командировки. Если выходной день совпадает с 
праздничным, он переносится на следующий после праздничного день. 
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Привлечение к работе в выходные дни инвалидов, женщин, имеющих 
детей в возрасте до трех лет, допускается только в случае, если такая 
работа не запрещена им по медицинским показаниям. При этом данные 
работники должны быть ознакомлены в письменной форме со своим 
правом отказаться от работы в выходной день.  

 
Понятие и виды отпусков. 
Отпуск — это свободное от работы время, исчисляемое в рабочих 

или календарных днях, в течение которого за работником сохраняется 
его место работы и, как правило, средний заработок. Выделяют 
следующие виды отпусков: 

1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Предоставляется 
всем работникам с сохранением места работы и среднего заработка 
продолжительностью не менее 28 календарных дней.  

2. Удлиненный отпуск. Устанавливается для отдельных категорий 
работников: 

— несовершеннолетним — не менее 31 календарного дня; 
— государственным служащим — не менее 30 календарных дней; 
— инвалидам — не менее 30 календарных дней; 
— работникам научно-исследовательских и культурно-

просветительных учреждений — 36 или 48 рабочих дней; 
— работникам образовательных учреждений и педагогическим 

работникам других организаций — 42 или 56 календарных дней; 
— судьям — 30 рабочих дней; 
— прокурорским работникам — 30 календарных дней и др.  
3. Дополнительные отпуска предоставляются: 
— работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 
— работникам, имеющим длительный стаж работы в отдельных 

отраслях народного хозяйства; 
— работникам в районах Крайнего Севера и в приравненных к 

ним местностях (в районах Крайнего Севера — 24 календарных дня; в 
местностях, приравненных к ним, — 16 календарных дней); 

— работникам с ненормированным рабочим днем (не менее трех 
календарных дней); 

— в других случаях, установленных законодательством либо на 
локальном уровне.  

 
Общая продолжительность отпуска (основного и 

дополнительного) определяется путем суммирования основного и 
дополнительного отпусков. 
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4. Целевые отпуска. Они также предоставляются отдельным 
категориям работников и имеют специальное целевое назначение. К ним 
относят: 

- Отпуск по беременности и родам предоставляется женщине 
продолжительностью 70 дней до родов (при многоплодной 
беременности — 84 дня) и 70 дней после родов (при осложненных родах 
— 86, при рождении двух и более детей — 110); 

- Частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до 
достижения возраста 1,5 лет; 

- Отпуск без сохранения содержания по уходу за ребенком до 
достижения им 3 лет; 

- Отпуск без сохранения заработной платы (предоставляется 
работникам по семейным обстоятельствам и другим уважительным 
причинам); 

- Отпуска работникам, совмещающим работу с обучением.  
 
Отпуск за первый год работы предоставляется по истечении 6 

месяцев непрерывной работы в организации. Первый рабочий год 
исчисляется со дня поступления на работу в организацию, а все 
последующие со дня, следующего за днем окончания предыдущего 
рабочего года. В некоторых случаях (ст. 122 Трудового кодекса РФ) 
отпуск предоставляется до истечения 6 месяцев непрерывной работы: 

1) женщинам — перед отпуском по беременности и родам или 
непосредственно после него; 

2) несовершеннолетним; 
3) работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3-х 

месяцев. 
 
Отпуск за второй и последующие годы предоставляется в любое 

время в течение рабочего года в соответствии с графиком отпусков. 
График отпусков утверждается работодателем с учетом мнения 
выборного профсоюзного органа организации не позднее, чем за 2 
недели до наступления календарного года.  

Работник должен быть извещен о времени начала отпуска не 
позднее, чем за 2 недели до его начала. Ежегодный отпуск должен быть 
продлен или перенесен: при временной нетрудоспособности работника, 
при выполнении работником государственных обязанностей и в других 
случаях, предусмотренных законодательством.  

Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть перенесен на другой 
срок, если работнику своевременно не была произведена оплата за время 
этого отпуска (не позднее, чем за 3 дня до его начала) либо работник 
был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели 
до его начала. Досрочный отзыв из отпуска допускается лишь с согласия 
работника. По соглашению между работником и работодателем 
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При 
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этом хотя бы одна из частей этого отпуска не должна быть менее 14 
календарных дней.  

Трудовой кодекс РФ устанавливает возможность предоставления 
отпуска с последующим увольнением. При этом днем увольнения будет 
считаться последний день отпуска. Эта дата вносится в трудовую 
книжку как дата увольнения.  

По заявлению работника ему может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы с согласия работодателя по семейным 
обстоятельствам и другим уважительным причинам и оформляется 
приказом работодателя. В некоторых случаях работодатель обязан 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

1) участникам Великой Отечественной Войны — до 35 
календарных дней в году; 

2) работающим пенсионерам по старости — до 14 календарных 
дней в году; 

3) родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 
умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие 
заболевания, связанного с прохождением военной службы, — до 14 
календарных дней в году; 

4) работающим инвалидам — до 60 календарных дней в году; 
5) работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, 

смерти близких родственников — до 5 календарных дней; 
6) работникам, допущенным к вступительным экзаменам в высшие 

и средние специальные учебные заведения, — соответственно на 15 и 10 
календарных дней и др.  

 
Заработная плата может выплачиваться в следующих формах: 
1. В денежной форме в валюте РФ (в рублях).  
2. В неденежной (натуральной)форме при соблюдении следующих 

условий: 
— по письменному заявлению работника; 
— в соответствии с коллективным договором или трудовым 

договором; 
— в размере не более 20 процентов от общей суммы заработной 

платы; 
— товарами, продукцией и другими предметами за исключением 

спиртных напитков, наркотических, токсических, ядовитых и вредных 
веществ, оружия, боеприпасов и других предметов, в отношении 
которых установлены запреты или ограничения на их свободный оборот.  

 
Тарифная система — совокупность нормативов, с помощью 

которых осуществляется дифференциация заработной платы работников 
различных категорий.  
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Составной частью систем оплаты труда являются нормы труда. К 
ним относятся (ст. 160 Трудового кодекса РФ): 

• нормы выработки — это установленное количество продукции 
или трудовых операций, которое работник должен соответственно 
изготовить или выполнить за единицу времени; 

• нормы времени — это количество рабочего времени (в часах, 
минутах) для производства единицы продукции или выполнения 
трудовой операции; 

• нормы обслуживания — это установленное количество единиц 
оборудования, производственных площадей, рабочих мест и т. д., 
которое работник обязан обслужить в течение рабочего дня (смены); 

Для однородных работ могут разрабатываться и устанавливаться 
типовые (межотраслевые, профессиональные и иные) нормы труда.  

 
Удержания из заработной платы. 
Удержания из заработной платы работника могут производиться 

только с его письменного согласия, а без согласия работника — только в 
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными 
законами, в частности: 

- в соответствии с законом (для погашения обязательств работника 
перед государством по уплате подоходного налога и взносов в Пенсионный 
фонд), 

- на основании судебных решений, вступивших в законную силу.  
- в случаях, предусмотренных ст. 137 Трудового кодекса РФ: 
1. Для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в 

счет заработной платы; 
2. Для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие 

счетной ошибки, а также в случае признания органом по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм 
труда или простое; 

3. Для погашения неизрасходованного и своевременно не 
возвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой 
или переводом на другую работу в другую местность, а также в других 
случаях.  

В случаях, указанных в пунктах 1, 2, 3, работодатель вправе принять 
решение об удержании из заработной платы работника не позднее одного 
месяца соответственно со дня окончания срока, установленного для 
возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно 
исчисленных выплат, и при условии, если работник не оспаривает 
оснований и размеров удержания.  

4. При увольнении работника до окончания того рабочего года, в 
счет которого он уже получил оплачиваемый отпуск, за неотработанные 
дни отпуска. Удержания за эти дни не производятся, если работник 
увольняется по основаниям, указанным в пунктах 1, 2, подпункте «а» 
пункта 3 и пункте 4 ст. 81, пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 ст. 83 Трудового кодекса 
РФ.  
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ТЕМА 6. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 
6.1. Предмет, метод, источники, принципы гражданского 

права. 
6.2. Субъекты гражданских правоотношений.  
6.3. Объекты гражданских правоотношений. 
6.4. Сделки как юридические факты в гражданском праве. 
6.5. Сроки в гражданском праве. 
6.6. Право собственности и иные вещные права. 
 

6.1. Предмет, метод, источники, принципы гражданского права  
 
Гражданское право – это отрасль частного права, регулирующая 

имущественные и связанные с ними личные неимущественные 
отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной 
самостоятельности их участников. 

Гражданское право представляет собой базовую отрасль частного 
права, основанную на принципах частного права, некоторые из которых 
сложились еще во времена римского частного права. Среди них: 

- равенство участников правоотношений, 
- неприкосновенность права собственности, 
- свобода договора, 
- автономия воли участников, 
-  недопустимость произвольного вмешательства в частные дела. 
 
В предмет гражданского права входят: 
1. имущественные отношения; 
2. личные неимущественные отношения, связанные с 

имущественными; 
3. личные неимущественные отношения, не связанные с 

имущественными. 
 
1) Имущественные отношения включают в себя: 
• Вещные (например, право собственности), 
• Обязательственные (например, возникающие из договора купли-

продажи, причинения вреда имуществу и т.д.). 
Гражданский кодекс РФ не дает четкого определения понятия 

имущества. В соответствии со ст. 128 Гражданского кодекса РФ 
имущество включает в себя не только материальные блага, но и права и 
обязанности, связанные с материальными благами. Так, например, при 
переходе по наследству под имуществом понимаются не только вещи, 
принадлежавшие наследодателю, но и имущественные права (например, 
право требования передачи квартиры) и обязанности (например, 
обязанность вернуть долг). 
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2) Личные неимущественные отношения, связанные с 
имущественными – это отношения, которые возникают по поводу 
использования объектов интеллектуальной собственности, в частности, 
произведений науки литературы и искусства, изобретений, 
промышленных образцов и др. Указанные объекты носят 
нематериальный (идеальный) характер и в результате их создания у 
автора возникают прежде всего неимущественные права. Так, автору 
книги принадлежат право авторства (право признаваться автором 
данного произведения), право на имя (право обнародовать произведение 
под своим именем, псевдонимом или анонимно) и другие. На основе 
личных неимущественных прав возникают права на использование 
объекта определенным способом (например, право на распространение, 
публичный показ и т.д.), право на получение вознаграждения. 

 
3) Личные неимущественные отношения, не связанные с 

имущественными, - это отношения, которые возникают по поводу 
нематериальных благ – неотчуждаемых прав и свобод человека (жизнь, 
здоровье, честь, достоинство, деловая репутация и др.) Их перечень дан 
в ст. 150 Гражданского кодекса РФ. Такие объекты не могут быть 
предметом сделок, не могут передаваться от одного лица другому. 
Личные неимущественные отношения, возникающие по поводу этих 
благ, не регулируются, а лишь защищаются гражданским правом (п. 2 
ст. 2 Гражданского кодекса РФ). Так, например, при публикации в 
периодическом издании информации, порочащей честь, достоинство 
гражданина им могут быть применены такие способы защиты как 
обращение в суд с требованиями о компенсации морального вреда (ст. 
151 Гражданского кодекса РФ), об опровержении порочащих сведений 
(ст. 152 Гражданского кодекса РФ) и другие. 

 
4) Иногда в качестве особой разновидности правовых отношений, 

регулируемых гражданским правом, выделяют отношения между 
лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или 
с их участием. Под предпринимательской деятельностью понимается 
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 
порядке (абз. 3 п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ).  

 
Метод гражданского права характеризуется как метод равенства 

участников правоотношений (метод координации, диспозитивный 
метод). 
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Основными признаками метода гражданско-правового 
регулирования являются: 

• Юридическое равенство участников гражданских 
правоотношений (ни один из участников не обладает властными 
полномочиями относительно другого участника); 

• Автономия воли участников (каждый из участников вправе 
самостоятельно определять вступать ему в гражданские 
правоотношения или нет); 

• Имущественная самостоятельность участников гражданских 
правоотношений (каждый из участников имеет обособленное имущество 
на праве собственности или ином вещном праве, которым несет 
ответственность по своим обязательствам). 

 
На практике возникали вопросы относительно возможности 

применения к публичным отношениям, носящим имущественный 
характер, норм гражданского права, в частности о взыскании убытков, 
неустойки, компенсации морального вреда и др.  

В соответствии с п. 3 ст. 2 Гражданского кодекса РФ к 
имущественным отношениям, основанным на административном или 
ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе к 
налоговым и другим финансовым и административным отношениям, 
гражданское законодательство не применяется, если иное не 
предусмотрено законодательством. 

 
Принципы гражданского права 

 
Основные принципы гражданского права закреплены в ст. 1 

Гражданского кодекса РФ и конкретизированы в других статьях 
Гражданского кодекса РФ и других нормативных правовых актах. 

 
К основным принципам относятся: 
1) Принцип равенства участников гражданских отношений.  
2) Принцип неприкосновенности собственности. 
3) Принцип свободы договора. 
4) Принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-

либо в частные дела.  
5) Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав.  
 
Гражданские права могут быть ограничены на основании 

федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в 
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства. 
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6) Принцип обеспечения восстановления нарушенных прав и их 
судебной защиты.  

Практическое значение принципов гражданского права состоит в 
их применении при аналогии права. В случаях, когда гражданские 
правоотношения прямо не урегулированы законодательством или 
соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового 
оборота, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, 
применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные 
отношения (аналогия закона). При невозможности использования 
аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя из 
принципов гражданского законодательства (аналогия права) и 
требований добросовестности, разумности и справедливости. 

 
Источники гражданского права Российской Федерации 

включают в себя: 
1. Нормативные правовые акты, 
2. Международные договоры, 
3. Обычаи делового оборота. 
 
Нормативные правовые акты. В соответствии с п. «о» ст.71 

Конституции РФ гражданское законодательство находится в 
исключительном ведении Российской Федерации. Это означает, что 
субъекты Федерации не вправе принимать законодательные акты, 
содержащие нормы гражданского права. 

Иерархия нормативных правовых актов определена в ст. 3 
Гражданского кодекса РФ и включает в себя гражданское 
законодательство и иные акты, содержащие нормы гражданского права. 

Гражданское законодательство состоит из Гражданского кодекса 
РФ и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов, в том 
числе федеральных конституционных законов. 

Гражданский кодекс РФ является кодифицированным 
федеральным законом наряду с другими федеральными законами, но 
при этом имеет определенный приоритет над другими законами. 
Согласно абз. 2 п. 2 ст. 3 Гражданского кодекса РФ нормы гражданского 
права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать 
настоящему Гражданскому кодексу РФ. 

Гражданский кодекс РФ состоит из трех частей. Первая часть 
вступила в силу 1 января 1995 г., вторая – 1 марта 1996 г., третья – 1 
марта 2002 г. 

Обычай делового оборота - это сложившееся и широко 
применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности 
правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо 
от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. 
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Признаки обычая делового оборота: 
1) это сложившееся правило поведения, 
2) оно широко применяется исключительно в какой-либо области 

предпринимательской деятельности, 
3) не предусмотрено законодательством, 
4) оно может быть выражено в письменной форме (в виде 

документа) или нет. 
 

6.2. Субъекты гражданских правоотношений 
 
В качестве субъектов гражданских правоотношений могут 

выступать: 
- физические лица, 
- юридические лица, 
- публичные образования (Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации и муниципальные образования). 
 
Физические лица – это граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства. Согласно п. 4 ст. 2 
Гражданского кодекса РФ правила, установленные гражданским 
законодательством, применяются к отношениям с участием 
иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических 
лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Для того, чтобы физическое лицо стало субъектом гражданских 
правоотношений, необходимо чтобы оно обладало правоспособностью и 
дееспособностью. 

Согласно ст. 17 Гражданского кодекса РФ гражданская 
правоспособность – это способность иметь гражданские права и нести 
обязанности. Гражданская правоспособность признается в равной мере 
за всеми гражданами. Правоспособность – это общая предпосылка для 
возникновения субъективных прав и обязанностей. 

Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и 
прекращается смертью. День рождения и день смерти определяется на 
основании записи в книге регистрации актов гражданского состояния в 
соответствии с ФЗ от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния». 

Дееспособность физических лиц. Под гражданской 
дееспособностью в соответствии с п. 1 ст. 21 Гражданского кодекса РФ 
понимается способность гражданина своими действиями приобретать и 
осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 
обязанности и исполнять их. Гражданская дееспособность возникает в 
полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении 
восемнадцатилетнего возраста. С этого возраста гражданин вправе 
совершать самостоятельно любые виды сделок (сделкоспособность) и 
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самостоятельно несет ответственность по своим обязательствам в 
полной мере (деликтоспособность). 

В некоторых случаях полная дееспособность возникает до 
достижения восемнадцати лет, а именно: 

- при вступлении в брак, 
- при эмансипации. 
 
В настоящее время общий брачный возраст на территории 

Российской Федерации совпадает с возрастом полной гражданской 
дееспособности - 18 лет. В связи с тем, что фактические брачные 
отношения складываются и в более раннем возрасте, в соответствии с п. 
2 ст. 13 Семейного кодекса при наличии уважительных причин органы 
местного самоуправления вправе разрешить вступить в брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет по их просьбе. Снижение брачного 
возраста производится органами местной администрации по месту 
жительства лиц, вступающих в брак.  

Другим основанием для приобретения полной дееспособности 
является эмансипация.  

Эмансипация – объявление несовершеннолетнего, достигшего 
шестнадцати лет, полностью дееспособным по решению органа опеки и 
попечительства - с согласия обоих родителей, усыновителей или 
попечителя либо при отсутствии такого согласия - по решению суда (ст. 
27 Гражданского кодекса РФ). 

Основаниями для эмансипации являются: 
- работа по трудовому договору, в том числе по контракту, 
- или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занятие 

предпринимательской деятельностью. 
 
С момента признания несовершеннолетнего полностью 

дееспособным подросток вправе самостоятельно совершать любые виды 
сделок, а родители, усыновители и попечитель не несут ответственности 
по обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в 
частности по обязательствам, возникшим из сделок, вследствие 
причинения им вреда.  

Наряду с полной дееспособностью Гражданский кодекс РФ 
выделяет: 

- частичную дееспособность малолетних (от 6 до 14 лет), 
- частичную дееспособность подростков (от 14 до 18 лет), 
- ограниченную дееспособность, 
- недееспособность. 
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Ограниченная дееспособность. 
Физическое лицо может быть ограничено в дееспособности только 

по решению суда и только в случаях, предусмотренных федеральным 
законом. Гражданский кодекс РФ устанавливает два случая ограничения 
гражданина в дееспособности. 

1. Первый случай касается совершеннолетних полностью 
дееспособных лиц. Согласно ст. 30 Гражданского кодекса РФ 
гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками 
или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое 
материальное положение, может быть ограничен судом в 
дееспособности. 

Над гражданином, признанным ограниченно дееспособным 
устанавливается попечительство.  

Гражданин, ограниченный в дееспособности, вправе 
самостоятельно совершать лишь мелкие бытовые сделки. Совершать 
другие сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и 
распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя. Однако такой 
гражданин самостоятельно несет имущественную ответственность по 
совершенным им сделкам и за причиненный им вред. 

 
2. Второй случай ограничения в дееспособности затрагивает 

несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет в 
части распоряжения своими доходами. В таком возрасте ребенок не 
всегда разумно может распоряжаться своими доходами. При наличии 
достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей 
или попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить 
или лишить несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться 
своими заработком, стипендией или иными доходами, за исключением 
случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел дееспособность в 
полном объеме. Основаниями для ограничении в дееспособности могут 
быть неразумное расходование заработной платы, стипендии, во вред 
своему здоровью, например, на спиртные напитки, наркотики, азартные 
игры, в результате вовлечения подростка в религиозные секты и т.д. 

Недееспособность. Гражданин является недееспособным до 
шести лет. Кроме того, гражданин может быть признан недееспособным 
по решению суда при условии, что вследствие психического 
расстройства не может понимать значения своих действий или 
руководить ими (ст. 29 Гражданского кодекса РФ). Над гражданином, 
признанным недееспособным, устанавливается опека. Недееспособный 
гражданин не вправе совершать сделки. В противном случае такие 
сделки являются ничтожными. От имени гражданина, признанного 
недееспособным, сделки совершает его опекун. 

Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным 
недееспособным несет его опекун или организация, обязанная 
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осуществлять за ним надзор, если они не докажут, что вред возник не по 
их вине. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и 
объявление умершим. В соответствии со ст. 27 Конституции РФ 
каждый, кто законно находится на территории РФ, имеет право 
выбирать место пребывания и жительства. Местом жительства 
признается место, где гражданин проживает постоянно или 
преимущественно (п. 1 ст. 20 Гражданского кодекса РФ). Постоянное и 
преимущественное проживание предполагает, что гражданин всегда 
присутствует в определенном месте, хотя бы в тот или иной промежуток 
времени его там не было. 

В жизни возникают ситуации, когда гражданин пропал без вести, и 
розыски не дают положительного результата. При этом возникают 
проблемы, связанные с возвратом долгов пропавшего гражданина, 
расторжением брака, снятием его с регистрационного учета и т.п. Для 
разрешения этих проблем гражданское законодательство 
предусматривает процедуры признания гражданина безвестно 
отсутствующим и объявления умершим.  

Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц 
признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте 
его жительства нет сведений о месте его пребывания. При 
невозможности установить день получения последних сведений об 
отсутствующем началом исчисления срока для признания безвестного 
отсутствия считается первое число месяца, следующего за тем, в 
котором были получены последние сведения об отсутствующем, а при 
невозможности установить этот месяц - первое января следующего года 
(ст. 42 Гражданского кодекса РФ). 

Последствия признания гражданина безвестно отсутствующим. 
1. Имущество гражданина, признанного безвестно отсутст-

вующим, при необходимости постоянного управления им передается 
лицу, которое определяется органом опеки и попечительства. Но это 
лицо не становится собственником имущества. Он действует на 
основании договора о доверительном управлении, заключаемого с 
органом опеки и попечительства. 

2. Из этого имущества выдается содержание гражданам, которых 
безвестно отсутствующий обязан содержать (например, 
несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители). 

3. Из этого имущества погашается задолженность по другим 
обязательствам безвестно отсутствующего (например, возвращается 
долг по кредитному договору, заключенного с банком. 

4. Брак с безвестно отсутствующим гражданином может быть 
расторгнут супругом в упрощенной форме через органы записи актов 
гражданского состояния на основании поданного этим супругом 
заявления. 
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В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, 
признанного безвестно отсутствующим, суд отменяет решение о 
признании его безвестно отсутствующим. На основании решения суда 
отменяется управление имуществом этого гражданина. Расторгнутый 
признанным безвестно отсутствующим гражданином брак может быть 
восстановлен лишь на основании совместного заявления обоих 
супругов, при условии, что ни один из них не вступил в другой брак. 

Основания и последствия объявление гражданина умершим 
отличаются от оснований и последствий признания гражданина 
безвестно отсутствующим. Гражданин может быть объявлен судом 
умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его 
пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при 
обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание 
предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в 
течение шести месяцев. 

Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в 
связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не 
ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. 

Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день 
вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. 
В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при 
обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание 
предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд 
может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой 
гибели (ст. 45 Гражданского кодекса РФ). 

Последствия объявления гражданина умершим совпадают с 
последствиями смерти гражданина.  

В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, 
объявленного умершим, суд отменяет решение об объявлении его 
умершим. Независимо от времени своей явки гражданин может 
потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, 
которое безвозмездно перешло к этому лицу после объявления 
гражданина умершим. Исключение составляют деньги, а также ценные 
бумаги на предъявителя, которые не могут быть истребованы от 
добросовестного приобретателя. Лица, к которым имущество 
гражданина, объявленного умершим, перешло по возмездным сделкам, 
обязаны возвратить ему это имущество, если доказано, что, приобретая 
имущество, они знали, что гражданин, объявленный умершим, 
находится в живых. При невозможности возврата такого имущества в 
натуре возмещается его стоимость (ст. 46 Гражданского кодекса РФ). 

Понятие и признаки юридического лица. Участниками 
гражданских правоотношений могут выступать наряду с физическими 
лицами – гражданами, иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, юридические лица.  
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Юридическим лицом признается 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. Юридические лица должны иметь 
самостоятельный баланс или смету. 

Традиционно выделяют 4 признака юридического лица: 
1) имущественная самостоятельность, 
2) организационное единство, 
3) самостоятельная имущественная ответственность по 

обязательствам, 
4) выступление в гражданском обороте и в суде от своего имени. 
 
Юридическое лицо может обладать имуществом на одном из 

вещных прав 
- праве собственности, 
- праве хозяйственного ведения, 
- праве оперативного управления. 
 
Большинство юридических лиц являются собственниками 

переданного им учредителями имущества. К ним относятся все 
коммерческие организации, кроме государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, а также некоммерческие организации, за 
исключением учреждений.  

Учредительными документами юридического лица являются: 
- устав, 
- учредительный договор, 
- общее положение об организациях данного вида (п. 1 ст. 52 

Гражданского кодекса). 
 
При необходимости осуществления деятельности за пределами 

своего места нахождения юридическое лицо может создавать 
представительства и филиалы. Представительства и филиалы не 
являются юридическими лицами и сами не участвуют в гражданском 
обороте.  

Согласно ст. 54 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо 
имеет свое наименование, содержащее указание на его организационно-
правовую форму. Наименования некоммерческих организаций, а в 
предусмотренных законом случаях наименования коммерческих 
организаций должны содержать указание на характер деятельности 
юридического лица. 

Создание юридического лица. Создание юридического лица 
осуществляется по воле его учредителей, в качестве которых могут 
выступать как частные лица, так и публичные образования.  
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Юридическое лицо считается созданным с момента 
государственной регистрации, которая осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»5. Данные государственной регистрации включаются 
в единый государственный реестр юридических лиц, открытый для 
всеобщего ознакомления.  

Регистрирующий орган не вправе требовать представление других 
документов кроме документов, установленных вышеназванным законом. 

Отказ в государственной регистрации юридического лица 
допускается только в случаях, установленных законом, а именно: 

а) непредставления необходимых для государственной 
регистрации документов; 

б) представления документов в ненадлежащий регистрирующий 
орган. Отказ в государственной регистрации юридического лица, а 
также уклонение от такой регистрации могут быть обжалованы в суд. 

 
Реорганизация юридического лица. Законодательством 

определены две формы прекращения юридического лица: реорганизация 
и ликвидация. Реорганизация юридического лица - это прекращение 
юридического лица (юридических лиц) с правопреемством (переходом 
прав и обязанностей от одного лица к другому). Исключение составляют 
случаи выделения, когда юридическое лицо не прекращает свою 
деятельность.  

Реорганизация осуществляется в пяти формах: слияние, 
присоединение, разделение, выделение, преобразование.  

При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из 
них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с 
передаточным актом. 

При присоединении юридического лица к другому юридическому 
лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного 
юридического лица в соответствии с передаточным актом. 

При разделении юридического лица его права и обязанности 
переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с 
разделительным балансом. 

При выделении из состава юридического лица одного или 
нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и 
обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с 
разделительным балансом. 

При преобразовании юридического лица одного вида в 
юридическое лицо другого вида (изменении организационно-правовой 
формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и 
обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с 

                                                           
5Собрание законодательства РФ от 13 августа 2001 г., № 33 (Часть I), ст. 3431. 
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передаточным актом (например, общество с ограниченной 
ответственностью преобразовывается в открытое акционерное 
общество). 

Ликвидация юридического лица. В соответствии с п. 1 ст. 61 
Гражданского кодекса РФ ликвидация – это прекращение юридического 
лица при отсутствии правопреемства в его правах и обязанностях.  

Юридическое лицо может быть ликвидировано добровольно или 
принудительно.  

Добровольная ликвидация осуществляется: 
• по решению его учредителей (участников); 
• либо органа юридического лица, уполномоченного на то 

учредительными документами, в том числе в связи с истечением срока, 
на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради 
которой оно создано. 

 
Принудительная ликвидация возможна только по решению суда в 

случае: 
- допущенных при его создании грубых нарушений закона, если 

эти нарушения носят неустранимый характер,  
- либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения 

(лицензии) либо деятельности, запрещенной законом,  
- либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями 

закона или иных правовых актов,  
- либо при систематическом осуществлении общественной или 

религиозной организацией (объединением), благотворительным или 
иным фондом деятельности, противоречащей его уставным целям,  

- а также в иных случаях, предусмотренных Гражданским 
кодексом РФ. 

 
Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого 

юридического лица производится ликвидационной комиссией в порядке 
очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса РФ.  

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед 
которыми ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за 
причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации 
соответствующих повременных платежей; 

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных 
пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, 
в том числе по контракту, и по выплате вознаграждений по авторским 
договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по 
обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого 
юридического лица; 

- в четвертую очередь погашается задолженность по обязательным 
платежам в бюджет и во внебюджетные фонды; 
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- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в 
соответствии с законом. 

 
При ликвидации банков или других кредитных учреждений, 

привлекающих средства граждан, в первую очередь удовлетворяются 
требования граждан, являющихся кредиторами банков, или других 
кредитных учреждений, привлекающих средства граждан, а также 
требования организации, осуществляющей функции по обязательному 
страхованию вкладов, в связи с выплатой возмещения по вкладам в 
соответствии с законом о страховании вкладов граждан в банках.  

Несостоятельность (банкротство) – это признанная 
арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и 
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Признание юридического лица банкротом судом влечет его 
ликвидацию. В этом случае основной целью ликвидации является 
справедливое распределение оставшегося имущества юридического 
лица между его кредиторами в рамках конкурсного производства. 

Порядок ликвидации в случае несостоятельности определен 
Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)».  

Виды юридических лиц. Гражданский кодекса РФ 
классифицирует юридические лица на коммерческие и некоммерческие 
организации. Коммерческие организации – это юридические лица, 
преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности. Некоммерческие организации – это юридические лица, не 
имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не 
распределяющие полученную прибыль между участниками. 
коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и 
иных организаций, предусмотренных законом, наделены общей 
правоспособностью (ст. 49 Гражданского кодекса РФ) и могут 
осуществлять любые виды предпринимательской деятельности, не 
запрещенные законом, если в учредительных документах таких 
коммерческих организаций не содержится исчерпывающий 
(законченный) перечень видов деятельности, которыми 
соответствующая организация вправе заниматься. 

Коммерческие организации. 
Гражданский кодекс РФ исчерпывающим образом определяет 

виды коммерческих организаций. К ним относятся: 
- хозяйственные товарищества и общества, 
- государственные и муниципальные унитарные предприятия, 
- производственные кооперативы. 
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Некоммерческие организации. 
Некоммерческой организацией является организация, не 

имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности и не распределяющая полученную прибыль между 
участниками. 

Некоммерческие организации могут создаваться в форме:  
- общественных или религиозных организаций (объединений),  
- некоммерческих партнерств,  
- учреждений,  
- автономных некоммерческих организаций,  
- социальных, благотворительных и иных фондов,  
- ассоциаций и союзов,  
- а также в других формах, предусмотренных федеральными 

законами. 
 
Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 

следующих целей: социальных, благотворительных, культурных, 
образовательных, научных и управленческих, а так же в целях охраны 
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а 
также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 

 
6.3. Объекты гражданских правоотношений 

 
Объекты гражданских правоотношений - это материальные и 

нематериальные блага, по поводу которых возникают гражданские 
правоотношения. 

Ст. 128 Гражданского кодекса РФ определяет следующие виды 
объектов гражданских правоотношений: 

- вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том 
числе имущественные права;  

- работы и услуги;  
- информация;  
- результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительные права на них (интеллектуальная собственность);  
- нематериальные блага.  
 
Материальные объекты. 
К материальным объектам гражданских прав относятся вещи, а 

также работы и услуги. Работы в отличие от услуг имеют материальный 
результат (например, по договору подряда подрядчик обязуется создать 
определенную вещь). В результате оказание услуги возникает 
нематериальный результат, необходимый заказчику (например, по 
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договору перевозки перевозчик обязуется перевезти груз и передать его 
заказчику). 

Вещи. Гражданский кодекс РФ предусматривает различные 
классификации вещей. 

Классификация вещей: 
- оборотоспособные, ограниченные в гражданском обороте, 

изъятые из гражданского оборота вещи,  
- движимые и недвижимые вещи,  
- простые и сложные, 
- главные вещи и принадлежности, 
- потребляемые и непотребляемые, 
- одушевленные и неодушевленные, 
- и др. 
 
Оборотоспособные, ограниченные в гражданском обороте, 

изъятые из гражданского оборота вещи. Оборотоспособные – это 
объекты гражданских прав, которые могут свободно отчуждаться или 
переходить от одного лица к другому в порядке универсального 
правопреемства. 

Объекты гражданских прав, нахождение которых в обороте не 
допускается, относятся к объектам, изъятым из гражданского оборота, 
например, ядерное оружие. Эти объекты должны быть прямо указаны в 
законе. 

Виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать 
лишь определенным участникам оборота либо нахождение которых в 
обороте допускается по специальному разрешению, относятся к 
объектам, ограниченным в гражданском обороте (например, газовое 
оружие). 

 
Движимые и недвижимые вещи. 
К недвижимым вещам относятся:  
- земельные участки,  
-  участки недр,  
-  обособленные водные объекты  
-  и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 

перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно,  

-  в том числе леса, многолетние насаждения,  
-  здания, сооружения. 
 
К недвижимым вещам относятся также подлежащие 

государственной регистрации: 
- воздушные и морские суда,  
- суда внутреннего плавания,  
- космические объекты.  
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Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное 
имущество.  

Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные 
бумаги, признаются движимым имуществом. Регистрация прав на 
движимые вещи не требуется, кроме случаев, указанных в законе. 

Права на недвижимое имущество, а в случаях, предусмотренных 
законом и сделки с недвижимостью, подлежат государственной 
регистрации в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним».  

 
Нематериальные объекты. 
К нематериальным объектам относятся: 
• результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительные права на них (интеллектуальная собственность); 
• информация; 
• нематериальные блага. 
 
Интеллектуальная собственность. В соответствии со ст. 139 

Гражданского кодекса РФ в случаях и в порядке, установленных 
Гражданским кодексом РФ и другими законами, признается 
исключительное право (интеллектуальная собственность) 
гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 
юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ 
или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания 
и т.п.). 

Все объекты интеллектуальной собственности могут быть 
разделены на следующие виды: 

- объекты авторских прав (произведения науки, литературы и 
искусства), 

- объекты смежных прав (исполнения, фонограммы, передачи 
эфирного и кабельного вещания), 

- объекты патентного права (изобретения, полезные модели и 
промышленные образцы), 

- средства индивидуализации предпринимателей и их продукции, 
работ и услуг (фирменные наименования, товарные знаки, наименования 
места происхождения товаров), 

- нетрадиционные объекты (топологии интегральных микросхем, 
селекционные достижения и др.) 

 
Далеко не все из перечисленных объектов являются результатами 

интеллектуальной деятельности. Элемент творчества присущ в 
основном объектам авторских и патентных прав, а также в какой-то 
степени исполнениям и в некоторых случаях, средствам 
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индивидуализации предпринимателей. Понятие объекта 
исключительных прав является более широким, поскольку многие 
объекты не являются результатами интеллектуальной деятельности, а в 
какой-то степени производны от них, но имеют аналогичную природу 
прав (исключительные права). 

2) субъективные права на объекты интеллектуальной 
собственности включают в себя личные (моральные) и возникающие на 
их основе имущественные права. 

3) Возможность совершения различных действий, связанных с 
созданным объектом (в том числе по его использованию) с 
одновременным запрещением всем другим лицам совершать какие-либо 
действия с данным объектом, за исключением случаев, специально 
предусмотренных в законе. 

4) Срочность исключительных прав. 
5) Территориальный характер. 
6) Особая специфика возникновения и прекращения (например, 

для возникновения исключительных прав на изобретение необходима 
подача заявки в соответствующие органы и выдача патента, а для 
возникновения авторских прав достаточно чтобы произведение, 
созданное в результате творческой деятельности, было выражено в 
объективной форме). 

7) Исключительные права основываются на законе, а не на 
фактической монополии. 
 

Информация. Гражданское право РФ охраняет не любую 
информацию, а лишь ту, которая составляет служебную или 
коммерческую тайну.  

Информация составляет служебную или коммерческую тайну в 
следующих случаях,  

1) когда информация имеет действительную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам; 

2) к ней нет свободного доступа на законном основании; 
3) и обладатель информации принимает меры к охране ее 

конфиденциальности (ст. 139 Гражданского кодекса РФ).  
 
Информация, составляющая служебную или коммерческую тайну, 

защищается способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ 
и другими законами. 

К способам защиты относятся, прежде всего, взыскание 
причиненных убытков. 

 
Нематериальные блага. В соответствии с п. 1 ст. 150 

Гражданского кодекса РФ к нематериальным благам относятся жизнь 
и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и 
доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, 
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личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места 
пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные 
неимущественные права и другие нематериальные блага, 
принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, 
неотчуждаемы и непередаваемы иным способом.  

 
6.4. Сделки как юридические факты в гражданском праве 
 
Сделка является одним из наиболее распространенных 

юридических фактов в гражданском праве. 
Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей (ст. 153 Гражданского кодекса РФ). 

 
Сделки могут быть классифицированы по различным основаниям. 
1 классификация. В зависимости от количества сторон, 

выражающих волю на совершение сделки могут быть двух или 
многосторонними (договоры) и односторонними. 

Односторонней считается сделка, для совершения которой в 
соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением 
сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны 
(например, завещание, доверенность)  

Двусторонние и многосторонние сделки представляют собой 
договоры. Для заключения двусторонней сделки необходимо выражение 
согласованной воли двух сторон (договор купли-продажи), для 
многосторонней сделки необходимо волеизъявление либо трех или 
более сторон (договор простого товарищества). 

Односторонняя сделка создает обязанности для лица, 
совершившего сделку. Она может создавать обязанности для других лиц 
лишь в случаях, установленных законом либо соглашением с этими 
лицами.  

 
2 классификация. В зависимости от формы сделок. 
Сделки совершаются: 
- устно  
- или в письменной форме (простой или нотариальной). 
Сделка, которая может быть совершена устно, может совершаться 

путем осуществления конклюдентных действий. Сделка, которая может 
быть совершена устно, считается совершенной и в том случае, когда из 
поведения лица явствует его воля совершить сделку (например, 
приобретение продажа товаров с использованием автоматов).  

 
Сделки, совершаемые в устной форме. 
Сделка, для которой законом или соглашением сторон не 

установлена письменная (простая или нотариальная) форма, может 
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быть совершена устно. Если иное не установлено соглашением сторон, 
могут совершаться устно все сделки, исполняемые при самом их 
совершении, за исключением сделок, для которых установлена 
нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной 
формы которых влечет их недействительность. 

 
Письменная форма сделок. 
В простой письменной форме совершаются следующие виды 

сделок, за исключением сделок, требующих нотариального 
удостоверения: 

1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами; 
2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее 

чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты 
труда, а в случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы 
сделки (например, договор обещания дарения в будущем). 

 
Несоблюдение простой письменной формы сделки: 
1) лишает стороны права в случае спора ссылаться в 

подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания,  
2) либо влечет ее недействительность (ст. 162 Гражданского 

кодекса РФ). 
 
Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает 

стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее 
условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить 
письменные и другие доказательства (например, при заключении 
договора займа между гражданами на сумму, превышающую не менее, 
чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты 
труда). 

В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, 
несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее 
недействительность. Так, например, несоблюдение простой письменной 
формы внешнеэкономической сделки влечет недействительность сделки. 

 
Нотариальное удостоверение сделок обязательно: 
1) в случаях, указанных в законе (например, передоверие, ипотека 

и др.); 
2) в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по 

закону для сделок данного вида эта форма не требовалась. 
 
Сделки с землей и другим недвижимым имуществом подлежат 

государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 
21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним».  
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Несоблюдение нотариальной формы, а в случаях, установленных 
законом, - требования о государственной регистрации сделки влечет ее 
недействительность. Такая сделка считается ничтожной (ст. 165 
Гражданского кодекса РФ). 

 
Недействительные сделки и их правовые последствия. 
Для того, чтобы сделка являлась действительной необходимо 

чтобы кроме соблюдения требуемой законом формы, она совершалась 
дееспособным субъектом, по своему содержанию отвечала требованиям 
закона и иных правовых актов, а волеизъявление сторон соответствовало 
внутренней воле. В случае несоблюдения этих требований сделка может 
быть признана недействительной. 

Недействительность сделки означает, что действие, совершенное 
в виде сделки, не порождает те гражданско-правовые последствия, 
наступления которых желали субъекты и которые соответствуют данной 
сделки. 

 
Виды недействительных сделок: 
Оспоримая сделка – это сделка, являющаяся недействительной 

по основаниям, установленным Гражданским кодексом РФ, в силу 
признания ее таковой судом. 

Ничтожная сделка – это сделка, являющаяся недействительной 
по основаниям, установленным Гражданским кодексом РФ, независимо 
от признания ее таковой судом. 

Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных 
правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая 
сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения. 
Таким образом, законодательством установлена презумпция 
ничтожности недействительной сделки. 

К ничтожным сделкам относятся, например,  
• сделки, совершенные гражданином, признанным 

недееспособным, 
• сделки, совершенные лицами, не достигшими 14 лет, 
• сделки, совершенные с нарушением формы, если законом 

предусмотрены такие последствия. 
 
В качестве примеров оспоримых сделок, можно назвать: 
• сделки юридического лица, выходящие за пределы его 

правоспособности, 
• сделки, совершенные несовершеннолетними в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет, 
• сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, 

злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой 
стороной или стечения тяжелых обстоятельств. 
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Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за 
исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и 
недействительна с момента ее совершения. 

Так, например, двусторонняя реституция применяется во всех 
случаях, когда иное не предусмотрено законом. При недействительности 
сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по 
сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том 
числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, 
выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его 
стоимость в деньгах. Двусторонняя реституция применяется при 
нарушении формы сделки, при совершении сделок гражданами, 
ограниченными в дееспособности, малолетними и др. 

 
6.5. Сроки в гражданском праве 

 
Сроки в гражданском праве – это юридические факты, 

порождающими возникновение, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей, возникающие в результате 
волеизъявления людей, а протекающие независимо от их воли. 

По способу установления сроки делятся на сроки, установленные:  
- законом,  
- иными правовыми актами,  
- сделкой или  
- судом. 
 
По назначения сроки делятся на: 
- сроки возникновения гражданских прав и обязанностей 

(например, сроки приобретательной давности), 
- сроки осуществления гражданских прав: сроки существования 

гражданских прав, пресекательные сроки, гарантийные сроки, 
- сроки исполнения обязанностей, 
- сроки защиты гражданских прав: претензионные и сроки исковой 

давности. 
 
Сроки осуществления гражданских прав – это сроки, в течение 

которых может быть реализовано право. Они делятся на: 
- сроки существования гражданских прав (например, срок 

действия свидетельства на товарный знак – десять лет),  
- пресекательные сроки – сроки, которые устанавливают 

пределы существования гражданских прав под угрозой их прекращения 
(например, шестимесячный срок для вступления в права наследования), 

- гарантийные сроки – сроки, в течение которых продавец 
гарантирует пригодность товара для использования по обычному 
назначению, а приобретатель вправе требования безвозмездного 
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устранения обнаруженных недостатков, замены товара либо применения 
иных установленных законом или договором последствий.  

В число гарантийных сроков входят сроки службы и сроки 
годности.  

На товар (работу), предназначенный для длительного 
использования, изготовитель (исполнитель) вправе устанавливать срок 
службы - период, в течение которого изготовитель (исполнитель) 
обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара 
(работы) по назначению и нести ответственность за существенные 
недостатки, возникшие по его вине. 

На продукты питания, парфюмерно-косметические товары, 
медикаменты, товары бытовой химии и иные подобные товары (работы) 
изготовитель (исполнитель) обязан устанавливать срок годности - 
период, по истечении которого товар (работа) считается непригодным 
для использования по назначению. Перечень таких товаров (работ) 
утверждается Правительством Российской Федерации. 

Сроки исполнения обязанностей – сроки, в течение которых 
обязанные лица должны исполнить лежащие на них обязательства 
(например, обязанность поставить товар по договору поставки). 

Сроки защиты гражданских прав делятся на претензионные 
(сроки для предъявления претензии, необходимой для досудебного 
разрешения спора, например, по договорам перевозки груза) и сроки 
исковой давности 

По способу определения сроки делятся на сроки, 
определяемые: 

• календарной датой, 
• истечением периода времени,  
• указанием на событие, которое должно неизбежно наступить 

(например, смерть человека). 
 
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 

окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день 
(СТ. 193 Гражданского кодекса РФ). Например, срок возврата кредита 
банку истекает в воскресенье, когда банк не работает. Следовательно, 
последним днем срока считается понедельник. На начало течения срока 
данное правило не распространяется. Выходные дни и праздники не 
исключаются при подсчете продолжительности срока.  

Особое значение в гражданском праве имеют сроки исковой 
давности. Исковой давностью признается срок для защиты права по 
иску лица, право которого нарушено (ст. 195 Гражданского кодекса РФ). 
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Общий срок исковой давности установлен в три года. Для 
отдельных требований законом могут быть установлены специальные 
сроки (сокращенные и длительные). На ряд требований сроки исковой 
давности вообще не распространяются. В частности: 

• на требования о защите личных неимущественных прав и 
других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом; 

• требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов; 
• требования о возмещении вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина; 
• негаторный иск; 
• другие требования в случаях, установленных законом. 
 
В любом случае сроки исковой давности и порядок их исчисления 

устанавливаются только законом и не могут быть изменены 
соглашением сторон. Сроки исковой давности – это императивные 
сроки. 

Истечение срока исковой давности не означает невозможности 
истца обратиться в суд.  

В отношении сроков исковой давности установлены 
определенные правила их применения и исчисления. Так, исковая 
давность применяется судом только по заявлению стороны в споре 
(пункт 2 статьи 199 ГК РФ), которыми являются истец и ответчик. 
Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено 
стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об 
отказе в иске. 

Срок исковой давности может быть приостановлен в случаях, 
1) если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и 

непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая 
сила); 

2) если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил, 
переведенных на военное положение; 

3) в силу установленной на основании закона Правительством 
Российской Федерации отсрочки исполнения обязательств (мораторий); 

4) в силу приостановления действия закона или иного правового 
акта, регулирующего соответствующее отношение. 

 
Срок исковой давности может быть также прерван: 
• предъявлением иска в установленном порядке,  
• совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о 

признании долга. К действиям, свидетельствующим о признании долга в 
целях перерыва течения срока исковой давности, исходя из конкретных 
обстоятельств, в частности, могут относиться: признание претензии; 
частичная уплата должником или с его согласия другим лицом 
основного долга и/или сумм санкций. 
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В исключительных случаях суд вправе восстановить 
пропущенный срок исковой давности. Основанием для восстановления 
является признание судом уважительности причины пропуска срока 
исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца 
(тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.).  

 
6.6. Право собственности и иные вещные права 

 
Право собственности в объективном смысле – это совокупность 

правовых норм, закрепляющих и охраняющих принадлежность 
материальных благ конкретным лицам (возникновение, осуществление, 
прекращение, защиту прав собственника, а также их возможность 
владеть, пользоваться и распоряжаться этими материальными благами. 
Институт права собственности опосредует «статику» отношений 
принадлежности материальных благ. «Динамик», т.е. переход 
материальных благ от одних лиц другим опосредует обязательственное 
право. 

Право собственности в субъективном смысле – это 
субъективные права собственника по осуществлению принадлежащим 
имуществом по своему усмотрению и в своем интересе полного 
хозяйственного господства, включающее в себя право владения, 
пользования и распоряжения. 

Содержание права собственности раскрывается в п. 1 ст. 209 
Гражданского кодекса РФ и включает в себя: 

• Правомочие владения, 
• Правомочие пользования, 
• Правомочие распоряжения. 
 
Правомочие владения – основанная на законе возможность 

иметь имущество в своем хозяйстве, фактически обладать им. 
Правомочие пользования – основанная на законе возможность 

использования имущества путем извлечения из него полезных свойств. 
Правомочие распоряжения – основанная на законе возможность 

определять юридическую судьбу имущества путем продажи, дарения и 
т.д. вплоть до уничтожения. 

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в 
отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 
противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие 
права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе 
отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать 
им, оставаясь собственником, права владения, пользования и 
распоряжения имуществом (продавать, дарить, обменивать, сдавать в 
аренду, передавать в качестве вклада в уставный капитал и т.д.), 
отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, 
распоряжаться им иным образом. 
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Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему 
имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. 
Например, по договору аренды текущий ремонт имущества по общему 
правилу осуществляет арендатор, не являющийся собственником 
имущества. 

Риск случайной гибели или случайного повреждения 
имущества несет его собственник, если иное не предусмотрено законом 
или договором. Например, по договору продажи предприятия с момента 
подписания акта передачи предприятия до регистрации перехода права 
собственности риск случайно гибели несет покупатель, который не 
является собственником до регистрации перехода права собственности. 

Приобретение и прекращение права собственности. Основания 
приобретения права собственности подразделяются на: 

• Первоначальные, т.е. не зависящие от прав предшествующего 
собственника на данную вещь, 

• Производные, т.е. при которых право собственности возникает 
по воле предшествующего собственника. 

 
Первоначальные способы приобретения права собственности.  
• Создание новой вещи; 
• Переработка; 
• Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей; 
• Самовольная постройка. По общему правилу, лицо, 

осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право 
собственности. Право собственности на самовольную постройку может 
быть признано судом за лицом, осуществившим постройку на не 
принадлежащем ему земельном участке, при условии, что данный 
участок будет в установленном порядке предоставлен этому лицу под 
возведенную постройку. (ст. 222 Гражданского кодекса РФ);. 

• Право собственности на бесхозяйные вещи (брошенные вещи, 
находка, безнадзорные животные – ст. 225 – 232 Гражданского кодекса 
РФ);  

• Клад; 
• Приобретательная давность. 
Лицо - гражданин или юридическое лицо, - не являющееся 

собственником имущества, но: 
• добросовестно,  
• открыто  
• и непрерывно владеющее как своим собственным  
• недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным 

имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на 
это имущество.  
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К производным способам приобретения права собственности 
относятся приобретение права собственности:  

- по договорам. Право собственности на имущество, которое имеет 
собственника, может быть приобретено другим лицом на основании 
договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении 
этого имущества; 

- по наследству. В случае смерти гражданина право собственности 
на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим 
лицам в соответствии с завещанием или законом; 

- в результате реорганизации. В случае реорганизации 
юридического лица право собственности на принадлежавшее ему 
имущество переходит к юридическим лицам - правопреемникам 
реорганизованного юридического лица. 

 

Важной гарантией защиты права собственности выступает правовое 
регулирование оснований и порядка прекращения права 
собственности. Так, право собственности прекращается при: 

- отчуждении собственником своего имущества другим лицам,  
- отказе собственника от права собственности,  
- гибели или уничтожении имущества,  
- при утрате права собственности на имущество в иных случаях, 

предусмотренных законом. 
 

Принудительное прекращение права собственности допускается 
только по основаниям, предусмотренным законом. 

Принудительное безвозмездное изъятие у собственника имущества 
допускается только в случаях: 

• обращение взыскания на имущество по обязательствам; 
• конфискация (статья 243). 
 

Принудительное возмездное прекращение права собственности 
осуществляется в следующих случаях:  

• при отчуждении имущества, которое в силу закона не может 
принадлежать данному лицу, 

• при отчуждении недвижимого имущества в связи с изъятием 
участка, 

• при выкупе бесхозяйственно содержимым культурных ценностей, 
• при выкупе бесхозяйственно содержимым домашних животных, 
• при реквизиции – изъятии у собственника в случаях стихийных 

бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, 
носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по 
решению государственных органов с выплатой ему стоимости имущества 

и в других случаях. 
 

Виды права собственности. 
В соответствии с ч. 2 ст. 8 Конституции РФ в Российской 

Федерации признаются защищенными равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности.  
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Право общей собственности. 
Физические и юридические лица, публичные образования могут 

обладать имуществом на праве общей собственности. В субъективном 
смысле право общей собственности – это право двух и более лиц владеть, 
пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом 
составляющим единое целое. 

Общая собственность возникает при поступлении в собственность 
двух или нескольких лиц имущества, которое не может быть разделено без 
изменения его назначения (неделимые вещи) либо не подлежит разделу в 
силу закона (например, при получении наследниками квартиры после 
смерти наследодателя, являвшегося единственным собственником этого 
имущества). Общая собственность на делимое имущество возникает в 
случаях, предусмотренных законом или договором, например, при 
приобретении права собственности супругами (ст. 244 Гражданского 
кодекса РФ). Согласно ст. 1164 Гражданского кодекса РФ при 
наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум 
или нескольким наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно 
завещано двум или нескольким наследникам без указания наследуемого 
каждым из них конкретного имущества, наследственное имущество 
поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность 
наследников. 

Виды права общей собственности. Имущество может находиться в 
общей собственности с определением доли каждого из собственников в 
праве собственности (долевая собственность) или без определения таких 
долей (совместная собственность). 

Общая собственность на имущество является долевой, за 
исключением случаев, когда законом предусмотрено образование 
совместной собственности на это имущество. В настоящее время 
законодательством предусматривается два вида права общей совместной 
собственности: 

- право общей совместной собственности супругов,  
- право общей совместной собственности крестьянского 

(фермерского хозяйства). 
 
Право общей долевой собственности. При общей долевой 

собственности каждый из сособственников имеет определенную долю в 
праве собственности на общую вещь (1/2, ¼ и т.д.). Если доли не 
определены, они признаются равными. Сособственники осуществляют 
владение и пользование общим имуществом по взаимному согласию. При 
его недостижении спор может быть решен судом. 

Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, 
осуществляется по соглашению всех ее участников. Участник долевой 
собственности вправе по своему усмотрению продать, подарить, завещать, 
отдать в залог свою долю либо распорядиться ею иным образом с 
соблюдением при ее возмездном отчуждении права преимущественной 
покупки доли другими участниками. Продавец доли обязан известить в 
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письменной форме остальных участников долевой собственности о 
намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и 
других условий, на которых продает ее. Если остальные участники долевой 
собственности откажутся от покупки или не приобретут продаваемую 
долю в праве собственности на недвижимое имущество в течение месяца, а 
в праве собственности на движимое имущество в течение десяти дней со 
дня извещения, продавец вправе продать свою долю любому лицу. При 
продаже доли с нарушением преимущественного права покупки любой 
другой участник долевой собственности имеет право в течение трех 
месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и 
обязанностей покупателя (п. 2, 3 ст. 250 Гражданского кодекса РФ 

 
Вещные права лиц, не являющихся собственниками. 
Вещными правами наряду с правом собственности, в частности, 

являются: 
- право пожизненного наследуемого владения земельным участком; 
- право постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком; 
- сервитуты (право ограниченного пользования чужим недвижимым 

имуществом); 
- право хозяйственного ведения имуществом;  
- право оперативного управления имуществом (ст. 216 

Гражданского кодекса РФ) 
- и другие. 
 
Виды вещных прав установлены законом и не могут устанавливаться 

договором.  
 
Для права хозяйственного ведения и права оперативного управления 

характерны следующие признаки: 
- это ограниченные вещные права, 
- принадлежат юридическим лицам, 
- объектами этих прав являются предприятия как имущественные 

комплексы. 
 
Право хозяйственного ведения – это право государственного или 

муниципального унитарного предприятия владеть, пользоваться и 
распоряжаться имуществом государства или муниципального образования 
в пределах, определяемых в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

Субъектами этого права являются исключительно государственные 
и муниципальные унитарные предприятия, за исключением казенных 
предприятий. 

Право оперативного управления – это право казенного 
предприятия или учреждения владеть, пользоваться и распоряжаться в 
отношении закрепленного за ними имущества в пределах, установленных 
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законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями 
собственника и назначением имущества. 

Субъектами права оперативного управления являются казенные 
предприятия и учреждения. 

Собственник имущества, закрепленного за казенным предприятием 
или учреждением, вправе:  

1) изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по 
назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению; 

2) определять порядок распределения доходов казенного 
предприятия. 

Любое право, в том числе право собственности, может быть 
нарушено. Эти нарушения могут состоять в нарушении права владения, 
пользования, распоряжения имуществом, причинении вреда имуществу.  

 
В гражданском праве различают вещно-правовые иски и 

обязательственно-правовые. Вещно-правовые иски защищают право 
собственности в «статике», при нарушении права пользования или 
лишение владения. В случае нарушения права собственности в договорных 
отношениях (например, при невозврате поклажедателю имущества, 
переданного хранителю по договору хранения) или в случае причинения 
вреда имуществу применяются обязательственно-правовые иски. 

К вещно-правовым искам относятся: 
- виндикационный иск, 
- негаторный иск, 
- иск об освобождении имущества из-под ареста (исключении из 

описи)  
- и другие. 
 
Виндикационный иск был известен еще римскому частному праву.  
Собственник вправе истребовать свое имущество из чужого 

незаконного владения (ст. 301 Гражданского кодекса РФ). 
Виндикационный иск – это иск невладеющего собственника к 
владеющему несобственнику об истребовании имущества из чуждого 
незаконного владения (например, право владения утрачено в результате 
кражи имущества). Удовлетворение иска зависит от того, является ли 
приобретатель имущества добросовестным или недобросовестным.  

В случае, если собственнику создаются препятствия в нормальном 
осуществлении права пользования и распоряжения вещью (например, одни 
из сособственников квартиры сменил замок с целью не допустить в 
квартиру другого сособственника), он может предъявить негаторный иск. 
В соответствии со ст. 304 Гражданского кодекса РФ негаторный иск- это 
иск собственника об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти 
нарушения и не были соединены с лишением владения. 
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ТЕМА 7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
 
7.1. Общие положения об обязательствах. 
7.2. Способы обеспечения исполнения обязательств. 
7.3. Гражданско-правовой договор. 
7.4. Отдельные виды обязательств. Обязательства по передаче 

имущества в собственность. 
7.5. Обязательства по передаче имущества в пользование. 
7.6. Обязательства по производству работ. 
7.7. Обязательства по использованию прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 
7.8. Обязательства по оказанию услуг. 
7.8.1. Обязательства из договоров возмездного оказания услуг. 
7.8.2.Транспортные обязательства и другие обязательства по 

оказанию фактических услуг. 
7.8.3. Обязательства по оказанию финансовых услуг. 
7.8.4.Обязательства из банковских сделок. 
7.8.5. Обязательства, возникающие из посреднических 

договоров. 
7.9. Внедоговорные обязательства.  
7.9.1. Обязательства из причинения вреда (деликтные 

обязательства). 
7.9.2. Обязательства из неосновательного обогащения. 
 

7.1. Общие положения об обязательствах 
 
Понятие и виды обязательств. 
В соответствии со ст. 307 Гражданского кодекса РФ 

обязательство – это 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. 

Обязательства представляют собой способ перемещения 
присвоенного гражданином или юридическим лицом имущества. 
Обязательственные правоотношения носят относительный характер.  

Субъектами обязательств могут быть граждане, юридические 
лица, а в некоторых случаях – и публичные образования.  

Объектом (предметом) обязательства являются вещи, деньги, 
ценные бумаги, услуги, работы, права требования и т.д. Содержанием 
обязательства являются право требования исполнения обязательства и 
обязанность произвести такое исполнение. 

По предмету обязательства делятся на 
- обязательства по передаче имущества в собственность, 
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- обязательства по передаче имущества во пользование 
(пользование и владение), 

- обязательства по производству работ, 
- обязательства по оказанию услуг, 
- обязательства по использованию прав на объекты 

интеллектуальной собственности, 
- обязательства из многосторонних сделок, 
- обязательства, возникающие из односторонних действий, 
- охранительные обязательства. 
 
Субъекты обязательств именуются должник и кредитор. Должник 

– это лицо, которое обязано совершить определенное действие или 
воздержаться от него. Кредитор – лицо, которое имеет право требовать 
от должника выполнения его обязанности. Обязательство не создает 
обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для 
третьих лиц). В случаях, предусмотренных законом, иными правовыми 
актами или соглашением сторон, обязательство может создавать для 
третьих лиц права в отношении одной или обеих сторон обязательства 
(например, страхование гражданско-правовой ответственности в пользу 
потерпевшего). В некоторых случаях на стороне должника и (или) 
кредитора может выступать несколько лиц, например, при продаже 
квартиры, принадлежащей нескольким сособственникам. Такие 
обязательства называются обязательствами со множественностью 
лиц. Если в обязательстве участвуют несколько кредиторов или 
несколько должников, то каждый из кредиторов имеет право требовать 
исполнения, а каждый из должников обязан исполнить обязательство в 
равной доле с другими постольку, поскольку из закона, иных правовых 
актов или условий обязательства не вытекает иное. Такие обязательства 
называются долевыми.  

Солидарные обязательства возникают в случаях, 
предусмотренных законом или договором, например, солидарные 
обязательства возникают при осуществлении предпринимательской 
деятельности. При солидарной обязанности должников кредитор вправе 
требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого 
из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга. 

 
Перемена лиц в обязательстве, т.е. правопреемство в 

обязательстве, возможна, например, в случае уступки прав по ордерной 
ценной бумаге. Так, передача прав по векселю оформляется с помощью 
индоссамента (передаточной надписи).  

Перемена лиц в обязательстве возможна двумя способами: 
- путем уступки права требования, 
- путем перевода долга. 
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Основанием для перемены лиц в обязательстве: 
- соглашение сторон, 
- указание закона. 
 
Так, права кредитора по обязательству переходят к другому лицу 

на основании закона и наступления указанных в нем обстоятельств: 
- в результате универсального правопреемства в правах кредитора 

(в случае смерти кредитора его права переходят к наследникам); 
- по решению суда о переводе прав кредитора на другое лицо, 

когда возможность такого перевода предусмотрена законом; 
- вследствие исполнения обязательства должника его поручителем 

или залогодателем, не являющимся должником по этому обязательству; 
- при суброгации страховщику прав кредитора к должнику, 

ответственному за наступление страхового случая; 
- в других случаях, предусмотренных законом (ст. 387 

Гражданского кодекса РФ). 
Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется 

согласие должника, если иное не предусмотрено законом или 
договором.  

Не все права могут переходить другим лицам. Так, не допускается 
переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью 
кредитора, в частности требований: 

- об алиментах  
- и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью и др. 
 
Виды уступки права требования. 
Уступка права требования совершается в форме: 
- цессии, 
- суброгации. 
 
Цессия – форма уступки права требования на основании договора 

либо иных предусмотренных законом юридических фактов, приводящий 
к замене кредитора в обязательстве. 

Суброгация – уступка права, возникающая в силу закона и 
состоящая в переходе к новому кредитору требований в размере 
реального произведенной за них оплаты. Суброгация имеет место при 
страховании. В соответствии со ст. 965 Гражданского кодекса РФ если 
договором имущественного страхования не предусмотрено иное, к 
страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в 
пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь 
(выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, 
возмещенные в результате страхования. В отличие от цессии суброгация 
возникает только на основании закона и объем прав требования, 
переходящий к новому кредитору ограничен суммами, выплаченными 
первоначальному кредитору. 
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Другой формой перемены лиц в обязательстве является перевод 
долга. Перевод долга означает замену должника, фигура которого имеет 
важное значение для кредитора. В связи с этим перевод должником 
своего долга на другое лицо допускается лишь с согласия кредитора (п. 
1 ст. 391 Гражданского кодекса РФ).  

 
Исполнение обязательств. 
Основная цель обязательства –определенный правовой 

результат, который достигается через исполнение обязательства 
(например, приобретение права собственности по договору купли-
продажи путем передачи вещи, регистрации перехода права и т.д.). В 
соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны 
исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 
обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при 
отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями 
делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями 
(принцип надлежащего исполнения обязательств). 

Обязательства должны исполняться обоими субъектами. 
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 
изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 
предусмотренных законом, например, в лично-доверительных 
(фидуциарных) сделках. (принцип недопустимости одностороннего 
отказа от исполнения обязательств). 

Обязательство должно быть исполнено в натуре (принцип 
реального исполнения обязательства). Так, если по договору купли-
продажи продавцом должна быть передана индивидуально-
определенная вещь, покупатель вправе требовать такого исполнения. 
Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего 
исполнения обязательства не освобождают должника от исполнения 
обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или 
договором. 

Возмещение убытков в случае неисполнения обязательства и 
уплата неустойки за его неисполнение освобождают должника от 
исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено 
законом или договором (ст. 396 Гражданского кодекса РФ). 

 
В качестве санкций за нарушение обязательств наиболее часто 

применяются следующие способы защиты прав. 
1) Возмещение убытков, причиненных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательства. 
2) Взыскание неустойки.  
3) По денежным обязательствам взыскание процентов а 

пользование чужими денежными средствами вследствие их 
неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в 
их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет 
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другого лица. Размер процентов определяется существующей в месте 
жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в 
месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день 
исполнения денежного обязательства или его соответствующей части 
(ст. 395 Гражданского кодекса РФ). 

4) И другие способы. 
 

7.2. Способы обеспечения исполнения обязательств 
 
Исполнение обязательств может обеспечиваться: 
• неустойкой,  
• залогом,  
• удержанием имущества должника,  
• поручительством,  
• банковской гарантией,  
• задатком  
• и другими способами, предусмотренными законом или 

договором (ст. 329 Гражданского кодекса РФ). 
 
Способы обеспечения исполнения обязательств представляют 

собой обязательства, взаимосвязанные и взаимозависимые от основных 
обязательств, которые проявляются в следующем. 

1) Прекращение основного обязательства влечет прекращение 
способа обеспечения его исполнения. 

2) Недействительность основного обязательства влечет 
недействительность обеспечивающего его обязательства. 

Исключения могут быть предусмотрены законом. В частности, 
банковская гарантия является особым способом обеспечения 
исполнения обязательства, не связанным с основным. Банковская 
гарантия не прекращается с прекращением основного обязательства и не 
признается недействительной в случае недействительности основного 
обязательства. 

3) При уступке права требования к новому кредитору переходят 
права, обеспечивающие исполнение основного обязательства. 

 
Неустойка.  
Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом 

или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить 
кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (ст. 330 
Гражданского кодекса РФ).  
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Так, например, соответствии со ст. 23 Федерального закона «О 
защите прав потребителей» за нарушение предусмотренных статьями 20, 
21 и 22 настоящего Закона сроков, а также за невыполнение (задержку 
выполнения) требования потребителя о предоставлении ему на период 
ремонта (замены) аналогичного товара продавец (изготовитель) или 
организация, выполняющая функции продавца (изготовителя) на 
основании договора с ним, допустившие такие нарушения, уплачивают 
потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере 
одного процента цены товара. Если иное не установлено законом, 
убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению в полной 
сумме сверх неустойки (пени), установленной законом или договором. 
Таким образом, Федеральный закон «О защите прав 
потребителей»закрепляет презумпцию штрафной неустойки. 

В зависимости от способа определения различают пени и штраф. 
Пени определяется в процентном соотношении к сумме неисполненного 
или просроченного исполнением обязательства за каждый период 
просрочки (например, за каждый день). Штраф исчисляется в виде 
твердой суммы. 

 
Залог. 
В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству 

(залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого 
обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного 
имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, 
которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, 
установленными законом (п. 1 ст. 334 Гражданского кодекса РФ). У 
залогодержателя не возникает права собственности на заложенное 
имущество. Залогодержатель приобретает лишь преимущественное 
перед другими кредиторами право на удовлетворение своих требований 
из заложенного имущества.  

 
Предметом залога является: 
- имущество, в том числе вещи (движимые и недвижимые) и 

имущественные права (требования), за исключением: 
- имущества, изъятого из оборота,  
- требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в 

частности требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью,  

- и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом. 
 
Сторонами залогового правоотношения выступают 

залогодатель и залогодержатель. Залогодатель – это лицо, 
предоставившее имущество в залог. Залогодержатель – это лицо, 
принявшее имущество в залог. В качестве залогодателя может 
выступать как сам должник, так и третье лицо 
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Существуют различные классификации залога, в частности, 
- в зависимости от того, у какой из сторон остается предмет залога 

различают: 
• залог без передачи имущества залогодержателю. Заложенное 

имущество остается у залогодателя, если иное не предусмотрено 
договором. 

Предмет залога может быть оставлен у залогодателя с наложением 
знаков, свидетельствующих о залоге (твердый залог). 

• залог с передачей имущества залогодержателю (заклад). Так, 
при залоге имущественного права, удостоверенного ценной бумагой, 
она передается залогодержателю либо в депозит нотариуса, если 
договором не предусмотрено иное. 

В зависимости от предмета залога выделяют: 
- ипотеку – залог недвижимости, 
- залог имущественных прав, 
- залог товаров в обороте.  
 
В качестве особого вида залога законодательством выделен залог 

вещей в ломбарде. Согласно ст. 358 Гражданского кодекса РФ 
принятие от граждан в залог движимого имущества, предназначенного 
для личного потребления, в обеспечение краткосрочных кредитов может 
осуществляться в качестве предпринимательской деятельности 
специализированными организациями - ломбардами. 

Договор о залоге вещей в ломбарде оформляется выдачей 
ломбардом залогового билета. Закладываемые вещи передаются 
ломбарду. Ломбард не вправе пользоваться и распоряжаться 
заложенными вещами. 

 
Обращение взыскания на заложенное имущество возможно в 

случае: 
• неисполнения  
• или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного 

залогом обязательства по обстоятельствам, за которые он отвечает. 
В обращении взыскания на заложенное имущество может быть 

отказано, если допущенное должником нарушение обеспеченного 
залогом обязательства крайне незначительно и размер требований 
залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости 
заложенного имущества. 

 
Порядок обращения взыскания на заложенное имущество 

может быть судебным и без обращения в суд. 
Обращение взыскания на недвижимое имущество по общему 

правилу осуществляется только по решению суда. 
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Удовлетворение требования залогодержателя за счет заложенного 
недвижимого имущества без обращения в суд допускается на 
основании  

• нотариально удостоверенного соглашения залогодержателя с 
залогодателем,  

• заключенного после возникновения оснований для обращения 
взыскания на предмет залога (в частности, по истечении срока возврата 
долга).  

 
Удержание. Кредитор, у которого находится вещь, подлежащая 

передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае 
неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или 
возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков 
удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет 
исполнено (ст. 359 Гражданского кодекса РФ). Например, в 
соответствии со ст. 712 Гражданского кодекса РФ при неисполнении 
заказчиком обязанности уплатить установленную цену по договору 
подряда, подрядчик имеет право на удержание результата работ, а также 
принадлежащих заказчику оборудования, переданной для переработки 
(обработки) вещи, остатка неиспользованного материала и другого 
оказавшегося у него имущества заказчика до уплаты заказчиком 
соответствующих сумм. 

Поручительство. По договору поручительства поручитель 
обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение 
последним его обязательства полностью или в части (ст. 361 
Гражданского кодекса РФ). 

Обеспечительная функция поручительства проявляется в том, что 
при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником 
обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник 
отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором 
поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность 
поручителя. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, 
как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных 
издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства 
должником, если иное не предусмотрено договором поручительства (ст. 
363 Гражданского кодекса РФ). 

Банковская гарантия. Банковская гарантия является 
сравнительно новым институтом гражданского права. В силу 
банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая 
организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) 
письменное обязательство уплатить кредитору принципала 
(бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом 
обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром 
письменного требования о ее уплате (ст. 368 Гражданского кодекса РФ). 
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Субъектами правоотношения, возникающего из банковской 
гарантии, являются: 

Гарант - банк, иное кредитное учреждение или страховая 
организация (гарант), которые дают по просьбе другого лица 
письменное обязательство уплатить кредитору последнего денежную 
сумму в соответствии с условиями банковской гарантии. 

Принципал – лицо, по просьбе которого гарант выдает 
банковскую гарантию, за что принципа уплачивают гаранту 
вознаграждение. 

Бенефициар – кредитор принципала, который получает от гаранта 
письменное обязательство уплатить в соответствии с условиями 
даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении 
письменного требования о ее уплате. 

 
Признаки банковской гарантии: 
- Безотзывность банковской гарантии. Банковская гарантия не 

может быть отозвана гарантом, если в ней не предусмотрено иное. 
- Непередаваемость прав по банковской гарантии. Принадлежащее 

бенефициару по банковской гарантии право требования к гаранту не 
может быть передано другому лицу, если в гарантии не предусмотрено 
иное. 

- Возмездность. За выдачу банковской гарантии принципал 
уплачивает вознаграждение.  

- Независимость банковской гарантии. Предусмотренное 
банковской гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром не 
зависит в отношениях между ними от того основного обязательства, в 
обеспечение исполнения которого она выдана, даже если в гарантии 
содержится ссылка на это обязательство.  

 
Задаток. Задатком признается денежная сумма, выдаваемая 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 Гражданского кодекса РФ). 

Исходя из определения задатка можно выделить три функции, 
которые выполняет задаток: 

- Платежная (в качестве задатка выплачивается определенная 
денежная сумма), 

- Доказательственная (задатком подтверждается заключение 
основного договора),  

- обеспечительная. 
 
Задаток влечет неблагоприятные последствия для той стороны 

основного обязательства, которая не исполнит обязательство 
надлежащим образом. Если за неисполнение договора ответственна 
сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны. Если за 
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неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, она 
обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка. 

Сверх того, сторона, ответственная за неисполнение договора, 
обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, 
если в договоре не предусмотрено иное (ст. 381 Гражданского кодекса 
РФ).  

 
Прекращение обязательств. 
Обязательства прекращаются в силу определенных юридических 

фактов. Так, обязательства прекращаются в следующих случаях: 
• надлежащего исполнения обязательства, 
• отступного. По соглашению сторон обязательство может быть 

прекращено предоставлением взамен исполнения отступного (уплатой 
денег, передачей имущества и т.п.), 

• новации. Обязательство прекращается соглашением сторон о 
замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, 
другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим 
иной предмет или способ исполнения,  

• прощения долга. Обязательство прекращается освобождением 
кредитором должника от лежащих на нем обязанностей, если это не 
нарушает прав других лиц в отношении имущества кредитора 

• и в других случаях. 
 

7.3. Гражданско-правовой договор 
 
В соответствии со ст. 420 Гражданского кодекса РФ договором 

признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Одним из основных принципов заключения договоров является 
принцип свободы договора. Граждане и юридические лица свободны в 
заключении договора. Понуждение к заключению договора не 
допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить 
договор предусмотрена  

 
Заключение договора. 
Для заключения гражданско-правового договора необходимо 

достигнуть соглашения по всем существенным условиям договора и 
придать договору соответствующую форму. 

Существенные условия договора – это условия, без которых 
договор считается незаключенным. К ним относятся: 

- условия о предмете (например, предметом договора купли-
продажи является имущество, передаваемое по договору, подряда – 
работы и их результат), 
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- условия, которые названы в законе или иных правовых актах как 
существенные (например, в соответствии со ст. 31 Закона РФ «Об 
авторском праве и смежных правах» к существенным условиям 
авторского договора относятся: способы использования произведения 
(конкретные права, передаваемые по данному договору); срок и 
территорию, на которые передается право; размер вознаграждения и 
(или) порядок определения размера вознаграждения за каждый способ 
использования произведения, порядок и сроки его выплаты), 

- условия, которые названы в законе или иных правовых актах как 
необходимые для договоров данного вида (например, согласно абз. 3 п. 3 
ст. 31 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» если в 
авторском договоре об издании или ином воспроизведении 
произведения вознаграждение определяется в виде фиксированной 
суммы, то в договоре должен быть установлен максимальный тираж 
произведения. Условие о максимальном тираже произведения является 
необходимым условием),  

- условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса 
РФ). 

 
В договоре присутствуют не только существенные, но и другие 

условие.  
Порядок заключения договора включает в себя следующие 

стадии. 
1. Оферта. 
- адресованное одному или нескольким конкретным лицам 

предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение 
лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с 
адресатом, которым будет принято предложение (например, в виде 
оферты может быть представлен проект договора, подписанный 
оферентом). 

2. Акцепт. 
- ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. 
 
Акцепт должен быть: 
- полным, 
- безоговорочным, 
- совершенным в срок, установленный в оферте. 
 
В том случае, если акцепт содержит какие-либо новые условия по 

сравнению с установленными оферте, т.е. не является полным и 
безоговорочным, то такой акцепт считается новой офертой. 

Акцепт может быть также выражен в виде действий по 
выполнению указанных в оферте условий договора (отгрузка товаров, 
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предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей 
суммы и т.п 

Договор признается заключенным: 
- в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта, 
- с момента передачи соответствующего имущества, 
- с момента его регистрации, договора. 

 
7.4. Отдельные виды обязательств. Обязательства по передаче 

имущества в собственность 
 
Особенностью обязательств по передаче имущества в 

собственность являются переход материальных благ от одних лиц к 
другим на праве собственности либо ином вещном праве 
(хозяйственного ведения, оперативного управления). Наряду с 
материальными благами в рамках данных обязательств могут 
переходить имущественные права, в частности, право приобретения 
квартиры в строящемся доме. 

Основаниями возникновения данных обязательств являются 
договоры: 

- купли-продажи, 
- мены, 
- дарения, 
- ренты. 
 
Данные договоры являются производными способами 

возникновения права собственности приобретателей. Для бывших 
собственников данные договоры являются основаниями прекращения 
права собственности.  

 
Договор купли-продажи и его разновидности. 
В соответствии с п. 1 ст. 454 Гражданского кодекса РФ по 

договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать 
вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а 
покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него 
определенную денежную сумму (цену). 

Предметом договора выступают любые вещи, кроме вещей, 
изъятых из гражданского оборота. Условие договора купли-продажи о 
товаре считается согласованным, если договор позволяет определить 
наименование и количество товара. 

Виды договоров купли-продажи. Гражданский кодекса РФ 
регулирует следующие виды договоров купли-продажи: договор 
розничной купли-продажи, поставки, поставки товаров для 
государственных нужд, контрактации, энергоснабжения, продажи 
недвижимости, предприятия. 
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Договор розничной купли-продажи.  
В соответствии со ст. 492 Гражданского кодекса РФ по договору 

розничной купли-продажи продавец, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, 
обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, 
семейного, домашнего или иного использования, не связанного с 
предпринимательской деятельностью. 

 
Договор поставки товаров. 
В соответствии со ст. 506 Гражданского кодекса РФ по договору 

поставки поставщик - продавец, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность, обязуется передать в 
обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им 
товары покупателю для использования в предпринимательской 
деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, 
домашним и иным подобным использованием. 

Особенности договора поставки: 
1) сторонами договора (поставщиком и покупателем) выступают 

лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, 
2) предметом договора выступают товары для использования в 

предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с 
личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, 

3) особый порядок заключения договора в части урегулирования 
споров, возникающих при заключении договора (ст. 507 Гражданского 
кодекса РФ), 

4) существенными условиями договора являются условия о 
предмете и сроках поставки. 

 
Разновидностью договора поставки является поставка товаров 

для государственных нужд. 
Согласно ст. 525 Гражданского кодекса РФ поставка товаров для 

государственных нужд осуществляется на основе государственного 
контракта на поставку товаров для государственных нужд, а также 
заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для 
государственных нужд. Государственными нуждами признаются 
определяемые в установленном законом порядке потребности 
Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, 
обеспечиваемые за счет средств бюджетов и внебюджетных источников 
финансирования. 

 
Контрактация. 
В соответствии со ст. 535 Гражданского кодекса РФ по договору 

контрактации производитель сельскохозяйственной продукции 
обязуется передать выращенную (произведенную) им 
сельскохозяйственную продукцию заготовителю - лицу, 
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осуществляющему закупки такой продукции для переработки или 
продажи. 

 
Энергоснабжение. 
По договору энергоснабжения в соответствии со ст. 539 

Гражданского кодекса РФ энергоснабжающая организация обязуется 
подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а 
абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать 
предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать 
безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических 
сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, 
связанных с потреблением энергии. 

 
Предметом договора энергоснабжения является энергия 

(электрическая, тепловая), которая обладает определенными свойствами, 
в частности, 1) электроэнергию невозможно накапливать в 
значительных количествах и хранить; 2) электроэнергию возможно 
передавать только через присоединенную сеть; 3) для приема энергии у 
покупателя должны быть технические устройства для подключения к 
энергосетям энергоснабжающей организации и другие. 

 
Продажа недвижимости. 
Согласно ст. 549 Гражданского кодекса РФ по договору купли-

продажи недвижимого имущества (договору продажи недвижимости) 
продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный 
участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое 
имущество. 

 
Особенности договора продажи недвижимости: 
1) Предметом договора продажи недвижимости выступает 

недвижимое имущество, предусмотренное ст. 130 Гражданского кодекса 
РФ: земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и 
все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых 
без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе 
леса, многолетние насаждения, здания, сооружения. К недвижимым 
вещам относятся также подлежащие государственной регистрации 
воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические 
объекты.  

2) Существенными условиями договора продажи недвижимости 
являются предмет (в том числе объекты незавершенного строительства) 
и цена. Существенным условием договора продажи жилого дома 
является перечень лиц с указанием их прав на пользование продаваемым 
жилым помещением. При отсутствии таких условий, договор считается 
незаключенным. 
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3) Форма договора продажи недвижимости должна быть 
письменной в виде одного документа, подписанного сторонами. Договор 
купли-продажи недвижимости, за исключением жилых помещений, 
считается заключенным с момента подписания сторонами единого 
документа, в котором сформулированы все существенные условия. В 
противном случае договор считается ничтожным.  

4) Передача объекта недвижимости должна быть отражена в 
передаточном акте или ином документе, подписанным обеими 
сторонами. До фактической передачи договор считается 
неисполненным. 

 
Продажа предприятия. 
В соответствии со ст. 559 Гражданского кодекса РФ по договору 

продажи предприятия продавец обязуется передать в собственность 
покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс, за 
исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе 
передавать другим лицам. 

 
Особенности продажи предприятия. 
1) Договор продажи предприятия заключается в письменной 

форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. 
Несоблюдение формы договора продажи предприятия влечет его 
недействительность. Договор продажи предприятия подлежит 
государственной регистрации и считается заключенным с момента такой 
регистрации. 

2) К договору продажи предприятия должны быть приложены 
следующие документы:  

• акт инвентаризации,  
• бухгалтерский баланс,  
• заключение независимого аудитора о составе и стоимости 

предприятия,  
• перечень всех долгов (обязательств), включаемых в состав 

предприятия, с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их 
требований (ст. 561 Гражданского кодекса РФ). 

3) Предприятие считается переданным покупателю со дня 
подписания передаточного акта обеими сторонами. С этого момента на 
покупателя переходит риск случайной гибели или случайного 
повреждения имущества, переданного в составе предприятия. Право 
собственности на предприятие переходит с момента государственной 
регистрации, в связи с чем момент перехода риска случайной гибели и 
права собственности не совпадают. 
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Договор мены. 
В соответствии со ст. 567 Гражданского кодекса РФ по договору 

мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой 
стороны один товар в обмен на другой. 

Каждая из сторон одновременно выступает и в качестве продавца 
и в качестве покупателя, поэтому к договору мены подлежат 
применению правила о договоре купли-продажи, если это не 
противоречит существу отношений мены. 

 
Договор дарения. 
В соответствии со ст. 572 Гражданского кодекса РФ по 

договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или 
обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность 
либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу 
либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной 
обязанности перед собой или перед третьим лицом. 

Договор дарения является безвозмездным. Существенным 
условием договора дарения является предмет. Предметом договора 
дарения может выступать: 

- вещь,  
- имущественное право (требование) к себе,  
- имущественное право (требование) к третьему лицу, 
- освобождение от имущественной обязанности перед собой  
- освобождение от имущественной обязанности перед третьим 

лицом. 
 
Форма договора дарения.  
Дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому, может 

быть совершено устно.  
Договор дарения движимого имущества должен быть совершен в 

письменной форме в случаях, когда: 
- дарителем является юридическое лицо, и стоимость дара 

превышает пять установленных законом минимальных размеров оплаты 
труда; 

- договор содержит обещание дарения в будущем. 
Договор дарения недвижимого имущества подлежит 

государственной регистрации (ст. 574 Гражданского кодекса РФ). 
 
Договор ренты. 
В соответствии с п. 1 ст. 583 Гражданского кодекса РФ по 

договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой 
стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик 
ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически 
выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы 
либо предоставления средств на его содержание в иной форме. 
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По договору ренты получатель ренты передает имущество в 
собственность как при купле-продаже, а платежи при этом 
выплачиваются периодически, иногда в течение неопределенного 
периода времени (постоянная рента), что выгодно для плательщика. У 
получателя ренты сохраняются определенные права на предмет 
договора (обеспечение выплаты ренты), хотя право собственности 
переходит плательщику ренты.  

 
Стороны договора:  
- получателями ренты могут быть в некоторых случаях только 

граждане (пожизненная рента и договоре пожизненного содержания с 
иждивением как разновидности пожизненной ренты), получателями 
постоянной ренты могут быть также некоммерческие организации. 

- плательщиками ренты могут быть любые граждане и 
юридические лица. 

 
Форма договор ренты - нотариальная. В противном случае 

договор является ничтожным. Если предметом договора ренты является 
недвижимое имущество, то договор требует государственной 
регистрации. Договор ренты подлежит регистрации как обременение 
недвижимого имущества. 

 
7.5. Обязательства по передаче имущества в пользование 
 
Обязательства по передаче имущества в пользование 

опосредуют передачу имущества от собственника другому лицу на 
определенное время без перехода права собственности. По истечении 
определенного договором времени имущество возвращается 
собственнику. Такое использование позволяет собственнику имущества 
получать доход, а арендатору использовать имущество, не приобретая 
его в собственность, т.е. без дополнительных затрат. Предметом таких 
договоров могут быть исключительно индивидуально-определенные 
вещи. 

 
Договор аренды и его разновидности. 
Договор аренды является одним из наиболее распространенных 

договоров в гражданском праве. В соответствии с п. 1 ст. 606 
Гражданского кодекса РФ по договору аренды (имущественного найма) 
арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору 
(нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование 
или во временное пользование. 

Существенным условием договора аренды является предмет 
договора. В качестве предмета договора аренды могут выступать: 

- земельные участки, 
- другие обособленные природные объекты,  
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- предприятия, 
- другие имущественные комплексы,  
- здания, сооружения,  
- оборудование, транспортные средства  
- и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в 

процессе их использования (непотребляемые вещи). 
 
Если срок аренды в договоре не определен, договор аренды 

считается заключенным на неопределенный срок. В этом случае каждая 
из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об 
этом другую сторону за один месяц, а при аренде недвижимого 
имущества за три месяца.  

Форма договора аренды зависит от срока действия договора и 
предмета договора. Договор аренды здания, сооружения на срок более 
года, а если хотя бы одной из сторон договора является юридическое 
лицо, независимо от срока, должен быть заключен в письменной форме. 
Договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной 
регистрации, если иное не установлено законом (ст. 609 Гражданского 
кодекса РФ). 

 
Виды договора аренды.  
1) Договор проката – это договор, по которому арендодатель, 

осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной 
предпринимательской деятельности, обязуется предоставить арендатору 
движимое имущество за плату во временное владение и пользование (п. 
1 ст. 626 Гражданского кодекса РФ). 

 
2) Договор аренды транспортных средств. 
Различают два вида аренды транспортных средств: 
- с предоставлением услуг по управлению и технической 

эксплуатации (с экипажем) и  
- без предоставления услуг по управлению и технической 

эксплуатации (без экипажа). 
 
По договору аренды (фрахтования на время) транспортного 

средства с экипажем арендодатель предоставляет арендатору 
транспортное средство за плату во временное владение и пользование и 
оказывает своими силами услуги по управлению им и по его 
технической эксплуатации (ст. 632 Гражданского кодекса РФ). 

По договору аренды транспортного средства без экипажа 
арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату 
во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению 
им и его технической эксплуатации (ст. 642 Гражданского кодекса РФ). 

Различия между договором аренды транспортного средства с 
экипажем и без экипажа заключаются в том, что все обязанности по 
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текущему и капитальному ремонту, страхованию, ответственность перед 
третьими лицами, риск случайной гибели или повреждения (если за 
обстоятельства гибели не отвечает по закону или договору арендатор), 
оплата услуг экипажа в договоре аренды с экипажем несет арендодатель. 
Арендатор несет расходы, связанные с коммерческой эксплуатацией 
транспортного средства, в том числе расходы по оплате топлива, сборов.  

 
3) Договор аренды недвижимости. 
Договор аренды зданий и сооружений. По договору аренды 

здания или сооружения арендодатель обязуется передать во временное 
владение и пользование или во временное пользование арендатору 
здание или сооружение (п. 1 ст. 650 Гражданского кодекса РФ). 

По договору аренды предприятия в целом как имущественного 
комплекса, используемого для осуществления предпринимательской 
деятельности, арендодатель обязуется предоставить арендатору за плату 
во временное владение и пользование земельные участки, здания, 
сооружения, оборудование и другие входящие в состав предприятия 
основные средства, передать в порядке, на условиях и в пределах, 
определяемых договором, запасы сырья, топлива, материалов и иные 
оборотные средства, права пользования землей, водой и другими 
природными ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, 
иные имущественные права арендодателя, связанные с предприятием, 
права на обозначения, индивидуализирующие деятельность 
предприятия, и другие исключительные права, а также уступить ему 
права требования и перевести на него долги, относящиеся к 
предприятию (п. 1 ст. 656 Гражданского кодекса РФ). 

 
4) Договор финансовой аренды (лизинга). 
По договору финансовой аренды (договору лизинга) 

арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное 
арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить 
арендатору это имущество за плату во временное владение и 
пользование для предпринимательских целей (ст. 665 Гражданского 
кодекса РФ). 

В отличие от других договоров аренды договор финансовой 
аренды (лизинга) состоит в том, что арендодатель и приобретатель 
специально для арендатора необходимое ему оборудование или иное 
имущество, которое предоставляет ему в аренду, что представляет собой 
форму финансирования деятельности арендатора.  

Договор финансовой аренды (лизинга) является 
предпринимательским. В качестве арендодателя и арендатора 
выступают лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность. 
Предмет договора предоставляется также для осуществления 
предпринимательской деятельности. 
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В договоре финансовой аренды (лизинга) участвуют три субъекта: 
- лизингодатель (арендодатель), 
- лизингополучатель (арендатор), 
- продавец. 
 
Договор найма жилого помещения. 
В соответствии с п. 1 ст. 671 Гражданского кодекса РФ по 

договору найма жилого помещения одна сторона - собственник 
жилого помещения или управомоченное им лицо (наймодатель) - 
обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение 
за плату во владение и пользование для проживания в нем. 

Отношения, возникающие из договора найма жилого помещения, 
регулируются главой 35 Гражданского кодекса РФ, Жилищным 
кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами. 

Договор найма жилого помещения заключается исключительно в 
целях проживания в жилом помещении. В качестве нанимателя 
выступает всегда физическое лицо, которое заключает договор с целью 
проживания в жилом помещении. Юридическим лицам жилое 
помещение может быть предоставлено во владение и (или) пользование 
на основе договора аренды или иного договора. Юридическое лицо 
может использовать жилое помещение только для проживания граждан. 

Виды договора найма жилого помещения: 
- договор социального найма, 
- договор коммерческого найма. 
 
Договор социального найма заключается при предоставлении 

гражданам жилых помещений, принадлежащих государству и 
муниципальным образованиям (жилые помещения, находящиеся в 
государственном и муниципальном жилищном фонде).  

Договор социального найма заключается по основаниям, на 
условиях и в порядке, предусмотренном жилищным законодательством. 
Договор коммерческого найма регулируется Гражданским кодексом РФ. 

Договор коммерческого найма заключается в отношении жилых 
помещений, принадлежащим на праве собственности физическим или 
юридическим лицам, с целью извлечения прибыли. Так, в соответствии с 
абз. 3 п. 2 ст. 288 Гражданского кодекса РФ жилые помещения могут 
сдаваться их собственниками для проживания на основании договора.  

 
Договор безвозмездного пользования (ссуды). 
Договор безвозмездного пользования (ссуды) - договор, по 

которому одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает 
вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне 
(ссудополучателю), а ссудополучатель обязуется вернуть ту же вещь в 
том же состоянии, в котором он эту вещь получил с учетом нормального 
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износа либо в ином состоянии, обусловленном договором (ст. 689 
Гражданского кодекса РФ). 

Рассматриваемый договор является безвозмездным. Договор 
ссуды в отличие от договора аренды применяется в сферах, не 
являющихся предпринимательскими. 

 
7.6. Обязательства по производству работ 

 
Основной особенностью обязательств по производству работ 

является цель обязательств – выполнить определенную работу, 
достигнув материального результата. Важное значение имеют не работы 
сами по себе, а именно материальный результат. Результат работы 
может быть отделен от процесса работы и подлежит передаче заказчику. 
Основанием возникновения обязательств по производству работ 
являются подрядные договоры. 

 
Договор подряда. 
По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется 

выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную 
работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять 
результат работы и оплатить его (п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса РФ).  

Подрядчик вправе при выполнении работ привлекать других лиц, 
поручая им выполнение части работ, если из закона или договора не 
вытекает обязанность подрядчика лично исполнить предусмотренную 
договором работу. В этом случае подрядчик становится генеральным 
подрядчиком, а привлеченное лицо - субподрядчиком.  

Существенными условиями договора подряда являются предмет 
и сроки.  

Предметом договора является как сама работа, так и ее 
овеществленный результат. Договор подряда заключается на 
изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение 
другой работы с передачей ее результата заказчику.  

Другим существенным условием является условие о сроке. В 
договоре подряда указываются начальный и конечный сроки 
выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре 
могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов 
работы (промежуточные сроки). 

Цена не является существенным условиям и состоит из 
компенсации издержек и вознаграждения подрядчику. Цена может быть 
приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в 
договоре подряда цена работы считается твердой.  

Приблизительная цена может быть изменена в случае 
необходимости в проведении дополнительных работ и по этой причине 
в существенном превышении определенной приблизительно цены 
работы. Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом 
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заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в 
договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом 
случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за 
выполненную часть работы. Подрядчик, своевременно не 
предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в 
договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на 
оплату работы по цене, определенной в договоре. 

 
Виды договора подряда. 
1) Договор бытового подряда – это договор, по которому 

подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую 
деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) 
определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или 
другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и 
оплатить работу. 

2) Строительный подряд. 
В соответствии с п. 1 ст. 740 Гражданского кодекса РФ по 

договору строительного подряда подрядчик обязуется в 
установленный договором срок построить по заданию заказчика 
определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а 
заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для 
выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную 
цену. 

Предметом договора выступают строительные работы, которые 
заключаются в: 

• выполнении строительно-монтажных и иных работ по договору 
в целом (строительство здания, сооружения, жилого дома или иного 
объекта); 

• выполнении отдельных комплексов монтажных и иных 
специальных строительных работ; 

• выполнении пусконаладочных работ; 
• по согласованию сторон по правилам о договоре строительного 

подряда могут осуществляться и работы по капитальному ремонту 
зданий и сооружений (ст. 740 Гражданского кодекса РФ). 

 
3) Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. 
В соответствии со ст. 758 Гражданского кодекса РФ по договору 

подряда на выполнение проектных и изыскательских работ 
подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию 
заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить 
изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их 
результат. 
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4) Подрядные работы для государственных нужд. 
По государственному контракту на выполнение подрядных работ 

для государственных нужд подрядчик обязуется выполнить 
строительные, проектные и другие связанные со строительством и 
ремонтом объектов производственного и непроизводственного 
характера работы и передать их государственному заказчику, а 
государственный заказчик обязуется принять выполненные работы и 
оплатить их или обеспечить их оплату (п. 2 ст. 763 Гражданского 
кодекса РФ). 

В качестве государственного заказчика выступает 
государственный орган, обладающий необходимыми инвестиционными 
ресурсами, или организация, наделенная соответствующим 
государственным органом правом распоряжаться такими ресурсами,  

 
7.7. Обязательства по использованию прав на объекты 

интеллектуальной собственности 
 
Исключительные права как и материальные блага могут 

участвовать в гражданском обороте. Наиболее распространенным 
способом передачи прав на объекты интеллектуальной собственности 
являются договоры. 

В зарубежной практике выделяют три основных разновидности 
договоров, опосредующих передачу технологий6. Это так называемая 
купля-продажа исключительных прав на изобретение либо другой 
объект, лицензионных контракт и договор о передаче ноу-хау.  

К договорам об использовании прав на объекты интеллектуальной 
собственности относятся: 

- Авторские договоры, включая договор заказа. 
- Договоры о передаче смежных прав. 
- Патентно-лицензионные договоры на объекты промышленной 

собственности. 
- Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. 
- Договоры коммерческой концессии (договоры франчайзинга). 
- Договор о передаче ноу-хау, в рамках которого передаются не 

исключительные права на информация, на которую распространяется 
лишь фактическая монополия. 

 
Кроме того, договоры рассматриваемого класса могут быть 

подразделены по объему передаваемых прав на договоры об уступке 
исключительных прав, договоры о передаче исключительных прав и 
договоры о передаче неисключительных прав.  

                                                           
6 Intellectual Property Reading Material. Geneva, 1995. P. 67-71. 
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Указанные типы договоров могут быть классифицированы на 
виды и подвиды. Так, патентно-лицензионные договоры делятся на 
договоры об уступке патента (свидетельства) и лицензионные договоры, 
которые в свою очередь делятся в зависимости от особенностей 
лицензии на исключительные, неисключительные, принудительные, 
полные и т.п. 

Авторские договоры именуются с учетом способов использования 
произведений издательскими, постановочными, сценарными и т.п. 
Кроме того, рассматриваемые договоры могут быть классифицированы 
по другим основаниям: по объектам прав, по характеру передаваемых 
прав на охраняемые объекты, по форме совершения сделки и т.д. 

 
Авторские договоры. 
Правовая сущность авторского договора состоит в передаче 

имущественных авторских прав правообладателем пользователю на 
определенных условиях.  

Ст. 30 ЗоАП предусматривает понятия авторского договора о 
передаче исключительных прав и авторского договора о передаче 
неисключительных прав. Авторский договор о передаче 
исключительных прав разрешает использование произведения 
определенным способом в установленных договором пределах только 
лицу, которому названные права передаются, и предоставляет такому 
лицу право запрещать подобное использование произведения другим 
лицам. При этом автор обязуется не передавать право на использование 
произведения другим лицам без согласия приобретателя 
исключительных прав. Нарушение данной обязанности может повлечь 
ответственность автора вплоть до расторжения договора и взыскания 
выплаченного вознаграждения. Авторский договор о передаче 
неисключительных прав – это авторский договор, по которому 
правообладатель разрешает пользователю использование произведения 
наравне с обладателем исключительных прав, передавшим такие права, 
и (или) другим лицам, получившим разрешение на использование этого 
произведения таким же способом.  

Особой разновидностью авторских договоров является договор 
заказа, по которому автор обязуется создать произведение в 
соответствии с условиями договора и передать его заказчику. 
Предметом авторского договора заказа является само произведение, 
описание которого должно быть дано в договоре. В описание могут быть 
включены: вид произведения, тема, жанр, объем, структура и другие 
элементы.  

Форма авторского договора. Для того, чтобы авторский договор 
был признан заключенным, необходимо, чтобы он приобрел форму, 
предусмотренную законодательством. 

Авторский договор должен быть заключен в письменной форме. 
Исключение составляют договоры об использовании произведения в 
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периодической печати. Для таких договоров предусмотрена устная 
форма. В науке существует мнение, что «указанная сфера охватывает не 
только периодическую печать, а всю сферу средств массовой 
информации, куда кроме периодической печати входят также радио и 
телевидение»7. 

Особая форма авторских договоров предусматривается в 
отношении программ для ЭВМ и баз данных. При продаже и 
предоставлении массовым пользователям доступа к программам для 
ЭВМ и базам данных допускается применение особого порядка 
заключения договоров в виде конклюдентных действий путем 
изложения условий договора на передаваемых экземплярах программ 
для ЭВМ и баз данных - «оберточные» лицензии. В «оберточной» 
лицензии указывается, что вскрытием упаковки экземпляра программы 
для ЭВМ или базы данных пользователь выражает свое согласие с 
условиями данной лицензии. В качестве условий, характеризующих 
способ использования произведения, обычно указывают недопустимость 
использования данного экземпляра произведения более, чем на одной 
ЭВМ или более, чем одним пользователем в сети одновременно.  

Авторские договоры не требуют какой-либо регистрации. 
Договоры о полной или частичной передаче исключительного права на 
программы для ЭВМ и базы данных в соответствии с п.5 ст. 13 Закона 
РФ «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных могут быть 
зарегистрированы по соглашению сторон в Патентном ведомстве. 

 
Договоры о передаче смежных прав. 
Договоры в сфере смежных прав являются сравнительно новыми 

договорами в сфере интеллектуальной собственности. Это обусловлено 
тем, что сами смежные права охраняются в Российской Федерации 
сравнительно недавно. Особенность данных договоров проявляется в их 
взаимосвязи с авторскими правоотношениями. Так, в соответствии с 
абзацем 2 п. 2 ст. 36 ЗоАП разрешение на использование постановки, 
полученное от режиссера-постановщика спектакля, не отменяет 
необходимости получения разрешения у других исполнителей, 
участвующих в постановке, а также у автора исполняемого 
произведения.  

 
Патентно-лицензионные договоры. 
Договоры об уступке патента. Права на объекты промышленной 

собственности могут передаваться по договору. Исключительные права 
могут передаваться полностью или частично. Полная передача прав на 
изобретения, полезные модели и промышленные образцы, в том числе 
право предоставления лицензий, осуществляется по договору о передаче 

                                                           
7 Гаврилов Э.П. Комментарий к Закону Российской Федерации «Об авторском праве 
и смежных правах». М., 1996. С. 129. 
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исключительного права (договору об уступке патента). Договор 
уступки патента требует государственной регистрации в Патентом 
ведомстве, в противном случае признается недействительным. Цель 
такой регистрации является в первую очередь недопустимость 
злоупотреблений со стороны правообладателя и продажи патента 
одновременно нескольким лицам.  

Лицензионный договор. Второй способ передачи прав на 
изобретения, полезные модели и промышленные образцы – 
лицензирование, т.е. предоставление патентообладателем другому 
физическому или юридическому лицу разрешения на совершение в 
определенной стране в ограниченный период времени одного или более 
действий, на совершение которых имеет исключительное право 
патентообладатель объекта промышленной собственности (изобретения, 
полезной модели, промышленного образца), запатентованного в данной 
стране.  

В ст. 13 Патентного закона РФ прямо закреплена обязанность 
любого лица, не являющегося патентообладателем, испрашивать 
лицензию, т.е. разрешение патентообладателя на использование 
охраняемых объектов промышленной собственности. По 
лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется 
предоставить право на использование охраняемого объекта в объеме, 
предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний 
принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные 
договором платежи и (или) осуществлять иные действия, 
предусмотренные договором. Лицензиар –это патентообладатель, 
который предоставляет права на использование охраняемого объекта в 
соответствии с условиями лицензии. В качестве лицензиата выступает 
пользователь, который приобретает право на использование 
охраняемого объекта в соответствии с условиями лицензии. 
Лицензиатом может быть как физическое, таки юридическое лицо. 

Виды лицензионных договоров. Патентный закон 
предусматривает различные виды лицензионных договоров, а именно 
исключительные, неисключительные, открытые, принудительные 
лицензии.  

В соответствии со ст.13 Патентного закона при исключительной 
лицензии лицензиату передается исключительное право на 
использование объекта промышленной собственности в пределах, 
оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его 
использование в части, не передаваемой лицензиату. Правовым 
последствием заключения такого договора является невозможность 
других лиц и даже патентообладателя использовать охраняемый объект 
теми способами, которые переданы по договору. 

При неисключительной лицензии лицензиар, предоставляя 
лицензиату право на использование объекта промышленной 
собственности, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, 
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в том числе и те, которые переданы лицензиату, а также права на 
предоставление лицензий третьим лицам. 

Принудительная лицензия. В соответствии с п. 3 ст. 10 
Патентного закона при неиспользовании или недостаточном 
использовании патентообладателем изобретения или промышленного 
образца в течение четырех лет, а полезной модели - в течение трех лет с 
даты выдачи патента, любое лицо, желающее и готовое использовать 
охраняемый объект промышленной собственности, в случае отказа 
патентообладателя от заключения лицензионного договора на условиях, 
соответствующих установившейся практике, может потребовать 
заключения с ним договора в принудительном порядке. объем 
использования, 

Открытая лицензия представляет собой официально 
публикуемое Патентным ведомством безотзывное заявление о 
предоставлении любому лицу права на использование объекта 
промышленной собственности (п. 2 ст. 13 Патентного закона). По 
существу такое заявление представляет собой публичную оферту. 
Пошлина за поддержание патента в силе снижается в этом случае на 50 
процентов с года, следующего за годом опубликования сведений о таком 
заявлении, что представляет собой определенную льготу для 
правообладателей.  

Обязательная лицензия выдается в случае, если 
патентообладатель не может использовать изобретение, полезную 
модель, промышленный образец, не нарушая при этом прав другого 
патентообладателя. В этом случае он вправе требовать от последнего 
заключения лицензионного договора путем обращения в суд с иском о 
предоставлении принудительной неисключительной лицензии на 
использование на территории Российской Федерации изобретения или 
полезной модели обладателя другого патента при условии, что 
изобретение, на которое он имеет исключительное право, представляет 
собой важное техническое достижение, имеющее существенные 
экономические преимущества перед изобретением или полезной 
моделью обладателя другого патента. В исковом заявлении должны 
быть указаны условия предоставления такой лицензии, в том числе 
объем использования, размер, порядок и сроки платежей. 

Еще одной разновидностью лицензии, не предусмотренной 
законодательством, но распространенной на практике, является полная 
лицензия, по которой лицензиат получает на определенный срок 
исключительные права на все способы использования охраняемого 
объекта. Этот договор во многом сходен с договором об уступке патента 
и отличается тем, что охранный документ (патент) фактически не 
передается и монополия на использование объекта ограничена 
определенным сроком. 

Лицензионный договор как и договор об уступке патента должен 
быть заключен в письменной форме и подлежит государственной 



 146

регистрации в Патентном ведомстве. Без такой регистрации договор 
считается недействительным.  

Содержание лицензионного договора образуют условия о 
предмете договора (характер прав, передаваемых по договору, и объект, 
на который передаются права), вознаграждение лицензиару в виде 
роялти или паушального платежа либо их сочетания, срок, на который 
передаются права, и территория их действия.  

 
Патентно-лицензионные договоры, предметом которых 

являются права на товарный знак. 
Предметом патентно-лицензионных договоров могут быть не 

только права на изобретения, полезные модели и промышленные 
образцы, но и права на средства индивидуализации 
предпринимателей, подлежащие регистрации. Исключения составляют 
наименования мест происхождения товаров и коллективные товарные 
знаки, что объясняется их сущностью. Так, права на товарный знак 
могут быть переданы по договору о передаче исключительного права на 
товарный знак (по договору об уступке товарного знака) 
юридическому или физическому лицу-предпринимателю без 
образования юридического лица в отношении всех или части товаров, 
для которых он зарегистрирован. В качестве приобретателя прав могут 
выступать только юридические лица или физические лица, 
зарегистрированные в качестве предпринимателей.  

Передача прав на товарный знак не допускается, если она может 
явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно 
товара или его изготовителя. 

Право на использование товарного знака может быть 
предоставлено владельцем товарного знака (лицензиаром) другому лицу 
(лицензиату) по лицензионному договору как на условиях 
исключительной, так и неисключительной лицензии. При этом 
лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество 
товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что 
лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия. 

Договор об уступке товарного знака и лицензионный договор, как 
и договоры о передаче прав на изобретения, полезные модели и 
промышленные образцы регистрируются в Патентном ведомстве. Без 
этой регистрации они считаются недействительными. 

Для лицензионных договоров о передаче прав на товарные знаки и 
знаки обслуживания существенными условиями являются: 

- предмет договора (номер свидетельства на товарный знак, в 
отношении которого заключен договор); 

- вид передачи товарного знака (уступка или лицензия); 
- вид лицензии; 
- территория действия передаваемых прав; 
- срок действия передаваемых прав;  
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- товары, в отношении которых передаются права на товарный 
знак или предоставляется лицензия; 

- условие о том, что качество товара лицензиата будет не ниже 
качества товара лицензиара и что лицензиар будет осуществлять 
контроль за выполнением этого условия.  

 
Договор коммерческой концессии (франчайзинга). 
Понятие и историческое развитие договора коммерческой 

концессии. Первый договор коммерческой концессии в России был 
зарегистрирован в Роспатенте 20 июня 1996 г. Это договор между 
компанией «Колгейт Палмолив» (США) и пользователем АО «Ком 
Палм» (РФ). Предметом договора является тридцать пять изобретений, 
по семи выданы патенты, семь промышленных образцов, и шестьдесят 
товарных знаков8. 

Ст. 1027 Гражданского кодекса определяет договор 
коммерческой концессии как договор, по которому одна сторона 
(правообладатель) обязуется предоставить другой стороне 
(пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право 
использовать в предпринимательской деятельности пользователя 
комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в 
том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое 
обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую 
информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты 
исключительных прав – товарный знак, знак обслуживания и т.д. 

Предметом договора является комплекс исключительных прав, а 
также коммерческий опыт, знания, коммерческая информация 
правообладателя. Не является предметом договора так называемая 
«деловая репутация», хотя она и учитывается при определении цены 
договора. 

В отличие от лицензионного договора предмет договора 
коммерческой концессии значительно шире, чем предмет 
лицензионного договора, и включает в себя комплекс исключительных 
прав на объекты интеллектуальной собственности, и прежде всего право 
на фирменное наименование, а также может включать фактическую 
информацию, не подпадающую под правовую охрану режима 
исключительных прав. Исходя из этого, договор коммерческой 
концессии называют «комплексной лицензией»9. 

Форма договора коммерческой концессии. В соответствии со ст. 
1028 Гражданского кодекса РФ договор коммерческой концессии 
должен быть заключен в письменной форме под страхом признания 
недействительным, а также подлежит регистрации органом, 
                                                           
8 Еременко В.И., Евдокимова В.И. Совершенствование системы лицензирования в 
Европейском Союзе. // Патенты и лицензии. 1997. № 7. С. 31-36.  
9 Васканян Р.Л., Волков С.И. Беседы о товарном знаке. Лицензирование. //Патенты и 
лицензии. 1993. № 9-10. С. 6-7. 
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осуществляющим регистрацию юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, выступающего по договору в 
качестве правообладателя. Если правообладатель зарегистрирован в 
качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в 
иностранном государстве, регистрация договора коммерческой 
концессии производится органом, осуществляющим регистрацию 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
являющегося пользователем.  

Субъектами договора коммерческой концессии могут быть 
только коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в 
качестве индивидуальных предпринимателей, что отличает договор 
коммерческой концессии от иных договоров в сфере использования 
результатов интеллектуальной деятельности. 

 
Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (НИОКТР). 
По договору на выполнение научно-исследовательских работ 

исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием 
заказчика научные исследования, а по договору на выполнение 
опытно-конструкторских и технологических работ - разработать 
образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или 
новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее. 

Предметом данных договоров является не только передача 
соответствующих прав либо информации, но и сам процесс создания 
предусмотренного объекта.. 

В договорах данного вида достаточно важно определить, кому 
принадлежит право на использование объектов интеллектуальной 
собственности, созданных в результате выполнения договора. Это 
должно быть четко предусмотрено в самом договоре.  

 
Договор о передаче ноу-хау.  
Другим юридическим способом передачи и приобретения 

возможности использовать результаты интеллектуальной деятельности 
является передача ноу-хау. По данному договору пользователю 
передается незапатентованная информация ноу-хау на условиях, 
определяемых соглашением. Как правило, данный договор является 
возмездным. 

Договор о передаче ноу-хау не регламентирован российским 
законодательством, однако в соответствии с принципом свободы 
договора, предусмотренном ст. 421 Гражданского кодекса, ограничений 
для его заключения нет. Кроме того, условия о передаче ноу-хау 
довольно часто содержатся в лицензионных договорах, договорах 
коммерческой концессии и др.  

Предметом договора о передаче ноу-хау служит передача самой 
конфиденциальной информации, а не исключительных прав на нее. 
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7.8. Обязательства по оказанию услуг 
 
В соответствии со ст.128 Гражданского кодекса РФ объектами 

гражданских прав наряду с работами названы услуги. Различие между 
данными объектами состоит в том, что работы имеют материальный 
результатом, в котором они выражены (например, создание новой 
вещи). Этот результат отделим от выполненной работы. В отличие от 
работ услуги имеют нематериальный характер и неотделимы от 
личности услугодателя. Так, например, в результате оказания услуг по 
хранению не создается новый материальный результат, но есть 
полезный нематериальный результат в осуществлении хранения. 

Гражданский кодекс РФ различает: 
- договоры об оказании возмездных услуг, 
- и другие услуги, которые подробно регулируются 

специальными нормами глав 37, 38, 40, 41, 44-47, 49, 51, 53. 
Кроме того, в науке существуют различные классификации 

обязательств по оказанию услуг, в частности, различают: 
1) обязательства по оказанию фактических услуг (перевозка, 

хранение и др.) 
2) обязательства по оказанию юридических услуг, которые 

возникают из посреднических договоров (поручение, комиссия и др.),  
3) обязательства по оказанию финансовых услуг, в том числе 

обязательства из банковских сделок (расчетные обязательства, 
обязательства из договоров банковского вклада, банковского счета, 
обязательства по страхованию и др.). 

 
7.8.1. Обязательства из договоров возмездного оказания услуг 

 
В соответствии со ст. 779 Гражданского кодекса РФ по договору 

возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию 
заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 
осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется 
оплатить эти услуги. 

К таким договорам относятся договоры об оказании: 
- услуг связи,  
- медицинских,  
- ветеринарных,  
- аудиторских,  
- консультационных, 
-  информационных услуг,  
- услуг по обучению,  
- туристическому обслуживанию и иных услуг. 
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Особенности отдельных видов договоров возмездного 
оказания услуг регулируются не только Гражданским кодексом РФ, но 
и другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами. В частности, договор возмездного оказания услуг связи 
регулируется Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О 
связи»10, оказание медицинских услуг осуществляется в соответствии с 
Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан от 22 июля 1993 года № 5487-I11, Постановлением 
Правительства РФ от 13 января 1996 г. № 27 «Об утверждении Правил 
предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими 
учреждениями»12, аудиторские услуги оказываются на основании 
договора об оказании аудиторских услуг в соответствии с Федеральным 
законом от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»13 
и т.д. 

 
7.8.2.Транспортные обязательства и другие обязательства по 

оказанию фактических услуг 
 
Правовое регулирование транспортных обязательств 

осуществляется главой 40, 41 Гражданского кодекса РФ, Воздушным 
кодексом РФ от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ, Федеральным законом от 10 
января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации», Уставом автомобильного транспорта РСФСР, 
утвержденным постановлением СМ РСФСР от 8 января 1969 г. № 12, 
Кодексом торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ, 
Кодексом внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. № 24-
ФЗ и другими нормативными правовыми актами. 

Предметом транспортных обязательств является оказание 
нематериальных услуг перевозчика, в отношении других лиц 
(грузоотправителя, пассажира и др.), связанные с перемещением грузов, 
багажа, пассажиров. Одной из сторон обязательства является 
Перевозчик - юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, принявшие на себя по договору перевозки 
обязанность доставить пассажира, вверенный им отправителем груз, 
багаж, грузобагаж из пункта отправления в пункт назначения, а также 
выдать груз, багаж, грузобагаж управомоченному на его получение лицу 
(получателю). 

                                                           
10 Собрание законодательства Российской Федерации от 14 июля 2003 г. № 28 ст. 
2895. 
11 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации от 19 августа 1993 г., № 33 ст. 1318. 
12 Собрание законодательства Российской Федерации от 15 января 1996 г. № 3, ст. 
194. 
13 Собрание законодательства Российской Федерации от 13 августа 2001 г., № 33 
(Часть I), ст. 3422. 
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Основаниями возникновения данных обязательств являются 
различные договоры: 

- договор перевозки груза, 
- договор перевозки пассажира, 
- договор фрахтования,  
- договор буксировки, 
- договор об организации перевозок. 
 
В зависимости от вида транспорта договоры перевозки грузов и 

пассажиров могут быть классифицированы на: 
- договор воздушной перевозки, 
- договор железнодорожной перевозки, 
- договор морской перевозки, 
- договор перевозки по внутренним водным путям, 
- договор автомобильной перевозки, 
- договор перевозки в прямом смешанном сообщении. 
 
По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить 

вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его 
управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель 
обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату. 

Форма договора. Заключение договора перевозки груза 
подтверждается составлением и выдачей отправителю груза: 

- транспортной накладной (при перевозках внутренним водным 
транспортом), 

- железнодорожной накладной (при железнодорожных перевоз-
ках), 

- товарно-транспортной накладной (при автомобильных перевоз-
ках), 

- грузовой накладной (при воздушных перевозках), 
- морской накладной или коносамента (при морских перевозках) 
- или иного документа на груз, предусмотренного со-

ответствующим транспортным уставом или кодексом. 
 
Договор перевозки пассажира. 
В соответствии с п. 1 ст. 786 Гражданского кодекса РФ по 

договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти 
пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа 
также доставить багаж в пункт назначения и выдать его 
управомоченному на получение багажа лицу; пассажир обязуется 
уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче багажа и за провоз 
багажа. 

Форма договора. Заключение договора перевозки пассажира 
удостоверяется билетом, а сдача пассажиром багажа багажной 
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квитанцией. Формы билета и багажной квитанции устанавливаются в 
порядке, предусмотренном транспортными уставами и кодексами.  

Перевозчик по договору перевозки грузов и пассажиров несет 
ограниченную ответственность (в размере стоимости утраченного груза, 
провозной платы и т.п.) и лишь при наличии вины. Так, перевозчик 
несет ответственность за задержку отправления транспортного средства, 
перевозящего пассажира, или опоздание прибытия (за исключением 
перевозок в городском и пригородном сообщениях) перевозчик 
уплачивает пассажиру штраф в размере, если не докажет, что задержка 
или опоздание имели место вследствие: 

- непреодолимой силы,  
- устранения неисправности транспортных средств, угрожающей 

жизни и здоровью пассажиров,  
- или иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика.  
 
Размер ответственности перевозчика носит ограниченный 

характер. Так, ущерб, причиненный при перевозке груза или багажа, 
возмещается перевозчиком: 

- в случае утраты или недостачи груза или багажа - в размере 
стоимости утраченного или недостающего груза или багажа; 

- в случае повреждения (порчи) груза или багажа - в размере 
суммы, на которую понизилась его стоимость, а при невозможности 
восстановления поврежденного груза или багажа - в размере его 
стоимости; 

- в случае утраты груза или багажа, сданного к перевозке с 
объявлением его ценности, - в размере объявленной стоимости груза или 
багажа. 

 
Договор хранения. 
По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется 

хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем) и 
возвратить эту вещь в сохранности (п. 1 ст. 886 Гражданского кодекса 
РФ). 

Объектом выступают движимые индивидуально определенные 
вещи. В некоторых случаях объектом могут выступать вещи, 
определяемые родовыми признаками. В этом случае заключается 
договор иррегулярного хранения - хранение вещей с обезличением, 
например, хранение зерна на элеваторе.  

Договор хранения должен быть заключен в письменной форме: 
- если хотя бы одной из сторон выступает юридическое лицо, 
- между гражданами, если стоимость передаваемой на хранение 

вещи превышает не менее чем в десять раз установленный законом 
минимальный размер оплаты труда. 
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Простая письменная форма договора хранения считается 
соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено 
хранителем выдачей поклажедателю: 

- сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного 
документа, подписанного хранителем; 

- номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего 
прием вещей на хранение, если такая форма подтверждения приема 
вещей на хранение предусмотрена законом или иным правовым актом 
либо обычна для данного вида хранения. 

 
Несоблюдение простой письменной формы договора хранения не 

лишает стороны права ссылаться на свидетельские показания в случае 
спора о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращенной 
хранителем (ст. 887 Гражданского кодекса РФ), например, при возврате 
вещи из гардероба поклажедателю возвращается другая вещь. 

 
Виды хранения. 
Гражданский кодекс РФ регулирует следующие виды хранения: 
1. хранение на товарном складе, 
2. хранение в ломбарде, 
3. хранение ценностей в банке, 
4. хранение в камерах хранения транспортных организаций, 
5. хранение в гардеробах организаций, 
6. хранение в гостинице, 
7. секвестр. 
 
Хранение на товарном складе.  
По договору складского хранения товарный склад (хранитель) 

обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему 
товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить эти товары в 
сохранности. Товарным складом признается организация, 
осуществляющая в качестве предпринимательской деятельности 
хранение товаров и оказывающая связанные с хранением услуги (п. 1 ст. 
907 Гражданского кодекса РФ), например, элеватор. 

 
Хранение в ломбарде. 
По истечении срока договора хранения поклажедатель должен 

взять вещь обратно. В противном случае, ломбард обязан хранить вещь 
в течение двух месяцев с взиманием за это платы, предусмотренной 
договором хранения. По истечении этого срока невостребованная вещь 
может быть продана ломбардом.  
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Договор хранения в банке.  
По договору хранения банк может принимать на хранение ценные 

бумаги, драгоценные металлы и камни, иные драгоценные вещи и 
другие ценности, в том числе документы. 

 
Хранение в камерах хранения транспортных организаций. 
Договор хранения вещей в камерах хранения транспортных 

организаций признается публичным договором, т.е. находящиеся в 
ведении транспортных организаций общего пользования камеры 
хранения обязаны принимать на хранение вещи пассажиров и других 
граждан независимо от наличия у них проездных документов. 

 
Хранение в гардеробах организаций. 
Нормы ст. 924 Гражданского кодекса РФ о хранении в гардеробах 

организаций применяются также к хранению верхней одежды, головных 
уборов и иных подобных вещей, оставляемых без сдачи их на хранение 
гражданами в местах, отведенных для этих целей в организациях и 
средствах транспорта (например, в больнице, поезде и т.д.).  

 
Хранение в гостинице. 
В обязанности гостиницы входит осуществление хранения вещей 

клиентов, внесенных в гостиницу, за исключением денег, иных 
валютных ценностей, ценных бумаг и других драгоценных вещей, за 
которые гостиница несет ответственность лишь при условии, если они 
были приняты гостиницей на хранение либо были помещены 
постояльцем в предоставленный ему гостиницей индивидуальный сейф 
независимо от того, находится этот сейф в его номере или в ином 
помещении гостиницы.  

 
Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр). 
По договору о секвестре двое или несколько лиц, между которыми 

возник спор о праве на вещь, передают эту вещь третьему лицу, 
принимающему на себя обязанность по разрешении спора возвратить 
вещь тому лицу, которому она будет присуждена по решению суда либо 
по соглашению всех спорящих лиц (договорный секвестр). 

 
7.8.3. Обязательства по оказанию финансовых услуг 

 
К обязательствам по оказанию финансовых услуг относятся: 
 - договор займа, 
 - кредитный договор, 
 - договор финансирования под уступку денежного требования,  
 - договор страхования. 
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Договор займа. 
По договору займа одна сторона (займодавец) передает в 

собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, 
определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить 
займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество 
других полученных им вещей того же рода и качества (п. 1 ст. 807 
Гражданского кодекса РФ). 

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег 
или других вещей. 

Существенным условием договора займа является предмет 
договора, т.е. деньги или иные движимые вещи, определяемые 
родовыми признаками.  

В том случае, если договор займа является возмездным, в договоре 
указывается размер процентов и порядок их уплаты. При отсутствии в 
договоре условия о размере процентов их размер определяется 
существующей в месте нахождения займодавца ставкой 
рефинансирования на день уплаты заемщиком суммы долга или его 
соответствующей части. 

При отсутствии иного соглашения проценты выплачиваются 
ежемесячно до дня возврата суммы займа. 

В случаях, когда срок возврата договором не установлен или 
определен моментом востребования, сумма займа должна быть 
возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления 
займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено 
договором. 

Договор займа предполагается безвозмездным (беспроцентным) в 
случаях, когда: 

- договор заключен между гражданами на сумму, не 
превышающую пятидесятикратного установленного законом 
минимального размера оплаты труда, и не связан с осуществлением 
предпринимательской деятельности хотя бы одной из сторон; 

- по договору заемщику передаются не деньги, а другие вещи, 
определенные родовыми признаками. 

 
Виды займа: 
- возмездный и безвозмездный (беспроцентный), 
- целевой (ст. 814 Гражданского кодекса РФ) и без определения 

цели, 
- по способу оформления с помощью ценных бумаг – векселя и 

облигации, 
- по субъектному составу - договор государственного займа, в 

котором заемщиком выступает Российская Федерация, субъект 
Российской Федерации, а займодавцем - гражданин или юридическое 
лицо. 
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Кредитный договор. 
По кредитному договору банк или иная кредитная организация 

(кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) 
заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а 
заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить 
проценты на нее (п. 1 ст. 819 Гражданского кодекса РФ) 

 
Особенности кредитного договора: 
1) предметом кредитного договора могут быть только деньги, но 

не вещи; 
2) кредитный договор должен быть заключен в письменной форме, 
3) в качестве кредитора могут выступать только банк или иная 

кредитная организация, имеющая соответствующую лицензию, 
4) кредитный договор является возмездным, 
5) кредитный договор считается заключенным с момента 

достижения сторонами соответствующего соглашения.  
 
Договор финансирования под уступку денежного требования. 
По договору финансирования под уступку денежного 

требования одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется 
передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного 
требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), 
вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им 
работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или 
обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование (п. 1 
ст. 824 Гражданского кодекса РФ). 

В зарубежной практике договор финансирования под уступку 
денежного требования известен как договор факторинга. 

 
Содержание договора. Существенным условием договора 

является предмет, в качестве которого выступает денежное требование 
клиента, передаваемого финансовому агенту в обмен на денежные 
средства, а также услуги, связанные с ведением для клиента 
бухгалтерского учета, иных финансовых услуг, связанных с денежными 
требованиями, являющимися предметом уступки. 

При уступке денежного требования клиент несет 
ответственность перед финансовым агентом за действительность 
денежного требования, но не за его исполнение, если иное не 
предусмотрено договором. Так, например, клиент несет ответственность 
в том случае, если срок исковой давности по уступаемому требованию 
истек.  

Стороны договора 
1) финансовый агент – лицо, которое передает клиенту денежные 

средства в счет денежного требования, приобретаемого у него. В 
качестве финансового агента могут выступать банки и иные кредитные 
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организации, а также другие коммерческие организации, имеющие 
разрешение (лицензию) на осуществление деятельности такого вида (ст. 
825 Гражданского кодекса РФ). 

2) клиент – лицо, которое уступает денежное требование к 
должнику финансовому агенту взамен на денежные средства. Между 
должником и клиентом имеются денежные обязательства. Уступка 
финансовому агенту денежного требования является действительной, 
даже если между клиентом и его должником существует соглашение о 
ее запрете или ограничении. При нарушении такого запрета клиент 
несет ответственность перед должником (ст. 828 Гражданского кодекса 
РФ). 

 
Договор страхования. 
Оказание услуг по страхованию регулируется главой 48 

Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»14, Законом РФ от 27 ноября 1992 г. 
№ 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»15, 
Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»16,. 
Федеральным законом от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах 
обязательного социального страхования»17, Постановлением 
Правительства РФ от 7 мая 2003 г. № 263 «Об утверждении Правил 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»18 и другими нормативными правовыми актами. 
Обзор практики рассмотрения споров, связанных с исполнением 
договоров страхования представлен в Информационном письме 
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 ноября 2003 г. № 
7519. 

Страхование – это отношения по защите интересов физических и 
юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований при наступлении 
определенных страховых случаев за счет денежных фондов, 
формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий 
(страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков.  

                                                           
14 Собрание законодательства Российской Федерации, 6 мая 2002 г., № 18, ст. 1720. 
15 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации от 14 января 1993 г., № 2, ст. 56. 
16 Собрание законодательства Российской Федерации от 29 декабря 2003 г. № 52 
(часть I) ст. 5029, в «Вестнике Банка России» от 27 января 2004 г. № 5. 
17 Собрание законодательства Российской Федерации от 19 июля 1999 г., № 29, ст. 
3686. 
18 Собрание законодательства Российской Федерации от 19 мая 2003 г. № 20 ст. 
1897. 
19 Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 2004 г., № 1. 
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Не все интересы могут быть застрахованы. Так, в соответствии со 
ст. 928 Гражданского кодекса РФ не допускается страхование: 

1) противоправных интересов, 
2) убытков от участия в играх, лотереях и пари, 
3) расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях 

освобождения заложников. 
 
Объектами личного страхования могут быть имущественные 

интересы, связанные: 
1) с дожитием граждан до определенного возраста или срока, со 

смертью, с наступлением иных событий в жизни граждан (страхование 
жизни); 

2) с причинением вреда жизни, здоровью граждан, оказанием им 
медицинских услуг (страхование от несчастных случаев и болезней, 
медицинское страхование). 

 
Объектами имущественного страхования могут быть 

имущественные интересы, связанные, в частности, с: 
1) владением, пользованием и распоряжением имуществом 

(страхование имущества); 
2) обязанностью возместить причиненный другим лицам вред 

(страхование гражданской ответственности); 
3) осуществлением предпринимательской деятельности 

(страхование предпринимательских рисков). 
Основанием возникновения отношений по страхованию является 

договор, заключаемый гражданином или юридическим лицом 
(страхователем) со страховой организацией (страховщиком).  

 
Сторонами договора являются страхователь и страховщик.  
Страхователями признаются юридические лица и дееспособные 

физические лица, заключившие со страховщиками договоры 
страхования либо являющиеся страхователями в силу закона. В качестве 
страховщиков договоры страхования могут заключать юридические 
лица, имеющие разрешения (лицензии) на осуществление страхования 
соответствующего вида.  

 
Виды страховых обязательств. 
Различают следующие виды страхования  
 
Добровольное и обязательное страхование (ст. 935 

Гражданского кодекса РФ). 
Обязательное страхование осуществляется исключительно в силу 

прямого указания закона. Законом на указанных в нем лиц может быть 
возложена обязанность страховать: 



 159

- жизнь, здоровье или имущество других определенных в законе 
лиц на случай причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу; 

- риск своей гражданской ответственности, которая может 
наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или 
имуществу других лиц или нарушения договоров с другими лицами. 

 
Так, в соответствии с Федеральным закон от 23 декабря 2003 г. № 

177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации» банки Российской Федерации обязаны осуществлять 
обязательное страхование вкладов физических лиц в Агентстве по 
страхованию вкладов. Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику 
в размере 100 процентов суммы вкладов в банке, в отношении которого 
наступил страховой случай, но не более 100 000 рублей. Если вкладчик 
имеет несколько вкладов в одном банке, суммарный размер обязательств 
которого по этим вкладам перед вкладчиком превышает 100 000 рублей, 
возмещение выплачивается по каждому из вкладов пропорционально их 
размерам. 

Согласно Федеральному закону от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» владельцы транспортных средств обязаны на 
условиях и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным 
законом и в соответствии с ним, за свой счет страховать в качестве 
страхователей риск своей гражданской ответственности, которая может 
наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или 
имуществу других лиц при использовании транспортных средств. 

 
Имущественное и личное страхование.  
Имущественное страхование включает в себя: 
1) страхование имущества (ст. 930 Гражданского кодекса РФ), 
2) страхование гражданской ответственности (ст. 931, 932 

Гражданского кодекса РФ), 
3) страхование предпринимательского риска (ст. 933 Гражданского 

кодекса РФ). 
 
По договору имущественного страхования одна сторона 

(страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного в договоре события 
(страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или 
иному лицу, в пользу которого заключен договор 
(выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки 
в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными 
имущественными интересами страхователя (выплатить страховое 
возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой 
суммы). 
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По договору страхования риска ответственности по 
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, 
здоровью или имуществу других лиц (внедоговорные обязательства), 
по которому может быть застрахован риск ответственности самого 
страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может 
быть возложена. 

По договору страхования предпринимательского риска может 
быть застрахован предпринимательский риск только самого 
страхователя и только в его пользу. 

По договору личного страхования одна сторона (страховщик) 
обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), 
уплачиваемую другой стороной (страхователем), выплатить 
единовременно или выплачивать периодически обусловленную 
договором сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда жизни 
или здоровью самого страхователя или другого названного в договоре 
гражданина (застрахованного лица), достижения им определенного 
возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного 
договором события (страхового случая). 

Право на получение страховой суммы принадлежит лицу, в пользу 
которого заключен договор. 

Договор личного страхования считается заключенным в пользу 
застрахованного лица, если в договоре не названо в качестве 
выгодоприобретателя другое лицо. В случае смерти лица, 
застрахованного по договору, в котором не назван иной 
выгодоприобретатель, выгодоприобретателями признаются наследники 
застрахованного лица. 

 
Содержание договора страхования. Ст. 942 Гражданского 

кодекса РФ определяет существенные условия договора 
имущественного и личного страхования. 

Существенными условиями договора имущественного 
страхования являются условия: 

1) об определенном имуществе либо ином имущественном 
интересе, являющемся объектом страхования; 

2) о характере события, на случай наступления которого 
осуществляется страхование (страхового случая); 

3) о размере страховой суммы; 
4) о сроке действия договора. 
 
Существенными условиями договора личного страхования 

являются условия: 
1) о застрахованном лице; 
2) о характере события, на случай наступления которого в жизни 

застрахованного лица осуществляется страхование (страхового случая); 
3) о размере страховой суммы; 
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4) о сроке действия договора. 
 
Страховой случай, страховая сумма и срок действия договора 

являются существенными условиями как для договора имущественного 
страхования, так и договора личного страхования.  

Страховой случай – это совершившееся событие, 
предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением 
которого возникает обязанность страховщика произвести страховую 
выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю 
или иным третьим лицам. Например, страховыми случаями по 
страхованию вкладов физических лиц являются: 

1) отзыв (аннулирование) у банка лицензии Банка России на 
осуществление банковских операций в соответствии с Федеральным 
законом «О банках и банковской деятельности»; 

2) введение Банком России в соответствии с законодательством 
Российской Федерации моратория на удовлетворение требований 
кредиторов банка. 

 
Страховой случай не следует отождествлять со страховым риском. 

Страховым риском является предполагаемое событие, на случай 
наступления которого проводится страхование. Событие, 
рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать 
признаками вероятности и случайности его наступления. 

Страховая сумма – это сумма, в пределах которой страховщик 
обязуется выплатить страховое возмещение по договору 
имущественного страхования или которую он обязуется выплатить по 
договору личного страхования, которая определяется соглашением 
страхователя со страховщиком. 

При страховании имущества или предпринимательского риска, 
если договором страхования не предусмотрено иное, страховая сумма не 
должна превышать их действительную стоимость (страховой 
стоимости). Такой стоимостью считается: 

- для имущества его действительная стоимость в месте его 
нахождения в день заключения договора страхования; 

- для предпринимательского риска убытки от 
предпринимательской деятельности, которые страхователь, как можно 
ожидать, понес бы при наступлении страхового случая. 

 
В договорах личного страхования и договорах страхования 

гражданской ответственности страховая сумма определяется сторонами 
по их усмотрению. 

Если страховая сумма, указанная в договоре страхования 
имущества или предпринимательского риска, превышает страховую 
стоимость, договор является ничтожным в той части страховой суммы, 
которая превышает страховую стоимость. 
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Исходя из страховой суммы устанавливаются размер страховой 
премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при 
наступлении страхового случая. Под страховой премией понимается 
плата за страхование, которую страхователь (выгодоприобретатель) 
обязан уплатить страховщику в порядке и в сроки, которые установлены 
договором страхования (п. 1 ст. 954 Гражданского кодекса РФ). 
Страховая выплата - денежная сумма, установленная федеральным 
законом и (или) договором страхования и выплачиваемая страховщиком 
страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю при 
наступлении страхового случая. 

Срок действия договора страхования устанавливается по 
соглашению сторон. Договор страхования, если в нем не предусмотрено 
иное, вступает в силу в момент уплаты страховой премии или первого ее 
взноса. Страхование, обусловленное договором страхования, 
распространяется на страховые случаи, происшедшие после вступления 
договора страхования в силу, если в договоре не предусмотрен иной 
срок начала действия страхования (ст. 957 Гражданского кодекса РФ). 

Форма договора страхования. Договор страхования должен быть 
заключен в письменной форме. 

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность 
договора страхования, за исключением договора обязательного 
государственного страхования. Договор страхования может быть 
заключен путем составления одного документа либо вручения 
страховщиком страхователю на основании его письменного или устного 
заявления страхового полиса (свидетельства, сертификата, квитанции), 
подписанного страховщиком (ст. 940 Гражданского кодекса РФ). 

Систематическое страхование разных партий однородного 
имущества (товаров, грузов и т.п.) на сходных условиях в течение 
определенного срока может по соглашению страхователя со 
страховщиком осуществляться на основании одного договора 
страхования - генерального полиса. 

 
7.8.4.Обязательства из банковских сделок 

 
Обязательства из банковских сделок включают в себя: 
- договор банковского вклада, 
- договор банковского счета, 
- расчетные обязательства. 
 
Договор банковского вклада. 
По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), 

принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или 
поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить 
сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, 
предусмотренных договором (п. 1 ст. 834 Гражданского кодекса РФ). 
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По общему правилу, банк не вправе в одностороннем порядке 
изменять установленные договором проценты. Если иное не 
предусмотрено договором банковского вклада, банк вправе изменить 
размер процентов, выплачиваемых на вклады до востребования. 

В случае уменьшения банком размера процентов новый размер 
процентов применяется по истечении месяца с момента 
соответствующего сообщения.  

Определенный договором банковского вклада размер процентов 
на срочный вклад не может быть односторонне уменьшен банком, если 
иное не предусмотрено законом. По договору такого банковского 
вклада, заключенному банком с юридическим лицом, размер процентов 
не может быть односторонне изменен, если иное не предусмотрено 
законом или договором (ст. 838 Гражданского кодекса РФ). 

Форма договора банковского вклада 
Договор банковского вклада должен быть заключен в письменной 

форме. Несоблюдение письменной формы договора банковского вклада 
влечет недействительность этого договора. Письменная форма договора 
банковского вклада считается соблюденной, если внесение вклада 
удостоверено  

• сберегательной книжкой,  
• сберегательным или депозитным сертификатом  
• либо иным выданным банком вкладчику документом, 

отвечающим определенным требованиям. 
 
Виды вкладов. 
1) Вклад до востребования - договор банковского вклада, 

заключенный на условиях выдачи вклада по первому требованию. 
2) Срочный вклад – договор банковского вклада, заключенный на 

условиях возврата вклада по истечении определенного договором срока. 
3) Особой разновидностью вклада являются вклады в пользу 

третьих лиц. В соответствии со ст. 842 Гражданского кодекса РФ вклад 
может быть внесен в банк на имя определенного третьего лица. Если 
иное не предусмотрено договором банковского вклада, такое лицо 
приобретает права вкладчика с момента предъявления им к банку 
первого требования, основанного на этих правах, либо выражения им 
банку иным способом намерения воспользоваться такими правами. 
Существенным условием такого договора является указание имени или 
наименования третьего лица. 

 
Договор банковского счета. 
По договору банковского счета банк обязуется принимать и 

зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), 
денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и 
выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций 
по счету (п. 1 ст. 845 Гражданского кодекса РФ). 
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Содержание договора банковского счета. Существенным 
условием является предмет договора, который выражен в 
предоставлении банком клиенту услуг по поводу безналичных 
денежных средств в соответствии с условиями определенного вида 
договора банковского счета.  

Форма договора. Договор банковского счета заключается в 
простой письменной форме. Письменная форма может быть выражена в 
виде единого документа или путем обмена документами, а именно 
путем подачи клиентом заявления и совершения на нем 
уполномоченным банком лицом разрешительной надписи. 

Одной из обязанностей банка при исполнении распоряжений 
клиента является списание денежных средств со счета. 

При наличии на счете денежных средств, сумма которых 
достаточна для удовлетворения всех требований, списание этих средств 
осуществляется в порядке календарной очередности поступления 
соответствующих документов.  

Очередность списания денежных средств со счета при 
недостаточности денежных средств на счете списание денежных средств 
осуществляется в порядке очередности, предусмотренной ст. 855 
Гражданского кодекса РФ. 

В первую очередь осуществляется списание по исполнительным 
документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных 
средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, 
причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании 
алиментов; 

Во вторую очередь производится списание по исполнительным 
документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных 
средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с 
лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по 
контракту, по выплате вознаграждений по авторскому договору. 

В третью очередь производится списание по платежным 
документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных 
средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по 
трудовому договору (контракту), а также по отчислениям в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации и фонды обязательного медицинского 
страхования. 

В четвертую очередь производится списание по платежным 
документам, предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные 
фонды, отчисления в которые не предусмотрены в третьей очереди. 

В пятую очередь производится списание по исполнительным 
документам, предусматривающим удовлетворение других денежных 
требований; 

В шестую очередь производится списание по другим платежным 
документам в порядке календарной очередности. 
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Списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной 
очереди, производится в порядке календарной очередности поступления 
документов. 

 
Виды банковских счетов. 
Наиболее распространенными на практике являются следующие 

виды банковских счетов. 
1) Расчетные счета открываются юридическим лицам, а также 

индивидуальным предпринимателям. 
Филиалам, представительствам, отделениям и другим 

обособленным подразделениям юридических лиц открываются 
расчетные счета при представлении ходатайства юридического лица. 

2) Текущие счета открываются организациям и учреждениям, не 
обладающим признаками юридического лица: филиалам, 
представительствам и другим обособленным подразделениям 
юридических лиц. 

3) Бюджетные счета открываются юридическим лицам, которым 
выделяются средства за счет бюджета для целевого их использования. 

4) Корреспондентские счета (субсчета) открываются банкам в 
расчетно-кассовых центрах Центрального банка РФ.  

и другие. 
 
Расчетные обязательства. 
Расчетные правоотношения могут осуществляться в наличной и 

безналичной формах. Согласно ст. 861 Гражданского кодекса РФ 
расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими 
предпринимательской деятельности, могут производиться наличными 
деньгами без ограничения суммы или в безналичном порядке. 

Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с 
участием граждан, связанные с осуществлением ими 
предпринимательской деятельности, производятся в безналичном 
порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также 
наличными деньгами, если иное не установлено законом.  

В соответствии с Указанием ЦБР от 14 ноября 2001 г. N 1050-У 
"Об установлении предельного размера расчетов наличными деньгами в 
Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке"20 
в Российской Федерации установлен предельный размер расчетов 
наличными деньгами между юридическими лицами по одной сделке в 
сумме 60 тысяч рублей. Предельный размер расчетов наличными 
деньгами относится к расчетам в рамках одного договора, заключенного 
между юридическими лицами. Расчеты наличными деньгами, 
осуществляемые между юридическими лицами по одному или 

                                                           
20 Вестник Банка России" от 21 ноября 2001 г., № 69. 
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нескольким денежным документам по одному договору, не могут 
превышать предельный размер расчетов наличными деньгами. 

Безналичные расчеты производятся через банки, иные 
кредитные организации. Таким образом, правоотношения, возникающие 
в связи безналичными расчетами, складываются между кредитными 
организациями, с одной стороны, и физическими и юридическими 
лицами- с другой. 

Основные формы безналичных расчетов определены в ст. 862 
Гражданского кодекса РФ. К ним относятся расчеты  

• платежными поручениями,  
• по аккредитиву,  
• расчеты по инкассо,  
• чеками, 
• а также расчеты в иных формах, предусмотренных законом, 

установленными в соответствии с ним банковскими правилами и 
применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота. 

 
Формы безналичных расчетов избираются клиентами банков 

самостоятельно и предусматриваются в договорах, заключаемых ими со 
своими контрагентами Кредитные организации не вправе диктовать 
своим клиентам, какую форму расчетов они должны использовать в 
своей практике.  

 
Расчеты платежными поручениями. 
Одной из наиболее распространенных форм расчетов являются 

расчеты платежными поручениями. При расчетах платежным 
поручением банк обязуется по поручению плательщика за счет средств, 
находящихся на его счете, перевести определенную денежную сумму на 
счет указанного плательщиком лица в этом или в ином банке в срок, 
предусмотренный законом или устанавливаемый в соответствии с ним, 
если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета 
либо не определяется применяемыми в банковской практике обычаями 
делового оборота (п. 1 ст. 863 Гражданского кодекса РФ). 

 
Расчеты по аккредитиву. 
В соответствии с п. 1 ст. 867 Гражданского кодекса РФ при 

расчетах по аккредитиву банк, действующий по поручению 
плательщика об открытии аккредитива и в соответствии с его указанием 
(банк-эмитент), обязуется произвести платежи получателю средств или 
оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель либо дать 
полномочие другому банку (исполняющему банку) произвести платежи 
получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной 
вексель. 

 



 167

Особенностью аккредитивной формы расчетов является 
«бронирование» определенной суммы из денежных средств 
плательщика, за счет которых производятся расчеты с получателем при 
выполнении им определенных условий, установленных аккредитивом, 
например, условий об отгрузке товара и представления 
подтверждающих это документов. 

При аккредитивной форме расчетов принимают участие четыре 
субъекта: 

1) плательщик, который дает поручение произвести платежи 
(например, покупатель по договору поставки, который должен 
произвести оплату по договору), 

2) банк-эмитент, который по поручению плательщика производит 
платежи в пользу получателя или предоставить такие полномочия 
исполняющему банку, 

3) исполняющий банк является факультативным участником 
расчетных правоотношений. Исполняющий банк может приобрести 
полномочия от банка-эмитента произвести платежи получателю, 

4) получатель средств, которому при выполнении условий 
аккредитива, банк-эмитент или исполняющий банк производят 
соответствующие платежи (например, поставщик по договору поставки, 
который после подтверждения отгрузки товара имеет право на 
получение оплаты за товар). 

 
Расчеты по инкассо. 
При расчетах по инкассо банк (банк-эмитент) обязуется по 

поручению клиента осуществить за счет клиента действия по получению 
от плательщика платежа и (или) акцепта платежа. Банк-эмитент, 
получивший поручение клиента, вправе привлекать для его выполнения 
иной банк (исполняющий банк). 

Расчеты по инкассо осуществляются на основании: 
1) платежных требований, оплата которых может производиться 

по распоряжению плательщика (с акцептом) или без его распоряжения 
(в безакцептном порядке), и  

2) инкассовых поручений, оплата которых производится без 
распоряжения плательщика (в бесспорном порядке). 

Платежные требования и инкассовые поручения предъявляются 
получателем средств (взыскателем) к счету плательщика через банк, 
обслуживающий получателя средств (взыскателя). 

 
Расчеты чеками. 
Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не 

обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж 
указанной в нем суммы чекодержателю (п. 1 ст. 877 Гражданского 
кодекса РФ). 
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Субъекты отношений по расчетам чеками: 
1) Плательщик по чеку - лицо, производящее платеж по чеку, в 

качестве которого может быть указан только банк, где чекодатель имеет 
средства, которыми он вправе распоряжаться путем выставления чеков. 

2) Чекодатель – лицо, выписавшее чек, в качестве которого может 
выступать как физическое, так и юридическое лицо. 

3) Чекодержатель – владелец выписанного чека, в качестве 
которого может выступать как физическое, так и юридическое лицо. 

4) Индоссант – чекодержатель, передающий чек другому лицу 
посредством передаточной надписи (индоссамента). 

5) Авалист – лицо, давшее поручительство за оплату чека, 
оформляемой в виде специальной надписи (аваль). Гарантия платежа по 
чеку (аваль) может даваться любым лицом, за исключением 
плательщика. Авалист отвечает так же, как и тот, за кого он дал аваль. 

 
7.8.5. Обязательства, возникающие из посреднических договоров 

 
Посреднические договоры – это договоры, в которых посредник 

выступает в чужих интересах, создавая, изменяя или прекращая своими 
действиями гражданские правоотношения для своего клиента. В 
качестве посредника выступает поверенный, комиссионер, агент, 
доверительный управляющий. 

К посредническим договорам относятся: 
-договор поручения, 
- договор комиссии, 
- агентский договор,  
- договор доверительного управления. 
 
Договор поручения. 
Согласно ст. 971 Гражданского кодекса РФ по договору 

поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и 
за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические 
действия. Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, 
возникают непосредственно у доверителя. 

Существенным условием договора является условие о предмете, 
в качестве которого являются юридические действия, совершаемые 
поверенным от имени и в интересах доверителя. 

Договор поручения может быть заключен с указанием срока, в 
течение которого поверенный вправе действовать от имени доверителя, 
или без такого указания.  

Сторонами договора являются поверенный и доверитель. 
Поверенный является посредником, который выступает от имени 
доверителя в гражданских правоотношениях. 
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Договор комиссии. 
В соответствии с п. 1 ст. 990 Гражданского кодекса РФ по 

договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению 
другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или 
несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. 

По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, 
приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы 
комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в 
непосредственные отношения по исполнению сделки. В отличие от 
договора поручения комиссионер выступает от своего имени, а не от 
имени комитента. При этом право собственности на вещи, 
приобретенные комиссионером для комитента, возникает 
непосредственно у комитента (ст. 996 Гражданского кодекса РФ). 

Содержание договора. Существенным условием договора 
комиссии является условие о предмете, который представляет собой 
совершение комиссионером сделок. Предмет договора комиссии 
несколько уже, чем предмет договора поручения, в котором предметом 
выступают любые юридические действия, а не только сделки. 

Договор комиссии в отличие от договора поручения всегда 
является возмездным. 

 
Агентский договор. 
В соответствии с п. 1 ст. 1005 Гражданского кодекса РФ по 

агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение 
совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и 
иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и 
за счет принципала. 

Поскольку агентский договор представляет собой сочетание 
элементов договора поручения и договора комиссии, то к данному 
договору субсидиарно подлежат применению нормы, регулирующие 
данные договоры (ст. 1011 Гражданского кодекса РФ). 

Содержание договора. Существенным условием агентского 
договора является предмет - оказание посреднических услуг, а именно 
сделок, юридических и фактических действий. Предмет агентского 
договора шире, чем предмет договора комиссии и поручения.  

Сторонами агентского договора выступают агент и принципал. 
Агент является посредником и выступает в гражданском обороте в 
чужом интересе. Как правило, в качестве агента выступает субъект, 
занимающийся предпринимательской деятельностью. Агент может 
выполнять одновременно функции и поверенного и комиссионера.  

Принципал – это лицо, которое дает поручение агенту и в 
интересах которого агент совершает юридические и фактические 
действия.  

Договор может ограничивать агента в заключении с другими 
принципалами аналогичных агентских договоров, которые должны 
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исполняться на территории, полностью или частично совпадающей с 
территорией, указанной в договоре (ст. 1007 Гражданского кодекса РФ). 

 
Договор доверительного управления. 
В соответствии с п. 4 ст. 209 Гражданского кодекса РФ 

собственник может передать свое имущество в доверительное 
управление другому лицу (доверительному управляющему). Передача 
имущества в доверительное управление не влечет перехода права 
собственности к доверительному управляющему, который обязан 
осуществлять управление имуществом в интересах собственника или 
указанного им третьего лица.  

В соответствии с п.1 ст. 1012 ГК РФ по договору доверительного 
управления имуществом одна сторона (учредитель управления) 
передает другой стороне (доверительному управляющему) на 
определенный срок имущество в доверительное управление, а другая 
сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в 
интересах учредителя управления или указанного им лица 
(выгодоприобретателя). 

Сделки с переданным в доверительное управление имуществом 
доверительный управляющий совершает от своего имени, указывая при 
этом, что он действует в качестве такого управляющего.  

Содержание договора образуют предмет договора и 
существенные условия, предусмотренные ст. 1016 Гражданского 
кодекса РФ. Предметом договора являются любые юридические и 
фактические действия, которые вправе совершать доверительный 
управляющий, в интересах выгодоприобретателя. К другим 
существенным условиям относятся: 

1) состав имущества, передаваемого в доверительное управление. 
В соответствии со ст. 1013 Гражданского кодекса РФ объектами 
доверительного управления могут быть: 

• предприятия и другие имущественные комплексы,  
• отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу,  
• ценные бумаги,  
• права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами,  
• исключительные права 
•  и другое имущество. 
2) наименование юридического лица или имя гражданина, в 

интересах которых осуществляется управление имуществом (учредителя 
управления или выгодоприобретателя); 

3) размер и форма вознаграждения управляющему, если выплата 
вознаграждения предусмотрена договором; 

4) срок действия договора. Договор доверительного управления 
имуществом заключается на срок, не превышающий пяти лет. При 
отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора по 
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окончании срока его действия он считается продленным на тот же срок 
и на тех же условиях, какие были предусмотрены договором. 

 
Форма договора доверительного управления имуществом 

определена ст. 1017 Гражданского кодекса РФ. Договор доверительного 
управления имуществом должен быть заключен в письменной форме.  

 
7.9. Внедоговорные обязательства 

 
Внедоговорные обязательства (охранительные обязательства) 

возникают не на основании договора или иных сделок, а на основании 
юридических действий, указанных в законе, которые носят, как правило, 
неправомерный характер.  

К таким обязательствам относятся: 
- обязательства из причинения вреда (деликтные обязательства), 
- обязательства из неосновательного обогащения. 
 
Как и в договорных обязательствах участниками внедоговорных 

обязательств являются должник и кредитор. Должник обязан совершить 
определенные действия (воздержаться от их совершения), а кредитор 
вправе требовать от должника выполнения его обязанностей. Предметом 
данных обязательств является, как правило, компенсация вреда, 
причиненного должнику, выраженная в материальной форме. 

 
7.9.1. Обязательства из причинения вреда (деликтные 

обязательства) 
 
«Генеральный деликт» (общие условия ответственности за 

причинение вреда). В соответствии с п. 1 ст. 1064 Гражданского 
кодекса РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а 
также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит 
возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.  

Для наступления ответственности за причинение вреда 
необходимо, по общему правилу, наличие четырех условий: 

- противоправное поведение лица, нарушившего право, 
- причинение вреда, который может быть выражен как в 

материальной, так и нематериальной форме (моральный вред), 
- причинная связь между противоправным поведением и 

наступившим вредом, 
- виновное поведение правонарушителя. 
 
Вина причинителя вреда выражается в виде умысла или 

неосторожности. В том случае, если вред причинен умышленно, суд не 
вправе уменьшить размер возмещения вреда, даже учитывая 
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имущественное положение причинителя вреда (например, низкий 
доход). 

Степень вины причинителя вреда учитывается при определении 
размера компенсации морального вреда, причиненного потерпевшему 
(п. 2 ст. 1101 Гражданского кодекса РФ). 

В некоторых случаях в причинении вреда оказывается виновным и 
потерпевший. При возложении ответственности на причинителя вреда в 
этих случаях суд учитывает вину потерпевшего. В соответствии со ст. 
1083 Гражданского кодекса РФ вред, возникший вследствие умысла 
потерпевшего, возмещению не подлежит. 

Грубая неосторожность потерпевшего влияет на определение 
размер возмещения вреда, который должен быть уменьшен судом. Вина 
потерпевшего не учитывается  

• при возмещении дополнительных расходов, вызванных 
повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, 
дополнительное питание, приобретение лекарств и другие,  

• при возмещении вреда в связи со смертью кормильца, 
•  а также при возмещении расходов на погребение. 
 
«Специальные деликты» (специальные условия 

ответственности за причинение вреда в отдельных случаях). 
В некоторых случаях ответственность наступает при отсутствии 

каких-либо условий (например, при отсутствии противоправного 
поведения, вины). Так, законом обязанность возмещения вреда может 
быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. Законом 
может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины 
причинителя вреда. 

 
Ответственность за вред, причиненный органами 

государственной власти. 
В соответствии со ст. 1069 Гражданского кодекса РФ вред, 

причиненный гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) государственных органов, 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону 
или иному правовому акту акта государственного органа или органа 
местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за 
счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта 
Российской Федерации или казны муниципального образования. 

Специальные нормы Гражданского кодекса РФ посвящены 
ответственности за вред, причиненный незаконными действиями 
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда 
(ст. 1070 Гражданского кодекса РФ). Ответственность указанных 
органов наступает независимо от вины должностных лиц в случае 
причинения вреда в результате: 
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• незаконного осуждения,  
• незаконного привлечения к уголовной ответственности,  
• незаконного применения в качестве меры пресечения 

заключения под стражу или подписки о невыезде,  
• незаконного наложения административного взыскания в виде 

ареста или исправительных работ.  
 
Вред возмещается за счет казны Российской Федерации, а в 

случаях, предусмотренных законом, за счет казны субъекта Российской 
Федерации или казны муниципального образования в полном объеме 
независимо от вины должностных лиц органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, 
установленном законом. 

 
Ответственность за вред, причиненный гражданином, не 

обладающим полной дееспособностью. 
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними 

в возрасте до четырнадцати лет. Сам ребенок не несет 
ответственности, даже в том случае, если у него имеется свое имущество 
(например, доставшееся по наследству). Лишь достигнув полной 
дееспособности, на причинителя вреда может быть возложена 
обязанность по его возмещению при условии, что его родители 
(опекуны, усыновители и др.) умерли или не имеют достаточных 
средств.  

За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 
четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) 
или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине.  

• По достижении четырнадцати лет несовершеннолетние сами 
несут ответственность за причиненный вред. В случае, когда у 
несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, 
вред должен быть возмещен его родителями (усыновителями) или 
попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине. 

 
Ответственность за вред, причиненный гражданином, 

признанным недееспособным. 
Признанный недееспособным судом гражданин не может отвечать 

за свои действия, поскольку имеет психическое расстройство вследствие 
которого гражданин не может понимать значение своих действий и 
руководить ими. Вред, причиненный гражданином, признанным 
недееспособным, возмещают его опекун или организация, обязанная 
осуществлять за ним надзор, если они не докажут, что вред возник не по 
их вине. 
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В отличие от недееспособным лица, признанные ограниченно 
дееспособными, сами несут ответственность за причинение вреда. 

 
Ответственность за вред, причиненный деятельностью, 

создающей повышенную опасность для окружающих. 
Источником повышенной опасности надлежит признать любую 

деятельность, осуществление которой создает повышенную вероятность 
причинения вреда из-за невозможности полного контроля за ней со 
стороны человека, а также деятельность по использованию, 
транспортировке, хранению предметов, веществ и иных объектов 
производственного, хозяйственного или иного назначения, обладающих 
такими же свойствами.  

Так, к источникам повышенной опасности относится: 
- использование транспортных средств, механизмов, 

электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, 
взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.;  

- осуществление строительной и иной, связанной с нею 
деятельности и др. 

 
Имущественная ответственность за вред, причиненный действием 

таких источников, должна наступать как при целенаправленном их 
использовании, так и при самопроизвольном проявлении их 
вредоносных свойств (например, в случае причинения вреда вследствие 
самопроизвольного движения автомобиля). 

Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 
опасности, несут как юридические лица, так и граждане – владельцы 
источника повышенной опасности. Владелец источника повышенной 
опасности - юридическое лицо или гражданин, которые владеют 
источником повышенной опасности: 

- на праве собственности,  
- на праве хозяйственного ведения  
- или праве оперативного управления  
- либо на ином законном основании (на праве аренды, по 

доверенности на право управления транспортным средством, в силу 
распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника 
повышенной опасности и т.п.). 

 
Основаниями для освобождения от ответственности являются: 
• Действие непреодолимой силы. 
• Умысел потерпевшего.  
• Владелец источника повышенной опасности может быть 

освобожден судом от ответственности полностью или частично также 
при грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины 
причинителя вреда. При причинении вреда жизни или здоровью 
гражданина отказ в возмещении вреда не допускается. 
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• Суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного 
гражданином, с учетом его имущественного положения, за исключением 
случаев, когда вред причинен действиями, совершенными умышленно. 

• Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, 
причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из 
его обладания в результате противоправных действий других лиц 
(например, при угоне автотранспортного средств). Ответственность за 
вред, причиненный источником повышенной опасности, в таких случаях 
несут лица, противоправно завладевшие источником. При наличии вины 
владельца источника повышенной опасности в противоправном изъятии 
этого источника из его обладания ответственность может быть 
возложена как на владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее 
источником повышенной опасности (например, когда собственник 
автотранспортного средства не закрыл двери или оставил ключи 
зажигания в замке). 

 
Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью 

гражданина. Вред жизни или здоровью гражданина может быть 
причинен как при исполнении договорных, так и иных обязательств. 

Объем и характер возмещения вреда, причиненного 
повреждением здоровья определяется ст. 1085 Гражданского кодекса 
РФ, и включается в себя: 

- утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел 
либо определенно мог иметь,  

- дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением 
здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, 
приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-
курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, 
подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший 
нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их 
бесплатное получение. 

 
Ответственность за вред, причиненный вследствие 

недостатков товаров, работ или услуг. 
В соответствии со ст. 1095 Гражданского кодекса РФ вред, 

причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо 
имуществу юридического лица: 

• вследствие конструктивных, рецептурных или иных 
недостатков товара, работы или услуги,  

• а также вследствие недостоверной или недостаточной 
информации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению 
продавцом или изготовителем товара, лицом, выполнившим работу или 
оказавшим услугу (исполнителем). 
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7.9.2. Обязательства из неосновательного обогащения 
 
Одним из оснований возникновения внедоговорных обязательств 

является неосновательное обогащение. Обязательства из 
неосновательного обогащения возникают в двух случаях: 

- неосновательного приобретения, 
- неосновательного сбережения имущества одним лицом за счет 

другого. 
 
Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми 

актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество 
(приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано 
возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное 
имущество.  

Нормы о неосновательном обогащении подлежат применению 
также к требованиям: 

1) о возврате исполненного по недействительной сделке; 
2) об истребовании имущества собственником из чужого 

незаконного владения; 
3) одной стороны в обязательстве к другой о возврате 

исполненного в связи с этим обязательством; 
4) о возмещении вреда, в том числе причиненного 

недобросовестным поведением обогатившегося лица (ст. 1103 
Гражданского кодекса РФ). 

 
Основной обязанностью приобретателя, возникающей из 

неосновательного обогащения, является возвращение потерпевшему 
имущества в натуре. В случае невозможности возвратить в натуре 
неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель 
должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого 
имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные 
последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не 
возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о 
неосновательности обогащения. 
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Вопросы к зачету 
 
1. В чем состоит отличие между нормами права и другими 

социальными нормами? 
2. Дать понятие права. 
3. Что означают понятия «естественное право», «позитивное 

право»? 
4. Каковы признаки права? 
5. Что означает понятие принципы права? 
6. Охарактеризовать принципы права. 
7. Какие источники права существуют в мире? 
8. Какие источники права характерны для Российской Федерации? 
9. В каких странах судебный и административный прецедент 

являются источниками права? 
10. Какие виды законов принимаются в Российской Федерации? 
11. Перечислить элементы системы права. 
12. Каковы отличительные признаки отраслей права? 
13. Сравнить континентальную, англо-саксонскую и религиозную 

правовые системы. 
14. Каковы признаки и структурные элементы правосознания? 
15. Что означает понятие «правовая психология»? 
16. Что означает понятие «правовая культура»? 
17. Перечислить и охарактеризовать элементы правоотношений. 
18. Каковы виды юридической ответственности? 
19. В чем состоит значение Конституции РФ? 
20. Какие отношения регулирует конституционное право РФ? 
21. Какие институты включает в себя система конституционного 

права РФ? 
22. Что означает понятие «конституционный строй Российской 

Федерации»? 
23. Каковы элементы конституционного строя Российской 

Федерации? 
24. Что означает понятие «местное самоуправление»? 
25. Какова организация государственной власти и местного 

самоуправления? 
26. Дайте классификации прав и свобод человека и гражданина. 
27. Каковы конституционные обязанности человека и гражданина? 
28. По каким основаниям может быть приобретено или 

прекращено гражданство? 
29. В каких случаях ребенок приобретает гражданство Российской 

Федерации? 
30. Каковы принципы избирательного права в Российской 

Федерации? 
31. Перечислить виды избирательных систем. 
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32. Перечислить органы государственной власти в Российской 
Федерации. 

33. Из каких палат состоит парламент Российской Федерации? 
34. Какие функции выполняет Государственная Дума 

Федерального Собрания РФ? 
35. Какими полномочиями обладает Президент Российской 

Федерации? 
36. Какие суды образуют судебную систему Российской 

Федерации? 
37. Каковы задачи уголовного права? 
38. Какие отношения регулирует уголовное право? 
39. В чем состоит принцип личной и виновной ответственности в 

уголовном праве? 
40. Что является источником уголовного права? 
41. Имеет ли уголовный закон обратную силу? 
42. Что означает действие уголовного закона в пространстве?  
43. Что означает понятие «преступления»? 
44. В чем состоит объективная сторона преступления? 
45. Кто может быть субъектом преступления?  
46. Какие формы умысла предусмотрены Уголовным кодексом 

РФ? 
47. Что означает понятие необходимая оборона?  
48. Кто несет ответственности за исполнение незаконного приказа 

или распоряжения?  
49. Какие преступления относятся к тяжким? 
50. Какие цели уголовного наказания предусмотрены 

законодательством? 
51. Какие наказания относятся к основным? 
52. В отношении каких лиц не допускается обязательные и 

исправительные работы? 
53. Назначается ли в Российской Федерации смертная казнь в 

качестве наказания? 
54. Какие обстоятельства учитываются при назначении наказания? 
55. Что означает понятие «условное осуждение»?  
56. В каких случаях преступник может быть освобожден от 

наказания? 
57. Что понимается под административным правом? 
58. Какие отношения регулируются административным правом? 
59. Каковы особенности метода правового регулирования в 

административном праве? 
60. Перечислить принципы административного права. 
61. Являются ли акты субъектов Российской Федерации 

источниками административного права? 
 

62. Какие лица относятся к индивидуальным субъектам 
административного права? 
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63. Что означает понятие орган исполнительной власти?  
64. Какие органы входят в систему федеральных органов 

исполнительной власти? 
65. Каково правовое положение министерств Российской 

Федерации? 
66. Дать понятие государственной службы.  
67. Какие виды государственных должностей предусмотрены 

законодательством РФ? 
68. Какие ограничения установлены для государственных 

служащих Российской Федерации? 
69. Что означает понятие “административная ответственность»? 
70. Какие нормативные правовые акты регулируют 

ответственность за административные правонарушения? 
71. Каковы признаки административного правонарушения? 
72. Могут ли юридические лица быть субъектами 

административной ответственности? 
73. С какого возраста наступает ответственность за 

административные правонарушения? 
74. Какие наказания за совершение административных 

правонарушений предусмотрены законодательством? 
75. Какие отношения регулируются семейным правом? 
76. Каковы принципы семейного права? 
77. В чьем ведении находится семейное законодательство? 
78. Какие обстоятельства препятствуют вступлению в брак? 
79. В каких случаях брак может быть расторгнут в органах записи 

актов гражданского состояния? 
80. В каких случаях брак может быть расторгнут в органах записи 

актов гражданского состояния по заявлению одного из супругов? 
81. Какое имущество является общей совместной собственностью 

супругов? 
82. Какие условия могут быть включены в брачный договор? 
83. Какие доказательства могут быть использованы в суде при 

установлении отцовства? 
84. Перечислить права и обязанности родителей в отношении 

несовершеннолетних детей. 
85. Какие обстоятельства должен учитывать суд при определении 

места жительства несовершеннолетнего ребенка при раздельном 
проживании его родителей? 

86. В чем отличие лишения родительских прав от ограничения? 
87. В каких случаях алименты на несовершеннолетних детей 

взыскиваются в твердой сумме? 
88. При каких условиях бывшие супруги имеют право на 

получение алиментов? 
89. Какие отношения регулирует трудовое право? 
90. Дать понятие трудового договора. 
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91. В каких случаях допускается заключение срочного трудового 
договора? 

92. Каковы условия и форма трудового договора? 
93. В каких случаях прекращается трудовой договор? 
94. В каких случаях трудовой договор может быть расторгнут по 

инициативе работодателя? 
95. Какие категории работников имеют право на сокращенную 

продолжительность рабочего времени? 
96. Какие виды отдыха предусмотрены законодательством? 
97. Перечислить виды отпуска. 
98. Перечислить и охарактеризовать системы заработной платы? 
99. В какой форме выплачивается заработная плата? 
100. В чем состоят особенности тарифной системы оплаты труда? 
 
 
 
 



 181

Вопросы для подготовки к экзамену 
 
1. Какие правоотношения регулирует гражданское право?  
2. Каковы особенности метода гражданско-правового 

регулирования? 
3. Перечислить виды источников гражданского права.  
4. Перечислить принципы гражданского права. 
5. С какого возраста возникает полная дееспособность? 
6. В каких случаях гражданин может быть ограничен в 

дееспособности? 
7. В чем состоит различие между признанием гражданина 

безвестно отсутствующим и объявлением умершим? 
8. Перечислить признаки юридического лица. 
9. По каким основаниям регистрирующий орган вправе отказать в 

регистрации юридического лица? 
10. Перечислить виды некоммерческих организаций.  
11. Перечислить виды объектов гражданских правоотношений. 
12. Какие сделки совершаются в письменной форме? 
13. В чем различия между оспоримыми и ничтожными сделками? 
14. На какие требования исковая давность не распространяется? 
15. В чем состоит содержание права собственности? 
16. В каких случаях право собственности может быть прекращено 

принудительно (без согласия собственника)? 
17. В каких случаях возникает право общей совместной 

собственности? 
18. Перечислить виды вещных прав лиц, не являющихся 

собственниками? 
19. Что означает понятие «обязательство»? 
20. Каковы основания возникновения обязательств? 
21. Требуется ли согласие кредитора при перемене должника? 
22. Каковы принципы исполнения обязательств? 
23. Какие способы обеспечения исполнения обязательств 

перечислены в Гражданском кодексе РФ? 
24. В каких случаях обращение взыскания на заложенное 

имущество допускается только в судебном порядке? 
25. Сравнить банковскую гарантию и поручительство. 
26. Какую ответственность несет поручитель по договору 

поручительства? 
27. Дать понятие договора. 
28. Каковы стадии заключения договора? 
29. Перечислить виды договоров о передаче имущества в 

собственности. 
30. В какой форме совершается договор аренды зданий и 

сооружений? 
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31. Какими нормативными актами регулируется договор найма 
жилого помещения? 

32. В чем состоят особенности обязательств по производству 
работ? 

33. В чем отличия договора подряда от трудового договора? 
34. Перечислить виды авторских договоров. 
35. Какие договоры относятся к договорам возмездного оказания 

услуг? 
36. Перечислить виды договоров, являющихся основаниями 

возникновения транспортных обязательств.  
37. В какой форме совершается договор займа? 
38. Кто может выступать в качестве сторон по договору 

банковского счета? 
39. Перечислить виды безналичных расчетов. 
40. В чем состоят различия между договором поручения и 

договором комиссии? 
41. Что означает понятие “внедоговорные обязательства”? 
42. Каковы особенности ответственности за вред, причиненный 

источником повышенной опасности? 
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Словарь 
 
Агентский договор – договор, по которому одна сторона (агент) 

обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны 
(принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет 
принципала либо от имени и за счет принципала. 

Административная ответственность – это вид юридической 
ответственности, которая выражается в применении уполномоченным 
органом или должностным лицом административного взыскания к лицу, 
совершившему правонарушение.  

Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое 
банком (банк-эмитент) по поручению плательщика, произвести платежи 
в пользу получателя средств по предъявлении последним документов, 
соответствующих условиям аккредитива, или предоставить полномочия 
другому банку (исполняющий банк) произвести такие платежи. 

Акцепт - ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. 
Акционерное общество - общество, уставный капитал которого 

разделен на определенное число акций; участники акционерного 
общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск 
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 
принадлежащих им акций. 

Алиментное обязательство - правоотношение, возникающее на 
основании соглашения сторон или решения суда, в силу которого одни 
члены семьи обязаны предоставлять содержание другим ее членам, а 
последние вправе его требовать. 

Аукцион – форма торгов, выигравшим на которых признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену. 

Банковская гарантия - способ обеспечения исполнения 
обязательства, в силу которого банк, иное кредитное учреждение или 
страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица 
(принципала) письменное обязательство уплатить кредитору 
принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого 
гарантом обязательства денежную сумму по представлении 
бенефициаром письменного требования о ее уплате. 

Безотзывный аккредитив - аккредитив, который может быть 
отменен только с согласия получателя средств. 

Бенефициар – субъект правоотношений, возникающих из 
банковской гарантии, являющийся кредитором принципала, который 
получает от гаранта письменное обязательство уплатить в соответствии 
с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по 
представлении письменного требования о ее уплате. 

Брак - добровольный союз мужчины и женщины, основанный на 
взаимной любви и уважении, зарегистрированный в органах записи 
актов гражданского состояния, направленный на создание семьи и 
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порождающий взаимные личные неимущественные и имущественные 
права и обязанности. 

Брачный договор - соглашение лиц, вступающих в брак, или 
соглашение супругов, определяющее имущественные права и 
обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. 

Вандализм - осквернение зданий или иных сооружений, порча 
имущества на общественном транспорте или в иных общественных 
местах. 

Виндикационный иск – это иск невладеющего собственника к 
владеющему несобственнику об истребовании имущества из чуждого 
незаконного владения. 

Владелец источника повышенной опасности - юридическое 
лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной 
опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или 
праве оперативного управления либо на ином законном основании (на 
праве аренды, по доверенности на право управления транспортным 
средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче 
ему источника повышенной опасности и т.п.). 

Вменяемость - способность лица по своему психическому 
состоянию сознавать фактические обстоятельства и опасность своих 
поступков и руководить ими. 

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

Выделении из состава юридического лица одного или 
нескольких юридических лиц – форма реорганизации, при которой из 
состава одного юридического лиц выделяется одно или несколько 
юридических лиц, к которым переходят права и обязанности 
реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным 
балансом. 

Вымогательство - требование передачи чужого имущества или 
права на имущество или совершения других действий имущественного 
характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или 
повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения 
сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных 
сведений, которые могут причинить существенный вред правам или 
законным интересам потерпевшего или его близких. 

Гарант - банк, иное кредитное учреждение или страховая 
организация (гарант), которые дают по просьбе другого лица 
письменное обязательство уплатить кредитору последнего денежную 
сумму в соответствии с условиями банковской гарантии. 

Генеральное соглашение – это соглашение, которое 
устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых 
отношений на федеральном уровне. 
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Геноцид - действия, направленные на полное или частичное 
уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной 
группы как таковой путем убийства членов этой группы, причинения 
тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования 
деторождению, принудительной передачи детей, насильственного 
переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на 
физическое уничтожение членов этой группы. 

Гипотеза – это часть правовой нормы, устанавливающая 
обстоятельства, при которых правило поведения (норма) подлежит 
применению и круг адресатов нормы. 

Государственная служба Российской Федерации - 
профессиональная служебная деятельность граждан Российской 
Федерации по обеспечению исполнения полномочий: Российской 
Федерации; федеральных органов государственной власти, иных 
федеральных государственных органов; субъектов Российской 
Федерации; органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, иных государственных органов субъектов Российской 
Федерации; лиц, замещающих должности, устанавливаемые 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами для 
непосредственного исполнения полномочий федеральных 
государственных органов; лиц, замещающих должности, 
устанавливаемые конституциями, уставами, законами субъектов 
Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий 
государственных органов субъектов Российской Федерации. 

Государственный контракт на выполнение подрядных работ 
для государственных нужд – договор, по которому подрядчик 
обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со 
строительством и ремонтом объектов производственного и 
непроизводственного характера работы и передать их государственному 
заказчику, а государственный заказчик обязуется принять выполненные 
работы и оплатить их или обеспечить их оплату. 

Государственные должности Российской Федерации и 
государственные должности субъектов Российской Федерации - 
должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами для непосредственного исполнения 
полномочий федеральных государственных органов, и должности, 
устанавливаемые конституциями (уставами), законами субъектов 
Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий 
государственных органов субъектов Российской Федерации. 

Государство - есть особая организация политической власти 
общества, обладающая публичной властью, суверенитетом, 
располагающая специальным аппаратом, осуществляющим на 
профессиональной основе функции управления, имеющая возможность 
принимать общеобязательные веления в отношении всех граждан, 
проживающих на ее территории. 
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Грабеж - открытое хищение чужого имущества. 
Гражданское право – это отрасль частного права, регулирующая 

имущественные и связанные с ними личные неимущественные 
отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной 
самостоятельности их участников. 

Гражданское правоотношение – это урегулированное нормами 
гражданского права правоотношение, возникающие между юридически 
равными, имущественно обособленными субъектами по поводу 
имущества, а также нематериальных благ, выражающаяся в наличие у 
них субъективных прав и обязанностей. 

Дезертирство - самовольное оставление части или места службы в 
целях уклонения от прохождения военной службы, а равно неявка в тех 
же целях на службу. 

Деяния (действия или бездействия) – факты, произошедшие по 
воле людей. 

Диспозиция – это часть юридической нормы, содержащая само 
правило поведения (т.е. права и обязанности), которому должны 
следовать лица, вступающие в правоотношения. 

Добросовестный супруг - супруг, права которого нарушены 
заключением брака, признанного недействительным. 

Доверенность - письменное уполномочие, выдаваемое одним 
лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами.  

Договор - соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Договор аренды (имущественного найма) – договор, по 
которому арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить 
арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и 
пользование или во временное пользование. 

Договор аренды зданий и сооружений - договор, по которому 
арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование 
или во временное пользование арендатору здание или сооружение. 

Договор аренды предприятий - договор, по которому 
арендодатель обязуется предоставить арендатору за плату во временное 
владение и пользование: земельные участки, здания, сооружения, 
оборудование и другие входящие в состав предприятия основные 
средства, передать в порядке, на условиях и в пределах, определяемых 
договором, запасы сырья, топлива, материалов и иные оборотные 
средства, права пользования землей, водой и другими природными 
ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, иные 
имущественные права арендодателя, связанные с предприятием, права 
на обозначения, индивидуализирующие деятельность предприятия, и 
другие исключительные права, а также уступить ему права требования и 
перевести на него долги, относящиеся к предприятию.  
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Договор аренды транспортного средства без экипажа – 
договор, по которому арендодатель предоставляет арендатору 
транспортное средство за плату во временное владение и пользование 
без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации. 

Договор аренды транспортного средства с экипажем – договор, 
по которому арендодатель предоставляет арендатору транспортное 
средство за плату во временное владение и пользование и оказывает 
своими силами услуги по управлению им и по его технической 
эксплуатации.  

Договор банковского вклада (депозита) – договор, по которому 
одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны 
(вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), 
обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на 
условиях и в порядке, предусмотренных договором. 

Договор банковского счета - договор, по которому банк 
обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый 
клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения 
клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и 
проведении других операций по счету. 

Договор бытового подряда – договор, по которому подрядчик, 
осуществляющий соответствующую предпринимательскую 
деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) 
определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или 
другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и 
оплатить работу. 

Договор в пользу третьего лица - это договор, в котором 
стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не 
кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, 
имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в 
свою пользу. 

Договор возмездного оказания услуг – договор, по которому 
исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить 
определенные действия или осуществить определенную деятельность), а 
заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

Договор дарения – договор, по которому одна сторона (даритель) 
безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне 
(одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право 
(требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или 
обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой 
или перед третьим лицом. 

Договор доверительного управления - договор, по которому 
одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне 
(доверительному управляющему) на определенный срок имущество в 
доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять 
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управление этим имуществом в интересах учредителя управления или 
указанного им лица (выгодоприобретателя). 

Договор займа – договор, по которому одна сторона (займодавец) 
передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие 
вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется 
возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное 
количество других полученных им вещей того же рода и качества. 

Договор имущественного страхования – это договор, по 
которому одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную 
договором плату (страховую премию) при наступлении 
предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить 
другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого 
заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие 
этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи 
с иными имущественными интересами страхователя (выплатить 
страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы 
(страховой суммы). 

Договор комиссии - договор, по которому одна сторона 
(комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за 
вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, 
но за счет комитента. 

Договор коммерческой концессии - договор, по которому одна 
сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне 
(пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право 
использовать в предпринимательской деятельности пользователя 
комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в 
том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое 
обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую 
информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты 
исключительных прав - товарный знак, знак обслуживания и т.д. 

Договор контрактации - договор, по которому производитель 
сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную 
(произведенную) им сельскохозяйственную продукцию заготовителю - 
лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработки или 
продажи. 

Договор кредитный - договор, по которому банк или иная 
кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные 
средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных 
договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную 
сумму и уплатить проценты на нее. 

Договор купли-продажи - договор, по которому одна сторона 
(продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой 
стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и 
уплатить за него определенную денежную сумму (цену). 
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Договор купли-продажи недвижимости - договор, по которому 
продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный 
участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое 
имущество. 

Договор купли-продажи предприятия - договор, по которому 
продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в 
целом как имущественный комплекс, за исключением прав и 
обязанностей, которые продавец не вправе передавать другим лицам. 

Договор личного страхования – договор, по которому одна 
сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату 
(страховую премию), уплачиваемую другой стороной (страхователем), 
выплатить единовременно или выплачивать периодически 
обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае 
причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого 
названного в договоре гражданина (застрахованного лица), достижения 
им определенного возраста или наступления в его жизни иного 
предусмотренного договором события (страхового случая). 

Договор мены - договор, по которому каждая из сторон обязуется 
передать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой. 

Договор найма жилого помещения – договор, по которому одна 
сторона - собственник жилого помещения или управомоченное им лицо 
(наймодатель) - обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) 
жилое помещение за плату во владение и пользование для проживания в 
нем. 

Договор об организации перевозки грузов – договор, по 
которому перевозчик обязуется в установленные сроки принимать, а 
грузовладелец - предъявлять к перевозке грузы в обусловленном объеме. 

Договор перевозки в прямом смешанном сообщении – договор 
перевозки грузов, пассажиров и багажа разными видами транспорта по 
единому транспортному документу. 

Договор перевозки груза – договор, по которому перевозчик 
обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт 
назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу 
(получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза 
установленную плату. 

Договор перевозки пассажира – договор, по которому 
перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в 
случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в пункт 
назначения и выдать его управомоченному на получение багажа лицу; 
пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при 
сдаче багажа и за провоз багажа. 

Договор подряда - договор, по которому одна сторона 
(подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны 
(заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а 
заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 
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Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских 
работ – разновидность договора подряда, по которому подрядчик 
(проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика 
разработать техническую документацию и (или) выполнить 
изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их 
результат. 

Договор пожизненного содержания с иждивением – договор 
ренты, по которому получатель ренты - гражданин передает 
принадлежащие ему жилой дом, квартиру, земельный участок или иную 
недвижимость в собственность плательщика ренты, который обязуется 
осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражданина и 
(или) указанного им третьего лица. 

Договор поручения - договор, по которому одна сторона 
(поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны 
(доверителя) определенные юридические действия. 

Договор поставки - договор, по которому поставщик - продавец, 
осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется 
передать в обусловленный срок или сроки производимые или 
закупаемые им товары покупателю для использования в 
предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с 
личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

Договор поставки товаров для государственных нужд - 
договор, по которому поставка товаров для государственных нужд 
осуществляется на основе государственного контракта на поставку 
товаров для государственных нужд, а также заключаемых в 
соответствии с ним договоров поставки товаров для государственных 
нужд. 

Договор присоединения - договор, условия которого определены 
одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли 
быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к 
предложенному договору в целом. 

Договор проката – договор, по которому арендодатель, 
осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной 
предпринимательской деятельности, обязуется предоставить арендатору 
движимое имущество за плату во временное владение и пользование. 

Договор простого товарищества - договор, по которому двое или 
несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и 
совместно действовать без образования юридического лица для 
извлечения прибыли или достижения иное не противоречащей закону 
цели. 

Договор ренты – договор, по которому одна сторона (получатель 
ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность 
имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное 
имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде 
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определенной денежной суммы либо предоставления средств на его 
содержание в иной форме. 

Договор розничной купли-продажи – договор, по которому 
продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по 
продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, 
предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного 
использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. 

Договор складского хранения – договор хранения, по которому 
товарный склад (хранитель) обязуется за вознаграждение хранить 
товары, переданные ему товаровладельцем (поклажедателем), и 
возвратить эти товары в сохранности. 

Договор строительного подряда – договор, по которому 
подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по 
заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные 
строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику 
необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и 
уплатить обусловленную цену. 

Договор товарного кредита – кредитный договор, 
предусматривающий обязанность одной стороны предоставить другой 
стороне вещи, определенные родовыми признаками (договор товарного 
кредита). 

Договор транспортной экспедиции – договор, по которому одна 
сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой 
стороны (клиента - грузоотправителя или грузополучателя) выполнить 
или организовать выполнение определенных договором экспедиции 
услуг, связанных с перевозкой груза. 

Договор финансирования под уступку денежного требования – 
договор, по которому одна сторона (финансовый агент) передает или 
обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет 
денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), 
вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им 
работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или 
обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование. 

Договор финансовой аренды (лизинга) - договор, по которому 
арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное 
арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить 
арендатору это имущество за плату во временное владение и 
пользование для предпринимательских целей. 

Договор фрахтования (чартер) – договор, по которому одна 
сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить другой стороне 
(фрахтователю) за плату всю или часть вместимости одного или 
нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов для 
перевозки грузов, пассажиров и багажа. 



 192

Договор хранения – договор, по которому одна сторона 
(хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной 
(поклажедателем) и возвратить эту вещь в сохранности. 

Договор хранения ценностей в банке с использованием 
клиентом индивидуального банковского сейфа – договор хранения, 
по которому банк принимает от клиента ценности, которые должны 
храниться в сейфе, осуществляет контроль за их помещением клиентом 
в сейф и изъятием из сейфа и после изъятия возвращает их клиенту. 

Договор хранения ценностей в банке с предоставлением 
клиенту индивидуального банковского сейфа – договор хранения, по 
которому банк обеспечивает клиенту возможность помещения 
ценностей в сейф и изъятия их из сейфа вне чьего-либо контроля, в том 
числе и со стороны банка. 

Договор энергоснабжения - договор, по которому 
энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту 
(потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется 
оплачивать принятую энергию, в также соблюдать предусмотренный 
договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность 
эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и 
исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с 
потреблением энергии. 

Должностные лица - лица, постоянно, временно или по 
специальному полномочию осуществляющие функции представителя 
власти либо выполняющие организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные функции в государственных органах, 
органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждениях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 

Завещание – распоряжение гражданина своим имуществом на 
случай смерти. 

Задаток - денежная сумма, выдаваемая одной из 
договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору 
платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в 
обеспечение его исполнения. 

Заклад - залог с передачей имущества залогодержателю. 
Законный режим имущества супругов - режим совместной 

собственности супругов. 
Законодательство – законы, включая федеральные 

конституционные, федеральные законы и законы субъектов Российской 
Федерации. 

Залог – способ обеспечения исполнения обязательства, в силу 
которого кредитор по обеспеченному залогом обязательству 
(залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого 
обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного 
имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, 
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которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, 
установленными законом. 

Залог товаров в обороте - залог товаров с оставлением их у 
залогодателя и с предоставлением залогодателю права изменять состав и 
натуральную форму заложенного имущества (товарных запасов, сырья, 
материалов, полуфабрикатов, готовой продукции и т.п.) при условии, 
что их общая стоимость не становится меньше указанной в договоре о 
залоге. 

Залогодатель – лицо, предоставившее имущество в залог. 
Залогодержатель – лицо, принявшее имущество в залог. 
Заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера. 

Изобретение - техническое решения в любой области, 
относящееся к продукту или способу, которое является новым, имеет 
изобретательский уровень и промышленно применимо. 

Изыскательские работы – процесс подготовки материалов, 
необходимых для разработки решения для проектирования и 
строительства объектов. 

Имущество – совокупность материальных благ, имущественных 
прав и обязанностей, связанных с ними. 

Имущество каждого из супругов - имущество, принадлежавшее 
каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, 
полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке 
наследования или по иным безвозмездным сделкам. 

Инкассовое поручение - расчетный документ, на основании 
которого производится списание денежных средств со счетов 
плательщиков в бесспорном порядке. 

Институт права - совокупность норм права, регулирующих 
однородный вид общественных отношений. 

Интеллектуальная собственность - исключительное право 
гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 
юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ 
или услуг. 

Ипотека - залог недвижимости. 
Исключительная лицензия – лицензионный договор, по которой 

лицензиату передается исключительное право на использование объекта 
промышленной собственности в пределах, оговоренных договором, с 
сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не 
передаваемой лицензиату. 

Исковая давность - срок для защиты права по иску лица, право 
которого нарушено. 
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Источник (форма) права - это способ выражения (оформления) и 
закрепления нормы права в объективной действительности. 

Источник повышенной опасности - любая деятельность, 
осуществление которой создает повышенную вероятность причинения 
вреда из-за невозможности полного контроля за ней со стороны 
человека, а также деятельность по использованию, транспортировке, 
хранению предметов, веществ и иных объектов производственного, 
хозяйственного или иного назначения, обладающих такими же 
свойствами.  

Квалификационный разряд - величина, отражающая уровень 
профессиональной подготовки работника. 

Коллективный договор - правовой акт, регулирующий 
социально-трудовые отношения в организации и заключаемый 
работниками и работодателем в лице их представителей. 

Коммерческие организации – юридические лица, преследующие 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.  

Коммерческий кредит – условие договора купли-продажи или 
иного договора, исполнение которого связано с передачей в 
собственность другой стороне денежных сумм или других вещей, 
определяемых родовыми признаками, о предоставление кредита, в том 
числе в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки 
оплаты товаров, работ или услуг. 

Коммерческий представитель - лицо, постоянно и 
самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей 
при заключении ими договоров в сфере предпринимательской 
деятельности. 

Коммориенты – граждане, умершие в один и тот же день. 
Конкурс – форма торгов, выигравшим на которых признается 

лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, заранее 
назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия. 

Коносамент – ценная бумага, выполняющая функции 
доказательства заключения договора морской перевозки груза, акта 
приема груза перевозчиком, товарораспорядительного документа на 
груз. 

Косвенный умысел – вид умысла, при котором лицо осознавало 
общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело 
возможность наступления общественно опасных последствий, не 
желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к 
ним безразлично. 

Кража - тайное хищение чужого имущества. 
Крайняя необходимость - опасность, угрожающая самому 

обладателю прав или другим лицам, если эта опасность при данных 
обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами. 

Лизингодатель - физическое или юридическое лицо, которое за 
счет привлеченных и (или) собственных средств приобретает в ходе 
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реализации договора лизинга в собственность имущество и 
предоставляет его в качестве предмета лизинга лизингополучателю за 
определенную плату, на определенный срок и на определенных 
условиях во временное владение и в пользование с переходом или без 
перехода к лизингополучателю права собственности на предмет лизинга. 

Лизингополучатель - физическое или юридическое лицо, которое 
в соответствии с договором лизинга обязано принять предмет лизинга за 
определенную плату, на определенный срок и на определенных 
условиях во временное владение и в пользование в соответствии с 
договором лизинга. 

Ликвидация юридического лица - прекращение юридического 
лица без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к 
другим лицам. 

Лицензиар - правообладатель, который предоставляет права на 
использование охраняемого объекта в соответствии с условиями 
лицензии. 

Лицензиат - пользователь, который приобретает право на 
использование охраняемого объекта в соответствии с условиями 
лицензии. 

Лицензионный договор - договор, по которому 
патентообладатель (обладатель свидетельства) передает другому 
физическому или юридическому лицу право на совершение в 
определенной стране в ограниченный период действий по 
использованию объекта промышленной собственности определенным 
способом. 

Лишение родительских прав - мера ответственности, 
применяемая судом к родителям за виновное совершение действий, 
представляющих опасность для ребенка, заключающаяся в прекращении 
всех прав родителей, основанных на факте родства с ребенком. 

Материальная ответственность – юридическая ответственность 
по возмещению в пределах и порядке, установленных трудовым 
законодательством, прямой действительный ущерб, причиненный 
виновными противоправными действиями, если иное не предусмотрено. 

Место жительства - место, где гражданин проживает постоянно 
или преимущественно.  

Минимальная заработная плата (минимальный размер оплаты 
труда) - гарантируемый федеральным законом размер месячной 
заработной платы за труд неквалифицированного работника, полностью 
отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых работ 
в нормальных условиях труда. 

Монархия – это форма правления, при которой верховная власть в 
государстве принадлежит одному лицу, получающему эту власть в 
порядке престолонаследия. 

Моральный вред – физические и нравственные страдания 
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Мошенничество - хищение чужого имущества или приобретение 
права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления 
доверием. 

Наемничество - вербовка, обучение, финансирование или иное 
материальное обеспечение наемника, а равно его использование в 
вооруженном конфликте или военных действиях. 

Наименование места происхождения товара – обозначение, 
представляющее собой либо содержащее современное или историческое 
наименование страны, населенного пункта, местности или другого 
географического объекта или производное от такого наименования и 
ставшее известным в результате его использования в отношении товара, 
особые свойства которого исключительно или главным образом 
определяются характерными для данного географического объекта 
природными условиями и (или) людскими факторами. 

Наймодатель – это лицо, предоставляющее нанимателю жилое 
помещение во владение и пользование. 

Наказание - мера государственного принуждения, назначаемая по 
приговору суда. 

Наниматель – это физическое лицо, которому жилое помещение 
предоставляется в пользование. 

Наследование – это переход прав и обязанностей умершего к 
другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в 
неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. 

Наследственная трансмиссия – это переход прав на наследство 
наследника, призванного к наследованию по завещанию или по закону, 
умершего после открытия наследства, не успев его принять в 
установленный срок, к его наследникам по закону, а если все 
наследственное имущество было завещано - к его наследникам по 
завещанию. 

Научная доктрина - правовая теория какого-либо видного 
юриста, имеющая общеобязательную силу (доктрина религиозная - 
религиозное учение, которое содержит нормы права или из которого они 
выводятся путем толкования). 

Негаторный иск - это иск собственника об устранении всяких 
нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с 
лишением владения. 

Неисключительная лицензия – лицензионный договор, по 
которому лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование 
объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все права, 
подтверждаемые патентом, в том числе и те, которые переданы 
лицензиату, а также права на предоставление лицензий третьим лицам. 

Некоммерческие организации –юридические лица, не имеющие 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 
распределяющие полученную прибыль между участниками. 
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Ненормативные (индивидуальные) правовые акты – акты, 
распространяющие свое действие на определенное лицо (перечень лиц). 

Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в 
соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению 
работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к 
выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени. Перечень должностей 
работников с ненормированным рабочим днем устанавливается 
коллективным договором, соглашением или правилами внутреннего 
трудового распорядка организации. 

Необходимая оборона - защита интересов личности и прав 
обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов 
общества или государства от общественно опасного посягательства, 
если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для 
жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной 
угрозой применения такого насилия. 

Неполнородные братья, сестры - родные братья и сестры, 
происходящие от разных отцов или разных матерей. Неполнородные 
братья и сестры называются единокровными, если они происходят от 
общего отца, и единоутробными, если происходят от общей матери. 

Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным 
судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей. 

Неустойка (штраф, пени) - определенная законом или договором 
денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в 
частности в случае просрочки исполнения.  

Норма права - общеобязательное правило поведения, 
установленное или санкционированное государством и обеспеченное его 
принудительной силой. Норма права устанавливает запрет на 
совершение каких-либо действий или обязанность совершить какое-то 
действие или предоставляет право на его совершение. 

Норма права есть общеобязательное правило поведения, 
установленное или санкционированное государством и обеспеченное 
мерами государственного принуждения. 

Нормативные правовые акты – правовые акты, содержащие 
нормы права, распространяющие свое действие на неопределенный круг 
лиц. 

Нормативный договор - договор между двумя или несколькими 
странами, в котором содержатся общеобязательные правила поведения.  

Нормативный правовой акт - документ, изданный 
компетентным органом государства и содержащий нормы права (законы 
парламента, акты главы государства, министерств и ведомств и т.д.).  



 198

Общая собственность супругов - имущество, нажитое супругами 
во время брака и являющееся их совместной собственностью, если 
договором между ними не установлен иной режим этого имущества. 

Общество с дополнительной ответственностью - учрежденное 
одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого 
разделен на доли определенных учредительными документами 
размеров; участники такого общества солидарно несут субсидиарную 
ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом 
для всех кратном размере к стоимости их вкладов, определяемом 
учредительными документами общества. При банкротстве одного из 
участников его ответственность по обязательствам общества 
распределяется между остальными участниками пропорционально их 
вкладам, если иной порядок распределения ответственности не 
предусмотрен учредительными документами общества. 

Общество с ограниченной ответственностью - учрежденное 
одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого 
разделен на доли определенных учредительными документами 
размеров; участники общества с ограниченной ответственностью не 
отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 
деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

Объект преступления - общественные отношения, социальные 
интересы, а именно интересы личности, ее здоровье, социальные права, 
политические и экономические интересы государства и общества, 
правопорядок в целом.  

Объективная сторона преступления - элементы с описанными в 
диспозициях уголовного закона признаками деяния, т.е. действия и 
бездействия, посягающего на тот или иной объект и причиняющего ему 
вред (ущерб), включающие в себя место, способ, обстановка, орудия 
совершения преступления.  

Объекты правоотношений - то, по поводу чего возникают эти 
общественные отношения.  

Обычай делового оборота - сложившееся и широко применяемое 
в какой-либо области предпринимательской деятельности правило 
поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, 
зафиксировано ли оно в каком-либо документе. 

Обязательная лицензия – лицензия, которая выдается в случае, 
если патентообладатель не может использовать изобретение, полезную 
модель, промышленный образец, не нарушая при этом прав другого 
патентообладателя. 

Обязательства со множественностью лиц – обязательства, в 
которых в качестве сторон – кредитора и (или) должника участвуют 
одновременно несколько лиц. 

Обязательство – гражданское правоотношений, в котором одно 
лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 
определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, 
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уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а 
кредитор имеет право требовать от должника исполнения его 
обязанности.  

Обязательство из публичного конкурса – обязательства, в 
котором лицо, объявившее публично о выплате денежного 
вознаграждения или выдаче иной награды (о выплате награды) за 
лучшее выполнение работы или достижение иных результатов 
(публичный конкурс), должно выплатить (выдать) обусловленную 
награду тому, кто в соответствии с условиями проведения конкурса 
признан его победителем. 

Обязательство из публичного обещания награды – 
обязательство, в котором лицо, объявившее публично о выплате 
денежного вознаграждения или выдаче иной награды (о выплате 
награды) тому, кто совершит указанное в объявлении правомерное 
действие в указанный в нем срок, обязано выплатить обещанную 
награду любому, кто совершил соответствующее действие, в частности 
отыскал утраченную вещь или сообщил лицу, объявившему о награде, 
необходимые сведения. 

Ограничение родительских прав - отобрание ребенка у 
родителей по решению суда без лишения родительских прав. 

Опека и попечительство - способы восполнения дееспособности 
и защиты прав и интересов несовершеннолетних и недееспособных лиц 
(одна из форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Оплата труда - система отношений, связанных с обеспечением 
установления и осуществления работодателем выплат работникам за их 
труд в соответствии с законами, иными нормативными правовыми 
актами, коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами и трудовыми договорами. 

Ответственность за нарушение обязательств – гражданско-
правовая ответственность, состоящая в применении к нарушителю 
обязательств имущественных санкций в пользу потерпевшего, 
направленных на восстановление нарушенной имущественной сферы 
потерпевшего. 

Открытая лицензия - официально публикуемое Федеральной 
службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам безотзывное заявление о предоставлении любому лицу права на 
использование объекта промышленной собственности. 

Открытое акционерное общество - акционерное общество, 
участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без 
согласия других акционеров, признается. 

Отраслевое (межотраслевое) соглашение - это соглашение, 
которое определяет общие условия оплаты труда, трудовые гарантии и 
льготы работникам отрасли (отраслей). 
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Отрасль права - совокупность норм права, регулирующих 
относительно обособленную, качественно однородную сферу 
общественных отношений своим особым методом.  

Оферта - адресованное одному или нескольким конкретным 
лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает 
намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим 
договор с адресатом, которым будет принято предложение. 

Патент - охранный документ, выдаваемый на изобретение, 
промышленный образец, удостоверяющий авторство, исключительные 
права на эти объекты, а также их охраноспособность. 

Передоверие – передача полномочия представителем другому 
лицу (заместителю) в случаях если уполномочено на это доверенностью 
либо вынуждено к этому силою обстоятельств для охраны интересов 
выдавшего доверенность. 

Платежное поручение - распоряжение владельца счета 
(плательщика) обслуживающему его банку, оформленное расчетным 
документом, перевести определенную денежную сумму на счет 
получателя средств, открытый в этом или другом банке. 

Платежное требование - расчетный документ, содержащий 
требование кредитора (получателя средств) по основному договору к 
должнику (плательщику) об уплате определенной денежной суммы 
через банк. 

Подотрасль права - совокупность институтов права, образующих 
внутри отрасли права обособленную группу, нормы которой регулируют 
свои, чем-то отличающиеся, общественные отношения 
(обязательственное право в гражданском праве). 

Поклажедатель – лицо, которое передает по договору хранения 
вещь на хранение. 

Политический режим означает совокупность приемов, методов и 
способов осуществления государственной власти в обществе, 
характеризует степень политической свободы, правовое положение 
личности в обществе и определенный тип политической системы, 
существующий в стране. 

Полная лицензия - договор, по которому лицензиат получает на 
определенный срок, указанный в договоре, исключительные права на 
все способы использования охраняемого объекта. 

Полное товарищество - товарищество, участники которого 
(полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними 
договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени 
товарищества и несут ответственность по его обязательствам 
принадлежащим им имуществом. 

Поручительство – способ обеспечения исполнения обязательства, 
при котором поручитель обязывается перед кредитором другого лица 
отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в 
части. 
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Потребительским кооперативом - признается добровольное 
объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью 
удовлетворения материальных и иных потребностей участников, 
осуществляемое путем объединения его членами имущественных 
паевых взносов. 

Правила внутреннего трудового распорядка организации - 
локальный нормативный акт организации, регламентирующий в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами порядок приема и увольнения работников, основные права, 
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 
работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в 
организации. 

Право оперативного управления – право казенного предприятия 
или учреждения владеть, пользоваться и распоряжаться в отношении 
закрепленного за ними имущества в пределах, установленных законом, в 
соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и 
назначением имущества. 

Право хозяйственного ведения – право государственного или 
муниципального унитарного предприятия владеть, пользоваться и 
распоряжаться имуществом государства или муниципального 
образования в пределах, определяемых в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ. 

Правовая идеология - систематизированные правовые идеи, 
убеждения, представления, суждения и понятия, выработанные в 
процессе теоретического осмысления правовых явлений. 

Правовая культура - совокупность духовных и материальных 
ценностей, связанных с правом и другими правовыми явлениями. 

Правовая психология - чувства, желания, представления, эмоции, 
привычки.  

Правовая система - совокупность взятых в масштабе одной или 
нескольких стран, на определенном отрезке времени, взаимосвязанных 
между собой правовых явлений: позитивного права и его принципов, 
правосознания, источников права, деятельности людей и организаций, 
имеющих правовое значение. 

Правовой обычай - правило поведения, которое возникло и 
существует в обществе и которому государство придало юридическую 
общеобязательную силу (широко распространен в странах Африки).  

Правовые акты – акты, принимаемые органами государственной 
и муниципальной власти, содержащие нормы, имеющие 
общеобязательный характер. 

Правоотношения - часть общественных отношений, 
урегулированные нормами права, субъекты которых имеют конкретные 
взаимные права и обязанности. 
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Правосознание - совокупность идей, представлений и чувств, в 
которых выражается отношение людей к праву и деятельности людей, 
связанной с правом, а также к другим правовым явлениям. 

Правоспособность – это способность иметь гражданские права и 
нести обязанности. 

Правотворчество - особого рода деятельность в основном 
органов и должностных лиц государственной власти и местного 
самоуправления по разработке и изданию норм позитивного права. 

Предварительный договор – это договор, по которому стороны 
обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, 
выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, 
предусмотренных предварительным договором. 

Предпринимательская деятельность - самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 
порядке. 

Представительство - обособленное подразделение юридического 
лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет 
интересы юридического лица и осуществляет их защиту. 

Прекращение брака - прекращение правоотношений, возникших 
между супругами из юридически оформленного брака. 

Преобразовании юридического лица одного вида в 
юридическое лицо другого вида – форма реорганизации юридического 
лица, при которой имеет место изменение организационно-правовой 
формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и 
обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с 
передаточным актом. 

Преступление - виновно совершенное общественно опасное 
деяние, запрещенное Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания. 

Преступная небрежность – вид неосторожной формы вины, при 
которой лицо не предвидело возможности наступления общественно 
опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при 
необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и 
могло предвидеть эти последствия. 

Преступное легкомыслие – вид неосторожной формы вины, при 
которой лицо предвидело возможность наступления общественно 
опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных 
к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих 
последствий. 

Приемная семья - форма устройства на воспитание детей, 
оставшихся без попечения родителей, основанная на договоре между 
приемными родителями и органами опеки и попечительства. 
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Принудительная лицензия - вид лицензионного договора, 
заключаемый в принудительном порядке при неиспользовании или 
недостаточном использовании патентообладателем изобретения или 
промышленного образца в течение четырех лет, а полезной модели - в 
течение трех лет с даты выдачи патента, по инициативе любого лица, 
желающего и готового использовать охраняемый объект промышленной 
собственности, в случае отказа патентообладателя от заключения 
лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся 
практике. 

Принципал – лицо, по просьбе которого гарант выдает 
банковскую гарантию, за что принципа уплачивают гаранту 
вознаграждение. 

Принципами права подразумеваются основополагающие идеи, 
реализующиеся в содержании и форме позитивного права (главные 
руководящие идеи, основные свойства, требования, особенности, права). 

Принципы права - основополагающие идеи, реализующиеся в 
содержании и форме позитивного права (главные руководящие идеи, 
основные свойства, требования, особенности, права). 

Присоединение юридического лица к другому юридическому 
лицу – форма реорганизации, при которой к одному юридическому лицу 
переходят права и обязанности другого присоединенного юридического 
лица в соответствии с передаточным актом. 

Проектные работы - процесс создания проекта объекта 
строительства, на основании которого проводятся работы по договору 
строительного подряда. 

Промышленный образец - художественно-конструкторское 
решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного 
производства, определяющее его внешний вид. 

Прямой умысел – форма умысла, при которой лицо осознавало 
общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело 
возможность или неизбежность наступления общественно опасных 
последствий и желало их наступления.  

Публичная оферта – содержащее все существенные условия 
договора предложение, из которого усматривается воля лица, 
делающего предложение, заключить договор на указанных в 
предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой. 

Публичный договор - договор, заключенный коммерческой 
организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, 
выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по 
характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении 
каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка 
транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, 
медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.). 

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
работодателем. 
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Работодатель - физическое лицо либо юридическое лицо 
(организация), вступившее в трудовые отношения с работником.  

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

Разбой - нападение в целях хищения чужого имущества, 
совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, 
либо с угрозой применения такого насилия. 

Развод - прекращение брака по инициативе супругов (одного из 
супругов) в органах ЗАГСа или суде, при котором правовые отношения 
между супругами прекращаются на будущее время. 

Разделение юридического лица – форма реорганизации, при 
которой одно юридическое лицо прекращается, а его права и 
обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в 
соответствии с разделительным балансом. 

Расчеты по инкассо - банковская операция, посредством которой 
банк по поручению и за счет клиента на основании расчетных 
документов осуществляет действия по получению от плательщика 
платежа.  

Ребенок - лицо, не достигшее 18 лет (совершеннолетия). 
Региональное соглашение - это соглашение, которое 

устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых 
отношений на уровне субъекта Российской Федерации. 

Республика – это такая форма правления, при которой высшие 
органы власти и высшие должностные лица избираются, при этом срок 
их полномочий конституционно ограничен. 

Родство - кровная связь лиц, происходящих одно от другого или 
от общего предка. 

Санкция – это часть правовой нормы, указывающая на 
неблагоприятные последствия, возникающие у субъектов 
правоотношений в результате нарушения ими правила поведения, 
содержащегося в диспозиции. 

Сводные братья и сестры - входящие в одну семью дети, у 
которых нет ни общей матери, ни общего отца. Сводные братья (сестры) 
состоят не в родстве, а в отношениях свойства. 

Свойство - отношения между родственниками одного супруга и 
другим супругом и между родственниками обоих супругов. 

Секвестр (договор о секвестре) – договор, по которому двое или 
несколько лиц, между которыми возник спор о праве на вещь, передают 
эту вещь третьему лицу, принимающему на себя обязанность по 
разрешении спора возвратить вещь тому лицу, которому она будет 



 205

присуждена по решению суда либо по соглашению всех спорящих лиц 
(договорный секвестр). 

Семья - круг лиц, связанных правами и обязанностями, 
вытекающими из брака, родства, усыновления или иных форм принятия 
детей на воспитание. 

Система права - совокупность связанных между собой норм 
права и их объединений (институтов, отраслей и подотраслей), 
существующих в одном государстве. 

Слияние юридических лиц – форма реорганизации, при которой 
права и обязанности каждого из юридических лиц переходят к вновь 
возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом. 

Служебная командировка - поездка работника по распоряжению 
работодателя на определенный срок для выполнения служебного 
поручения вне места постоянной работы. Служебные поездки 
работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или 
имеет разъездной характер, служебными командировками не 
признаются. 

Смешанный договор - договор, в котором содержатся элементы 
различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми 
актами. 

События - факты, имеющие место независимо от воли людей 
(землетрясение, пожар, оползни, извержение вулкана, ураган и т. д.). 

Соглашение - правовой акт, устанавливающий общие принципы 
регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними 
экономических отношений, заключаемый между полномочными 
представителями работников и работодателей на федеральном, 
региональном, отраслевом (межотраслевом) и территориальном уровнях 
в пределах их компетенции. 

Содержание правоотношения - совокупность вытекающих из 
нормы права конкретных субъективных прав и юридических 
обязанностей. 

Срок годности - период, по истечении которого товар (работа) 
считается непригодным для использования по назначению.  

Срок исковой давности - срок для защиты права по иску лица, 
чье право нарушено. 

Срок службы - период, в течение которого изготовитель 
(исполнитель) обязуется обеспечивать потребителю возможность 
использования товара (работы) по назначению и нести ответственность 
за существенные недостатки, возникшие по его вине. 

Степень родства - число рождений, связывающих между собой 
двух лиц, состоящих в родстве. 

Страхование - отношения по защите интересов физических и 
юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований при наступлении 
определенных страховых случаев за счет денежных фондов, 
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формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий 
(страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков. 

Страховая выплата - денежная сумма, установленная 
федеральным законом и (или) договором страхования и выплачиваемая 
страховщиком страхователю, застрахованному лицу, 
выгодоприобретателю при наступлении страхового случая. 

Страховая премия - плата за страхование, которую страхователь 
(выгодоприобретатель) обязан уплатить страховщику в порядке и в 
сроки, которые установлены договором страхования. 

Страховая сумма – сумма, в пределах которой страховщик 
обязуется выплатить страховое возмещение по договору 
имущественного страхования или которую он обязуется выплатить по 
договору личного страхования, которая определяется соглашением 
страхователя со страховщиком. 

Страховой риск - предполагаемое событие, на случай 
наступления которого проводится страхование. 

Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное 
договором страхования или законом, с наступлением которого возникает 
обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, 
застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам. 

Суброгация – уступка права, возникающая в силу закона и 
состоящая в переходе к новому кредитору требований в размере 
реального произведенной за них оплаты. 

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее 
определенного возраста, совершившее преступление.  

Субъективная сторона преступления - психическая 
деятельность лица, связанная с преступным деянием, его последствиями 
и включает такие элементы, как вина, мотив, цель, эмоциональное 
состояние (например, аффект). 

Судебный и административный прецедент - решения 
компетентного государственного органа (судебного или 
административного) по конкретному делу, которое является 
общеобязательным при разрешении всех подобных дел для всех 
последующих судов.  

Суррогатная мать - женщина, вынашивающая эмбрион, 
генетически происходящий от лиц (лица), заключивших договор с ней 
на искусственное вынашивание. 

Существенное нарушение договора - такое нарушение договора 
одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что 
она в значительной степени лишается того, на что была вправе 
рассчитывать при заключении договора. 

Существенные условия договора – условия, без которых договор 
считается незаключенным. К ним относятся условия о предмете, 
условия, которые названы в законе или иных правовых актах как 
существенные, условия, которые названы в законе или иных правовых 
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актах как необходимые для договоров данного вида, условия, 
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 
достигнуто соглашение. 

Тарификация работы - отнесение видов труда к тарифным 
разрядам или квалификационным категориям в зависимости от 
сложности труда. 

Тарифная сетка - совокупность тарифных разрядов работ 
(профессий, должностей), определенных в зависимости от сложности 
работ и квалификационных характеристик работников с помощью 
тарифных коэффициентов. 

Тарифная система - совокупность нормативов, с помощью 
которых осуществляется дифференциация заработной платы работников 
различных категорий. 

Тарифная ставка (оклад) - фиксированный размер оплаты труда 
работника за выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) 
определенной сложности (квалификации) за единицу времени. 

Тарифный разряд - величина, отражающая сложность труда и 
квалификацию работника. 

Твердый залог- залог при котором предмет залога остается у 
залогодателя с наложением знаков, свидетельствующих о залоге. 

Терроризм - совершение взрыва, поджога или иных действий, 
создающих опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 
последствий, если эти действия совершены в целях нарушения 
общественной безопасности, устрашения населения либо оказания 
воздействия на принятие решений органами власти, а также угроза 
совершения указанных действий в тех же целях. 

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) - 
товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от 
имени товарищества предпринимательскую деятельность и 
отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом 
(полными товарищами), имеется один или несколько участников - 
вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с 
деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и 
не принимают участия в осуществлении товариществом 
предпринимательской деятельности. 

Товарный знак - обозначение, служащее для индивидуализации 
товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или 
физических лиц. 

Трудовое право - это отрасль права, регулирующая трудовые и 
непосредственно связанные с ними отношения. 

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

Уголовное право – отрасль публичного права, регулирующая 
отношения по борьбе с преступлениями. 

Удержание – способ обеспечения исполнения обязательства, при 
котором кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче 
должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае 
неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или 
возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков 
удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет 
исполнено. 

Унитарное государство – это единое государственное 
образование, состоящее из административно-территориальных единиц, 
которые подчиняются центральным органам власти и признаками 
государственного суверенитета не обладают. 

Унитарное предприятие - коммерческая организация, не 
наделенная правом собственности на закрепленное за ней 
собственником имущество. 

Усыновление - форма устройства судом на воспитание детей, 
оставшихся без попечения родителей, в результате которой между 
усыновителем и его родственниками и усыновленным возникают такие 
же права и обязанности как между родителями и детьми, другими 
родственниками по происхождению. 

Учредительный договор – один из видов учредительных 
документов, в соответствии с которым учредители обязуются создать 
юридическое лицо, определяют порядок совместной деятельности по его 
созданию, условия передачи ему своего имущества и участия в его 
деятельности. 

Федерация – это добровольное объединение нескольких ранее 
самостоятельных государственных образований в одно союзное 
государство. 

Физические лица - это граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства. 

Фиктивный брак - брак, заключенный без цели создания семьи. 
Филиал - обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его 
функции или их часть, в том числе функции представительства. 
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Фирменное наименование - наименование коммерческой 
организации, которое позволяет отличать его от других участников 
гражданского оборота и состоит из указания на организационно-
правовую форму юридического лица и отличительный элемент. 

Форма государственного устройства – это административно-
территориальное и национальное строение государства, которое 
раскрывает характер взаимоотношений между его составными частями, 
между центральными и местными органами государственной власти. 

Форма правления указывает порядок формирования органов 
государственной власти, их взаимоотношения между собой и с 
гражданами. 

Функции права - основные направления воздействия права на 
общество, посредством которых реализуются цели права. 

Хулиганство - грубое нарушение общественного порядка, 
выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с 
применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. 

Цессия – форма уступки права требования на основании договора 
либо иных предусмотренных законом юридических фактов, приводящий 
к замене кредитора в обязательстве. 

Шикана - действия граждан и юридических лиц, осуществляемые 
исключительно с намерением причинить вред другому лицу. 

Шпионаж - передача, а равно собирание, похищение или 
хранение в целях передачи иностранному государству, иностранной 
организации или их представителям сведений, составляющих 
государственную тайну, а также передача или собирание по заданию 
иностранной разведки иных сведений для использования их в ущерб 
внешней безопасности Российской Федерации, если эти деяния 
совершены иностранным гражданином или лицом без гражданства. 

Экоцид - массовое уничтожение растительного или животного 
мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение 
иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу. 

Эмансипация – объявление несовершеннолетнего, достигшего 
шестнадцати лет, полностью дееспособным по решению органа опеки и 
попечительства - с согласия обоих родителей, усыновителей или 
попечителя либо при отсутствии такого согласия - по решению суда, 
если несовершеннолетний работает по трудовому договору, в том числе 
контракту, или занимается предпринимательской деятельностью с 
согласия родителей усыновителей или попечителей (ст. 27 
Гражданского кодекса РФ). 

Юридическая ответственность - деятельность специальных 
государственных органов по реализации своих обязанностей наказывать 
правонарушителей, и, одновременно, претерпевание правонарушителем 
лишений, предусмотренных в наказании. 

Юридический факт - обстоятельство, с которым закон связывает 
возникновение, изменение или прекращение правоотношений. 
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Юридическое лицо - 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. 

 


