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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уважаемые курсанты и слушатели, обучающиеся в Воронежском ин-

ституте МВД России на радиотехническом факультете и факультете заоч-

ного обучения! В соответствии с рабочими учебными планами, преду-

смотренными для ваших специальностей, вам надлежит освоить ряд гума-

нитарных дисциплин, в числе которых имеются и юридические (правовые) 

дисциплины. Они необходимы вам не столько как специалисту в той или 

иной отрасли технической сферы, сколько как сотруднику полиции как 

федеральному государственному служащему, исполняющему функции 

государства и реализующему при этом правовые нормы в самых разнооб-

разных формах. 

В числе юридических дисциплин на первом курсе осваивается «Пра-

воведение». Информация, которую вы почерпнете, осваивая данную дис-

циплину, представляет собой фундамент ваших будущих правовых знаний, 

навыков и умений. Целостное представление о праве как о соционорма-

тивном регуляторе особого вида чрезвычайно важно как для свободного 

развития гражданина страны, так и для целенаправленной, основанной на 

законе деятельности сотрудника правоохранительных органов государства.  

Предлагаемый вам курс лекций разделен на две неравные части, два 

раздела. В первом разделе изложены лекции по темам, которые преду-

смотрены рабочей программой дисциплины «Правоведение». В своей ос-

нове они характеризуют общетеоретические доктрины о праве и государ-

стве и сосредоточены на таких структурных элементах системы права, как 

отрасли права. При этом, чтобы целенаправленно изучить особенности 

правового регулирования отдельных групп общественных отношений, вам 

надлежит ознакомиться с рядом нормативных правовых актов федерально-

го законодательства. 

Второй раздел содержит отдельные темы факультативной направлен-

ности, предназначенные для углубления правовых знаний курсантов и слу-

шателей. Эти материалы составлены «сверх» предусмотренного рабочей про-

граммой дисциплины «Правоведение» и касаются разъяснения отдельных ка-

тегорий общей теории права и государства, отдельных вопросов юридиче-

ского процесса, классификации разновидностей властно-публичной деятель-

ности органов государственной власти и их должностных лиц. 

Материалы второго раздела не входят в вопросы к зачетам и экзаме-

нам1 и предназначены для совершенствования правовой культуры и юри-

                                                           
1 В соответствии с рабочими учебными планами дисциплина «Правоведение» заверша-

ется сдачей экзамена на всех специальностях, по которым проходит обучение на радио-

техническом факультете Воронежского института МВД России и по специальности 

11.03.01 Радиотехника на факультете заочного обучения. При этом дополнительно кур-
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дической подготовки наиболее целеустремленно обучающихся курсантов 

и слушателей. Авторы курса лекций отдают отчет в том, что учебное посо-

бие не должно быть чрезмерно перегружено наукообразным текстом и со-

держать большой массив материала о различных доктринальных спорах 

отечественных и зарубежных ученых-юристов. Вместе с тем авторы счи-

тают себя не в праве намеренно игнорировать различные типы правопони-

мания, ориентирующие обучающихся в соотношении таких понятий как 

«право – сила», «право – власть», «право – справедливость». Кроме того, 

составители данного курса лекций именно для достижения курсантами и 

слушателями целостного представления о праве вообще и о национальной 

системе права России в частности осуществляют в материалах отдельных 

тем обзоры различных концепций построения тех или иных социальных 

связей. Это сделано для того, чтобы обучающиеся увидели, что в совре-

менной России действующее законодательство в своих нормах восприни-

мает одну из возможных теоретических правовых концепций регулирова-

ния тех или иных общественных отношений. 

Курс лекций рассчитан на его творческое осмысление. В его матери-

алах вы можете встретить значительное количество ссылок на мнения уче-

ных-юристов, подстрочные ссылки периодически конкретизируют и уточ-

няют используемую в основном тексте терминологическую базу. При этом 

авторы учебного пособия стремились к изложению сравнительно сложного 

учебного материала о разнообразных юридических конструкциях по воз-

можности простым, доступным языком. 

Таким образом, мы признаём, что предлагаемое читателю издание – 

это, в значительной мере, своеобразный компромисс в представлении мате-

риалов правовых доктрин, действующего законодательства и иных источни-

ков права. Разрешение этого компромисса в интересах оптимального течения 

учебного процесса – сложная задача. Авторами сделана попытка решить её 

применительно к базовым характеристикам российского общества и государ-

ства; представлению основ взаимодействия государства и личности; осмыс-

лению естественных прав и свобод человека и гражданина; иллюстрирова-

нию направленности и степени правового регулирования таких групп обще-

ственных отношений, как отношения товарного обмена, отношения, связан-

ные с привлечением к тому или иному виду юридической ответственности 

лиц, виновных в совершении правонарушений, а также отношения, непо-

средственно связанные с позитивным властным управлением обществом. 

Авторы курса лекций не претендуют на безапелляционность некото-

рых частных и общих выводов и будут благодарны за конструктивные за-

мечания и предложения в отношении данного пособия. 

                                                                                                                                                                                     

санты радиотехнического факультета, обучающиеся по специальности 11.05.02 «Спе-

циальные радиотехнические системы», по завершении первого семестра сдают зачет. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

№ 

темы 

Название темы Всего 

часов 

В том числе 

Ауд. Лек-

ции 

Семи-

нары 

Само-

стоятельная 

работа 

1 Предмет, задачи и структура учеб-

ного курса «Правоведение»1 

1    1 

2 Основы теории  

государства 

5 4 2 2 1 

3 Основы теории права 6 4 2 2 2 

4 Основы конституционного права 6 4 2 2 2 

5 Система органов государственной 

власти в Российской Федерации 

6 4 2 2 2 

6 Понятие и сущность международ-

ного права 

5 4 2 2 1 

7 Основы гражданского права 5 3 2 1 2 

8 Основы семейного права 5 3 2 1 2 

9 Основы трудового права 5 4 2 2 1 

10 Основы административного права 6 4 2 2 2 

11 Основы уголовного  

права 

6 4 2 2 2 

12 Правонарушение и юридическая 

ответственность 

5 4 2 2 1 

13 Основы экологического права2 3 1  1 2 

14 Основы информационного права3 3 1  1 2 

15 Правовые основы деятельности ор-

ганов внутренних дел 

5 4 2 2 1 

 Экзамен 36    36 

 Итого: 108 48 24 24 60 

 

 

                                                           
1 Предмет, задачи и структура учебного курса изложены во введении данного учебного 

пособия. Кроме того, необходимые методические рекомендации как в целом по дисци-

плине «Правоведение», так и по отдельным темам изложены в пособии: Скрынникова 

М.В. Правоведение: методические рекомендации для курсантов первого курса радио-

технического факультета Воронежского института МВД России. – Воронеж : Воронеж-

ский институт МВД России, 2017. – 111 с. 
2 Лекция по данной теме в дополнение аудиторных часов тематического плана пред-

ставлена для самостоятельного изучения. 
3 Лекция по данной теме в дополнение аудиторных часов тематического плана пред-

ставлена для самостоятельного изучения. 
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РАЗДЕЛ 1 

ЛЕКЦИИ ПО ТЕМАМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ  

ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАНОМ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

Лекция по теме № 2 «Основы теории государства» 
 

1. Понятие, признаки и функции государства. 

2. Понятие формы государства и ее структурные элементы. 

3. Форма правления: понятие и виды. 

4. Характеристика формы государственно-территориального устройства. 

5. Государственный (политический) режим. 

 

 

1. Понятие, признаки и функции государства 

 

В современной политико-правовой литературе существует много 

определений государства. Например, по версии Н.И. Матузова и                  

А.В. Малько государство – это организация политической власти, содей-

ствующая преимущественному осуществлению конкретных классовых, 

общечеловеческих, религиозных, национальных и других интересов в пре-

делах определённой территории1. 

Т.В. Кашанина даёт такое близкое по смыслу определение: «Госу-

дарство – это организация суверенной политической власти, действующая 

в отношении всего населения на закреплённой за ним территории, исполь-

зующая право и специальный аппарат принуждения»2. 

Как видно, указанные определения роднит ссылка на принудитель-

ный аспект в деятельности государства. 

Государство характеризуют следующие признаки, отличающие его 

как от догосударственных, так и негосударственных организаций: 

1) наличие публичной власти, выделенной из общества и не совпа-

дающей с населением страны (государство обязательно обладает аппара-

том управления, принуждения, правосудия, ибо публичная власть – это 

чиновники3, армия, полиция, суды, а также тюрьмы и другие учреждения); 

2) система налогов, податей, займов (выступая основной доходной 

частью бюджета любого государства, они необходимы для проведения 

                                                           
1 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права : учебник. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – Москва : Юристъ, 2005. – С. 52. 
2 Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Российское право : учебник. – 2-е изд., пересмотр. – 

Москва : Норма, 2011. – С. 20. 
3 Термин «чиновники» в современном российском законодательном определении офи-

циально заменён понятием «государственные служащие». 
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определённой политики и содержания государственного аппарата – людей, 

не производящих материальных ценностей и занятых исключительно 

управленческой деятельностью); 

3) территориальное деление населения (государство объединяет сво-

ей властью и защитой всех людей, населяющих его территорию, независи-

мо от принадлежности к какому-либо роду, племени, учреждению; в про-

цессе становления первых государств территориальное деление населения, 

начавшееся в процессе общественного разделения труда, превращается в 

административно-территориальное; на этом фоне возникает новый обще-

ственный институт – подданство или гражданство); 

4) право (государство не может существовать без права, так как по-

следнее юридически оформляет государственную власть и тем самым де-

лает её легитимной, определяет юридические рамки и формы осуществле-

ния функций государства и т.п.); 

5) монополия на правотворчество (издаёт законы, подзаконные акты, 

создаёт юридические прецеденты, санкционирует обычаи, трансформируя 

их в юридические правила поведения); 

6) монополия на легальное1 применение силы вплоть до физического 

принуждения (возможность лишить граждан высших ценностей, каковыми 

являются жизнь и свобода, определяет особую действенность государ-

ственной власти); 

7) устойчивые правовые связи с населением, проживающим на его 

территории (гражданство, подданство, миграционный учёт иностранных 

граждан); 

8) обладание определёнными материальными средствами для проведе-

ния своей политики (государственная собственность, бюджет, валюта и т.п.); 

9) монополия на официальное представительство всего общества 

(никакая иная структура не вправе представлять всю страну); 

                                                           
1 Следует отметить, что легитимность и легальность публичной (государственной) вла-

сти – понятия не совпадающие. Если легальность означает юридическое обоснование 

власти, её соответствие правовым нормам, что выступает её юридической характери-

стикой, то легитимность – это доверие и оправдание власти, что выступает её нрав-

ственной характеристикой. Любая власть, издающая законы, даже непопулярные, но 

обеспечивающая их выполнение, легальна, в то же время она может быть нелегитим-

ной, не приниматься народом. О степени легитимности государственной власти можно 

судить по уровню принуждения, необходимого для проведения той или иной политики в 

обществе, по количественному и качественному анализу попыток свержения лиц, заме-

щающих высшие государственные должности (правителей), по социальной напряжённо-

сти, силе проявления гражданского неповиновения, по результатам выборов, по массо-

вым акциям политического и экономического характера (демонстрациям, митингам и 

т.п.), по внезапным проявлениям поддержки или, напротив, оппозиции существующему 

режиму и др. 
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10) суверенитет (присущее государству верховенство на своей тер-

ритории и независимость в международных отношениях); 

11) наличие государственных символов – герба, флага, гимна1. 

Несколько более разветвлённо представляет существенные признаки 

государства Т.В. Кашанина, которая разделяет их на две большие катего-

рии и рассматривает применительно к роли современного государства: 

1. Основные признаки: 

- территория; 

- население; 

- публичная власть; 

- право; 

- правоохранительные органы; 

- армия; 

- налоги; 

- государственный суверенитет. 

2. Дополнительные признаки: 

- единый государственный язык; 

- единая дорожно-транспортная система; 

- единая энергетическая система; 

- единая денежная единица; 

- единое экономическое пространство; 

- единая информационная система; 

- единая внешняя политика; 

- государственные символы2. 

Функции государства (по версии А.В. Малько) – это основные 

направления  деятельности  государства  по  решению  стоящих перед   

ним    задач. 

Понятие функции государства не следует отождествлять с такими 

понятиями, как: 

1) цели и задачи государства (если цель общества то, к чему стре-

мится государство, а задачи – цель и средства ее достижения, то функции –

лишь основные направления деятельности государства по решению стоя-

щих перед ним задач; следовательно, цели и задачи определяют функции); 

2) функции отдельных его органов (в отличие от функций многочис-

ленных государственных органов, специально предназначенных для опре-

деленного вида деятельности, функции государства охватывают его дея-

тельность в целом, в них находит выражение социальная ценность и сущ-

ность государства, их осуществлению подчинена работа всего государ-

ственного аппарата и каждого органа в отдельности). 

                                                           
1 Матузов Н.И. Указ. соч. – С. 53–54. 
2 Кашанина Т.В. Указ. соч. – С. 16. 
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В зависимости от продолжительности действия функции государ-

ства классифицируются на постоянные (осуществляются на всех этапах 

развития государства) и временные (прекращают свое действие с реше-

нием определенной задачи, как правило, имеющей чрезвычайный харак-

тер); в зависимости от значения – на основные и неосновные; в зависимо-

сти от того, в какой сфере общественной жизни они осуществляются, – на 

внутренние и внешние. 

К внутренним функциям современного Российского государства 

можно отнести следующие: 

- охрана прав и свобод человека и гражданина, обеспечение пра-

вопорядка; 

- экономическая; 

- налогообложения; 

- социальной защиты; 

- экологическая; 

- культурная. 

К внешним функциям современного Российского государства можно 

отнести следующие: 

- оборона страны; 

- поддержание мирового порядка; 

- сотрудничество с другими государствами и т.п. 

В вопросе о функциях государства заслуживает особого внимания 

мнение В.А. Четвернина о том, что социальные институты, в том числе ин-

ституты государственности, складываются в конкретном обществе постоль-

ку, поскольку они позволяют удовлетворять определённые социальные по-

требности, и существуют до тех пор, пока они выполняют эту функцию. 

Соответственно, институты не складываются, если они препятствуют удо-

влетворению потребностей, хотя при этом они могут быть «идеологически 

правильными», могут быть предписаны конституцией и законами, «обще-

признанными принципами и нормами международного права»: «Институты 

могут обеспечивать удовлетворение одних социальных потребностей, но 

препятствовать удовлетворению других. Они могут быть выгодными для 

одних групп населения и не выгодными для других… Следовательно, право 

имеет разную ценность для конкурентных и неконкурентных членов обще-

ства, для тех, кто обладает собственными ресурсами жизнедеятельности, и 

для тех, кто таковыми не обладает. Отсюда вытекает, что люмпенские соци-

альные группы являются носителями правового нигилизма и составляют 

социальную базу для … любой … уравнительной идеологии. Они объек-
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тивно нуждаются не в правовых, а в уравнительно-распределительных ин-

ститутах»1. 

В.А. Четвернин прав, утверждая, что «функции любого социального 

института как объекта осуществляются по отношению к некоему субъекту, 

для субъекта. Функции правовой государственности заключаются в обес-

печении равенства в свободе всех индивидов или самостоятельных хозяев, 

если их рассматривать с экономической точки зрения. В потестарной же 

цивилизационной ситуации2 осуществляется общая функция управления 

обществом, которое представляет собой «государево хозяйство» (государь-

ство) … Поэтому … функции, которые в потестарной парадигме заявлены 

как экономическая, социальная, … культурно-воспитательная и т.д., 

направлены на удовлетворение потребностей людей, «населения» лишь 

постольку, поскольку «население» используется в «хозяйстве» как трудо-

вые ресурсы или управленческие «кадры», и уровень удовлетворения по-

требностей зависит от того, сколь полезны люди в этом «хозяйстве»3. 

В качестве своеобразного резюме приведём и такое мнение В.А. Чет-

вернина: «Следует различать функции, которые реально выполняют ин-

ституты государственности … (их всего две – правовая и перераспредели-

тельная), и задачи «достижения высшего благополучия» (экономические, 

культурно-воспитательные, экологические, социального обеспечения, 

здравоохранения и т.п.), которые политический класс официально заявляет 

как решаемые публично-властными средствами и, тем самым, легитимиру-

ет государственный интервенционизм и расширяет сферу перераспредели-

тельных институтов»4. 

 

 

2. Понятие формы государства и её структурные элементы 

 

Форма государства – это способ организации политической власти, 

охватывающий форму правления, форму государственного устройства и 

политический режим. 

Если категория «сущность государства» отвечает на вопрос: в чем 

заключается главное, закономерное, определяющее в государстве, то кате-
                                                           
1 Четвернин В.А. Проблемы теории права (для особо одарённых студентов). – Москва : 

Высшая школа экономики, 2010. – С. 34. 
2 Потестарная (от латинского термина «potestas» – могущество) цивилизационная ситу-

ация (в отличие от ситуации, предполагающей реальное господство права) – такой под-

ход к государственной организации общества, при котором правовая свобода и фор-

мальное равенство субъектов не являются безусловно обязательными, а принципы по-

строения права как регулятора общественных отношений могут не соблюдаться, если 

это не отвечает интересам верховной власти. 
3 Четвернин В.А. Указ. соч. – С. 36. 
4 Там же.  
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гория «форма государства» – кто и как правит в обществе, как устроены и 

действуют в нем государственно-властные структуры, как объединено 

население на данной территории, каким образом оно связано через раз-

личные территориальные и политические образования с государством в 

целом, как осуществляется политическая власть, с помощью каких мето-

дов, приемов. 

Форма государства – это его строение, на которое влияют как соци-

ально-экономические факторы, так и природные, климатические условия, 

национально-исторические и религиозные особенности, культурный уро-

вень развития общества и т.п. Элементами формы государства выступают: 

1) форма правления (характеризует порядок образования и организа-

ции высших органов государственной власти, их взаимоотношения друг с 

другом и населением; в зависимости от особенностей формы правления 

государства подразделяются на монархические и республиканские); 

2) форма государственного устройства (отражает территориальную 

структуру государства, соотношение между государством в целом и его 

составными территориальными единицами; по форме государственного 

устройства государства делятся на унитарные, федеративные и конфедера-

тивные); 

3) политический (государственный) режим (представляет coбой си-

стему методов, способов и средств осуществления государственной вла-

сти; в зависимости от особенностей набора данных приемов государствен-

ного властвования различают демократический и антидемократический по-

литические (государственные) режимы). 

 

 

3. Форма правления: понятие и виды 

 

Форма государственного правления – это элемент формы государ-

ства, характеризующий организацию верховной государственной власти, 

порядок образования ее органов и их взаимоотношения с населением. 

По формам правления государства подразделяются на монархии рес-

публики. 

Признаки монархии: 

- власть передается по наследству; 

- осуществляется бессрочно; 

- не зависит от населения. 

Монархии бывают неограниченными, в которых отсутствуют 

представительные учреждения народа и в которых единственным носите-

лем суверенитета государства является монарх (например, абсолютные 

монархии последнего периода эпохи феодализма, из современных – Сау-

довская Аравия, Бруней), и ограниченными, в которых наряду с монархом 
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носителями суверенитета выступают другие высшие государственные ор-

ганы, ограничивающие власть главы государства (речь идет, в частности, о 

Соединённом королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Японии, 

Испании, Швеции, Норвегии и т.п.).  

Признаки республики: 

- выборность власти; 

- срочность; 

- зависимость от избирателей. 

В зависимости от того, кто формирует правительство, кому оно под-

отчетно и подконтрольно, республики подразделяются на президентские, 

парламентские и смешанные. В президентских республикаx (США, Сирия) 

именно президент выполняет эту роль, в парламентских (Германия, Ита-

лия) – парламент, в смешанных (Россия, Франция, Финляндия) – совмест-

но президент и парламент. 

 

 

4. Характеристика формы государственно-территориального  

устройства 

 

Государственно-территориальное устройство как в науке теории гос-

ударства и права, так и в практике построения и развития государств вос-

принимается, прежде всего, через призму национально-государственную и 

административно-территориальную. 

Форма национально-государственного и административно-тер-

риториального устройства – это элемент формы государства, ха-

рактеризующий внутреннюю структуру государства, способ его по-

литического и территориального деления, обусловливающий определен-

ные взаимоотношения органов всего государства с органами его состав-

ных частей. 

Различают следующие формы: 

- унитарная (простое, единое государство, части которого являются 

административно-территориальными единицами и не обладают признака-

ми государственного суверенитета; в нем существует единая система выс-

ших органов и единая система законодательства как, например, в Польше, 

Франции); 

- федеративная (сложное, союзное государство, части которого явля-

ются государственными образованиями и обладают в той или иной мере 

государственным суверенитетом и другими признаками государственности; 

в нем наряду с высшими федеральными органами и федеральным законода-

тельством существуют высшие органы и законодательство субъектов феде-

рации, как, например, в России, США; федерации могут быть построены по 

территориальному либо по национально-территориальному принципу); 
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- конфедерация (временный союз государств, образуемый для до-

стижения политических, военных, экономических и прочих  целей). 

Конфедерация не обладает суверенитетом, ибо отсутствует общий для 

объединившихся субъектов центральный государственный аппарат и от-

сутствует единая система законодательства. В рамках конфедерации могут 

создаваться союзные органы, но лишь по тем проблемам, ради решения 

которых они объединились, и лишь координирующего свойства. Конфе-

дерации представляют собой непрочные государственные образования и 

существуют сравнительно недолго: они либо распадаются, либо преобра-

зуются в федеративные государства. Последнее, например, произошло со 

Швейцарией, которая из конфедерации Швейцарский союз (1815–1848) 

трансформировалась в федерацию. 

Появилась новая форма ассоциированного государственного объ-

единения, названная содружеством государств. Примером может яв-

ляться СНГ (Содружество Независимых Государств), форма еще более 

аморфная и неопределенная, чем конфедерация. 

 

 

5. Государственный (политический) режим 

 

Политический режим – это система методов, способов и средств 

осуществления политической власти. Влияние этого компонента формы 

государства на иные её компоненты бесспорно и очень существенно. 

Согласно одной точке зрения, понятия «политический режим» и 

«государственный режим» можно расценивать как тождественные. Однако 

имеются концепции, согласно которым понятие «политический режим» 

более широкое, чем понятие «государственный режим», ибо включает в се-

бя методы и приемы осуществления политической власти не только со сто-

роны государства, но и со стороны политических парий и движений, иных 

общественных объединений, организаций и т.п. 

Политический режим – это динамическая, функциональная характери-

стика политической системы. Категории «политический режим» и «полити-

ческая система» тесно связаны между собой. Если последняя показывает весь 

комплекс институтов, участвующих в политической жизни общества и в 

осуществлении политической власти, то первая – как эта власть осуществля-

ется, как действуют данные институты (демократично либо недемократично). 

Понятие политического режима является ключевым для формирова-

ния представлений об основных системах власти. Именно исходя из поли-

тического режима судят о подлинной картине принципов организации по-

литического устройства общества. Политический режим характеризует 

определенный политический климат, существующий в той или иной стране 

в конкретный период ее исторического развития. 
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Понятие «политический режим» включает в себя следующие пара-

метры (признаки): 

- степень участия народа в механизмах формирования политической 

власти, а также сами способы такого формирования; 

- соотношение прав и свобод человека и гражданина с правами госу-

дарства; 

- гарантированность прав и свобод личности; 

- характеристика реальных механизмов осуществления власти в об-

ществе; 

- степень реализации политической власти непосредственно наро-

дом; 

- положение средств массовой информации, степень гласности в об-

ществе и прозрачности государственного аппарата; 

- место и роль негосударственных структур в политической системе 

общества; 

- соотношение между законодательной и исполнительной ветвями 

власти; 

- характер правового регулирования (стимулирующий, ограничива-

ющий) в отношении граждан и должностных лиц; 

- тип политического поведения; 

- характер политического лидерства; 

- учет интересов меньшинства при принятии политических решений; 

- доминирование определенных методов (убеждения, принуждения и 

т.п.) при осуществлении политической власти; 

- степень верховенства закона во всех сферах общественной жизни; 

- принципы взаимоотношения общества и власти; 

- политическое и юридическое положение и роль в обществе сило-

вых структур государства (армии, полиции, органов государственной без-

опасности и т.д.); 

- мера политического плюрализма, в том числе многопартийности; 

- существование реальных механизмов привлечения к политической и 

юридической ответственности должностных лиц, включая самых высших. 

Таковы элементы, в совокупности составляющие содержание катего-

рии «политический режим». 

В зависимости от особенностей набора методов и средств госу-

дарственного властвования различают два полярных режима –

демократический и антидемократический. 

Понятие «демократия» означает, как известно, народовластие, 

власть народа. Однако ситуация, при которой весь народ осуществлял бы 

политическое властвование, пока нигде не реализована. Это скорее идеал, 

то, к чему нужно всем стремиться. Между тем есть ряд государств, которые 

сделали в этом направлении больше других: Германия, Франция, Шве-
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ция, США, Швейцария, Великобритания – и на которые зачастую ориен-

тируются другие государства. 

Признаки демократического режима: 

- население участвует в формировании и осуществлении государствен-

ной власти посредством прямой (когда граждане, например, на референдуме 

непосредственно принимают решения по важнейшим вопросам обществен-

ной жизни) и представительной демократии (когда народ реализует свою 

власть через выбираемые им законодательные [прeдставительные] органы); 

- решения принимаются большинством с учетом интересов мень-

шинства; 

- базируется на гражданском обществе с его развитой структурой; 

- предполагает существование правового государства; 

- выборность и сменяемость центральных и местных органов госу-

дарственной власти, их подотчетность избирателям; 

- легитимность государственной власти; 

- силовые структуры (вооруженные силы, полиция, органы безопас-

ности и т.п.) находятся под демократическим контролем общества, исполь-

зуются только по прямому предназначению, их деятельность регламенти-

руется законами; 

- доминируют методы убеждения, согласования, компромисса, суже-

ны методы насилия, принуждения, пресечения; 

- во всех сферах общественной жизни господствует закон; 

- провозглашаются и реально обеспечиваются права и свободы чело-

века и гражданина; 

- в отношении хозяйствующих субъектов и граждан действует прин-

цип «дозволено все, что не запрещено законом»; 

- политический плюрализм, в том числе многопартийность, сорев-

нование политических партий, существование на законных основаниях по-

литической оппозиции как в парламенте, так и вне его (оппозиция выдви-

гает альтернативную программу, критикует власть за совершенные 

ошибки, контролирует ее через деятельность своих фракций и блоков в 

парламенте, в своей печати); 

- гласность, средства массовой информации свободны от цензуры; 

- реальное осуществление принципа разделения властей на зако-

нодательную (призванную принимать законы, формировать  стратегию 

развития общества), исполнительную (призванную осуществлять приня-

тые законы, претворять их в жизнь, проводить повседневную политику 

государства) и судебную (призванную выступать арбитром в случаях кон-

фликтов, различного рода правонарушений). 

Таковы существенные черты демократического политического ре-

жима, отличающие его от авторитарного и тоталитарного режимов. Зна-

ние вышеперечисленных признаков имеет важное значение, помогая четче 
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ориентироваться в квалификации системы методов, приемов и средств 

осуществления политической власти. 

Авторитарный режим можно рассматривать как своего рода компро-

мисс между тоталитарным и демократическим политическими режимами. 

Он мягче, либеральнее тоталитаризма, но жестче, антинароднее демокра-

тического режима. 

Авторитарный режим – государственно-политическое устройство 

общества, в котором политическая власть осуществляется конкретным ли-

цом (представителем класса, партии, элитной группы и т.д.) при мини-

мальном участии народа. Главной характеристикой данного режима явля-

ется авторитаризм как метод властвования и управления, как разновид-

ность общественных отношений (например, Испания периода правления 

Франко, Чили во времена власти Пиночета). 

Признаки авторитарного политического режима: 

- в центре и на местах происходит концентрация власти в руках одно-

го или нескольких тесно взаимосвязанных органов при одновременном 

отчуждении народа от реальных рычагов государственной власти; 

- игнорируется принцип разделения властей на законодательную, 

исполнительную и судебную (зачастую президент, исполнительно-

распорядительные органы подчиняют себе все остальные органы, наде-

ляются законодательными и судебными полномочиями); 

- ограничивается роль представительных органов власти, хотя они и 

могут существовать; 

- суд выступает, по сути, вспомогательным органом, вместе с кото-

рым могут использоваться и внесудебные органы; 

- сужена или сведена на нет сфера действия принципов выборности 

государственных органов и должностных лиц, подотчетности и подкон-

трольности их населению; 

- в качестве методов государственного управления доминируют ко-

мандные, административные, в то же время отсутствует террор, практиче-

ски не применяются массовые репрессии, жесткие насильственные приемы 

осуществления политической власти; 

- сохраняется частичная цензура, существует своего рода «полуглас-

ность»; 

- отсутствует единая идеология (в отличие от тоталитаризма здесь 

не оправдывают свои поступки стремлением к высоким  целям). 

Понятие «тоталитаризм» означает весь, целый, полный. В каждой из 

стран, в которых возникал и развивался политический тоталитарный ре-

жим, он имел свою специфику. Вместе с тем есть общие черты, которые 

присущи для всех форм тоталитаризма и отражают его суть. Тоталитар-

ный режим характеризуется абсолютным контролем государства над всеми 
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областями общественной жизни, полным подчинением человека политиче-

ской власти и господствующей идеологии.  

Признаки тоталитарного политического режима: 

- государство стремится к глобальному господству над всеми 

сферами общественной жизни, к всеохватывающей власти; 

- общество практически полностью отчуждено от политической 

власти, но оно не осознает этого, ибо в политическом  сознании фор-

мируется представление о единстве, слиянии власти и народа; 

- монопольный государственный контроль над экономикой, сред-

ствами массовой информации, культурой, религией и т.д.,  вплоть до 

личной жизни, до мотивов поступков людей; 

- абсолютная «правовая», а точнее – антиправовая, регламентация 

общественных отношений, которая базируется на принципе «дозволено 

только то, что прямо разрешено законом»; 

- государственная власть формируется бюрократическим способом, 

по закрытым от общества каналам, окружена ореолом тайны и недоступна 

для контроля со стороны народа; 

- доминирующим методом управления становится насилие, принуж-

дение, террор; 

- господство одной партии, фактическое сращивание ее профессио-

нального аппарата с государством, запрет оппозиционно настроенных сил; 

- права и свободы человека и гражданина носят декларативный, фор-

мальный характер, отсутствуют четкие гарантии их реализации; 

- экономической основой выступает крупная собственность: общин-

ная, монополистическая, государственная; 

- характеризуется наличием одной официальной идеологии, факти-

чески устраняется плюрализм; 

- централизация государственной власти во главе с диктатором и его 

окружением; 

- бесконтрольность репрессивных государственных органов со сто-

роны общества; 

- отсутствие правовой государственности и гражданского общества; 

- государственная власть осуществляется по своему усмотрению, 

произволу, без учета мнения большинства, в противоречии с демократи-

ческими механизмами, нормами и институтами. 
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Лекция по теме № 3 «Основы теории права» 

 

1. Понятие, признаки, принципы и функции права.  

2. Система права: понятие, структура, критерии деления права на от-

расли. Норма права: понятие, структура и виды. 

3. Источники права: понятие и виды. 

4. Правоотношения: понятие, предпосылки, состав, виды. 

Если Вы не можете объяснить свои идеи бабушке на понятном ей языке, зна-

чит, Вы в недостаточной степени владеете предметом1. 

Мэтью Фредерик 

 

1. Понятие, признаки, принципы и функции права 

 

В современной отечественной юридической литературе встречаются 

самые разнообразные определения права. Например, по А.В. Малько право 

– это система общеобязательных, формально определённых юридических 

норм, выражающих общественную, классовую и иную волю (соответ-

ствующие интересы общества, классов и т.п.), устанавливаемых и обес-

печиваемых государством и направленных на урегулирование обществен-

ных отношений2. 

Более всеобъемлюще трактует понятие права Н.И. Матузов: «Право 

есть совокупность исходящих от государства общеобязательных, фор-

мально определённых норм, выражающих идеи свободы, справедливости, 

гуманизма, нравственности, прав человека и направленных на регулирова-

ние поведения людей и их коллективов в целях нормального развития и 

функционирования общества»3. Можно сказать, что в современной России 

данное определение относится к наиболее общеупотребимому в теорети-

ческих воззрениях варианту. 

В отечественной юридической литературе, в основном, выделяются 

следующие признаки права: 

- волевой характер; 

- общеобязательность; 

- нормативность; 

- связь с государством; 

- формальная определенность; 

                                                           
1 Фредерик М. 101 полезная идея для архитекторов. – Санкт-Петербург : Питер, 2009. – 

С. 48. 
2 Юридический энциклопедический словарь / под ред. А.В. Малько. – 2-е изд. – Москва : 

Проспект, 2016. – С. 98. 
3 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права : учебник. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – Москва : Юристъ, 2005. – С. 143. 
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- системность1. 

Как известно, правовые нормы – это лишь часть социальных норм 

(наряду с нормами морали или нравственности, религиозными нормами, 

нормами корпоративными, правилами спортивных сообществ, обществен-

ных объединений и пр.). Право (правовой способ соционормативной регу-

ляции) отличается от других видов социальных норм специфическим 

принципом регуляции, то есть таким принципом, которого нет у других 

способов социальной регуляции. Это принцип формального равенства – 

равной свободы для фактически разных, неодинаковых людей. Правовые 

нормы устанавливают равную для всех (участников правового общения) 

свободу, независимо от моральных убеждений и религиозных верований, 

от фактической силы и других фактических различий между людьми2. 

Правовая свобода есть формальная свобода, то есть такая свобода, 

которая даёт формальную возможность выбора безотносительно к реаль-

ным возможностям конкретного человека. Право абстрагируется от фак-

тических возможностей, например, имущественного положения: каждый 

полноправный субъект, даже неимущий, вправе (в этом смысле он свобо-

ден) приобрести любое имущество, которое продаётся. Точно так же пра-

во абстрагируется от того, что в некоторых ситуациях люди, несмотря на 

формальную свободу выбора, фактически вынуждены совершать опреде-

лённые действия3. 

По концепции В.А. Четвернина, таким образом, право – это система 

общеобязательных норм, обеспечивающая свободу, равную для всех дее-

способных субъектов, то есть социальный институт, защищающий нена-

сильственную деятельность и подавляющий агрессивное насилие4. 

В современной отечественной общей теории права выделяют, в ос-

новном, следующие принципы права (как основные положения, выражаю-

щие сущность этого соционормативного регулятора общественных отно-

шений), разделяя их по сфере распространения на общеправовые, межот-

раслевые и отраслевые: 

1) общеправовые: справедливость; юридическое равенство граждан 

перед законом и судом; гуманизм; демократизм; единство прав и обязан-

ностей; сочетание убеждения и принуждения и т.п.; 

2) межотраслевые (характеризующие наиболее существенные черты 

нескольких отраслей права): принцип неотвратимости ответственности, 

принцип состязательности и гласности судопроизводства и т.д.; 

                                                           
1 Матузов Н.И. Указ. соч. – С. 144. 
2 Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и государства : учебное пособие. 

– Москва : Институт государства и права РАН, 2003. – С. 40–41. 
3 Там же. – С. 41. 
4 Четвернин В.А. Проблемы теории права для особо одарённых студентов. – Москва : 

Высшая школа экономики, 2010. – С. 9. 
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3) отраслевые (действующие в рамках только одной отрасли права): 

в гражданском праве – принцип равенства сторон в имущественных отно-

шениях; в уголовном процессе – презумпция невиновности и т.п1.  

Рассмотрим функции права (основные направления правового воз-

действия, выражающие роль права в упорядочении общественных отно-

шений). С помощью понятия функции права можно познать предназначе-

ние права в обществе, его динамику, действие. Функции права рассматри-

вают в двух плоскостях в зависимости от того, освещаются ли они в 

рамках специально-юридических (узких) или в общесоциальных (более 

широких). Если следовать широкому смыслу функций права, то среди 

них можно выделить, например, такие, как экономическая (право упо-

рядочивает производственные отношения, закрепляет формы собственно-

сти и т. п.), политическая (регламентирует политические отношения, регу-

лирует деятельность субъектов политической системы и пр.), воспитатель-

ная (отражает определенную идеологию, оказывает специфическое педа-

гогическое воздействие на лиц, связана с формированием у субъектов мо-

тивов правомерного поведения), коммуникативная (выступает способом 

связи между субъектом и объектом управления). 

На специально-юридическом уровне право выполняет регулятив-

ную (развитие общественных отношений) и охранительную функции. Ре-

гулятивная функция имеет первичное значение, носит творческий харак-

тер, ибо право с помощью ее призвано содействовать развитию наиболее 

ценных для общества и государства социальных связей. Подобную функ-

цию обеспечивают, как правило, правовые стимулы – поощрения, льготы, 

дозволения, рекомендации и т.д. Данные средства способствуют удовле-

творению интересов лиц, открывая простор для их активности, инициати-

вы, предприимчивости. 
 Охранительная функция осуществляется с помощью правовых 

ограничений – обязанностей, запретов, наказаний, приостановлений – и 

имеет вторичный характер. Она производна от регулятивной функции и 

призвана ее обеспечивать, ибо охрана и защита начинают действовать 

тогда, когда нарушается нормальный процесс развития тех или иных соци-

альных связей, когда ему препятствуют конкретные помехи. Для того, что-

бы убрать с пути данные препятствия, и используются правовые ограни-

чения, охраняющие и защищающие интересы лиц. 

 

 

 

 

                                                           
1 Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах :  учебно-методическое 

пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 1999. – С. 93–94. 
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2. Система права: понятие, структура, критерии деления права  

на отрасли. Норма права: понятие, структура и виды 

 

Совокупность правовых норм, действующих в стране, составляет 

национальную систему права, которая является доктринальной научной 

категорией, на которую должна ориентироваться законотворческая прак-

тика. Она объясняет внутреннее строение национального права, его струк-

туру, взаимосвязь составляющих его норм, соединение норм в группы.  

В отечественной юридической литературе наиболее распространена 

следующая точка зрения: система права – это совокупность взаимосвязан-

ных между собой юридических норм, институтов и отраслей, характери-

зующихся внутренним единством и различием в соответствии с особенно-

стями регулируемых общественных отношений1. Система права характе-

ризуется следующими основными чертами: 

1) её первичным элементом выступают нормы права, которые объ-

единяются в более крупные образования – институты, подотрасли, отрас-

ли; 

2) её элементы непротиворечивы, внутренне согласованы, взаимо-

увязаны, что придаёт ей целостность и единство; 

3) она обусловлена социально-экономическими, политическими, 

национальными, религиозными, культурными, историческими факторами; 

4) она имеет объективный характер, так как зависит от объективно 

существующих общественных отношений и не может создаваться по чисто 

субъективному усмотрению законодателя или субъектов; 

5) она способна к дифференциации (делению), что является след-

ствием многообразия общественных отношений, требующих различных 

средств регулятивного воздействия2; 

6) она способна к развитию, что является результатом постоянного 

изменения существующих и возникновения предпосылок к появлению но-

вых, требующих правового регулирования общественных отношений3. 

Структурными элементами системы права являются (приведём их в 

порядке увеличения массива юридических конструкций): 

- норма права; 

- субинститут права; 

- институт права; 

                                                           
1 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права : учебник. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – Москва : Юристъ, 2005. – С. 318. 
2 Сравним, например, насколько различны отношения, обусловленные договором 

транспортной перевозки и отношения, предполагающие привлечение лица, совершив-

шего преступление, к уголовной ответственности. 
3 Кулапов В.Л., Малько А.В.  Теория государства и права : учебник. – Москва : Норма, 

2009. – С. 247–248. 
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- подотрасль права; 

- отрасль права. 

Возможно ли как-то далее группировать отрасли иначе, чем непосред-

ственно в национальную систему права? По мнению В.А. Четвернина, в 

наиболее общем виде систему норм права можно представить как две подси-

стемы – частного (гражданского) права и публичного права1. Вышеуказанные 

точки зрения, однако, не противоречат друг другу, а дополняют друг друга.  

Как отмечает И.Б. Новицкий, частное право (латинский термин «ius 

privatum», в русской транскрипции – «юс приватум») противопоставляется 

праву публичному («ius publicum» – «юс публикум»)2. Римский юрист класси-

ческого периода3 Ульпиан так разграничивал эти две области права: «Публич-

ное право – это то право, которое обращено, относится к статусу, к состоянию 

Римского государства, а частное право – то, которое относится к выгоде, инте-

ресам отдельных лиц»4. Проводившееся римскими юристами деление права на 

публичное и частное воспринято многими современными правовыми систе-

мами. 

Охарактеризуем структурные элементы системы права по господ-

ствующим в современной России представлениям. Отрасль права – это 

упорядоченная совокупность юридических норм, регулирующих опреде-

лённый род (сферу) общественных отношений. Отрасль – самое крупное 

подразделение национальной системы права. Рассмотрим критерии деле-

ния права на отрасли, которыми являются: 

- предмет правового регулирования; 

- метод правового регулирования. 

Предмет правового регулирования – это те общественные отноше-

ния, которые право регулирует, это те социальные связи, которые высту-

пают объектом воздействия права. Он является основным критерием ввиду 

того, что указанные социальные связи относительно устойчивы, типичны 

(характеризуются повторяемостью событий и действий субъектов), допус-

кают возможность контроля за ними со стороны личности, коллективов 

людей, органов и должностных лиц публичной власти, в правовом регули-

ровании конкретной группы, области, сферы общественных отношений за-

интересовано государство. 
                                                           
1 Матузов Н.И. Указ. соч. – С. 186. 
2 Новицкий И.Б. Римское право. – Изд. 5-е, стереотипное. – Москва : ТЕИС, 1994. – С. 7. 
3 Классический период в развитии римского права – самой развитой системы права 

древнего мира – охватывается временными рамками с 1 века до н.э. по 3 век н.э. Вооб-

ще, римское частное право характеризуется чрезвычайно точной разработкой всех су-

ществующих правовых отношений простых товаровладельцев (покупатель и продавец, 

кредитор и должник, договор, обязательство и т.д.). Именно по той причине, что рим-

ское право изначально установило многие юридические понятия и категории, мы и в 

современном мире широко используем латинскую юридическую терминологию. 
4 D.1.1.2 (Дигесты Юстиниана, 1-я книга, 1-й титул, 2-й отрывок). 
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Однако предмет правового регулирования не может являться един-

ственным критерием деления национального права на отрасли. Это, преж-

де всего, связано с тем, что зачастую одна и та же большая область обще-

ственных отношений подпадает под регулирование нескольких отраслей 

права. Приведём такой пример: имущественные отношения регулируются 

при помощи самых разнообразных правовых средств: 

- в части оснований приобретения и прекращения права собственно-

сти, заключения двусторонних сделок (мены, дарения, купли – продажи, 

аренды и пр.) – преимущественно при помощи такого правового средства, 

как дозволение (и в этой, наибольшей своей части, имущественные отно-

шения регулируются гражданским правом); 

- в части регистрации имущественных прав – при помощи правового 

средства – предписания (этот сегмент имущественных отношений урегули-

рован нормами административного права); 

- в части правовых последствий имущественных преступлений – хи-

щений, то есть совершённых различными способами противоправных без-

возмездных изъятий чужого имущества и обращения его в пользу похити-

теля (кража, грабёж, мошенничество, присвоение, растрата и пр.) – при 

помощи такого правового средства, как запрет (эта достаточно обширная 

часть имущественных отношений – составная часть предмета правового 

регулирования отрасли уголовного права). 

Поэтому общая теория права выделяет дополнительный критерий де-

ления национального права на отрасли – метод правового регулирования (со-

вокупность правовых средств1, при помощи которых осуществляется право-

вое регулирование качественно однородных общественных отношений). 

В отечественной общей теории права по-разному характеризуется 

перечень используемых методов правового регулирования. Авторы курса 

лекций в этом вопросе согласны с концепцией одного из ведущих отече-

ственных учёных-правоведов С.С. Алексеева, который обращает внимание 

на наличие двух базовых методов правового регулирования: 

1) императивного2 (метод основан на применении таких правовых 

средств, как запрет и предписание, и предполагает установление «жёст-

кой» однозначности поведения субъектов общественных отношений); 

2) диспозитивного1 (метод основан на применении правового сред-

ства – дозволения и предполагает альтернативные варианты поведения 

                                                           
1 Используемые основными методами правового регулирования правовые (юридические) 

средства – это приводившиеся выше дозволение, запрет и предписание. Ниже будет проде-

монстрировано, что методы правового регулирования строятся на основе преимущественно-

го использования отдельного правового средства или на их определённом сочетании. 
2 Термин «императивный» происходит от латинского слова imperativus – повелитель-

ный, не допускающий выбора (Словарь иностранных слов. – 7-е изд., перераб. – 

Москва : Русский язык, 1979. – С. 193.  



25 
 
 

субъектов общественных отношений, значительную степень свободы вы-

бора возможностей реализации прав)2. 

Следует отметить, что ни одна отрасль национальной системы права 

не имеет какого-либо собственного, присущего только ей метода правово-

го регулирования. В данном вопросе имеет место сочетание императивно-

го и диспозитивного методов3. Для отраслей публичного права (конститу-

ционного, уголовного, административного, как непосредственно связан-

ных с реализацией так называемых «властеотношений» – отношений по 

линии «гражданин – государство») господствующим, преимущественно 

применяемым является императивный метод, диспозитивный используется 

в гораздо меньшей степени. В частном праве (гражданском), основанном 

на свободе договорных отношений, основным, наоборот, является диспо-

зитивный метод правового регулирования общественных отношений, а ме-

тод императивный играет вспомогательную роль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По версии В.Л. Кулапова и А.В. Малько, существуют следующие от-

расли права: 

- конституционное (государственное); 

- гражданское; 

                                                                                                                                                                                     
1 Термин «диспозитивный» происходит от латинского слова dispositivus – допускаю-

щий выбор, распоряжающийся, предусматривающий право участников договора или 

судебного процесса действовать по своему усмотрению (Словарь иностранных слов. – 

7-е изд., перераб. – М. : Русский язык, 1979. – С. 173. 
2 Алексеев С.С. Общая теория права : в 2 т. – Москва : Юрид. лит., 1981. – Т. 1. – С. 246. 
3 См. подробнее: Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: опыт комплексно-

го исследования. – Москва : Статут, 1999. – С. 26–27. 

Критерии деления национального 

права на отрасли 

Предмет правового 

 регулирования (обществен-

ные отношения определенно-

го рода) 

Метод правового  

регулирования (способы 

воздействия на обществен-

ные отношения) 

Императивный  

(предполагает жёсткую од-

нозначность поведения субъ-

ектов; основан на примене-

нии таких правовых средств, 

как запрет и предписание) 

Диспозитивный 

(предполагает альтернативность поведе-

ния субъектов, либо большую степень их 

свободы; основан на применении такого 

правового средства, как дозволение) 
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- административное; 

- уголовное; 

- земельное; 

- трудовое; 

- семейно-брачное; 

- уголовно-исполнительное; 

- аграрное (сельскохозяйственное); 

- экологическое (природоохранное); 

- финансовое; 

- уголовно-процессуальное; 

- гражданское процессуальное1. 

Кроме того, в отечественной юриспруденции распространена точка 

зрения о том, что в настоящее время возможно выявить так называемые фор-

мирующиеся отрасли права, к числу которых относятся отрасли предприни-

мательского, налогового, муниципального, компьютерного права и др2.  

Вместе с тем имеются взгляды, отрицающие такое множество от-

раслей и достаточно жёстко разграничивающие понятия «отрасль права» 

и «отрасль законодательства». Последнее есть не что иное, как искус-

ственная, зависящая от воли законодателя и иных властвующих субъек-

тов группировка правовых норм различной отраслевой принадлежности, 

содержащихся в нормативных правовых актах сравнительно узкой 

направленности. Приведём соответствующий пример: есть отрасли права 

– административное право и конституционное право и имеется отрасль 

законодательства – законодательство о государственной службе, нормы 

которого в основном являются административно-правовыми, но также 

«позаимствованы» в некоторой части и из конституционного права. Дан-

ная отрасль законодательства представлена, главным образом, такой со-

вокупностью нормативных правовых актов, как Конституция РФ3(исклю-

чительно в части закрепления во 2 главе отдельных политических прав 

граждан), федеральные законы «О системе государственной службы Рос-

сийской Федерации»4, «О государственной гражданской службе Россий-

                                                           
1 Кулапов В.Л. Указ. соч. – С. 251–252. 
2 Там же. – С. 252. 
3 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп.) // Рос. газ. – 

1993. – 25 дек. 
4 О системе государственной службы Российской Федерации : федер. закон от 27 мая 

2003 г. № 58-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2003. – № 22. – Ст. 2063. 
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ской Федерации»1, «О службе в органах внутренних дел Российской Фе-

дерации»2, Трудовой кодекс Российской Федерации3 и пр. 

Итак, по концепции В.А. Четвернина, существует всего пять отрас-

лей права. Во-первых, это частное, или гражданское, право: частное право 

как подсистема права включает в себя только одну отрасль, следовательно, 

отрасль права, именуемую гражданским правом, столь же уместно назы-

вать частным правом. Во-вторых, есть четыре отрасли публичного права – 

конституционное («государственное»), уголовное, административное и 

процессуальное. Отрасли права различаются по типу регулируемых отно-

шений и по методам регулирования. Они имеют объективное предназначе-

ние, их формирование и обособление не зависит от усмотрения законода-

теля4. 

Рассмотрим в самом общем виде предназначение отраслей нацио-

нального права по версии В.А. Четвернина5. 

Нормы гражданского права (частное право) описывают права и 

обязанности, характерные для типичных отношений свободного эквива-

лентного обмена, и гарантируют установление субъективных прав и юри-

дических обязанностей по принципу «незапрещённое разрешено». Субъек-

ты гражданского права приобретают и осуществляют субъективные права 

своей волей и в своём интересе. Гражданское право регулирует, главным 

образом, имущественные отношения по принципу формального равенства, 

но оно не регулирует имущественные отношения, основанные на админи-

стративном или ином властном подчинении одной стороны другой. 

Предназначение конституционного права – установление общих 

правовых рамок публичной политической власти. В предмет конституци-

онного права входят прежде всего отношения типа «индивид – государ-

ство». Конституционное право определяет статус полноправных субъек-

тов. Современные конституции прежде всего гарантируют первичные пра-

ва индивида (общий правовой статус человека и гражданина). Далее, кон-

ституционное право устанавливает организацию государственной власти, 

необходимую ради правовой свободы. Когда законы или обычаи государ-

ства регламентируют правомочия высших государственных органов, они 

тем самым полагают правовые пределы власти. 

                                                           
1 О государственной гражданской службе Российской Федерации : федер. закон от 27 

июля 2004 г. № 79-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2004. - № 31. – Ст. 3215. 
2 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 30 ноября 

2011 г. № 342-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2011. – № 49. – Ч. 1. – Ст. 7020. 
3 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изм. и 

доп.) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 3. 
4 Четвернин В.А. Указ. соч. – С. 188. 
5 Там же. – С. 189–190. 
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Нормы, описывающие общий правовой статус человека и граждани-

на, тем самым косвенно запрещают кому бы то ни было, прежде всего – 

властным субъектам, нарушать пределы минимальной неотъемлемой сво-

боды. Эти нормы гарантируют такую свободу, которая исключает публич-

ное или частное вмешательство (status negativus), обеспечивают гражданам 

возможность участия в публичной жизни (status activus), позволяют требо-

вать полицейской и судебной защиты прав и свобод (status positivus). 

Другие нормы конституционного права определяют статус (право-

мочия) высших государственных органов, разграничивают их компетен-

цию, устанавливают разделение властей, препятствующее узурпации госу-

дарственной власти и тирании. Если вместо разделения властей конститу-

ция закрепляет верховенство одного органа власти («полновластие»), то 

это – фиктивная конституция, имитирующая ограничение власти. 

Специфика конституционного права, в частности, заключается в том, 

что конституционно-правовые нормы не имеют санкций. Действие норм 

конституционного права защищается в первую очередь уголовным правом. 

Это одно из проявлений системной связи всех правовых норм. 

Нормы уголовного права угрозой наказания охраняют ценности, 

гарантированные конституционным правом. Прежде всего они защищают 

индивида от посягательств на его жизнь и здоровье, личную свободу, 

честь и достоинство, собственность, защищают его неприкосновенность – 

духовную и физическую, неприкосновенность жилища, тайну частной 

жизни, тайну коммуникаций, а также защищают естественную среду оби-

тания человека, общественную безопасность и общественный порядок, 

конституционный строй, порядок государственного управления и другие 

социальные блага. 

Смысл административного права заключается в установлении по-

лицейских полномочий, предназначенных для защиты тех же ценностей, 

которые гарантируются конституционным правом и охраняются правом 

уголовным. Это специфическая отрасль права – дозволенные правом по-

лицейские полномочия, т.е. правомочия, позволяющие осуществлять пуб-

лично-властное принуждение вплоть до насилия. Поскольку это – право-

мочия, а не произвольно установленные полномочия, они должны уста-

навливаться ради обеспечения и защиты правовой свободы, а не наоборот. 

Административные (полицейские) правомочия государственных 

органов и должностных лиц устанавливаются в законе (дозволяются за-

коном) по принципу «всё, что не разрешено правом, запрещено». Кон-

кретно они предназначены для обеспечения правопорядка, пресечения и 

наказания правонарушений, а также для управления имуществом,  нахо-

дящимся в государственной собственности и вообще для исполнения за-

конов, для осуществления исполнительно-распорядительной (подзакон-

ной) деятельности. 
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Нормы процессуального права устанавливают надлежащую право-

вую процедуру разрешения споров, а также правила уголовного преследова-

ния и компетенцию органов, осуществляющих процессуальные действия. 

Несоблюдение процессуальных правил лишает судебные и полицейские ре-

шения юридической силы. Надлежащая правовая процедура разрешения спо-

ров препятствует произвольному ограничению свободы и собственности. Это 

судебная процедура: перед лицом суда формально равны любые субъекты, 

выступающие в качестве сторон спора, любые участники процесса1. 
Обратим внимание на такой элемент национальной системы права, 

как подотрасль. Как отмечает Н.И. Матузов, в рамках наиболее крупных 
правовых отраслей выделяются подотрасли. Например, в гражданском праве 
– авторское право, патентное, жилищное, наследственное право; в трудовом 
праве – пенсионное право2. А.В. Малько так это комментирует: «Сами инсти-
туты могут «складываться» в такие более крупные подразделения системы 
права, как подотрасли. Система однородных институтов определенной от-
расли права образует подотрасль права»3. 

Институт права – это упорядоченная совокупность юридических 
норм, регулирующих определённый вид (группу) общественных отношений.  

Институт – гораздо меньшая (по сравнению с отраслью) совокуп-
ность юридических норм (отрасль регулирует род общественных отноше-
ний, институт – лишь их вид). В каждой отрасли можно выделить большое 
количество институтов. 

По версии В.Л. Кулапова и А.В. Малько, институт права характери-
зуется следующими чертами: 

1) однородностью фактического содержания (регулирует типичные 
отношения); 

2) юридическим единством норм (нормы, составляющие институт, 
выступают как единый согласованный комплекс, обеспечивающий дости-
жение общей цели); 

3) нормативной обособленностью (нормы закрепляются в рамках 
разделов и глав тех или иных нормативных правовых актов, преимуще-
ственно – федеральных законов)4. 

Приведём примеры обособленности ряда правовых институтов в 
пределах отрасли права: в отрасль трудового права включаются институ-
ты дисциплины труда, материальной ответственности, охраны труда и т.п. 

Виды институтов: 

                                                           
1 Четвернин В.А. Указ. соч. – С. 189–190. 
2 Матузов Н.И. Указ. соч. – С. 315. 
3 Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах : учебно-методическое 

пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 1999. – С. 145. 
4 Кулапов В.Л., Малько А.В. Теория государства и права : учебник. – Москва : Норма, 

2009. – С. 253. 
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1) в зависимости от характера институты подразделяются на матери-
альные (институт подряда) и процессуальные (институт возбуждения уго-
ловного дела); 

2) в зависимости от сферы распространения – на отраслевые (инсти-
тут наследования) и межотраслевые (институт частной собственности); 

3) в зависимости от функциональной роли – на регулятивные (институт 
мены) и охранительные (институт привлечения к уголовной ответственности). 

Субинститут права – это упорядоченная совокупность юридических 
норм, регулирующих конкретную разновидность общественных отношений, 
находящихся в рамках определенного институтa права. Субинститут – со-
ставная часть института права. Так, институт преступлений против жизни, 
здоровья, достоинства личности делится на субинституты преступлений про-
тив жизни (его составляют различные виды убийств), против здоровья (здесь 
сосредоточены нормы, касающиеся различных видов телесных повреждений) 
и преступлений против достоинства личности (клевета, оскорбление). 

Между тем важно помнить, что далеко не каждый институт права 
имеет хотя бы один субинститут. Субинститут – это проблема деления ин-
ститутов права. 

Обратим внимание на базовые характеристики правовой (юридиче-
ской) нормы. Норма права – это общеобязательное, формально опреде-
ленное правило поведения, установленное и обеспечиваемое государством 
и направленное на урегулирование общественных отношений. 

Юридическая норма – первичная клеточка права, исходный элемент 
его системы. Поэтому естественно, что данной норме свойственны основ-
ные черты права как особого социального явления. 

А.В. Малько отмечает, что из этого не следует, однако, что поня-
тия «право» и «норма права» совпадают. Они соотносятся между собой 
как целое и часть1. 

В плане соотношения по линии «отрасль права – подотрасль – пра-
вовой институт – субинститут – правовая норма» проведём такую анало-
гию, которая касается известной всем сферы политической географии: 

 
Элемент системы  

национального права 

Аналог элемента системы национального права  

(из области политической географии) 
Национальное право в целом 
 

Россия в границах суши, территориальных вод и воздушного про-
странства 

Отрасль права Центральный федеральный округ (наряду с иными федеральными 
округами: Южным, Северо-Западным, Дальневосточным и т.д.) 

Подотрасль данной отрасли права Воронежская область (наряду с иными субъектами Федерации, вхо-
дящими в состав Центрального федерального округа: городом феде-
рального значения Москвой, областями Липецкой, Курской, Белго-
родской, Тамбовской и т.д.) 

Правовой институт, который 
наряду с другими правовыми ин-

Базовая административно-территориальная единица (муниципаль-
ное образование) типа городской округ, городской район, сельский 

                                                           
1 Кулапов В.Л. Указ. соч. – С. 212. 
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ститутами составляет массив 
данной подотрасли права 

муниципальный район – часть территории Воронежской области, на 
которой организовано местное самоуправление и действуют терри-
ториальные органы государственной власти низового (районного) 
звена (например, Рамонский муниципальный район Воронежской 
области, Богучарский муниципальный район Воронежской области, 
городской округ город Воронеж)  
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Субинститут (подинститут) дан-

ного правового института 

Первичная административно-территориальная единица, которая входит 

в состав данной базовой административно-территориальной единицы: 

внутригородская территория городского округа, отдельный посёлок 

городского типа или сельское поселение, входящие в состав более 

крупного муниципального образования (например, сельсовет «2-е Сто-

рожевое» Лискинского муниципального района Воронежской области, 

село Лосево Павловского муниципального района Воронежской обла-

сти, Центральный район городского округа город Воронеж). 

Норма права, которая наряду с 

иными нормами группируется в 

данный субинститут 

Локализованная территория с постройками городского или сельско-

го типа, предназначенная для проживания людей и являющаяся ча-

стью городского района, микрорайона, сельского поселения (от-

дельное строение, группа домов, квартал). Например: квартал «Че-

люскинцев 101» на территории Ленинского района городского окру-

га город Воронеж, группа домов на улице Приозёрная посёлка Бор 

Рамонского муниципального района Воронежской области, при-

станционное жилое строение на станции Давыдовка Юго-Восточной 

железной дороги, расположенное на территории посёлка Давыдовка 

Лискинского муниципального района Воронежской области. 

 

Вообще, модели регулирования правом различных социальных взаи-

модействий субъектов (присущие тем или иным отраслям национального 

права) очень наглядно демонстрирует следующая схема типов правового 

регулирования1: 

 

 

 

Общедозволительный (ОД)                                         Разрешительный (Р) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Дозволения                                          Запреты, рамки предписаний 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Составлено по материалам: Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права : 

учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 2005. – С. 522–523. 

Типы правового регулирования 

1) ОД – типу соответствует 

формула: 

«Разрешено всё, кроме прямо 

запрещённого законом». 

2) ОД – тип применяется при 

правовом регулировании от-

ношений (свободных социаль-

ных взаимосвязей) частных 

(т.е. не наделённых властными 

полномочиями) субъектов. 

1) Р – типу соответствует 

формула:  

«Надлежит делать лишь то, на 

что имеется соответствующее 

предписание». 

2) Р – тип применяется при 

правовом регулировании от-

ношений властвующих субъ-

ектов друг с другом, а также 

при регулировании отноше-

ний властвующих субъектов 

(органов и должностных лиц 

публичной власти) и граждан 

и их объединений 
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К признакам нормы права относят: 

1) общеобязательность (она представляет собой властное предписа-

ние государства относительно возможного и должного поведения людей); 

2) формальную определенность (она выражается в письменной фор-

ме в официальных документах, с помощью чего определяет рамки деяний 

субъектов); 

3) связь с государством (она устанавливается государственными ор-

ганами и обеспечивается мерами государственного воздействия – принуж-

дением и стимулированием); 

4) предоставительно-обязывающий характер (она не только предо-

ставляет одним субъектам права, но и возлагает на других субъектов обя-

занности, ибо нельзя реализовать право без обязанности и обязанность без 

права); 

5) микросистемность (она выступает в виде специфической микроси-

стемы, состоящей из таких взаимоупорядоченных элементов, как гипотеза, 

диспозиция и санкция). 

Последний из указанных признаков свидетельствует о том, что, вы-

ступая клеточкой права, норма в то же время представляет собой такое 

образование, которое обладает специфическим внутренним строением, 

своеобразной организацией. 

Структура юридической нормы – это упорядоченное единство необ-

ходимых элементов, обеспечивающих ее функциональную самостоятель-

ность. Данная структура показывает, из каких частей состоит норма и как 

они взаимосвязаны. 

Таких частей три: 

1) гипотеза – элемент нормы права, указывающий на условия 

ее действия (время, место, субъектный состав и т.п.), которые определяют-

ся путем закрепления юридических фактов; 

2) диспозиция – элемент нормы права, определяющий модель пове-

дения субъектов с помощью установления прав и обязанностей, возникаю-

щих при наличии указанных в гипотезе юридических фактов; диспозиция 

выступает основной регулирующей частью нормы, ее ядром; 

3) санкция – элемент нормы права, предусматривающий последствия 

для субъекта, реализующего, диспозицию. Они могут быть как негативны-

ми, неблагоприятными – меры наказания, так и позитивными – меры по-

ощрения. 

Каждый из названных элементов имеет в структуре правовой нормы 

свое место и играет особую роль, вследствие чего, по справедливому суж-
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дению, сложившемуся в юридической науке, без гипотезы норма бессмыс-

ленна, без диспозиции немыслима, без санкции бессильна1. 

Рассмотрим соотношение нормы права и статьи нормативного акта. 

Норма права и статья нормативного акта не тождественны, нередко они 

могут не совпадать. Норма права – это правило поведения, состоящее из 

гипотезы, диспозиции и санкции, а статья законодательного акта – форма 

выражения государственной воли, средство воплощения нормы права. 

Норма права, будучи содержанием, по-разному соотносится со ста-

тьей нормативного акта, выступающей в качестве ее формы. Излагая пра-

вило поведения, законодатель: 

- может все три элемента логической структуры нормы права вклю-

чить в одну статью нормативного акта; 

- может в одну статью нормативного акта включить несколько право-

вых норм; 

- может элементы нормы права изложить в нескольких статьях одно-

го и того же нормативного акта; 

- может элементы нормы права изложить в нескольких статьях раз-

личных нормативных актов. 

По способам изложения возможны три варианта соотношения нор-

мы права и статьи нормативного акта: 

1) прямой способ имеет место тогда, когда норма права непосред-

ственно излагается в статье нормативного акта; 

2) отсылочный (ссылочный) способ – статья нормативного акта, не 

излагая всей нормы права, отсылает к другой статье этого же нормативно-

го акта; 

3) бланкетный способ имеет место тогда, когда статья отсылает не к 

конкретной статье, а к целому виду других нормативных актов, правил2. 

Классификация правовых норм позволяет чётче обозначить их ме-

сто и роль в системе правового регулирования, глубже познать их природу 

и назначение. Выделяют следующие основные виды правовых норм: 

1) в зависимости от функциональной роли они разделяются на: 

- исходные нормы, которые определяют основы правового регулиро-

вания общественных отношений, его цели, задачи, пределы, направления 

(это, например, декларативные нормы, провозглашающие принципы; де-

финитивные нормы, содержащие определения конкретных юридических 

понятий, и т.п.); 

- общие нормы, которые присущи общей части той или иной отрас-

ли права и распространяются на все или большую часть институтов соот-

ветствующей отрасли права; 

                                                           
1 Малько А.В. Указ. соч. – С. 132–133. 
2 Там же. – С. 133–134. 
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- специальные нормы, которые относятся к отдельным институтам той 

или иной отрасли права и регулируют какой-либо определенный вид родовых 

общественных отношений с учетом присущих им особенностей и т.д. (они де-

тализируют общие, корректируют временные и пространственные условия их 

реализации, способы правового воздействия на поведение личности); 

2) в зависимости от предмета правового регулирования (по отрасле-

вой принадлежности) они разделяются на конституционные, гражданские, 

административные, земельные и т.п.; 

3) в зависимости от их характера – на материальные (уголовные, аг-

рарные, экологические и пр.) и процессуальные (уголовно-процессуальные, 

гражданско-процессуальные); 

4) в зависимости от методов правового регулирования на: 

- императивные (содержащие властные предписания); 

- диспозитивные (содержащие свободу усмотрения); 

- поощрительные (стимулирующие социально полезное поведение); 

- рекомендательные (предлагающие наиболее приемлемый для госу-

дарства и общества вариант поведения); 

5) в зависимости от времени действия – на постоянные (содержащи-

еся в законах) и временные (содержащиеся, например, в указе президента о 

введении чрезвычайного положения в определенном регионе в связи со 

стихийным бедствием). 

 

3. Источники права: понятие и виды 

 

Вопрос о понятии и видах источников (форм) права в науке общей 

теории права является дискуссионным. Распространено, например, такое 

определение формы права – это способ выражения вовне государственной 

воли, юридических правил поведения1. 

Прежде чем анализировать различные формы права, необходимо сна-

чала рассмотреть соотношение понятий «форма права» и «источник права». 

Если исходить из общепринятого значения слова «источник» как вся-

кого начала или основания, корня и причины, исходной точки, то приме-

нительно к юридическим явлениям следует понимать под источником 

права три фактора: 

1) источник в материальном смысле (материальные условия жизни 

общества, формы собственности, интересы и потребности людей и т.п.); 

2) источник в идеологическом смысле (различные правовые учения и 

доктрины, правосознание и т.д.); 

3) источник в формально-юридическом смысле – это и есть форма 

права. 

                                                           
1 Малько А.В. Указ. соч. – С. 135. 
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Выделяют четыре основные формы права: 

- нормативный акт – правовой акт, содержащий нормы права и 

направленный на урегулирование определенных общественных отношений 

(Конституция, законы, подзаконные акты и т.п.); 

- правовой обычай – исторически сложившееся правило поведения, 

содержащееся в сознании людей и вошедшее в привычку в результате мно-

гократного применения, приводящее к правовым последствиям (например, 

согласно ст. 5 ГК РФ, отдельные имущественные отношения могут регу-

лироваться обычаями делового оборота); 

- юридический прецедент – судебное или административное решение 

по конкретному юридическому делу, которому придается сила нормы пра-

ва и которым руководствуются при разрешении схожих дел (распространен 

преимущественно в странах общей правовой семьи – Великобритании, 

США, Канаде и т.д.); 

- нормативный договор – соглашение между правотворческими 

субъектами, в результате которого возникает новая норма права (напри-

мер, Федеративный договор РФ 1992 г.). 

 

4. Правоотношения: понятие, предпосылки, состав, виды 

 

Отечественные правовые доктрины (как общетеоретические, так и 

отраслевые) весьма широко освещают тему правовых отношений. 

Как отмечал, например, В.С. Нерсесянц, процесс действия права вы-

ражается в различных определённых правом формах правореализующего 

(в том числе и правоприменительного) поведения субъектов права, дей-

ствия и взаимоотношения которых согласованы в виде нормативно-

правовой корреспонденции их взаимных прав и обязанностей. Трактовка 

всего этого процесса действия права (правомерных действий по его реали-

зации) в целом как отношения субъектов права и представлена в отдельной 

категории «правовое отношение»1. 

Общетеоретическая база по данному вопросу в наиболее обобщён-

ном виде может быть представлена следующим образом: правоотношение 

– это общественное отношение, урегулированное нормами права, участ-

ники которого имеют соответствующие субъективные права и юридиче-

ские обязанности2. 

По трактовке В.С. Нерсесянца, правоотношение – это требуемая реа-

лизуемой нормой права форма взаимоотношений субъектов права в про-

                                                           
1 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства : учебник. – Москва: Норма: ИН-

ФРА-М, 2012. – С. 508. 
2 Кулапов В.Л., Малько А.В. Теория государства и права : учебник. – Москва: Норма, 

2009. – С. 265–266. 
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цессе приобретения и использования ими конкретно-определённого субъ-

ективного права либо создания или исполнения конкретно-определённой 

юридической обязанности1. В качестве объекта правоотношения данный 

учёный определял абстрактное содержание реализуемой нормы действу-

ющего объективного права, то есть соответствующие абстрактные поло-

жения её гипотезы, диспозиции и санкции2. 

По мнению В.А. Четвернина, совокупность типичных правовых от-

ношений, множество правоотношений с одинаковым содержанием – это 

одно из проявлений, или один из способов бытия правовой нормы3. 

Если норма права – статическое состояние правового регулирования, 

то правоотношение – динамическое. Категория «правоотношение» являет-

ся одной из центральных в общей теории права и позволяет уяснить, каким 

образом право воздействует на поведение людей. 

Итак, возможно выделить следующие признаки правоотношения: 

- это общественное отношение, которое представляет собой дву-

стороннюю конкретную связь между социальными субъектами; 

- оно возникает на основе норм права (общие требования правовых 

норм индивидуализируются применительно к субъектам и  реальным си-

туациям, в которых они находятся); 

- это связь между лицами посредством субъективных прав и юри-

дических обязанностей; 

- это волевое отношение, ибо для его возникновения необходима во-

ля его участников (как минимум, хотя бы с одной стороны); 

- это отношение возникает по поводу реального блага, ценности, в 

связи с чем субъекты осуществляют принадлежащие им субъективные 

права и юридические обязанности; 

- это отношения, охраняемые и обеспечиваемые государством (в 

частности, возможностью государственного принуждения). 

Правоотношение имеет сложную по составу элементов структуру: 

- субъекты (два и боле); 

- объект (материальное либо нематериальное благо, ради достижения 

которого субъекты вступили во взаимодействие); 

- субъективное право и юридическая обязанность (юридическое со-

держание). 

Рассмотрим предпосылки возникновения правоотношений, под ко-

торыми понимают условия (факторы), их порождающие. Выделяют два 

вида предпосылок возникновения правоотношений: 

- материальные (общие); 

                                                           
1 Нерсесянц В.С. Указ. соч. – С. 508. 
2 Там же. 
3 Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и государства : учебное пособие. 

– М. : Институт государства и права РАН, 2003. – С. 156. 
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- юридические (специальные). 

К материальным относятся жизненные интересы и потребности лю-

дей, под влиянием которых они вступают в соответствующие правоотноше-

ния. К юридическим предпосылкам относятся: 

- норма права; 

- правосубъектность; 

- юридический факт (как реальное жизненное обстоятельство – дей-

ствие, которое зависит от воли заинтересованных в конкретном социальном 

взаимодействии субъектов, или событие, которое от воли людей не зависит). 

Без названных предпосылок правоотношение невозможно. 

Общая теория права классифицирует правовые отношения по мно-

гим основаниям: 

- в зависимости от предмета правового регулирования (по отрасле-

вому критерию – на гражданско-правовые, уголовно-правовые, админи-

стративно-правовые и т.п.); 

- в зависимости от функциональной роли (правоотношения здесь пред-

ставлены в виде регулятивных либо охранительных, которые связаны с госу-

дарственным принуждением и реализацией юридической ответственности); 

- в зависимости от природы юридической обязанности (правоотно-

шения пассивные, связанные с соблюдением запретов, осуществлением 

пассивных обязанностей, и активные, предполагающие осуществление 

определённых положительных действий); 

- в зависимости от состава участников (простые, возникающие меж-

ду двумя субъектами, и сложные, возникающие между большим количе-

ством субъектов); 

- в зависимости от продолжительности действия (кратковременные, 

которых большинство, и долговременные; примером последних являются 

правоотношения гражданства); 

 - в зависимости от степени определённости сторон (в данном случае 

различают относительные правоотношения, в которых и управомоченные, 

и обязанные субъекты точно, поимённо определены, а также абсолютные 

правоотношения, в которых точно известна лишь управомоченная сторона, 

а бесчисленное множество обязанных лиц, призванных воздерживаться от 

нарушений интересов управомоченного лица, не известно); 

- в зависимости от характера (правоотношения материальные и про-

цессуальные)1. 

Данные базовые положения общей теории права крайне необходимы 

для рассмотрения в последующем особенностей отдельных отраслей со-

временного российского права. 

                                                           
1 Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: опыт комплексного исследования. 

– Москва : Статут, 1999. – С. 66–68. 
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Лекция по теме № 4 «Основы конституционного права» 

 

1. Конституционное право как отрасль права: понятие и особенности. 

2. Конституционно-правовые нормы: понятие, виды и особенности. 

3. Институты и подотрасли конституционного права Российской Фе-

дерации. 

4. Источники конституционного права Российской Федерации. 

 

1. Конституционное право как отрасль права: понятие и особенности 

 

Термин «конституционное право» происходит от названия особого 

политико-правового документа – конституции (лат. constitutio – устрой-

ство, установление). Конституция – наиболее важный и значимый норма-

тивный правовой акт в национальном праве, та основа правовой системы, 

которая предопределяет формирование и развитие государства, права и 

гражданского общества. 

Понятие конституционного права используется в трех взаимосвязан-

ных значениях: как отрасль права, наука и учебная дисциплина. 

Конституционное право (основное значение) – одна из отраслей 

права, занимающая в демократических странах ведущее место в нацио-

нальной правовой системе. 

Конституционное право как отрасль права – систематизированная 

совокупность правовых норм, регулирующих публичные отношения, 

определяющих общественный и государственный строй, положение лич-

ности в общественной и государственной жизни, а также принципы взаи-

моотношений личности и государства. 

Нормы конституционного права содержатся, прежде всего, в Кон-

ституции, а также в других важнейших конституционных законах: феде-

ральных конституционных законах (в России), ордонансах и статутах (во 

Франции), конституционных актах (в Великобритании). 

Наличие конституционного права как отрасли обусловливает суще-

ствование соответствующей науки конституционного права и одноимен-

ной учебной дисциплины. 

Конституционное право как наука – совокупность знаний, учений и 

теорий о целесообразном и закономерном возникновении, функциониро-

вании и развитии конституционного права как отрасли права. 

Выводы и достижения науки конституционного права напрямую свя-

заны с прогрессивным развитием общества и государства и имеют прин-

ципиальное стратегическое значение. По многим аспектам наука консти-

туционного права представляет собой фундаментальную основу для дру-
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гих юридических и политических наук, изучающих разнообразные отрасли 

права, институты государствоведения и политологии. 

Конституционное право как учебная дисциплина, учебный курс – си-

стема знаний об отрасли и науке конституционного права, формируемая в 

образовательных целях. 

Учебная дисциплина базируется на нормативном и фактическом раз-

витии отрасли конституционного права и на достижениях одноименной 

науки, а ее содержание в значительной мере обусловлено спецификой кон-

кретной страны и периодом развития конституционного права как отрасли 

и науки. Как и для любой другой учебной дисциплины, для конституцион-

ного права характерен более узкий объем знаний по сравнению с общим 

потенциалом науки, изучающей одноименную отрасль. Если главная цель 

для науки – это систематизация существующих и формирование новых 

знаний, то для учебной дисциплины – это усвоение и распространение уже 

созданных знаний, причем в том объеме, который возможно обеспечить в 

рамках учебного процесса. 

Рассмотрим предмет отрасли конституционного права Российской 

Федерации. Предмет конституционного права – системно-обособленная 

группа публичных отношений, т. е. отношений, связанных с публичной 

властью, определяющих общественный и государственный строй, а также 

место личности в системе публичных отношений. 

Власть является по своей природе публичной в конституционно-

правовом смысле, то есть с точки зрения обладания возможностью регули-

рования общественных отношений, управления государством и обществом 

в их взаимосвязанном единстве.  

Выделяют четыре основные вида и одновременно института публич-

ной власти, составляющие сегодня предмет конституционно-правового ре-

гулирования:  

- народовластие, 

- общественная власть, 

- государственная власть. 

- местное самоуправление. 

Предметом конституционного права являются также отношения, вы-

ражающие взаимодействие между государством и личностью, основы пра-

вового положения личности, основы экономического строя, базовые ин-

ституты гражданского общества, основные принципы экономической дея-

тельности и форм собственности, социальную структуру общества и ряд 

других институтов. 

Учитывая многогранность конституционного права, выделяют два 

типа отношений, являющихся предметом конституционного права (см. 

схему). 
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Типы отношений – предмет конституционного права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод конституционно-правового регулирования – совокупность 

приемов и способов правового воздействия на конституционно-правовые 

отношения.  

Если предмет конституционного права дает представление о том, ка-

кие именно отношения регулирует данная отрасль права, то метод показы-

вает, как именно она их регулирует. В зависимости от характера предписа-

ний, содержащихся в нормах права, выделяются два основных метода: им-

перативный и диспозитивный. 

Императивный метод – метод властных предписаний, основанный 

на запретах, подчинении и ответственности. Для отношений, регулируе-

мых на основе данного метода, характерно неравенство сторон или субор-

динация (например, в системе органов государственной власти). 

Диспозитивный метод – метод регулирования отношений между 

сторонами, основанный на дозволениях и праве выбора поведения субъек-

тами правоотношений, равноправии и координации деятельности (напри-

мер, институт прав и свобод человека). 

Методы в свою очередь подразделяются на способы правового воз-

действия (регулирования). 

Отношения фундаментального характера, которые 

представляют собой основы для конкретных (част-

ных) общественных отношений, составляющих 

предмет правового регулирования. К ним относятся 

основы конституционного строя, т. е. основы об-

щественного и государственного строя и основы 

правового положения (статуса) личности. Эти базо-

вые отношения получают конкретизацию в других 

отраслях права. 

ПЕРВЫЙ 

ВТОРОЙ Отношения, детально регулируемые непосред-

ственно в самом конституционном праве. К ним 

относятся отношения по организации и осу-

ществлению публичной власти (прежде всего 

непосредственной власти самого народа и госу-

дарственной власти), а также общественной вла-

сти и местного самоуправления. 
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Предписание, или позитивное обязывание – способ правового воз-

действия, суть которого состоит в предписании совершения определенных 

обязательных и юридически значимых действий на условиях, предусмот-

ренных правовой нормой. Использование данного метода характерно для 

определения задач и полномочий государственных органов, закрепления 

обязанностей человека и гражданина (например, обязанность Президента 

РФ при вступлении в должность принести народу присягу – ст. 82 Консти-

туции РФ или прекращение главой Российского государства своих полно-

мочий в случае отрешения его от должности – ст. 92 Конституции РФ; обя-

занность каждого платить законно установленные налоги и сборы – ст. 57 

Конституции РФ и др.). 

Исполнение предписания означает, что одна сторона должна про-

являть активные действия по выполнению возложенных на нее обязан-

ностей, другая вправе требовать их выполнения, а в необходимых, 

предусмотренных нормами права, случаях использовать меры принуж-

дения для совершения этих действий и привлекать к ответственности. 

Сам факт уклонения от обязанности нередко является основанием для 

привлечения к ответственности. 

В конституционном праве довольно широко используется способ 

предписаний, на основе которого определяется система и компетенция ор-

ганов государственной власти и местного самоуправления, а также отно-

шения между ними; без этого способа невозможно определить двусторон-

ние обязательства государства и личности. 

Запрет – способ правового воздействия, выражающийся в установ-

лении недопустимости совершения определенных действий или бездей-

ствия. В отличие от предписания, обязывающего совершать активные дей-

ствия, запрет предусматривает уклонение, воздержание от юридически 

значимых действий, совершение которых влечет негативные для общества 

последствия или несовместимо с государственно-правовыми ценностями. 

Данный способ используется для пресечения действий, нарушающих 

основы конституционного строя Российской Федерации, государственную 

целостность и безопасность государства, общества и граждан, права и сво-

боды человека и гражданина и иные государственно-правовые устои Рос-

сийской Федерации. 

Например, согласно ч. 4 ст. 3 Конституции РФ «никто не может при-

сваивать власть в Российской Федерации». В соответствии со ст. 21 Консти-

туции РФ «никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жесто-

кому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказа-

нию». 

В Конституции РФ наибольшее число запретов содержится в главах, 

посвященных основам конституционного строя, правам и свободам чело-
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века и гражданина. При этом нарушение запретов влечет, как правило, 

наиболее серьезный вид юридической ответственности. 

Дозволение – способ правового воздействия, выражающийся в разре-

шении совершения определенных действий или бездействия, которые имеют 

или могут иметь юридическое значение. Через дозволение раскрывается дис-

позитивный метод правового воздействия. Этот метод применяется для регу-

лирования прав и свобод человека и гражданина, наделения других субъек-

тов правоотношений определенными правами и полномочиями, а также для 

предоставления им правовой возможности поступать по выбору в рамках за-

даваемой модели поведения (например, право Президента РФ принять или не 

принять отставку Правительства РФ, распускать или не распускать Государ-

ственную Думу в случаях, предусмотренных ст. 117 Конституции РФ). 

Дозволение не означает полную свободу поведения субъекта права. 

Нередко одновременно с дозволением определяются условия совершения 

действий или бездействия, которые имеют или могут иметь юридическое 

значение. Встречаются как общие условия-принципы, так и конкретные 

требования. Так, согласно ст. 17 Конституции РФ осуществление прав и 

свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы дру-

гих лиц. Это – общее условие ограничения реализации прав и свобод. 

Примером конкретного условия являются положения ст. 39 Консти-

туции РФ, которые определяют, что каждому гарантируется социальное 

обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кор-

мильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.  

Таким образом, человек лишь при определенных условиях получает право 

на данный вид социальной льготы и может либо воспользоваться данным 

правом, либо отказаться от него. 

Наиболее характерным примером установления рамок дозволения яв-

ляется регулирование полномочий органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления. Особенность природы полномочий заключа-

ется в том, что они являются одновременно правами и обязанностями. 

В большей мере для конституционно-правового регулирования ха-

рактерно использование императивного метода и способов, основанных на 

властных началах, при этом конституционное право достаточно широко 

использует диспозитивный метод правового регулирования. 

Конституционное право Российской Федерации – фундаментальная от-

расль внутригосударственного (национального) публичного права. Ведущая 

роль конституционного права в системе других отраслей внутринациональ-

ного права обусловливается особой важностью и значимостью общественных 

отношений, на регулирование которых направлено конституционное право 

Российской Федерации как система правовых норм: общественный и государ-

ственный строй; положение личности в общественной и государственной 

жизни; принципы взаимоотношений личности, общества и государства. 
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Особое место конституционного права в системе отраслей россий-

ского права проявляется в том, что оно: 

- охватывает регулированием общественные отношения во всех сфе-

рах жизнедеятельности – определяет характер политических, экономиче-

ских, социальных, духовных и культурных отношений в конкретном госу-

дарстве и обществе; 

- универсально – особенность характера предмета конституционно-

правового регулирования, к которому относятся не только вопросы орга-

низации государственной власти, но и основы общественного строя, а так-

же положение личности в обществе и государстве; 

- объединяет все правовые нормы, предопределяющие тип конститу-

ционного строя и государственно-правового режима конкретного государ-

ства и общества, – проявляется принципиальный характер конституцион-

ного права как права учредительного типа. 

Именно поэтому основополагающим источником данной отрасли 

права является основной закон государства и общества – конституция, на 

основе которой принимаются все другие важнейшие нормативные право-

вые акты, также являющиеся источниками конституционного права. 

К нормам российского конституционного права относятся все поло-

жения Конституции, а также юридические нормы, содержащиеся в других 

видах нормативных правовых актов, в части регулирования отношений по 

поводу взаимодействия личности с обществом и государством, осуществ-

ления публичной и государственной власти в Российской Федерации.  

При этом мера конституционно-правового регулирования неодина-

кова в различных сферах. Если в экономической, социальной, культурной 

и духовной областях конституционное право определяет лишь основы, то в 

политической сфере (сфере публичной власти) конституционно-правовое 

регулирование значительно шире и детальнее. 

Особенные черты конституционного права как ведущей отрасли пра-

ва прослеживаются также в ее функциях (см. схему). 

Учредительная функция – конституционное право как отрасль объ-

единяет все правовые нормы, которые предопределяют тип конститцион-

ного строя и правового режима конкретного государства и общества. 

Государствообразующая функция – конституционное право устанав-

ливает правовые основы государственной власти, формируя ее модель, си-

стему органов; определяет принципы и режим функционирования, основ-

ную компетенцию и базовые процедурные правила реализации полномо-

чий органами государственной власти. 

Координирующая функция – конституционные нормы, закрепляя ос-

новы конституционного строя, а также регулирования основных прав и 

свобод, являются базовыми для других отраслей права общими принципа-
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ми, правилами и правовыми стандартами, которые должны соблюдаться и 

учитываться в текущем отраслевом законотворчестве. 

Социальная функция – на конституционно-правовом уровне опреде-

ляются отношения, составляющие основы экономического и социального 

строя, гражданского общества (формы собственности, принципы экономи-

ческой деятельности и т. д.); механизмы взаимодействия между государ-

ством и личностью, социальной системы общества и других важнейших 

институтов общественного развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гуманистическая функция – в правовом документе высшей юридиче-

ской силы – Основном законе государства – определяется роль и место лич-

ности в государстве и обществе, гарантируются права и свободы. Гуманисти-

ческая сущность конституционного права составляет идейную основу его 

формирования и развития. Гуманистическое предназначение конституцион-

ного регулирования отражено не только в Конституции Российской Федера-

ции, но и в конституциях многих зарубежных стран. Традиции гуманизма 

исходят, в частности, из принципов французской Декларации прав человека и 

гражданина от 26 августа 1789 г., Билля о правах США 1789 г. и из других 

первых правовых документов в области прав и свобод человека. 

Гуманистическая функция присуща и всем другим отраслям права, 

однако конституционное право как никакая другая отрасль играет суще-

ственную роль в юридическом обеспечении гуманизма конкретного госу-

дарства и общества. 

Функции конституционного права 

Общие Специальные 

Юридические: 

- регулятивная; 

- обеспечительная; 

- правоохранительная 

Государственно-правовые: 

- учредительная; 

- государствообразующая; 

- координирующая 

Социальная 

Гуманистическая 
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2. Конституционно-правовые нормы: понятие, виды и особенности 

 

Система отрасли конституционного права в каждой стране формиру-

ется исходя из традиций правовой культуры, особенностей и уровня кон-

ституционного развития. Вместе с тем существуют общие закономерности 

систематизации отрасли. 

Конституционное право (как отрасль права) – большой и разнооб-

разный массив правовых норм. Это не простая совокупность норм, а внут-

ренне организованная система, первичные элементы которой – правовые 

нормы – выстраиваются во взаимосвязанные группы, образуя институты и 

подотрасли, а их реализация порождает правоотношения с определенным 

составом участников или субъектов конституционных правоотношений. 

Итак, первичный элемент отрасли конституционного права – ее нор-

мы. Конституционно-правовые нормы – общеобязательные правила пове-

дения, определяющие границы возможного и дозволенного у субъектов 

конституционных правоотношений и регулирующие общественные отно-

шения, составляющие предмет данной отрасли. 

Признаки и виды конституционно-правовых норм. У норм конститу-

ционного права есть как общие со всеми другими видами норм признаки 

(такие качества называются общими признаками нормы права: общеобяза-

тельность; установление государством; обеспечение реализации с помо-

щью системы государственных гарантий; защита специальными государ-

ственно-правовыми средствами, в том числе путем принуждения), так и 

специфические, присущие только нормам данной отрасли. 

В конституционном праве встречаются особые нормы общего ха-

рактера: нормы-дефиниции, нормы-декларации, нормы-принципы, нор-

мы-задачи (нормы-цели), нормы-программы, нормы-разъяснения, де-

скриптивные нормы, нормы-справки, нормы-символы. 

Нормы-декларации содержатся, например, в преамбуле Конституции 

РФ; широко используются в гл. 1 Конституции РФ «Основы конституци-

онного строя», регулирующей соответствующие общественные отноше-

ния. В статье 1 Конституции РФ закреплена норма-декларация о том, что 

Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное пра-

вовое государство с республиканской формой правления, а в ст. 2 в виде 

нормы-декларации высшей ценностью провозглашаются права и свободы 

человека. 
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Специфика норм конституционного права 

 
Признак / Особенность Содержание 

Степень важности Нормы обладают особой значимостью и регулируют 

наиболее важные общественные отношения, относя-

щиеся по своей природе к публичным. Особо выделя-

ются среди них такие фундаментальные сущностные 

отношения, как основы государственного и обще-

ственного строя, основы взаимоотношений личности и 

государства. 

Содержание и субъект Регулируя широкий круг общественных отношений, 

нормы рассчитаны на всех правоприменяющих субъ-

ектов, независимо от вида правоотношений, участни-

ками которых последние являются. Иначе говоря, 

субъекты конституционно-правовых отношений одно-

временно могут быть сторонами гражданско-

правовых, административно-правовых, трудовых и 

иных правоотношений. 

Особые источники Основополагающие, наиболее значимые нормы содер-

жатся в особом акте, обладающем высшей юридической 

силой в системе источников права, – в Конституции РФ. 

Нормы конституционного права содержатся и в таких 

специфических правовых актах, как декларации, поста-

новления Конституционного Суда РФ, Федеративный 

договор, договоры о разграничении предметов ведения 

и полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и субъектов РФ. 

Юридическая сила Значительная часть норм конституционного права – те, 

которые содержатся в Конституции РФ, обладают выс-

шей юридической силой; особой юридической силой 

обладают и постановления Конституционного Суда РФ. 

Своеобразие (особенность) 

видов 

В конституционном праве значительно больше об-

щерегулятивных норм, нежели в других отраслях пра-

ва. Сравнительно большой удельный вес норм общего 

характера не только не исключает, но и предполагает 

издание на их основе других норм, разъясняющих, 

конкретизирующих и развивающих общие нормы кон-

ституционного права. 

Учредительный характер 

предписаний, которые содер-

жат нормы 

Нормы, во-первых, закрепляют тип государственного 

и общественного строя, во-вторых, устанавливают 

обязательный для создания всех других правовых норм 

порядок: определяют систему права и формы основ-

ных нормативных правовых актов, порядок их приня-

тия и опубликования, государственное устройство, си-

стему государственной власти, компетенцию государ-

ственных органов и т.д. 
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Степень обязательности Сочетание императивного (повелительного) характера 

правового регулирования с дозволительным, широко 

используемым в конституционном праве при опреде-

лении и регулировании прав и свобод человека и 

гражданина. 

Структура Обычно норма конституционного права содержит 

лишь гипотезу и диспозицию, либо только диспози-

цию. Лишь в отдельных случаях можно встретить все 

три элемента, включая санкцию. 

Особый механизм реализации Для многих конституционно-правовых норм реализа-

ция подразумевает возникновение не конкретных пра-

воотношений, а особого вида отношений общего ха-

рактера или правового состояния (состояние в граж-

данстве, состояние субъектов РФ в составе Российской 

Федерации). 

Специфика субъектов Особые субъекты, на регулирование отношений между 

которыми данные нормы направлены: 

- народ, 

- государство, 

- нации и народности, 

- составные части России – субъекты РФ, 

- муниципальные образования, 

- представительные (законодательные) органы 

государственной власти и т.д. 

Тесная связь норм права с 

нормами нравственности 

Использование нравственных категорий вполне оправ-

данно, если принимать во внимание гуманистическую 

направленность конституционно-правового регулиро-

вания 

 

Нормы-принципы, содержащиеся в вышеназванной главе Конститу-

ции РФ, закрепляют приверженность Российской Федерации идеям народ-

ного суверенитета, государственного суверенитета, верховенства права, 

правового государства, федерализма, равноправия форм собственности, 

разделения властей и т. д. (ст. 3–5, 8, 10 и др.). Некоторые подобные нормы 

расшифровываются через систему других, более частных, норм-

принципов. Например, действие принципа федерализма в Российской Фе-

дерации основано на принципах государственной целостности, единстве 

системы государственной власти, разграничении предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Федера-

ции и органами государственной власти субъектов РФ, равноправии и са-

моопределении народов в Российской Федерации, равноправии субъектов 

РФ во взаимоотношениях с федеральными органами государственной вла-

сти (ст. 5 Конституции РФ). 

Нормы-разъяснения и нормы-дефиниции направлены на раскрытие 

сущности и основного содержания регулируемых отношений, объекта, 

предмета, субъекта права и т. д. 
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Например, в ст. 1 Конституции РФ содержится норма-разъяснение о 

том, что понятия «Российская Федерация» и «Россия» равнозначны. Тако-

го рода нормы редко встречаются в конституционном праве и, как прави-

ло, отражают специфические, чаще всего исторические, культурные, наци-

ональные, особенности развития страны. 

Особую роль в системе норм конституционного права играют нор-

мы-дефиниции (нормы-определения), с помощью которых вносится ясность 

в понимание основных публично-правовых институтов, учреждений, орга-

нов, организаций и иных категорий и терминов конституционного права. 

Так, ст. 94 Конституции РФ содержит норму-дефиницию – определение 

Федерального Собрания РФ. В ней предусмотрено, что «Федеральное Со-

брание – парламент Российской Федерации – является представительным и 

законодательным органом Российской Федерации». 

В конституционном праве встречается немало норм-целей, норм-

задач, норм-программ. В частности, в ст. 7 Конституции РФ формулирует-

ся не только определение России как социального государства, но и уста-

навливается положение о том, что политика Российской Федерации 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека.  

Для большинства конституционно-правовых норм не характерна 

традиционная трехчленная структура правовой нормы: гипотеза, диспози-

ция и санкция. Как правило, санкции в отношении нарушения диспозиции 

нормы конституционного права содержатся в нормах других отраслей пра-

ва. На этот счет в конституционно-правовой норме, как правило, делается 

отсылка. 

Так, «сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, со-

здающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответ-

ственность в соответствие с федеральным законом» (ч. 3 ст. 41 Консти-

туции РФ).  

Немало санкций можно найти в Уголовном кодексе РФ и Кодексе 

РФ об административных правонарушениях, устанавливающих соответ-

ствующую уголовную и административную ответственность за нарушение 

правил, предусмотренных нормами конституционного права (например, 

наказания за преступления против государственной власти, администра-

тивная ответственность за правонарушения, посягающие на установлен-

ный порядок управления). 

Примеры санкций, содержащихся непосредственно в нормах кон-

ституционного права: 

- отрешение Президента РФ от должности (ст. 93 Конституции РФ); 

- досрочный роспуск Государственный Думы (ст. 109); 

- приостановление решений исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов РФ (ст. 85 Конституции РФ); 
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В качестве разновидности конституционно-правовой ответственно-

сти можно привести также признание решениями Конституционного Суда 

РФ, конституционных (уставных) судов субъектов РФ неконституционны-

ми актов, подпадающих под конституционный судебный контроль. 

Конституционно-правовые нормы могут быть подразделены по раз-

личным основаниям. 

1. По юридической природе и степени обязательности предписа-

ний выделяются: 

нормы императивные – повелительно предписывается правило по-

ведения – положения, регулирующие полномочия органов государствен-

ной власти, обязанности граждан Российской Федерации, а также опреде-

ляющие обязательства по осуществлению каких-либо действий. Например, 

в соответствии со ст.ст. 87 и 88 Конституции РФ Президент РФ обязан 

незамедлительно сообщать палатам Федерального Собрания РФ о введе-

нии военного или чрезвычайного положения по предусмотренным консти-

туционными нормами основаниям; 

нормы диспозитивные – предоставляется возможность выбора того 

или иного поведения – нормы, закрепляющие права и свободы граждан. 

Граждане Российской Федерации могут воспользоваться предоставленны-

ми им правами и свободами, а могут отказаться от них, за исключением 

тех, которые одновременно являются и обязанностями (например, право и 

обязанность воспитывать детей). 

2. По функциональному назначению разграничиваются: 

материальные нормы – регулируют содержание правил поведения 

(действий и бездействия), т. е. отвечают на вопрос, что можно или нужно 

делать или не делать; 

процессуальные нормы – определяют формы и процедуры реализа-

ции правил поведения и отвечают на вопрос: как можно или нужно дей-

ствовать или бездействовать. 

Несмотря на преобладание в конституционном праве материальных 

норм, процессуальные нормы обнаруживаются практически во всех разде-

лах Конституции РФ, например в целом ряде статей, определяющих поря-

док реализации прав и свобод (ч. 2 ст. 22; ч. 2 ст. 23; ст. 25, 26, 33; ч. 3 ст. 

35; ч. 3 ст. 40; ч. 3 ст. 43; ч. 2 ст. 45 и др.). Процессуальный характер при-

сущ некоторым конституционным нормам, регулирующим: федеративное 

устройство (ч. 2 ст. 65; ч. 2 – 5 ст. 66; ч. 2, 3 ст. 67 и др.); порядок осу-

ществления Президентом РФ своих полномочий и процедуру отрешения 

его от должности (ст. 80, 92 и др.); порядок формирования и деятельности 

палат Федерального Собрания РФ; порядок принятия федеральных законов 

и порядок роспуска Государственной Думы (ч. 2 ст. 95; ч. 2 и 3 ст. 99; ст. 

100, 101, 104 – 109) и др. 
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3. По методу правового регулирования (по способам правового 

воздействия на соответствующие общественные отношения) нормы кон-

ституционного права разграничиваются на управомочивающие, обязыва-

ющие и запрещающие: 

Управомочивающие нормы – наделяют субъектов правоотношений 

юридическими благами, т. е. определяют права и свободы, полномочия и 

условия их реализации. Например, согласно Конституции РФ:  

- каждый в Российской Федерации имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность (ст. 22); 

- неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту своей чести и доброго имени (ст. 23); 

- право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жи-

тельства, выезжать за пределы Российской Федерации и возвращаться об-

ратно (ст. 27) и т. п.  

Управомочивающие нормы составляют основу правового регулиро-

вания прав и свобод человека и гражданина, прав народа, субъектов РФ, 

местного самоуправления и других субъектов конституционного права, 

наделяемых правами и полномочиями. 

Обязывающие нормы – принуждают к осуществлению определен-

ных действий или бездействия. Например, обязанности каждого платить 

установленные налоги и сборы (ст. 57 Конституции РФ), сохранять приро-

ду и окружающую среду (ст. 58 Конституции РФ), обязанности граждан 

Российской Федерации защищать Отечество. 

Обязывающие нормы необязательно возлагаются только на конкрет-

ных физических или юридических лиц, индивидов или органы. Обязыва-

ющие нормы могут быть обращены и к более абстрактным субъектам пра-

ва, например к государству, народу, нации, территории. Так, в соответ-

ствии со ст. 2 Конституции РФ «признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина – обязанность государства». 

Запрещающие (запретительные) нормы – устанавливают запреты, 

т. е. предписывают воздерживаться от определенных действий (бездей-

ствия), определяют факты, которые служат препятствием для применения 

норм права.  

В частности, ч. 4 ст. 3 Конституции РФ предусматривает: «Никто не 

может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или 

присвоение властных полномочий преследуются по федеральному зако-

ну». В соответствии со ст. 21 Конституции РФ никто не должен подвер-

гаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человече-

ское достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без 

добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным 

опытам. 
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Слово «запрещается» нередко используется напрямую. Так, согласно 

ч. 5 ст. 13 Конституции РФ запрещается создание и деятельность обще-

ственных объединений, цели или действия которых направлены на насиль-

ственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостно-

сти Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание 

вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, нацио-

нальной и религиозной розни. 

4. По времени действия выделяются: 

нормы постоянные, не ограниченные сроком действия, 

нормы временные, действующие только в определенные периоды 

(например, во время чрезвычайного или военного положения, на срок дей-

ствия договора и т. д.). 

5. По территории действия нормы конституционного права клас-

сифицируются на: 

общенациональные, общегосударственные – действуют в масшта-

бах всей страны; 

нормы региональные – действуют на территории отдельных регио-

нов, субъектов федерации, автономий; 

нормы муниципальные, или местные – действуют на территории 

местного самоуправления (муниципального образования). 

Из конституционно-правовых норм можно выделить и положения 

экстерриториального действия, т. е. распространяющиеся на субъектов 

правоотношений, находящихся вне пределов территориальных границ Рос-

сии. Например, российское законодательство о выборах и о гражданстве рас-

пространяется на граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом 

и участвующих в выборах, а также пользующихся покровительством россий-

ского государства на территории посольств и консульств за рубежом. 

6. По юридической силе. Конституционно-правовые нормы выстра-

иваются в иерархию в той же последовательности, что и нормативные пра-

вовые акты, в которых они содержатся: нормы, обладающие высшей юри-

дической силой (содержатся в Конституции), нормы, обладающие юриди-

ческой силой постановления Конституционного Суда РФ, федерального 

конституционного закона, обычного федерального закона, указа Президен-

та РФ, иного подзаконного акта и т. д. 

7. По содержанию. Наряду с традиционными нормами-правилами, 

определяющими характер поведения при наступлении определенного фак-

та, в конституционном праве встречаются нормы-дефиниции, нормы-

принципы, нормы-декларации, нормы-цели, нормы-программы, нормы-

разъяснения, дескриптивные нормы, нормы-символы, нормы-справки и 

др. Объединяющим для этой группы норм является регулирование право-

вых отношений общего характера. Кроме того, как правило, они содержат 

лишь один элемент структуры – диспозицию. 
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3. Институты и подотрасли конституционного права 

Российской Федерации 

 

Конституционное право, как и другие правовые отрасли, выстраива-

ется в систему институтов. Институт – это правовое образование, подси-

стема отрасли права, структурирующая правовые нормы в группы или 

комплексы и регулирующая определенный вид общественных отношений. 

В конституционном праве институты выстраиваются в иерархиче-

ской последовательности, которая задается их юридическими свойствами. 

Совокупность юридических особенностей каждой группы правовых норм 

придает им качество элемента отрасли. Исходным началом, определяю-

щим все юридические свойства элементов отрасли, является характер той 

сферы общественных отношений, которые регулируются ими. 

Основные институты, определенные Конституцией РФ: 
- основы конституционного строя; 

- основы правового статуса человека и гражданина; 

- федеративное устройство государства; 

- система государственной власти; 

- система местного самоуправления. 

В приведенной классификации каждый из выделяемых институтов 

отличается значительной широтой охвата и разнообразием регулируемых 

общественных отношений и может быть в свою очередь подразделен на 

подсистемы, или подинституты (субинституты). 

Наиболее широкий и разнообразный круг общественных отношений 

вбирают в себя такие институты, как основы конституционного строя, ос-

новы правового статуса человека и гражданина и система государственной 

власти с их основными внутренними подразделениями (подсистемами). 

Основы конституционного строя можно подразделить на основы 

общественного строя и основы государственного строя либо представить в 

виде четырех элементов основ: политической системы; экономической си-

стемы; социальной системы; духовно-культурной системы государства и об-

щества. 

Основы правового статуса человека и гражданина включают та-

кие подинституты, как: гражданство; основные личные права и свободы 

человека и гражданина; основные политические права и свободы человека 

и гражданина; основные экономические права и свободы человека и граж-

данина; основные социальные права и свободы человека и гражданина; ос-

новные духовные и культурные права и свободы человека и гражданина; 

основные обязанности человека и гражданина. 

Названные подинституты можно в свою очередь дифференцировать 

с точки зрения носителей основных прав, свобод и обязанностей на две 

группы: права, свободы и обязанности, которыми обладают: только граж-
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дане, либо любой человек (каждый), включая иностранцев и лиц без граж-

данства. 

Система государственной власти может быть разделена на подин-

ституты: глава государства; парламент; правительство; судебная система; 

прокуратура, иные правозащитные и правоохранительные органы; органы 

государственной власти в субъектах РФ. 

Федеративное устройство государства раскрывается через такие 

составляющие, как: правовые принципы федеративных отношений; кон-

ституционно-правовой статус Российской Федерации; конституционно-

правовой статус субъектов РФ; правовые основы взаимоотношений феде-

рации и субъектов РФ. 

Систему местного самоуправления можно структурировать на по-

динституты: основы местного самоуправления; самоуправление населения; 

конституционно-правовой статус муниципальных образований; систему 

органов местного самоуправления.  

Наряду с институтами конституционного права, обозначенными 

непосредственно в Конституции РФ, федеральными законами формируются 

иные институты данной отрасли права; к ним следует отнести, в частности, 

институт непосредственной демократии, подинститутами которого явля-

ются референдум, выборы (избирательная система), народное обсуждение 

важных вопросов и другие формы непосредственного выражения воли 

народа.  

Другой институт конституционного права – система общественной 

власти – структурируется в виде таких подразделений, как конституцион-

ные основы общественной власти, виды и формы общественной власти, 

конституционно-правовой статус общественных объединений, конститу-

ционно-правовой статус политических партий, конституционно-правовой 

статус профсоюзов, конституционно-правовой статус религиозных объ-

единений и т. д.  

Весьма интенсивно в Российской Федерации формируется инсти-

тут конституционно-правовой ответственности. 

Каждый из институтов имеет свои особенности предмета регулиро-

вания и норм, объединяемых в его рамках. 

Содержание института основ конституционного строя Россий-

ской Федерации полностью определено Конституцией РФ. Данный инсти-

тут отличается более высокой юридической силой по сравнению с други-

ми. Никакие другие положения Конституции РФ не могут противоречить 

основам конституционного строя Российской Федерации. Нормы, состав-

ляющие основы конституционного строя Российской Федерации, не могут 

быть изменены иначе, как в порядке, установленном Конституцией РФ, а 

их пересмотр требует принятия нового основного закона Российского гос-

ударства (ст. 16 и 135 Конституции РФ). 
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Нормы основ конституционного строя носят базовый характер для 

всей российской правовой системы, так как закрепляют концептуальные 

идеи, основополагающие для общества и государства. В сущностном 

смысле правовое воздействие основ конституционного строя испытывают 

все сферы общественных отношений и все стороны социальной реально-

сти. Нормы данного института являются определяющими для всех других 

институтов конституционного права, направляют конституционно-

правовое регулирование, предопределяют содержание всех других отрас-

лей права. 

 

Основные институты, формирующие систему  
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Конституционно-правовая ответственность в РФ 
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Иногда одна и та же правовая норма может входить в состав не-

скольких конституционно-правовых институтов. Например, полномочия 

Президента РФ назначать всероссийский референдум представляют собой 

норму, входящую одновременно в институт системы государственной вла-

сти, его подинститут главы государства и институт непосредственной де-

мократии. 

Между конституционно-правовыми институтами существует и такая 

правовая форма взаимодействия, в силу которой нормы одного института 

создают предпосылки для действия норм другого, определяют их направ-

ленность и содержание. 

Как правило, в современных учебниках по российскому конституци-

онному праву система данной отрасли раскрывается через институты. Раз-

витие конституционного права и усложнение задач, стоящих перед этой 

отраслью, приводит к постепенной эволюции того или иного института 

либо группы институтов и трансформации в более сложную систему – 

подотрасль конституционного права. 

Подотрасль – правовое образование, которое вырастает из опреде-

ленного института либо группы институтов. Главное отличие подотрасли 

от института состоит в том, что перспективой развития первой является 

формирование в дальнейшем самостоятельной отрасли права. Это случи-

лось, например, с муниципальным правом. До определенного периода му-

ниципальное право существовало в качестве подотрасли конституционно-

го права, но постепенно, по мере развития законодательства о местном са-

моуправления и совершенствования данного института, оформилось в са-

мостоятельную комплексную отрасль, представляющую систему правовых 

норм, регулирующих местное самоуправление. Эта система содержит нор-

мы не только конституционного, но и административного, финансового, 

экологического права и ряда других его отраслей. 

 

4. Источники конституционного права Российской Федерации 

 

Система источников права зависит от формы государственного 

устройства. В федеративных государствах конституция и законы прини-

маются не только на уровне федерации, но и в каждом из ее субъектов. 

Соответственно, в систему источников конституционного права входят 

нормативные правовые акты как федерации, так и ее составных частей. 

Основным источником конституционного права России являются 

нормативные правовые акты, содержащие конституционно-правовые нормы.  

В системе нормативных актов с точки зрения юридической силы вы-

деляются законы и подзаконные акты. Подзаконные акты должны соот-

ветствовать законам. Кроме того, в Российской Федерации существует 

иерархия законов, которые разграничиваются на конституционные и 
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обычные. Такая система законов установлена на федеральном уровне и в 

рамках законотворчества некоторых субъектов РФ. 

 

Понятие и виды источников конституционного права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация источников права по группам 

 
Основание Источник права / нормативные правовые акты 

По территории действия Имеют юридическую силу: 

- на всей территории Российской Федерации – феде-

ральные нормативные правовые акты; 

- на территории конкретного субъекта РФ – регио-

нальные нормативные правовые акты; 

- на территории местного самоуправления (конкрет-

ного муниципального образования) – муниципальные 

нормативные правовые акты; 

- в рамках международного (межгосударственного) 

сообщества – общепризнанные принципы и нормы 

международного права. 

По юридической силе Высшей юридической силой в Российской Федера-

ции обладает Конституция РФ – Основной закон 

государства. 

Верховное место в системе правовых актов субъекта 

РФ занимает конституция (устав) соответствую-

щего субъекта. 

Высшей юридической силой на уровне территории 

местного самоуправления обладают уставы 

муниципальных образований. 

Источники  

конституционного права 

Факторы и условия, предопределяющие возник-

новение и развитие права, форма выражения и 

закрепления правовых принципов и норм. 

Источник права  

(в материальном, широ-

ком, смысле) 

Фактические условия жизни: политические, эко-

номические, социальные, духовные и культурные 

отношения, которые предопределяют сущность и 

содержание права. 

Источник права  

(в формально-

юридическом,  

узком, смысле) 

Формы, посредством которых устанавливаются и 

получают обязательную силу нормы права. Эти 

формы создаются через прохождение специаль-

ных юридических процедур. 
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По субъектам принятия Принимаемые народом на референдуме, законода-

тельным органом государственной власти, главой 

Российской Федерации (главой субъекта РФ), испол-

нительным органом государственной власти. 

Решения судебных органов имеют правотворческое 

(прецедентное) значение, в особенности наделенных 

правом осуществлять толкование (Конституционный 

Суд РФ, конституционные (уставные) суды РФ, Вер-

ховный Суд РФ). 

По времени действия Постоянные подразумевают юридическую силу до 

принятия иного нормативного правового акта, регу-

лирующего аналогичную сферу отношений, и утраты 

силы прежнего источника права. Временные ограни-

чены определенным сроком, что специально оговари-

вается в самом правовом акте. Примерами временных 

источников конституционного права являются нор-

мативные правовые акты о введении в действие при-

нимаемых федеральных законов, регулирующих кон-

ституционно-правовые отношения. 

 

Осуществим общий обзор системы источников конституционного 

права. 

Международно-правовые акты. В современный период Российская 

Федерация достаточно глубоко интегрирована в международное правовое 

пространство, что выражается прежде всего в том, что акты (договоры, ре-

золюции, декларации и пр.), содержащие нормы международного права, 

признаются источником конституционного права России. 

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью ее правовой системы. В дополне-

ние к этому на конституционном уровне закреплено, что в Российской Фе-

дерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражда-

нина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией РФ (ч. 1 ст. 17). 

Российская Федерация выступает за неукоснительное соблюдение 

договорных норм, подтверждает свою приверженность основополагающе-

му принципу международного права «pacta servanda sunt» – «договоры 

должны соблюдаться» – принципу добросовестного выполнения между-

народных обязательств. Порядок заключения Российской Федерацией до-

говоров с другими государствами регулируется Конституцией РФ и Феде-

ральным законом «О международных договорах Российской Федерации». 

Международные договоры ратифицируются парламентом – Феде-

ральным Собранием РФ – в форме федерального закона. Конституция РФ 

устанавливает приоритет норм международного договора над положения-

ми внутригосударственных законов. Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, 
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если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора. 

Федеральные нормативные правовые акты. Нормативные право-

вые акты, действующие на всей территории Российской Федерации, имеют 

статус федеральных актов. По юридической силе им присуща определен-

ная иерархия. 

Главным источником конституционного права, нормы которого об-

ладают высшей юридической силой, является Конституция РФ, занимаю-

щая особое место и являющаяся основным источником отрасли российско-

го конституционного права. Конституция РФ имеет высшую юридическую 

силу, прямое действие и применяется на всей территории России. Законы и 

иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны 

ей противоречить (ст. 15 Конституции РФ). 

Конституция РФ предусматривает издание федеральных конституци-

онных законов, которые отличаются от обычных федеральных законов по 

юридической силе; предмету регулирования; порядку принятия; возможно-

сти применения Президентом РФ в отношении них отлагательного вето. 

Федеральные законы не могут противоречить федеральным консти-

туционным законам (ч. 3 ст. 76 Конституции РФ). 

Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, 

предусмотренным Конституцией РФ (ч. 1 ст. 108 Конституции РФ). Таким 

образом, перечень федеральных конституционных законов ограничен от-

сылочными нормами самой Конституции РФ и, следуя логике конституци-

онного регулирования, предметом такого вида законов должны быть 

наиболее важные вопросы общественного и государственного строя, основ 

взаимоотношений между личностью и государством. 

В соответствии с Конституцией РФ федеральные конституционные 

законы принимаются по вопросам: 

- ограничения прав и свобод в условиях чрезвычайного положения 

(ст. 56); 

- условий и порядка введения чрезвычайного положения (ст. 56 и 88); 

- определения режима военного положения (ч. 3 ст. 87); 

- принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе но-

вого субъекта РФ (ч. 2 ст. 65); 

- изменения статуса субъекта РФ (ч. 5 ст. 66); 

- описания и порядка использования государственного флага, герба и 

гимна России (ст. 70); 

- проведения референдума (п. «в» ст. 84); 

- порядка деятельности Правительства РФ (ч. 2 ст. 114); 

- установления судебной системы Российской Федерации (ч. 3 ст. 118); 
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- установления полномочий, порядка образования и деятельности 

Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, и иных федеральных 

судов (ч. 3 ст. 128); 

- созыва Конституционного Собрания (ч. 2 ст. 135). 

Федеральный конституционный закон принимается по более 

усложненной по сравнению с обычным федеральным законом процедуре, 

предусмотренной непосредственно в Конституции РФ, и считается приня-

тым, если одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от об-

щего числа членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от 

общего числа депутатов Государственной Думы (ч. 2 ст. 108 Конституции 

РФ), в то время как обычный федеральный закон принимается большин-

ством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы и общего 

числа членов Совета Федерации (ч. 2 и 4 ст. 105 Конституции РФ). 

Одним из самых распространенных источников конституционного 

права являются федеральные законы, которые принимаются по различным 

вопросам, относящимся к предмету конституционно-правового регулиро-

вания, и охватывают все институты конституционного права. 

Это, в частности, вопросы основ конституционного строя, прав и 

свобод человека и гражданина, непосредственной демократии и системы 

общественной власти, федеративного устройства, организации государ-

ственной власти и местного самоуправления и др. 

Перечень федеральных законов – источников конституционного права 

– строго не определен в Конституции РФ, однако можно встретить немало 

статей, содержащих отсылку на регулирование определенной сферы отноше-

ний именно федеральным законом. Например, согласно Конституции РФ: 

- гражданство в Российской Федерации приобретается и прекращает-

ся в соответствии с федеральным законом (ч. 1 ст. 6); 

- система органов государственной власти республик, краев, обла-

стей, городов федерального значения, автономной области, автономных 

округов устанавливается субъектами РФ самостоятельно в соответствии с 

основами конституционного строя Российской Федерации и общими 

принципами организации представительных и исполнительных органов 

государственной власти, установленными федеральным законом (ст. 77). 

Федеральные законы, на которые осуществляется отсылка, не обяза-

тельно являются исключительно источником конституционного права. 

Например, в соответствии с ч. 3 ст. 36 Конституции РФ «условия и порядок 

пользования землей определяются на основе федерального закона». Феде-

ральный закон, на который имеется отсылка, – источник как конституцион-

ного, так и земельного права. Согласно ч. 2 ст. 47 Конституции РФ «обвиня-

емый в совершении преступления имеет право на рассмотрение его дела су-

дом с участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных феде-

ральным законом». Федеральный закон, регулирующий данные вопросы, – 
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одновременно источник конституционного и уголовно-процессуального 

права. 

Следующим за федеральным законом видом источников конститу-

ционного права Российской Федерации по юридической силе являются 

нормативные правовые акты Президента РФ. Президент РФ издает ука-

зы и распоряжения, обязательные для исполнения на всей территории Рос-

сийской Федерации; акты Президента РФ не должны противоречить Кон-

ституции РФ и федеральным законам (ч.1–3 ст. 90 Конституции РФ). 

Президент РФ в соответствии с Конституцией РФ и федеральными 

законами определяет основные направления внутренней и внешней поли-

тики государства (ч. 3 ст. 80 Конституции РФ). В порядке реализации дан-

ных полномочий указами Президента РФ утверждаются различные док-

трины и концепции.  

Среди особого вида источников конституционного права, принимае-

мых, как правило, высшим законодательным органом – российским парла-

ментом, выделяются декларации – документы, имеющие учредительный 

характер. Учредительная природа деклараций заключается в том, что они 

обычно издаются от имени народа, выражают его волю и интересы и свои-

ми положениями закрепляют принципиальные или важные изменения в 

общественном и государственном строе. 

По юридической значимости и правовым последствиям выделяют по 

меньшей мере два типа деклараций. 

1) декларации, которые предопределяют содержание будущих кон-

ституций и знаменуют начало новой государственности (Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 г.); 

2) декларации, в которых определяется концептуально значимое от-

ношение государства к регулированию определенных государственно или 

общественно значимых вопросов (Декларация о языках народов России от 

25 октября 1991 г.) 

К другому виду особого источника конституционного права России 

относятся договоры. Наличие этой специфической формы права обуслов-

лено, прежде всего, федеративным устройством Российского государства. 

В конституционно-правовой практике России известно два типа договоров 

– учредительные (государствообразующие) и о разграничении предметов 

ведения и полномочий. Особое место среди подобных договоров занимает 

Федеративный договор, подписанный 31 марта 1992 г. полномочными 

представителями федеральных органов государственной власти и органов 

власти субъектов в составе Российской Федерации. 

К источникам конституционного права федерального уровня отно-

сятся постановления палат Федерального Собрания РФ, которые при-

нимаются по вопросам, обозначенным в Конституции РФ, и имеют норма-

тивно-правовой характер (ст. 102 и 103 Конституции РФ). 
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В форме постановления принимаются регламенты палат Федераль-

ного Собрания. Регламенты представляют собой своего рода своды проце-

дурных правил работы палаты или парламента в целом. 

Еще одним видом источника конституционного права федерального 

уровня являются отдельные постановления Правительства РФ, имею-

щие нормативно-правовой характер. Источниками конституционного пра-

ва являются акты Правительства, определяющие статус, компетенцию и 

порядок деятельности органов государства, в той или иной мере связан-

ных с обеспечением реализации конституционно-правовых отношений. 

Источниками конституционного права могут быть также отдельные 

акты федеральных органов исполнительной власти, которыми регули-

руются, в частности, некоторые вопросы реализации прав и свобод граж-

дан, правовой статус организаций, призванных обеспечить соблюдение ос-

нов конституционного строя, и т. д. Данные акты играют вспомогательный 

характер по отношению к основным источникам конституционного права. 

Специфические задачи конституционно-правового регулирования 

решаются актами (постановлениями) ЦИК (Центральной избиратель-

ной комиссии) РФ, с помощью которых осуществляется инструктирова-

ние избирательного процесса, уточняется порядок реализации отдельных 

положений избирательного законодательства, а также регулируется поря-

док деятельности самой ЦИК РФ. 

Нормативные правовые акты субъектов РФ – вторая группа ис-

точников конституционного права России. В статье 5 Конституции РФ 

устанавливается право субъектов РФ издавать свои учредительные акты – 

конституцию (устав) и собственное законодательство. 

Конституции и уставы субъектов РФ являются нормативными 

правовыми актами высшей юридической силы среди актов, издаваемых 

составными частями России. В качестве основного закона республики в 

составе Российской Федерации принимают конституции, в то время как 

другие субъекты РФ – уставы. 

Наиболее распространенный источник конституционного права на 

уровне субъектов РФ – законы субъектов РФ. Субъекты РФ принимают 

широкий круг законов в области организации государственной власти и 

местного самоуправления: о выборах в органы государственной власти 

субъектов РФ и о выборах в органы местного самоуправления; о референ-

думе субъекта РФ и о местных референдумах; о системе органов государ-

ственной власти, статусе депутатов; о государственной гражданской служ-

бе; о местном самоуправлении и об административно-территориальном 

устройстве в субъектах РФ; о символах субъекта РФ и др. 

Нормативные правовые акты местного самоуправления (муни-

ципальных образований) – третья группа источников конституционного 

права. 
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Основным нормативным правовым актом муниципального образова-

ния является устав муниципального образования, регулирующий наибо-

лее важные вопросы местного самоуправления на конкретной территории. 

В уставе, в частности, определяется: наименование муниципального обра-

зования; перечень вопросов местного значения; формы, порядок и гаран-

тии участия населения в решении вопросов местного значения; структура 

и порядок формирования органов местного самоуправления; полномочия 

выборных и иных органов, а также должностных лиц местного самоуправ-

ления; порядок принятия, официального опубликования (обнародования) и 

вступления в силу муниципальных правовых актов; виды ответственности 

органов и должностных лиц местного самоуправления; порядок формиро-

вания, утверждения и исполнения местного бюджета и другие важные во-

просы местного значения. 

Устав муниципального образования является актом высшей юриди-

ческой силы в системе актов местного самоуправления. Все иные правовые 

акты, принятые в соответствующем муниципальном образовании, должны 

соответствовать положениям устава. 

К актам местного самоуправления – источникам конституционного 

права относятся также отдельные нормативные решения (постановле-

ния) представительного органа и главы местного самоуправления , 

утверждающие, в частности, положения о структурных подразделениях 

данных органов местного самоуправления; регламенты их деятельности; 

положения и правила, регулирующие вопросы, относящиеся к ведению 

местного самоуправления (правила благоустройства, застройки, охраны 

общественного порядка, положение о территориальном общественном 

самоуправлении и др.). 
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Лекция по теме № 5 «Система органов государственной 

власти в Российской Федерации» 

 

1. Механизм государства: понятие и элементы. Орган государствен-

ной власти: понятие и основные признаки. 

2. Классификация органов государственной власти. 

 

 

1. Механизм государства: понятие и элементы.  

Орган государственной власти: понятие и основные признаки 

 

Субъекты, потенциально могущие вступать в различные социальные 

взаимодействия, могут классифицироваться по разнообразным основани-

ям. Представляется, что базовые варианты классификации могут быть 

представлены следующей схемой:  

1) индивидуальные субъекты (по признаку устойчивой правовой свя-

зи с конкретным государством – граждане РФ, иностранные граждане, ли-

ца без гражданства, лица с двойным гражданством; по признаку професси-

ональной принадлежности – государственные служащие, наемные работ-

ники, предприниматели и т.п.; возможны и иные основания классификации 

индивидуальных субъектов); 

2) организации (коллективные субъекты), которые представлены 

двумя основными категориями: 

- негосударственные организации (общественные объединения, коммер-

ческие организации – производственные комплексы, имущество и прибыль ко-

торых всецело не находится в собственности государства, т.е. хозяйственные 

товарищества, акционерные общества, производственные кооперативы и т.п.); 

- государственные организации, преимущественно именуемые в 

юридической литературе механизмом государства. 

Рассмотрим элементы последнего. В современной российской об-

щей теории права наиболее общеупотребимой является точка зрения о том, 

что механизм государства (как совокупность всех государственных орга-

низаций) состоит из элементов трех видов: 

1) органы государственной власти (или, что является синонимом к 

указанному термину, государственные органы), образующие в своей сово-

купности государственный аппарат; 

2) государственные учреждения; 

3) государственные предприятия (или, как официально именует их 

Гражданский Кодекс РФ, федеральные государственные унитарные казен-

ные предприятия).  
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Дадим определение каждому из этих элементов. 

Орган государственной власти – разновидность государственной 

организации, созданная государством в установленном законом порядке для 

исполнения функций государства в определенной сфере деятельности и 

наделенная государственно-властными полномочиями. Персонал государ-

ственных органов, главным образом, состоит из государственных служащих. 

Властные полномочия должностных лиц государственных органов реализу-

ются не только в отношении подчиненного персонала, но и в отношении 

«внешних», не подчиненных по службе субъектов (граждан и организаций).  

Приведем наиболее характерные примеры органов государственной 

власти: Правительство РФ, Федеральное Собрание РФ, федеральный суд 

Центрального района г. Воронежа, Министерство внутренних дел России, 

Законодательное Собрание Ростовской области, отдел полиции № 5 

Управления МВД России по г. Воронежу, военный комиссариат Семилук-

ского района Воронежской области. 

Государственное учреждение  – разновидность государственной 

организации, созданная государством в установленном законом порядке 

для исполнения отдельных государственных функций. Персонал государ-

ственных учреждений преимущественно состоит из наемных работников. 

Властные полномочия должностных лиц государственных учреждений ре-

ализуются исключительно в отношении подчиненного персонала. 

Приведем примеры этого вида государственных организаций: Во-

ронежская областная клиническая больница, Государственный архив Во-

ронежской области, Воронежский государственный университет, Воро-

нежский институт МВД России, Многофункциональный центр оказания 

государственных и муниципальных услуг. 

Механизм государства  

(совокупность государственных организаций) 

Органы государственной  

власти  

(государственные органы) 

 

Совокупность органов госу-

дарственной власти именуется 

государственным аппаратом 

Государственные 

предприятия (уни-

тарные казённые 

предприятия) 

Государственные 

учреждения 
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Государственное предприятие – разновидность государственной 

организации, имущественный комплекс, предназначенный для выпуска 

продукции или оказания услуг, не разделенный на какие-либо акции или 

паевые взносы, всецело находящийся в собственности государства вместе 

с прибылью от деятельности такого предприятия. 

Следует заметить, что в современной России имеется чрезвычайно 

небольшое количество государственных организаций данного вида. Это свя-

зано с развитием рыночных отношений, реальными конкурентными возмож-

ностями хозяйствующих субъектов в плане учета конъюнктуры рынка, осо-

знанием того, что государство далеко не во всех случаях может быть эффек-

тивным экономическим собственником. Кроме того, в настоящее время Рос-

сия демонстрирует возможность в отдаленной перспективе к достаточно 

жесткому разделению государственной власти и собственности, что наиболее 

характерно для реальных демократических конституционных государств.  

Наиболее характерными примерами государственных предприятий 

(так называемых ФГУП – федеральных государственных унитарных пред-

приятий) в России являются: ФГУП «Киноконцерн "Мосфильм"», ФГУП 

«Почта России», ФГУП «Гознак», причём последнее предприятие изготав-

ливает государственные награды и знаки отличия. 

Обратим более пристальное внимание на орган государственной 

власти1. В отечественной юридической литературе, в целом, выделяются 

следующие его основные признаки: 

1) он представляет собой самостоятельный элемент механизма гос-

ударства; 

2) образован и действует на основе нормативных правовых актов 

(конституции и законов); 

3) выполняет свойственные только ему задачи и функции, исполь-

зуя для этого соответствующие формы и методы; 

4) наделён в этой связи властными полномочиями, в том числе воз-

можностью применения в случае необходимости мер принуждения; 

5) состоит из государственных служащих и соответствующих подраз-

делений, скреплённых единством целей, ради достижения которых образован; 

6) имеет соответствующую структуру, материальную базу и финан-

совые средства, которые требуются для осуществления его компетенции2. 

                                                           
1 Государственные органы, в принципе, осуществляют свою компетенцию тремя спосо-

бами: 1) путём принятия нормативных правовых актов (предписаний, запретов и дозво-

лений общего характера); 2) путём принятия правоприменительных актов (властных 

решений индивидуального характера – актов государственного управления или той или 

иной формы правосудия, т.е. актов судопроизводства); 3) путём контрольно-

организационной деятельности. 
2 Кулапов В.Л., Малько А.В. Теория государства и права : учебник. – Москва : Норма, 

2009. – С. 94. 
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2. Классификация органов государственной власти 

 

Классификации органов государственной власти, характеризуемые 

как общетеоретической юридической литературой, так и доктринальными 

источниками (прежде всего, в таких отраслях, как конституционное и ад-

министративное право), весьма многогранны. Рассмотрим подробнее ос-

новные из них. 

По уровню властной деятельности (или в соответствии с 

принципом федерализма) выделяются: 

1) федеральные органы государственной власти (Президент РФ, 

Правительство РФ, Федеральное Собрание РФ – Парламент России, Кон-

ституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Прокуратура РФ, Министер-

ство внутренних дел РФ, Министерство транспорта РФ и т.д.); 

2) органы государственной власти субъектов РФ (губернатор Во-

ронежской области, президент Республики Северная Осетия – Алания, за-

конодательное собрание Липецкой области, парламент Республики Кабар-

дино-Балкария, правительство Тамбовской области, администрация Ли-

пецкой области, управление по физической культуре и спорту Воронеж-

ской области, управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) 

Курской области, уставный суд города Москвы, главное управление агро-

промышленным комплексом Воронежской области). 

В соответствии с принципом разделения властей: 

1) органы законодательной власти (Федеральное Собрание РФ – 

парламент России, Воронежская областная Дума, Верховный Хурал Рес-

публики Тыва, парламент Республики Карелия, законодательное собрание 

Ростовской области и т.п.); 

2) органы исполнительной власти (Правительство РФ, администра-

ция Липецкой области, мэрия Москвы, Министерство обороны РФ, Феде-

ральная служба безопасности РФ, Федеральное агентство воздушного 

транспорта РФ, управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) 

Воронежской области и т.п.); 

3) органы судебной власти (Верховный Суд РФ, Конституционный 

Суд РФ, федеральный суд Центрального района г. Воронежа, арбитражный 

суд Липецкой области, военный суд Хабаровского гарнизона, уставный 

суд Свердловской области, мировой судья судебного участка № 32 г. Во-

ронежа Воронежской области); 

4) органы государственной власти с особым статусом1 (Президент 

РФ1, Прокуратура РФ2, Счётная палата РФ, Центральная избирательная 

комиссия РФ, Уполномоченный по правам человека в РФ3). 
                                                           
1 Следует особо отметить, что подобная категория органов государственной власти по-

явились как бы в дополнение теории разделения властей, провозглашённой в XVIII веке 

французом Шарлем Монтескье. Их организация была обусловлена усложнением обще-
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По порядку наделения властными полномочиями: 

1) избираемые органы4 (Президент РФ, высшее должностное лицо 

субъекта РФ, например – глава администрации Липецкой области, прези-

дент Республики Татарстан; Государственная Дума Федерального Собра-

ния РФ, Воронежская областная дума); 

2) назначаемые органы (федеральные министерства, службы, 

агентства, судьи всех судов, должностные лица всех территориальных ор-

ганов и линейных органов на транспорте Министерства внутренних дел 
                                                                                                                                                                                     

ственной жизни и повышением степени разветвления государственного аппарата в плане 

специализации отдельных его органов. Органы государственной власти с особым стату-

сом по своему предназначению в механизме государства однозначно не могут быть отне-

сены ни к законодательной, ни к судебной, ни к исполнительной ветвям власти. 
1 Тот факт, что глава государства – Президент РФ не является органом законодательной 

или судебной власти, очевиден. В некоторых государствах, имеющих формой правления 

республику президентского типа (например, в Соединённых Штатах Америки), Президент 

является главой исполнительной власти, о чём прямо указано в конституционной норме. 

В РФ исполнительную власть возглавляет Правительство РФ. Президент РФ, однако, име-

ет очень широкие полномочия в сфере деятельности исполнительной власти. 
2 Отсутствие Прокуратуры РФ в перечне органов законодательной и судебной властей 

очевидно. По какой причине Прокуратуру РФ нет возможности считать органом ис-

полнительной ветви власти? Именно из-за функции прокурорского надзора за соблю-

дением законности всеми субъектами права. В данном случае в системе государствен-

ной власти наиболее многочисленными поднадзорными объектами являются органы и 

должностные лица исполнительной власти. Кроме того, в рамках исполнительной вла-

сти законодательно установлена «жёсткая» система подчинения вышестоящим орга-

нам, система служебной иерархии. Каким же образом, например, Генеральный Проку-

рор РФ сможет осуществлять надзор за деятельностью Председателя Правительства 

РФ, если первый будет подчинён по службе последнему? 
3 В настоящее время в соответствии с законодательством как на федеральном уровне, так и 

на уровне субъектов РФ создано значительное количество Уполномоченных, имеющих 

тематическую направленность деятельности либо подобных федеральному парламентско-

му уполномоченному. Например: Уполномоченный по правам ребёнка в РФ, Уполномо-

ченный по делам предпринимательского сообщества, Уполномоченный по правам челове-

ка в Воронежской области и т.п. Данные государственные должностные лица со своими 

аппаратами управления не подменяют собой деятельность иных государственных органов, 

а дополняют их деятельность своей специфической правозащитной функцией. 
4 Следует отметить, что в данную категорию государственных органов включаются те, 

которые избираются именно гражданами, то есть наделяются полномочиями по резуль-

татам всенародных выборов, будь то Россия в целом или отдельный субъект федера-

ции. Таким образом, такое избрание не предполагается отдельной, специальной колле-

гией. Например, один из членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ назна-

чается депутатами законодательного органа соответствующего субъекта РФ. В данном 

случае в законе используется термин «назначается», а не «избирается». Например, в 

голосовании по кандидатурам членов Совета Федерации от Воронежской области в Во-

ронежской областной Думе принимают участие всего 56 депутатов, а не граждане РФ, 

постоянно проживающие в Воронежской области, достигшие 18-летнего возраста и от-

вечающие иным требованиям к личности избирателя. 
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РФ, должностные лица органов Прокуратуры РФ, должностные лица Су-

дебного департамента при Верховном Суде РФ, должностные лица дипло-

матических и консульских представительств РФ и т.п.). 

По порядку принятия властных решений: 

1) единоначальные (абсолютное большинство органов государ-

ственной власти – Президент РФ, отдел полиции № 6 Управления МВД 

России по г. Воронежу, все государственные органы исполнительной вла-

сти территориального уровня, все федеральные суды общей юрисдикции 

районного звена и к ним приравненные суды); 

2) коллегиальные (Правительство РФ как коллегиальный орган об-

щей компетенции, возглавляющий систему федеральных органов исполни-

тельной власти, правительство или администрация любого субъекта РФ)1. 

Поскольку наиболее многочисленной ветвью власти является власть 

исполнительная, а вы, уважаемые курсанты и слушатели, в основе своей по 

окончании Воронежского института МВД России будете замещать должно-

сти государственной службы в системе Министерства внутренних дел, Феде-

ральной службы национальной гвардии РФ и иных федеральных органах ис-

полнительной власти, приведём дополнительную классификацию феде-

ральных органов государственной власти, исполнительной её ветви. 

По иерархии нахождения органа в системе государственного 

управления: 

1) центральные федеральные органы государственного управления 

(Правительство РФ, Министерство внутренних дел РФ, Министерство 

обороны РФ, Министерство связи РФ, Федеральная служба исполнения 

наказаний РФ и др.); 

2) территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти. Приведём соответствующие примеры:  

- Военный комиссариат Семилукского района Воронежской области 

– территориальный орган Министерства обороны России; 

- Главное управление МВД России по Воронежской области, отдел 

полиции № 1 Управления МВД России по г. Воронежу – территориальные 

органы Министерства внутренних дел России; 

- Управление федерального казначейства по Воронежской области 

– территориальный орган Министерства финансов России; 

- Управление федеральной налоговой службы по Коминтерновско-

                                                           
1 Здесь следует отметить, что в некоторых органах власти используются оба механизма 

принятия решений. Например, министр внутренних дел РФ единолично принимает 

многие властные решения в виде приказов. Вместе с тем, периодически проводятся 

коллегии МВД России. При коллегиальном способе решение принимается по согласо-

ванию участников соответствующего заседания или совещания, но с правом решающе-

го голоса у председательствующего должностного лица (например, федерального ми-

нистра или председателя Правительства РФ) в случае равенства голосов участников. 
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му району г. Воронежа – территориальный орган Федеральной налоговой 

службы России; 

- Семенная инспекция по Воронежской и Тамбовской областям – 

территориальный орган Министерства сельского хозяйства России; 

- Управление по маломерным судам в Центральном Черноземье – 

территориальный орган Министерства транспорта России; 

- Южное таможенное управление, Ростовская таможня, Таганрог-

ская таможня – территориальные органы Федеральной таможенной служ-

бы России; 

- Управление юстиции по Воронежской области – территориальный 

орган Министерства юстиции России. 

Следует отметить, что, исходя из особенностей статуса (правово-

го положения) органа государственной власти, например, в системе 

МВД России к территориальным органам федерального органа исполни-

тельной власти приравниваются и линейные органы МВД России на 

транспорте. Например: 

- Юго-Восточное линейное управление МВД России на транспорте 

(территория оперативного обслуживания – инфраструктура Юго-Восточной 

железной дороги, проходящая по ряду субъектов РФ, которая имеет, напри-

мер, северной границей железнодорожный мост через реку Оку на террито-

рии Рязанской области, а на юге эта граница проходит по входным сигналам 

станции Чертково Северо-Кавказской железной дороги в Ростовской обла-

сти; кроме того, в сфере оперативного обслуживания Юго-Восточного ли-

нейного управления МВД России на транспорте находятся аэропорты Воро-

нежа, Липецка и ряд иных в полосе российского Центрального Черноземья); 

- Азово-Черноморское линейное управление МВД России на транс-

порте (в данном случае сферой властной деятельности является непосред-

ственно прибрежная полоса Азовского и Чёрного морей вдоль территорий 

Ростовской области и Краснодарского края, а также инфраструктура при-

морских объектов от Миусского лимана на границе с Украиной до реки 

Псоу на границе с Абхазией); 

- значительное количество иных органов внутренних дел на транс-

порте подобных специализаций. 

По характеру компетенции1 федерального органа исполнитель-

ной власти: 

1) орган общей компетенции (Правительство РФ)2; 

                                                           
1 В целом, под компетенцией в современной юридической литературой понимается сово-

купность понятия «предметов ведения» (общественные отношения, подлежащие правово-

му регулированию и иному властному воздействию) и «полномочий» (прав и обязанностей 

субъектов публичной власти в данной установленной законодательством сфере). 
2 Общая компетенция Правительства РФ иллюстрируется, прежде всего, тем, что оно 

осуществляет государственное управление всеми сферами (административно-
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2) органы отраслевой компетенции (Министерство внутренних дел 

России, Министерство сельского хозяйства России, Министерство связи 

России, Министерство культуры России, Федеральное авиационное 

агентство России и т.п.); 

3) органы межотраслевой компетенции (Министерство экономи-

ческого развития России, Министерство науки и высшего образования 

России, Министерство природных ресурсов и экологии России; Министер-

ство промышленности и торговли России; Федеральная служба по финан-

совому мониторингу России, Федеральная служба по техническому регу-

лированию и метрологии); 

4) органы специальной компетенции (собственно, различие между 

этими органами и органами межотраслевой компетенции весьма условно, 

но считается, что органы специальной компетенции имеют особые, специ-

фические задачи в областях борьбы с преступностью, обеспечения без-

опасности государства и общества; таковыми являются, например: Феде-

ральная служба безопасности России, Федеральная служба внешней раз-

ведки, Федеральная служба фельдъегерско-почтовой связи, Федеральная 

служба охраны России и пр.). 

По организационно-правовым формам: 

1) Правительство РФ; 

2) федеральные министерства; 

3) федеральные службы; 

4) федеральные агентства. 

Если перейти на подчинённые структуры по отношению к этим ор-

ганам, то возможно продолжить перечень разнообразных организационно-

правовых форм как на уровне центральных аппаратов министерств, служб 

и агентств, так и территориальном уровне: 

5) департаменты (как правило, структурные подразделения феде-

ральных министерств, например: Департамент уголовного розыска, Право-

вой департамент, Департамент государственной службы и кадров Мини-

стерства внутренних дел России); 

                                                                                                                                                                                     

политической, экономической и социально-культурной) и отраслями (более дробными 

компонентами этих сфер) жизнедеятельности общества. Например, отраслями государ-

ственного управления административно-политической сферы являются: внутренние 

дела государства, иностранные дела государства, оборона, безопасность, юстиция. От-

раслями экономической сферы являются, в частности, промышленность, сельское хо-

зяйство, транспорт, связь и коммуникации, финансово-кредитная система. Отраслями 

социально-культурной сферы являются здравоохранение, культура, наука, образование, 

спорт и туризм, социальное обеспечение населения. 
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6) главные управления и управления (как правило, территориальные 

органы федеральных органов исполнительной власти, реализующие свои 

властные полномочия на территориях субъектов РФ или на иных отдель-

ных территориях, например: Главное управление МВД России по Воро-

нежской области, Управление МВД России по г. Ростову-на-Дону); 

7) отделы (как правило, территориальные органы федеральных ор-

ганов исполнительной власти, действующие на территориях муниципаль-

ных образований, преимущественно в городских и сельских районах, 

например: отдел полиции № 5 Управления МВД России по г. Воронежу, 

участком оперативного обслуживания которого является Советский район 

городского округа г. Воронеж, или отдел полиции по Рамонскому муници-

пальному району Воронежской области); 

8) отделения (в системе МВД России – либо структурные подразде-

ления аппаратов отделов, как, например, отделение дознания, отделение уго-

ловного розыска отдела полиции по Елецкому району Липецкой области, ли-

бо подчинённые отделам территориальные органы, обслуживающие отдель-

ные городские или сельские поселения, например, отделение полиции в селе 

Лосево Павловского муниципального района Воронежской области). 

В завершение учебного вопроса вкратце остановимся на характери-

стиках таких федеральных органов исполнительной власти, как федераль-

ное министерство, федеральная служба и федеральное агентство. Легаль-

ные определения параметров данных властвующих субъектов определяют-

ся Указом Президента РФ от 9 марта 2004 года №304  «О системе и струк-

туре федеральных органов исполнительной власти»1, и их детальный раз-

бор предусмотрен в предстоящем вам через несколько семестров обучения 

курсе административного права. Представим лишь суть их различий. 

Федеральное министерство – разновидность федерального органа 

исполнительной власти, которая (п. 3 Указа Президента РФ «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти»): 

- осуществляет функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленной актами Президен-

та РФ и Правительства РФ сфере деятельности; возглавляется входящим в 

состав Правительства РФ федеральным министром; 

- осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся 

в его ведении федеральных служб и федеральных агентств2. 

                                                           
1 СЗ РФ. – 2004. – № 12. – Ст. 1314. 
2 Например: Министерству иностранных дел РФ подведомственно Федеральное 

агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, прожи-

вающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству; Министер-

ству промышленности и торговли РФ подведомственно Федеральное агентство по тех-

ническому регулированию и метрологии; Министерству обороны РФ подведомственны 

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству и Федеральная служба 
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Федеральная служба – разновидность федерального органа исполни-

тельной власти, которая (п. 4 Указа Президента РФ «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти») осуществляет функции по 

контролю и надзору1 в установленной сфере деятельности, а также специ-

альные функции в области обороны, государственной безопасности, защи-

ты и охраны государственной границы РФ, борьбы с преступностью, об-

щественной безопасности; возглавляется директором. 

Поэтому, безусловно, помимо использования общепринятых офици-

альных наименований федеральных органов исполнительной власти, есть 

смысл говорить «Министерство внутренних дел России», «Федеральная 

служба безопасности Российской Федерации», а не «Федеральная служба 

внутренних дел» или «Федеральное министерство безопасности». Разли-

чия этих разновидностей властвующих субъектов очевидны. 

Федеральное агентство, по сути, федеральный орган исполнитель-

ной власти с минимальным (по отношению к министерствам и службам) 

объёмом компетенции. П. 5 Указа Президента РФ «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» определяет, что данный 

властвующий субъект осуществляет в установленной сфере деятельности 

функции по оказанию государственных услуг, по управлению государ-

ственным имуществом и правоприменительные функции, за исключением 

функций по контролю и надзору; возглавляется директором. 

Представляется, что по причине того, что все мы постоянно прожи-

ваем на территории того или иного муниципального образования – по су-

ти, такой минимально-локализованной части территории России, в преде-

                                                                                                                                                                                     

по техническому и экспортному контролю; Министерству юстиции РФ подведомствен-

ны Федеральная служба исполнения наказания и Федеральная служба судебных при-

ставов. 
1 В целом, теория российского публичного права рассматривает понятия «контроль» и 

«надзор» как родственные. Однако между ними имеются и существенные отличия. 

Государственный контроль предполагает властную деятельность, связанную со слеже-

нием за функционированием подконтрольного объекта, находящегося по отношению к 

контролирующему органу или должностному лицу в состоянии служебной подчинён-

ности (при этом деятельность подконтрольной структуры оценивается как с позиции 

законности, так и с позиции целесообразности, а сам контроль может охватывать все 

стороны жизнедеятельности подконтрольной организации либо ограничиваться каким-

либо отдельным направлением – финансово-хозяйственный, организационно-штатный 

и т.п.). Государственный же надзор представляет собой особое полномочие специально 

назначенного органа власти, осуществляемое в рамках какой-либо оговариваемой компе-

тенцией области (противопожарный надзор, санитарно-эпидемиологический надзор, 

надзор за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы, надзор за безопасностью 

дорожного движения и т.п.). При этом поднадзорный субъект не находится по отноше-

нию к надзирающему органу (должностному лицу) в состоянии служебной подчинённо-

сти и деятельность первого оценивается исключительно с позиции показателя законно-

сти. 
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лах которой организуются и действуют органы публичной власти низовых 

звеньев, не будет лишним рассмотрим следующую схему: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территориальные органы федеральных органов государствен-

ной власти: 

- управление (отдел) полиции; 

- федеральный суд района; 

- прокуратура района; 

- управление (отдел) Федеральной налоговой службы; 

- отдел Роспотребназдора; 

- таможня (если район приграничный или на его территории имеется 

аэропорт или морской порт с внутренней таможней); 

- иные территориальные органы районного звена 

Территориальные органы органов государственной власти 

субъекта РФ: 

- управление (отдел) записи актов гражданского состояния; 

- мировые судьи (действуют на участках в пределах территории му-

ниципального района) 

Органы местного самоуправления: 

- глава местного самоуправления; 

- совет народных депутатов (муниципальный совет) – представи-

тельный орган местного самоуправления; 

- администрация района (районная управа) – исполнительный орган 

местного самоуправления 

Органы публичной власти, дислоцирующиеся на территории  

базовой административно-территориальной единицы типа  

«городской район» или «сельский муниципальный район» 
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Лекция по теме № 6 «Понятие и сущность  

международного права» 

 

1. Понятие международного права и его роль в международных от-

ношениях. 

2. Дипломатическое и консульское право. 

3. Понятие международного экономического права. 

 

 

1. Понятие международного права и его роль в международных  

отношениях 

 

Международное право – это система юридических норм, регулиру-

ющих межгосударственные отношения в целях обеспечения мира и со-

трудничества1. Таким образом, главной функцией международного права 

является регулирование межгосударственных отношений, т. е. отношений, 

в которых участвуют суверенные государства. Это и определяет специфи-

ку данной системы, под которой понимают комплекс правовых норм, ха-

рактеризующийся единством и одновременно упорядоченным подразделе-

нием на отрасли, подотрасли и институты. 

Межгосударственные отношения – это отношения между государ-

ствами, а также между государствами, нациями и народами, борющимися 

за признание своей независимости. Рассматривая межгосударственные от-

ношения, необходимо учесть, что международно-правовые нормы регули-

руют прежде всего отношения между основными субъектами – государ-

ствами, но за последние годы существенно расширился круг участников 

международных отношений, и, как следствие, отношения, которые ранее 

входили во внутреннюю компетенцию государства, перешли в сферу об-

щих интересов государств (например, обеспечение и защита прав и свобод 

человека)2. 

В международном праве сформировались следующие отрасли: 

- право международных организаций;  

- право внешних сношений;  

- право международных договоров;  

- право международной безопасности; 

- международное морское и космическое право;  

                                                           
1 Шаблова Е.Г., Жевняк О.В., Шишулина Т.П. Правоведение : учеб. пособие / под общ. 

ред. д-ра юрид. наук, проф. Е.Г. Шабловой. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. 

– С. 170. 
2 Там же. – С. 171. 
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- международное уголовное право;  

- международное экономическое право;  

- международное гуманитарное право;  

- международное экологическое право и другие1. 

Современное международное право определило основные цели вза-

имодействия государств, а тем самым и международно-правового регули-

рования. Среди основных принципов международного права можно выде-

лить: 

- принцип мирного сосуществования,  

- принципы поддержания мира и международной безопасности,  

- принципы международного сотрудничества, 

- принципы защиты прав человека, народов и наций2.  

Сложившийся комплекс основных принципов международного права 

объединил, организовал и соподчинил группы норм, от которых государ-

ства не вправе отступать даже по взаимному согласию. Следовательно, ге-

неральной социально-политической целью международного права являет-

ся обеспечение нормального функционирования существующей системы 

международных отношений и ее развитие. 

 

 

2. Дипломатическое и консульское право 

 

Международные отношения осуществляются правительствами с по-

мощью специальных органов внешних сношений, воплощающих в своей 

деятельности национальные интересы соответствующих государств. Ха-

рактер внешнеполитической деятельности того или иного государства тес-

но связан с его конституционным строем. 

Дипломатия – официальная деятельность органов внешних сноше-

ний по осуществлению целей и задач внешней политики, а также по защи-

те прав и интересов государства и его граждан за границей. Это важнейшее 

средство внешней политики государства; ее организация и методы обу-

словливаются задачами той внешней политики, которую эта дипломатия 

осуществляет. Российская Федерация проводит самостоятельную и кон-

структивную внешнюю политику. Она основывается на последовательно-

сти и предсказуемости, взаимовыгодном прагматизме. Отличительная чер-

та российской внешней политики – сбалансированность3. Это обусловлено 

геополитическим положением России как крупнейшей евразийской держа-

вы, которое предопределяет ответственность России за поддержание без-

                                                           
1 Юридический энциклопедический словарь / под ред. А.В. Малько. – 2-е изд. – Москва 

: Проспект, 2016. – С. 1070. 
2 Шаблова Е.Г. Указ. соч. – С. 171. 
3 Там же. – С. 172. 



77 
 
 

опасности в мире на глобальном и региональном уровнях, предполагает 

развитие и взаимодополнение внешнеполитической деятельности на дву-

сторонней и многосторонней основе. 

Дипломатическое и консульское право – это совокупность договор-

ных и обычных норм, определяющих правовой статус, порядок и условия 

деятельности государственных органов внешних сношений и должностных 

лиц дипломатических и консульских представительств1. Это одна из ста-

рейших отраслей международного права. 

Она возникла и стала развиваться со времени появления государств. 

Кодификация дипломатического и консульского права была осуществлена 

в результате принятия в 1961 году Венской конвенции о дипломатических 

сношениях, в 1963 г. – Венской конвенции о консульских сношениях, в 

1969 году – Конвенции о специальных миссиях, в 1975 году – Конвенции о 

представительстве государств в их отношениях с международными орга-

низациями универсального характера. 

Основными внутригосударственными актами Российской Федерации 

о правовом положении и деятельности зарубежных органов внешних сно-

шений на территории нашей страны являются Конституция Российской 

Федерации, Положение о Министерстве иностранных дел Российской Фе-

дерации, Положение о Посольстве Российской Федерации, Положение о 

Чрезвычайном и полномочном после Российской Федерации в иностран-

ном государстве, Положение о консульском учреждении Российской Фе-

дерации. Изучение правового статуса этих органов государственной власти 

относится к предмету конституционного и административного права. 

Органы внешних сношений по месту пребывания разделяют на внут-

ригосударственные и зарубежные. Внутригосударственные органы внеш-

них сношений – парламент, глава государства, правительство и глава пра-

вительства, ведомство иностранных дел – осуществляют общее руковод-

ство внешними сношениями. Зарубежные органы внешних сношений – 

дипломатические представительства государств (посольства или миссии), 

консульские представительства, представительства при международных 

организациях, международные конференции и совещания – осуществляют 

свою деятельность за рубежом. Наиболее важными зарубежными органами 

внешних сношений являются дипломатические представительства госу-

дарств, функции и деятельность которых регулируются Венской конвен-

цией о дипломатических сношениях. 

Основными функциями дипломатического представительства являются: 

1) представительство государства; 

2) защита интересов своего государства и его граждан; 

                                                           
1 Юридический энциклопедический словарь / под ред. А.В. Малько. – 2-е изд. – Москва 

: Проспект, 2016. – С. 1072. 
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3) ведение переговоров с правительством государства пребывания; 

4) выяснение всеми законными средствами условий и событий в гос-

ударстве пребывания; 

5) поощрение дружественных отношений между своим государством 

и государством пребывания и развитие их взаимоотношений в области 

экономики, культуры и науки1. 

Российские органы внешних сношений обязаны строить свою дея-

тельность в соответствии с правилами дипломатического протокола. 

Дипломатическое представительство состоит из главы дипломатиче-

ского представительства, дипломатического, административно-

технического и обслуживающего персонала. Членами дипломатического 

представительства могут быть только граждане пославшего их государ-

ства. Граждане страны пребывания могут входить в обслуживающий пер-

сонал лишь с согласия их страны. Глава представительства является выс-

шим представителем для граждан и юридических лиц своего государства в 

стране пребывания. 

Венская конвенция устанавливает порядок назначения глав диплома-

тических представительств, их классы и ранги. Аккредитование главы пред-

ставительства обусловлено получением агремана (согласия) на его назначе-

ние (ст. 4); другие сотрудники назначаются свободно своим государством.  

Ст. 14 Конвенции устанавливает следующие три класса глав дипло-

матических представительств: послы, посланники и поверенные в делах. 

Глава представительства приступает к исполнению своих обязанностей, 

как правило, после вручения им главе государства верительной грамоты, т. 

е. документа, удостоверяющего статус посла (посланника). Совокупность 

глав дипломатических представительств в одной стране принято называть 

дипломатическим корпусом, который возглавляет дуайен (старейший) – 

тот из послов, который ранее других приступил к исполнению своих 

функций2. 

Вопросы, связанные с функциями и деятельностью консульских 

представительств, регулируются Венской конвенцией о консульских сно-

шениях (1963 г.), а также консульскими межгосударственными конвенци-

ями и консульскими уставами отдельных стран. Консульские представи-

тельства как зарубежные органы внешних сношений создаются по согла-

шению между заинтересованными государствами.  

В соответствии со ст. 9 Венской конвенции главами консульских 

представительств могут быть генеральный консул, консул, вице-консул и 

консульский агент. Современная практика государств знает как штатных 

(должностных лиц, являющихся гражданами своего государства), так и 
                                                           
1Анисимов А.П., Рыженков А.Я.,  Чикильдина А.Ю. Правоведение : учебник для бака-

лавров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2014. – С. 79. 
2 Шаблова Е.Г. Указ. соч. – С. 176. 
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нештатных (должностных лиц, назначаемых из граждан страны пребыва-

ния) консулов. 

Порядок назначения консула определяется национальным законода-

тельством. Так, в России консулы назначаются правительством, а, напри-

мер, в Великобритании – главой государства (монархом). Для назначения 

консула, как правило, требуется предварительное согласие соответствую-

щего государства, которое называется экзекватурой. При назначении на 

должность консул получает консульский патент, в котором указываются 

местопребывание консульского учреждения и границы консульского окру-

га. Консул приступает к исполнению своих служебных обязанностей, как 

правило, после получения экзекватуры1. 

Функции консула закреплены в Конвенции о консульских сношени-

ях, в консульских конвенциях и консульских уставах отдельных стран и 

сводятся к следующему: 

1) изучение и анализ всеми законными способами экономической, 

торговой, культурной, научной жизни консульского округа и сообщение 

этих сведений своему правительству; 

2) защита интересов своего государства и его граждан (физических и 

юридических лиц); 

3) содействие развитию экономических, культурных, научных, тор-

говых связей между двумя странами; 

4) выполнение некоторых функций административного характера 

(исполнение обязанностей нотариуса, регистрация актов гражданского 

состояния и др.); 

5) выдача виз на въезд в представляемую консулом страну; 

6) оказание помощи морским и воздушным судам (в том числе воен-

ным). 

Основными функциями консульского представительства России яв-

ляются охрана и защита в государстве пребывания экономических и пра-

вовых интересов России, а также прав и интересов граждан и юридических 

лиц России с учетом законодательства государства пребывания. Выполняя 

эту функцию, консул может без особой доверенности представлять рос-

сийских граждан в учреждениях государства пребывания.  

Консульские представительства могут выдавать паспорта, продле-

вать, погашать визы на въезд в Россию и выезд из нее. Консул следит за 

тем, чтобы соблюдались права российских торговых судов и самолетов, 

имеет право выяснять обстоятельства происшествий, имевших место на 

судне или самолете, оказывает помощь экипажам. 

Различают следующие функции российского консула в отношении 

российских военных кораблей, военно-вспомогательных судов и военных 

                                                           
1 Шаблова Е.Г. Указ. соч. – С. 177. 
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самолетов: в соответствии с Консульским уставом консул обязан всемерно 

содействовать российским военным кораблям, находящимся в портах, тер-

риториальных и внутренних водах государства пребывания в пределах его 

консульского округа в вопросах связи с берегом, взаимоотношений с мест-

ными властями, материально-технического обеспечения. 

Если отсутствует военный атташе, то консул принимает участие в 

решении всех вопросов, связанных с заходом военного корабля в порт. По 

прибытии военного корабля консул сообщает его командиру сведения, не-

обходимые при сношении с местными властями. Консул обязан лично по-

сетить прибывший корабль или отряд кораблей. В случае оставления тя-

желобольного члена экипажа корабля на излечение в государстве пребы-

вания консула последний должен следить за ходом лечения и обеспечить 

отправку российского гражданина на родину. Эти положения Консульско-

го устава применимы и в отношении военных воздушных судов России. 

Для успешного выполнения своих функций консульства пользуются 

привилегиями и иммунитетами, которые делятся на две группы: привиле-

гии и иммунитеты консульских учреждений; личные привилегии и имму-

нитеты. Консульские помещения, архивы, служебная переписка, средства 

передвижения неприкосновенны; консульства освобождаются от налогов и 

пошлин. Также неприкосновенны должностные лица консульских учре-

ждений, т. е. они не могут быть арестованы или заключены под стражу до 

вынесения судебного приговора. В отношении частных действий к консу-

лам применима юрисдикция страны пребывания.  

Все сотрудники консульских учреждений могут вызываться в суд в 

качестве свидетелей, но не обязаны давать показания, связанные с их кон-

сульской деятельностью. На основе двусторонних соглашений привилегии 

и иммунитеты могут быть расширены. 

Правовой статус военных атташе в юридической литературе практи-

чески не рассматривается. Однако знание российскими офицерами функ-

ций и правового положения военных атташе является весьма актуальным 

как с точки зрения обороноспособности России, так и для практической 

деятельности военнослужащих, особенно находящихся за рубежом.  

Международно-правовое оформление института военных атташе как 

постоянных военно-дипломатических представителей при посольствах и 

миссиях (от фр. аttashe – «прикреплённый») произошло в 60-х годах ХIХ 

века. В 90-е годы ХIХ века появились военно-морские атташе, а в 20-е го-

ды ХХ века – военно-воздушные1. 

Порядок назначения военных атташе одинаков во всех странах. Кан-

дидатуру на пост военного атташе предлагает военное министерство и со-

общает ведомству иностранных дел. В состав посольства могут включать-

                                                           
1 Анисимов А.П. Указ. соч. – С. 82. 
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ся в установленном порядке представители иных федеральных органов ис-

полнительной власти и российских государственных учреждений. Условия 

их направления, назначения, деятельности и отзыва определяются в установ-

ленном порядке МИД России совместно с соответствующими федеральными 

органами исполнительной власти и российскими государственными учре-

ждениями (Положение о Посольстве Российской Федерации, п. 12)1.  

Внешнеполитическое ведомство информирует страну пребывания о 

кандидатуре военного атташе. Ст. 7 Венской конвенции о дипломатиче-

ских сношениях гласит, что в отношении военных, морских или авиаци-

онных атташе государство их пребывания может предложить, чтобы их 

имена сообщались заранее. Согласие государства запрашивается также на 

помощников и заместителей военного атташе. По прибытии в страну пре-

бывания военный атташе представляется военному министру и министру 

иностранных дел. 

Военный атташе и его сотрудники входят в состав дипломатического 

представительства. В своей служебной деятельности военный атташе под-

чиняется военному ведомству своей страны; в вопросах же общеполитиче-

ских он работает под руководством дипломатического представителя. Во-

енный атташе является советником посла по военным вопросам. Диплома-

тический ранг военного атташе и его сотрудников определяется нацио-

нальным законодательством. В зависимости от воинских званий они при-

равниваются к поверенным в делах, советникам и секретарям дипломати-

ческого представительства. 

Военные атташе аккредитуются в стране пребывания при военном ве-

домстве. Во главе корпуса военных атташе стоит старейшина. Им является, 

как правило, старший по рангу, а при равных рангах – первый по времени 

прибытия в данное государство. Корпус военных атташе так же, как и ди-

пломатический корпус, имеет представительский характер: присутствует на 

военных маневрах, парадах и т. д. Старейшина корпуса представляет воен-

ных атташе перед военным ведомством (военным министром). 

Порядок сношения военного атташе с военными властями страны 

пребывания устанавливается национальным законодательством. Военные 

атташе контактируют с военными властями страны пребывания с помо-

щью отдела внешних сношений военного ведомства. В этом отделе воен-

ный атташе получает различные интересующие его справки, материалы, 

печатные издания, а также разрешения на посещение воинских частей, во-

енных учебных заведений, учений, маневров и др. При посещении воин-

ских частей военного атташе, как правило, сопровождает сотрудник отдела 

внешних сношений военного ведомства. 

                                                           
1 Шаблова Е.Г. Указ. соч. – С. 180–181. 
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Функции военного атташе сводятся в основном к представительству 

своей армии и сбору информации об армии страны пребывания. Военный 

атташе представляет свою армию и ее командование в иностранном госу-

дарстве. С этой целью он присутствует на парадах, маневрах, посещает во-

инские части и учреждения. Представительская функция заметно расширя-

ется в военное время, когда военные атташе непосредственно (а не через 

посла) участвуют в переговорах с представителями страны пребывания 

(например, в союзном государстве) о координации действий. Военные ат-

таше, находящиеся во время войны в нейтральных странах, наблюдают за 

соблюдением последними нейтралитета. Значительный круг обязанностей 

возлагается на военного атташе в связи с пребыванием военных кораблей 

его страны во внутренних и территориальных водах иностранного государ-

ства. 

Основной функцией военного атташе является сбор военной, научно-

технической и оперативной стратегической информации. Военный атташе 

должен владеть всеобъемлющими сведениями о вооруженных силах и ор-

ганах национальной безопасности страны пребывания, о военном значении 

тех или иных событий во внутренней и внешней жизни государства. 

Деятельность военного атташе по сбору информации должна соот-

ветствовать общепризнанным нормам и принципам международного пра-

ва, согласно которым он осуществляет свою деятельность легальными 

средствами. Сотрудники военного атташата обязаны уважать законы и 

обычаи страны пребывания, не вмешиваться в ее внутренние дела. Помимо 

сбора информации из официальных источников, военный атташе ведет 

личные наблюдения; с этой целью он с разрешения военного ведомства 

присутствует на военных мероприятиях, посещает военные объекты, со-

вершает поездки по стране. 

Статус военного атташе определяется нормами воинской вежливо-

сти, т. е. льготами и почестями, которые имеют военнослужащие страны 

пребывания. 

Дипломатические привилегии и иммунитеты – совокупность особых 

прав и преимуществ, которые предоставляются иностранным дипломатам, 

дипломатическим представительствам в странах пребывания в целях 

успешного выполнения возложенных на них функций. Привилегии и им-

мунитеты отличаются тем, что первые представляют собой преимущества 

(льготы), а вторые касаются ограничений местной юрисдикции в отноше-

нии дипломатов. Они включают:  

1) привилегии и иммунитеты представительства;  

2) личные привилегии и иммунитеты1. 

                                                           
1 Шаблова Е.Г. Указ. соч. – С. 181. 
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Привилегии и иммунитеты представительства включают в себя за-

щиту его помещений от внешнего вмешательства, что закреплено в ст. 22 

Венской конвенции: помещения представительства неприкосновенны; вла-

сти государства пребывания не могут вступать в эти помещения без согла-

сия главы представительства.  

Неприкосновенность помещения – это норма международного права; 

она носит абсолютный характер. Неприкосновенность помещения не озна-

чает, что его можно использовать для предоставления в нем убежища ли-

цам, преследуемым властями страны пребывания. Помещения представи-

тельства освобождаются от всех государственных и местных налогов, сбо-

ров, пошлин, кроме таких, которые представляют собой плату за отдель-

ные виды обслуживания. 

В тесной связи с неприкосновенностью дипломатического предста-

вительства находится неприкосновенность архивов и документов. Ст. 24 

Венской конвенции устанавливает, что архивы и документы представи-

тельства неприкосновенны в любое время и независимо от их местонахож-

дения. Для осуществления своих функций представительство должно об-

ладать свободой сношения со своим правительством. С этой целью в ст. 27 

Венской конвенции сказано, что государство пребывания должно способ-

ствовать свободному сношению дипломатического представительства со 

своим правительством, со своими консульствами, с посольствами и кон-

сульствами третьих стран. При этом могут быть использованы средства 

сообщения, находящиеся вне контроля властей страны пребывания: курье-

ры, дипломатическая почта, шифровки. Дипломатическое представитель-

ство может пользоваться радиосвязью лишь с согласия государства пребы-

вания (ст. 27).  

Дипломатическая почта неприкосновенна при условии, что она со-

держит только дипломатические документы. Дипкурьер неприкосновенен, 

он не может быть арестован или задержан. 

К числу привилегий и иммунитетов представительства относится и 

право пользования флагом и гербом своего государства на помещениях и 

средствах передвижения. Личные привилегии и иммунитеты распростра-

няются на дипломатический, административно-технический и обслужива-

ющий персонал. К традиционным общепризнанным привилегиям и имму-

нитетам дипломатических работников и членов их семей относятся: 

- неприкосновенность личности,  

- иммунитет в отношении юрисдикции,  

- освобождение от налогов, сборов, повинностей, штрафов, таможен-

ных пошлин и таможенного досмотра.  

Согласно ст. 20 Венской конвенции, личность дипломатического 

агента неприкосновенна. Он не подлежит аресту или задержанию в какой 

бы то ни было форме. Власти страны пребывания должны принимать все 
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разумные меры для того, чтобы предотвратить любое покушение на лич-

ность, свободу и достоинство дипломата. 

Дипломатический иммунитет (от лат. immunitas – освобождение от 

чего-либо) является ныне одним из основных институтов международного 

права. Нарушение иммунитета представителей иностранного государства 

рассматривается как причинение ущерба его существенным интересам. 

Такое нарушение способно осложнить отношения государств и тем самым 

нанести ущерб интересам принимающего государства.  

В прошлом обычно ссылались на концепцию экстерриториальности, 

согласно которой дипломатическое представительство является частью тер-

ритории представляемого государства. Однако на самом деле территория ди-

пломатического представительства отнюдь не исключается из сферы терри-

ториального верховенства страны пребывания и тем более не является ча-

стью территории представляемой страны. Ни здание представительства, ни 

его территория не изымаются из суверенитета страны пребывания. Их изъя-

тие из местной юрисдикции носит ограниченный, функциональный характер.  

В ст. 25 Венской конвенции говорится, что государство пребывания 

должно предоставлять все возможности для выполнения представитель-

ством своих функций. Лица, пользующиеся дипломатическим иммуните-

том, не находятся вне территории страны пребывания и не изъяты полно-

стью из ее юрисдикции. Венская конвенция закрепила норму, согласно ко-

торой такие лица обязаны уважать законы и постановления государства 

пребывания (ч. 1, ст. 41). Следовательно, нормы права страны пребывания 

являются для них обязательными. Однако применение к этим лицам мер 

уголовной и гражданско-правовой ответственности и наложение админи-

стративных взысканий (наказаний) полностью исключается. 

Россия строго соблюдает эти нормы, что нашло свое выражение в 

национальном законодательстве. Так, ч. 4 ст. 11 Уголовного кодекса РФ 

предусматривает, что вопрос об уголовной ответственности дипломатиче-

ских представителей иностранных государств и иных граждан, которые 

пользуются иммунитетом, в случае совершения этими лицами преступле-

ния на территории Российской Федерации разрешается в соответствии с 

нормами международного права. Ст. 360 Уголовного кодекса РФ устанав-

ливает, что нападение на представителя иностранного государства или со-

трудника международной организации, пользующегося международной 

защитой, а равно на служебные или жилые помещения либо транспортное 

средство лиц, пользующихся международной защитой (если это деяние со-

вершено в целях провокации войны или осложнения международных от-

ношений) наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 
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Законодательство других стран также предусматривает суровые меры 

наказания за посягательство на жизнь дипломатического представителя1. 

Дипломатический работник пользуется в стране пребывания имму-

нитетом в отношении уголовной, гражданской и административной юрис-

дикции. Изъятие из уголовной юрисдикции является полным. Применение 

к дипломатическому работнику мер уголовного характера может привести 

к разрыву дипломатических отношений. Изъятие дипломатического ра-

ботника из уголовной юрисдикции означает, что судебные и следственные 

органы признают такие дела неподсудными. Немедленно подлежит пре-

кращению любое уголовное дело против дипломатического представителя. 

Иммунитет дипломата в отношении юрисдикции государства пребывания 

дополняется тем, что дипломат не обязан давать свидетельские показания, 

а в случае согласия давать такие показания он не обязан являться для этого 

в судебные или следственные органы страны и власти страны пребывания 

не могут принять в отношении него никаких исполнительных мер. Имму-

нитет от уголовной юрисдикции не означает, что дипломат может не счи-

таться с законами страны пребывания.  

Согласно ст. 31 Венской конвенции, дипломатический работник 

освобождается от всех государственных и местных налогов, сборов и 

пошлин, за исключением: косвенных налогов, включаемых в цену това-

ров или обслуживания; сборов и налогов на частное недвижимое имуще-

ство; сборов, взимаемых за отдельные виды обслуживания. Дипломати-

ческий работник освобождается от трудовых, государственных, военных 

повинностей (таких, как реквизиция, военный постой), а также от всех 

таможенных пошлин, налогов на предметы, предназначенные для лич-

ного пользования. Привилегии и иммунитеты распространяются и на 

членов семьи дипломата при условии, что они будут строго соблюдать 

правила и обычаи страны пребывания. 

Венская конвенция распространяет привилегии и иммунитеты на 

административно-технический и обслуживающий персонал; однако при 

этом делаются исключения в отношении гражданской и административ-

ной юрисдикции, а также некоторых таможенных льгот (ст. 37). В прак-

тике большинства государств признается, что административно-

технический и обслуживающий персонал пользуется иммунитетом в от-

ношении действий, совершаемых при исполнении служебных обязанно-

стей; члены этого персонала освобождаются от налогов, сборов и по-

шлин на заработок. Такие привилегии и иммунитеты административно-

техническому и обслуживающему персоналу, как правило, предостав-

ляются на условиях взаимности. 

                                                           
1 Юридический энциклопедический словарь / под ред. А.В. Малько. – 2-е изд. – Москва : 

Проспект, 2016. – С. 1079. 
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3. Понятие международного экономического права 
 

Международное экономическое право – отрасль международного 
права, принципы и нормы которой регулируют экономические отношения 
между его субъектами. 

Такое понимание международного экономического права является до-
минирующим в доктрине и особенно в практике. Но существуют и иные кон-
цепции. Из них наиболее часто встречающейся, пожалуй, является та, согласно 
которой к международному экономическому праву причисляют все виды пра-
вовых норм, имеющих отношение к международным экономическим связям. 

Некоторые исследователи полагают, что международное экономическое 
право охватывает широкий круг законов и обычной практики, которые регу-
лируют отношения между действующими лицами разных государств. Оно 
включает: частное право, местное право, национальное право и международ-
ное право. Из этого видно, что речь идет не об отрасли международного права, 
а о некоем конгломерате норм различной правовой природы. Такая концепция 
может быть использована для определения содержания справочника или учеб-
ника по международному экономическому праву. Практикующему юристу 
удобно иметь под рукой все виды норм, относящихся к международным эко-
номическим связям. Но при этом необходимо различать разные виды норм, 
поскольку им присущ различный механизм действия, разная сфера и т. д1. 

Предмет международного экономического права охватывает много-
образные виды отношений с существенной спецификой, а именно: торго-
вые, финансовые, инвестиционные, транспортные и др. Соответственно, 
международное экономическое право представляет собой исключительно 
крупную и многоплановую отрасль, охватывая такие подотрасли, как меж-
дународное торговое, финансовое, инвестиционное, транспортное право.  

Глобализация экономики обусловила рост ее роли как в мировой поли-
тике, так и в жизни любого государства. Глобализация представляет собой 
объективную закономерность и имеет большое значение для развития эконо-
мики, хотя в то же время порождает немало сложных проблем. На первое ме-
сто выдвигается проблема управляемости мировым хозяйством. Глобализа-
ция экономики привела к тому, что управление ею возможно только сов-
местными усилиями государств. Попытки решать проблемы с учетом инте-
ресов лишь некоторых государств дают отрицательные результаты.  

Совместные усилия государств должны опираться на право. Между-
народное экономическое право выполняет важные функции поддержания 
общеприемлемого режима функционирования мировой экономики, защи-
ты долговременных общих интересов, противодействия попыткам отдель-
ных государств добиться временных преимуществ за счет других; служит 
инструментом смягчения противоречий между политическими целями от-
дельных государств и интересами мировой экономики. 

                                                           
1 Шаблова Е.Г. Указ. соч. – С. 182–183. 
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Лекция по теме № 7 «Основы гражданского права» 

 

1. Понятие, предмет, метод и источники гражданского права.  

2. Понятие и содержание гражданских правоотношений. 

3. Право собственности: понятие и содержание. Приобретение и пре-

кращение права собственности. 

4. Понятие обязательств и основания их возникновения. Обеспечение 

исполнения обязательства. 

5. Понятие наследования. Наследование по закону и завещанию. 

 
Государство есть некая совокупность объединившихся частных домов и сильно 

лишь в том случае, если преуспевают  его граждане – каждый в отдельности. 

Плутарх 

 

 

1. Понятие, предмет, метод и источники гражданского права 

 

Термин и понятие «гражданское право» происходит от латинского 

терминаи понятия jus civile, что означает «право гражданское». Выделе-

ние последнего из системы публичного права как единого права свобод-

ных римлян, существовавшего на ранних стадиях развития древнерим-

ского государства, было связано с развитием на территории Рима товар-

ного производства. Существование и широкое распространение товарно-

денежных отношений в так называемый позднеклассический период раз-

вития римского государства, вызвавшее отпочкование частных интересов 

из всей системы существовавших прежде общих интересов, послужило 

толчком и первопричиной разделения римского права на публичное, опо-

средующее общие интересы римских граждан, и частное (прототип со-

временного гражданского) право, регулирующее и защищающее частные 

интересы. 

Гражданское право представляет собой отрасль российского права, 

которая регулирует имущественные и связанные с ними личные неимуще-

ственные отношения, складывающиеся между физическими и юридиче-

скими лицами, а также публичными субъектами на началах равенства, 

автономии воли, имущественной самостоятельности и инициативы 

участников этих отношений1. 

                                                           
1 Бошно С.В. Правоведение: основы государства и права. – Москва : Юрайт, 2016. – С. 312. 
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Каждое лицо, для того чтобы вступать в такие отношения, должно 

иметь некоторый объем имущества, которым оно может распоряжаться по 

собственному усмотрению. Государство в эти отношения может вступать 

лишь как участник, равный гражданам и юридическим лицам. 

Гражданский кодекс РФ конкретизирует особенности частно-

правовых отношений, устанавливая в ст.1 следующие принципы: 

1) невмешательство государства в гражданско-правовые отношения 

либо минимальное вмешательство (например, для защиты от произвола 

монополий, для охраны окружающей среды); 

2) инициатива и диспозитивность участников, которые приобретают 

и осуществляют свои права своей волей и в своих интересах. Инициатива 

и диспозитивность означают свободу распоряжения своим имуществом, 

свободу в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в 

определении любых не противоречащих законодательству условий дого-

вора. 

3) самостоятельная ответственность, которая вытекает из предыду-

щего принципа; 

4) судебная защита своих прав, что гарантирует независимость и ра-

венство участников гражданско-правовых отношений. 

Предмет гражданского права – это общественные отношения, регу-

лируемые гражданским правом (см. схему). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для предмета гражданского права характерны два вида обществен-

ных отношений: а) имущественные отношения, т. е. отношения, возника-

ющие по поводу различного рода материальных благ – услуг, выполнения 

Предмет  

гражданского права 

Имущественные отношения Личные неимуществен-

ные отношения 

вещные 

обязательственные 

вещные 
непосредственно 

связанные с 

имущественными 

личностные 
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определенных видов работ, вещей и пр., и б) личные неимущественные 

отношения, непосредственно связанные по общему правилу с имуще-

ственными отношениями. 

Ст. 2 Гражданского кодекса РФ, в частности, устанавливает следу-

ющее: «Гражданское законодательство определяет правовое положение 

участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок 

осуществления права собственности и других вещных прав, исключи-

тельных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллекту-

альной собственности), регулирует договорные и иные обязательства, а 

также другие имущественные и связанные с ними личные неимуществен-

ные отношения»1. 

Говоря о содержании предмета гражданского права, следует отме-

тить, что доминирующую роль в нем среди всех составляющих предмет 

гражданского права отношений играют имущественные отношения, вы-

ступающие в товарно-денежной форме и связанные с обладанием и распо-

ряжением имуществом (вещи, деньги, ценные бумаги, а также имуще-

ственные права, например вклад в банке). 

Имущественные отношения всегда возникают и существуют либо в 

связи с нахождением имущества у определенного лица, либо в связи с пе-

реходом имущества от одного лица к другому, в связи с чем их подразде-

ляют на две группы2: 

1. Вещные отношения. Такие отношения связаны с принадлежно-

стью, обладанием тем или иным имуществом, по поводу которого не был 

заключен договор. Обладатель вещи относится к ней как к своей, иначе го-

воря, владеет, пользуется, распоряжается имуществом самостоятельно, а 

также несет бремя заботы, ухода за имуществом. Вещные отношения су-

ществуют в виде отношений собственности, а также в виде отношений 

владения, пользования и распоряжения чужим имуществом (хозяйственное 

ведение, оперативное управление, право сервитутного типа, пожизненное 

наследуемое владение земельным участком); 

2. Обязательственные отношения. Данные отношения связаны с пе-

реходом имущественных благ от одних лиц к другим, реализуют процесс 

обмена объектов гражданских прав. Обязательственные отношения могут 

возникать из различных оснований, важнейшими из которых являются до-

говор, а также односторонняя сделка.  

Важной составной частью предмета гражданского права, наряду с 

имущественными отношениями, являются личные неимущественные от-

ношения. Это такие отношения, предметом которых являются нематери-

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федеральный закон от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (с изм и доп.) // Российская газета. – 1994. – 8 дек. 
2 Кашанина Т.В, Кашанин А.В. Российское право : учебник. – Москва: Норма : ИН-

ФРА-М, 2011. – С. 375–376. 
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альные блага (честь, достоинство, имя, авторство на произведение литера-

туры, искусства, на изобретение, торговый знак), а также те отношения, 

которые неотделимы от личности (например, произведение, написанное 

конкретной личностью – автором произведения). Личные неимуществен-

ные отношения подразделяются на: 

1) непосредственно связанные с имущественными, т.е. такие отно-

шения, вступление в которые может повлечь имущественные последствия 

для субъекта данных отношений. Это, например, отношения по поводу ав-

торства на произведение литературы, искусства, на изобретение и др. Так, 

осуществление авторского права связано с получением вознаграждения за 

опубликование произведения; 

2) личностные (непосредственно не связанные с имущественными), 

т.е. отношения, возникающие по поводу защиты чести, достоинства, доб-

рого имени, неприкосновенности частной жизни, переписки и т.д. Будучи 

похожими на вещные отношения, они наилучшим образом защищаются 

именно с помощью гражданско-правовых средств. Кроме того, в некото-

рых случаях при нарушении данных отношений возможно наступление 

невыгодных имущественных последствий для их участников. 

Метод гражданского права – совокупность закрепленных в законо-

дательном порядке способов и средств воздействия гражданско-правовых 

норм на составляющие предмет данной отрасли права общественные от-

ношения. Его отличают следующие особенности: 

1) признание юридического равенства участников гражданских пра-

воотношений, благодаря чему обеспечиваются независимость субъектов, 

отсутствие между ними отношений власти и подчинения; 

2) регулирование позитивных правоотношений между субъектами с 

помощью приема правонаделения, в связи с чем субъекты приобретают и 

осуществляют свои права самостоятельно, на основе собственного воле-

изъявления; 

3) разрешение конфликтов между сторонами на основе личной дого-

воренности или судом; 

4) использование средств гражданско-правовой ответственности в 

основном имущественного и компенсационного характера. 

Иначе говоря, в системе гражданско-правового регулирования пре-

обладают способы и средства воздействия норм права на общественные 

отношения, наполняющие собой содержание характерного для граждан-

ского, равно как и для других отраслей частного права, диспозитивного 

метода. 

Рассмотрим источники гражданского права. Будучи Основным за-

коном, Конституция РФ содержит в себе, наряду с основополагающими 

принципами и нормами различных отраслей права, также соответствую-

щие принципы и нормы гражданского права. В их числе, например, осно-
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вополагающие положения, касающиеся права частной собственности и 

права наследования, охраняемые и гарантируемые законом согласно ст. 35 

Конституции РФ; право владения, пользования и распоряжения землей и 

другими ресурсами, гарантируемое ст. 36, при условии, что осуществление 

этого права не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и 

законных интересов иных лиц, и др. 

Конституция России относит гражданское законодательство к пред-

метам исключительного ведения Российской Федерации, что означает ре-

гулирование гражданско-правовых отношений только актами, издаваемы-

ми федеральными органами государственной власти. 

В системе гражданского законодательства первое место занимает 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Все иные акты, в том числе 

федеральные законы, не должны противоречить данному Кодексу.  

ГК РФ состоит из четырех частей:  

Часть 1 (принята 21 октября 1994 г.): 

Раздел I. Общие положения;  

Раздел II. Право собственности и другие вещные права;  

Раздел III. Общая часть обязательственного права.  

Часть 2 (принята 22 декабря 1995 г.):  

Раздел IV. Отдельные виды обязательств.  

Часть 3 (принята 1 ноября 2001 г.): 

Раздел V. Наследственное право. 

Раздел VI. Международное частное право. 

Часть 4 (принята 24 ноября 2006 г.): 

Раздел VII. Права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации. 

Кроме названного Кодекса существует целый ряд федеральных зако-

нов, регулирующих гражданские правоотношения. Так, например, феде-

ральный закон «О защите прав потребителей» регулирует отношения, воз-

никающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, им-

портерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании 

услуг). Большинство юридических лиц функционируют на основании спе-

циализированных законов о них: «Об акционерных обществах», «Об об-

ществах с ограниченной ответственностью», «О государственной реги-

страции юридических лиц». 

Гражданские отношения могут регулироваться указами Президента 

Российской Федерации (например, «Об особенностях приватизации пред-

приятий нефтяной промышленности») и постановлениями Правительства 

Российской Федерации (например, «О размещении на конкурсной основе 

средств федерального бюджета на инвестиционные проекты», «О регули-

ровании риэлторской деятельности». 
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Гражданско-правовые нормы могут содержаться в нормативных 

правовых актах федеральных органов исполнительной власти. Следует 

отметить, что в соответствии с пунктом 7 ст. 3 ГК РФ федеральные органы 

исполнительной власти могут издавать акты, содержащие нормы граждан-

ского права, в случаях и в пределах, предусмотренных Гражданским ко-

дексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми ак-

тами (например, Инструкция Федеральной налоговой службы «О налоге на 

имущество предприятий»). 

В числе источников гражданского права следует назвать, кроме того, 

предусмотренные Конституцией РФ (ч. 4 ст. 15) и Гражданским кодексом 

РФ общепризнанные принципы и нормы международного права, а также 

международные договоры Российской Федерации. Выделяя данные прин-

ципы, нормы и договоры в качестве источников гражданского права, зако-

нодатель устанавливает, что:  

а) все они являются составной частью правовой системы Российской 

Федерации;  

б) международные договоры РФ применяются непосредственно к 

отношениям, составляющим предмет гражданского права, кроме случаев, 

когда «из международного договора следует, что для его применения тре-

буется издание внутригосударственного акта»; 

в) если международным договором России установлены иные прави-

ла, «чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, 

применяются правила международного договора». 

Специфический источник гражданского права – обычай делового 

оборота. Существование обычаев делового оборота в гражданском праве 

предусмотрено Гражданским кодексом РФ. Согласно п. 1 ст. 5 ГК РФ под 

обычаем делового оборота следует понимать не предусмотренное ни зако-

нодательством, ни договором, самостоятельно сложившееся и широко 

применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности 

правило поведения. 

Обычаи делового оборота при определенных обстоятельствах могут 

быть применены судами при разрешении споров, возникающих между 

сторонами, занимающимися предпринимательской деятельностью. Причем 

применение обычая не зависит от того, зафиксирован он в каком-либо до-

кументе или не зафиксирован. В соответствии со п. 2 ст. 5 Гражданского 

кодекса РФ обычаи делового оборота, противоречащие обязательным для 

участников соответствующего отношения положениям законодательства 

или договору, не применяются. 

Органы власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления не вправе издавать акты, содержащие нормы гражданско-

го права. 
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Важное практическое значение для гражданского, равно как и для 

других отраслей, российского права имеют руководящие разъяснения по 

вопросам применения законодательства Пленума Верховного Суда РФ, а 

также постановления Конституционного Суда РФ. Данные, юридиче-

ские по своему характеру, акты официально не признаются источниками 

права, хотя в ряде случаев и содержат нормы права. 

 

2. Понятие и содержание гражданских правоотношений 

 

Гражданское правоотношение – это основанное на нормах граж-

данского законодательства отношение, складывающееся по поводу иму-

щественных и неимущественных благ, участники которого выступают 

носителями гражданских прав и обязанностей. 

Специфические особенности гражданские правоотношения: 

а) субъекты – стороны этих отношений в имущественном и органи-

зационном плане полностью самостоятельны, независимы друг от друга; 

б) в юридическом отношении они равны между собой, вследствие 

чего обязанность одной стороны соотносится с субъективным правом дру-

гой не как государственно-властное или иное по своему характеру веление, 

а как имущественное притязание; 

в) юридическими гарантиями субъективных прав каждой из сторон – 

участниц гражданско-правовых отношений служат свойственные только 

гражданскому праву способы их защиты и соответствующие меры ответ-

ственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами их 

обязанностей. Способы защиты в гражданском правоотношении субъектив-

ных прав и меры ответственности носят в основном имущественный харак-

тер. 

Содержание гражданско-правовых, равно как и любых иных, право-

отношений составляют субъективные права и юридические обязанности 

их сторон. 

Субъективное право выступает при этом как мера дозволенного по-

ведения субъектов гражданского правоотношения, а субъективная юри-

дическая обязанность – как мера должного поведения каждого из участ-

ников гражданско-правовых отношений. 

Субъективное гражданское право сводится в конечном счете к 

наличию предоставленных субъекту правоотношения различных юридиче-

ских возможностей – правомочий. В отношении субъекта гражданско-

правовых отношений – кредитора  в качестве таких правомочий выступают 

правомочия требовать от другой стороны – обязанного субъекта (долж-

ника) исполнения соответствующих возложенных на него обязательств в 

виде совершения определенных действий по выполнению работ, передачи 

имущества, денежных средств и пр. Кроме того, кредитор обладает право-
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мочиями на защиту своих нарушенных прав, правомочиями требовать 

применения к должнику соответствующих мер государственного воздей-

ствия с целью восстановления нарушенных прав. 

Основной смысл субъективных юридических обязанностей заключа-

ется в необходимости субъекта гражданско-правовых отношений – носи-

теля данных юридических обязанностей совершить в пользу другого лица 

– обладателя соответствующих правомочий определенные действия или же 

воздержаться от совершения этих действий. В тех случаях, когда к субъек-

ту гражданско-правовых отношений предъявляются требования соверше-

ния тех или иных действий, когда он побуждается к их совершению, тако-

го рода обязанности обычно именуются позитивными обязанностями. Это 

обязанности активного типа. 

Во всех остальных случаях, когда от обязанного лица – субъекта 

гражданско-правовых отношений требуется воздержание от совершения 

тех или иных действий, связанных, например, с причинением вреда окру-

жающей среде, с нарушением прав и законных интересов другого лица или 

лиц, то такого рода обязанности, исходящие по своей природе из граждан-

ско-правовых запретов, классифицируют как негативные обязанности. 

Они существуют как обязанности пассивного типа1. 

Понятием субъекта гражданско-правовых отношений охватывается 

круг лиц, являющихся участниками имущественных и тесно связанных с 

ними личных неимущественных отношений, регулируемых с помощью 

норм гражданского права. Субъекты гражданских, так же как и субъекты 

всех иных, правоотношений именуются лицами. Понятие «лица» является 

родовым, распространяющимся на всех участников гражданско-правовых 

отношений:  

- физических лиц (граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан, лиц без гражданства),  

- юридических лиц – коммерческих и некоммерческих); 

- публично-правовые образования (Российскую Федерацию, субъек-

ты Российской Федерации, муниципальные образования). 

Среди субъектов гражданско-правовых отношений законодатель вы-

деляет в первую очередь граждан – физических лиц. Термин и понятие 

«гражданин» указывает, как известно, на постоянную политико-правовую 

связь лица с государством, на наличие взаимных политических и иных 

прав и обязанностей у лица и государства. В силу этого логично предпо-

ложить, что гражданское законодательство, используя термин и понятие 

«гражданин», адресуется исключительно к гражданам Российской Федера-

ции. Но вместе с тем оно устанавливает, что правила (нормы), содержащи-

                                                           
1 Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Правоведение : учебник. – Москва : Проспект, 2016. – 

С. 226. 
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еся в гражданском законодательстве, применяются и к отношениям с «уча-

стием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юриди-

ческих лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом». 

Для такого юридического понятия как субъект гражданско-

правового отношения законодатель определяет определенные требования, 

а при необходимости вносит в них изменение. В первую очередь это отно-

сится к понятию и содержанию таких, в равной мере касающихся как фи-

зических, так и юридических лиц, требований, своего рода их признаков и 

черт, как обладание ими гражданской правосубъектностью, т.е. уста-

новленной и гарантированной государством лицу возможностью быть 

участником гражданских правоотношений. 

Составляющими гражданской правосубъектности любой категории 

лиц (граждан, юридических лиц) являются гражданская правоспособность 

и гражданская дееспособность (однако содержание правоспособности и 

дееспособности различных категорий лиц неодинаково). 

Гражданская правоспособность – это признанная законом способ-

ность иметь права и нести обязанности. Смысл ее состоит в том, что толь-

ко при ее наличии возможно возникновение конкретных прав и обязанно-

стей. В Российской Федерации гражданская правоспособность признается 

в равной мере за всеми гражданами. Она возникает в момент рождения 

гражданина и прекращается с его смертью. Статья 18 ГК РФ определяет 

примерный перечень прав, составляющих содержание гражданской право-

способности: иметь имущество на праве собственности; наследовать и за-

вещать имущество; заниматься предпринимательской и любой иной не за-

прещенной законом деятельностью; совершать любые не противоречащие 

закону сделки и участвовать в обязательствах, иметь авторские права на 

свое произведение. 

Дееспособность граждан (физических лиц) – это способность граж-

данина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские пра-

ва, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. 

Смысл категории дееспособности заключается в том, что только при 

ее наличии лицо сможет активно участвовать в имущественном обороте, 

лично, без чьего-либо согласия заключая договоры, выдавая доверенности 

и т.д. Наличие дееспособности также означает наличие деликтоспособно-

сти, т.е. способности самому нести ответственность за неправомерные 

действия. Никто не может быть ограничен в дееспособности иначе как в 

случаях и в порядке, установленных законом. Недействителен полный или 

частичный отказ гражданина от дееспособности, за исключением случаев, 

когда такие сделки прямо допускаются законом. 

По сравнению с правоспособностью, которая принадлежит в равной 

мере каждому физическому лицу, дееспособность не является одинаковой 

для всех граждан. 
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Законодатель различает несколько видов дееспособности: полную 

дееспособность, дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет и дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 

лет. 

Полная дееспособность наступает у физических лиц с наступлением 

их совершеннолетия, т. е. по достижении 18-летнего возраста. 

В тех случаях, когда законом допускается вступление в брак до до-

стижения совершеннолетия, лицо, не достигшее 18-летнего возраста, при-

обретает, согласно ГК РФ, дееспособность в полном объеме со времени 

вступления в брак. Полная дееспособность, приобретенная в результате за-

ключения брака, сохраняется и в случае расторжения брака до достижения 

18-летнего возраста (п. 2 ст. 21 ГК РФ). 

Полная дееспособность наступает у несовершеннолетнего лица и то-

гда, когда по достижении 16-летнего возраста гражданин работает по трудо-

вому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыно-

вителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. 

В соответствии с действующим гражданским законодательством 

«объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипа-

ция) производится по решению органа опеки и попечительства – с согла-

сия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии 

такого согласия – по решению суда» (п. 1 ст. 27 ГК РФ). В законе особо 

оговаривается при этом, что родители, усыновители и попечитель не несут 

ответственности по обязательствам эмансипированного несовершеннолет-

него, и в частности, по обязательствам, возникшим вследствие причинен-

ного им вреда. Наличие у физического лица полной дееспособности озна-

чает его способность своими действиями приобретать и осуществлять лю-

бые, в пределах действующего законодательства, имущественные и лич-

ные неимущественные права, создавать и исполнять любые, не противоре-

чащие существующим законам обязательства. 

Наряду с полной дееспособностью законодатель предусматривает 

существование также неполной (частичной) дееспособности – дееспособ-

ности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Согласно ст. 26 

ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоя-

тельно совершать лишь следующие действия:  

1) распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами;  

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности;  

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения 

и распоряжаться ими;  

4) совершать мелкие бытовые и иные сделки, предусмотренные зако-

ном. 
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Во всех других случаях при совершении тех или иных сделок они 

действуют лишь с письменного согласия своих законных представителей – 

родителей, усыновителей или попечителя. По сделкам, которые несовер-

шеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе совершать самостоятельно, 

они также самостоятельно несут имущественную ответственность в соот-

ветствии с Гражданским кодексом РФ. 

Разновидностью неполной (частичной) дееспособности является дее-

способность несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних). 

Согласно ст. 28 ГК РФ малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе совер-

шать самостоятельно лишь следующие сделки:  

1) мелкие бытовые сделки;  

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не тре-

бующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными закон-

ным представителем или с согласия последнего третьим лицом для опре-

деленной цели или для свободного распоряжения. Все иные сделки несо-

вершеннолетние в возрасте от 6 до 14 лет не могут совершать самостоя-

тельно. От их имени все иные сделки могут совершать только их родители, 

усыновители или опекуны. 

Имущественная ответственность по сделкам малолетних, в том числе и 

по тем, которые совершены ими самостоятельно, несут их родители, усыно-

вители и опекуны, если не докажут, что обязательство было нарушено не по 

их вине. Эти же лица отвечают также и за вред, причиненный малолетними. 

В соответствии с действующим гражданским законодательством до-

пускается ограничение дееспособности физических лиц, причем не только 

тех, которые обладают полной дееспособностью, но и тех, которые имеют 

неполную (частичную) дееспособность. В отношении последних Граждан-

ский кодекс РФ предусматривает, что при наличии достаточных оснований 

«суд по ходатайству родителей, усыновителей или попечителя либо органа 

опеки и попечительства может ограничить или лишить несовершеннолет-

него в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятель-

но распоряжаться своими заработком, стипендией или иными доходами» 

(п. 4 ст. 26). Исключение составляют те случаи, когда имела место эманси-

пация или же когда лицо в соответствии с законом вступило в брак до до-

стижения своего совершеннолетия и тем самым приобрело полную дее-

способность. 

В отношении лиц, обладающих полной дееспособностью, Граждан-

ский кодекс РФ устанавливает, что физические лица – граждане, которые 

вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 

средствами ставят свои семьи в тяжелое материальное положение, могут 

быть ограничены судом в дееспособности в порядке, предусмотренном 

гражданским процессуальным законодательством. Над каждым из этих 
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лиц устанавливается попечительство. Лицо, ограниченное в дееспособно-

сти, может совершать самостоятельно только мелкие бытовые сделки. 

Наряду с ограничением дееспособности в Гражданском кодексе РФ 

предусматривается также возможность признания гражданина недееспо-

собным. Недееспособность может быть признана только судом и в поряд-

ке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Ос-

нованием для такого признания является психическое расстройство лица, 

вследствие которого оно не может понимать значения своих действий или 

руководить ими. 

После признания лица недееспособным над ним устанавливается 

опека. Опекун совершает все сделки от имени лица, признанного недее-

способным. 

Согласно ст. 48 ГК РФ юридическим лицом признается организа-

ция, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или опера-

тивном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обяза-

тельствам этим имуществом, может от его имени приобретать и осу-

ществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обя-

занности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Как субъект гражданских правоотношений юридическое лицо обла-

дает следующими признаками: 

1. Организационное единство – означает наличие устойчивых суще-

ственных связей между людьми, структурную и функциональную диффе-

ренциацию, определенную иерархию, разделение труда, а также четкую 

регламентацию отношений между участниками. Данный признак юриди-

ческого лица закрепляется в нормативных правовых актах, регулирующих 

деятельность этого вида юридических лиц, и отражается в его учредитель-

ных документах. Законом также устанавливается перечень тех сведений, 

которые должны содержаться в учредительных документах. 

2. Наличие обособленного имущества, которое создает материаль-

ную базу для деятельности юридического лица. Согласно ст. 48 ГК РФ, 

имущество может находиться в собственности, оперативном управлении 

или хозяйственном ведении. Обособленное имущество включает в себя 

вещи, права на вещи и обязанности по поводу вещей. 

3. Способность отвечать по обязательствам своим имуществом. 

По общему правилу, юридические лица отвечают по своим обязательствам 

всем принадлежащим им имуществом. Обратная сторона этого правила: 

участники (учредители) юридического лица не отвечают по его долгам 

своим имуществом. Только в порядке исключения можно возложить бремя 

имущественной ответственности на собственность участников (например, 

в полных товариществах). 

4. Способность выступать в имущественном обороте от своего 

имени. Выступая в имущественном обороте, юридическое лицо обладает 
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фирменным наименованием, закрепленным в учредительных документах. 

Заключая сделки, юридическое лицо приобретает права и обязанности для 

себя, а не для участников или для структурных подразделений. 

5. Возможность предъявлять иски и выступать в качестве ответ-

чика в суде. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданский кодекс РФ называет различные организационно-

правовые формы юридических лиц, в частности, по характеру деятельности 

выделяют: 

а) коммерческие – такие организации, которые в качестве основной 

цели своей деятельности преследуют извлечение прибыли, а также распре-

деляют прибыль между участниками. К таковым относятся хозяйственные 

общества и товарищества, производственные кооперативы; государствен-

ные и муниципальные унитарные предприятия; 

Юридические лица 

Коммерческие Некоммерческие 

Хозяйственные товарищества: 

1) полные товарищества 

2) товарищества на вере 
(коммандитные) 

Хозяйственные общества: 

1) с ограниченной ответствен-

ностью; 

2) с дополнительной ответ-

ственностью; 
3) акционерные 

Потребительские  
кооперативы 

Общественные и религи-
озные организации  

(объединения) 

Производственные  

кооперативы 

Унитарные предприятия: 

1) основанные на праве хозяй-

ственного ведения; 

2) основанные на праве опера-

тивного управления 

Фонды 

Учреждения 

Объединения юридиче-
ских лиц (ассоциации и 

союзы) 

Другие некоммерческие 
организации, предусмот-

ренные законом 
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б) некоммерческие – организации, не имеющие извлечение при-

были в качестве основной цели и не распределяющие полученную при-

быль между участниками. Это потребительские кооперативы, обще-

ственные или религиозные организации (объединения), благотворитель-

ные и иные фонды, финансируемые собственником учреждения и дру-

гие. Перечень некоммерческих организаций, приведенный в ГК РФ, яв-

ляется открытым. Некоммерческие организации могут осуществлять 

предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых они созданы. 

Правоспособность юридического лица, так же, как и его дееспособ-

ность, возникает в момент создания юридического лица и прекращается в 

момент завершения его ликвидации. Моментом создания юридического 

лица считается, согласно закону, момент его государственной регистрации. 

Статья 51 ГК РФ предписывает, что юридическое лицо «подлежит госу-

дарственной регистрации в органах юстиции в порядке, определяемом за-

коном о регистрации юридических лиц», и что нарушение установленного 

законом порядка образования юридического лица или «несоответствие его 

учредительных документов закону» влечет за собой отказ в государствен-

ной регистрации юридического лица.  

Условиям и порядку ликвидации юридических лиц посвящен целый 

ряд статей Гражданского кодекса РФ, в частности ст. 61–65, 119 и др. 

Юридическое лицо в России может быть ликвидировано как по решению 

его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномо-

ченного на то учредительными документами, так и по решению суда.  

Причинами его ликвидации в первом случае могут быть:  

а) истечение срока, на который было создано юридическое лицо;  

б) достижение цели, ради которой оно создавалось; 

в) признание судом недействительной регистрации юридического 

лица в связи с допущенными при его создании нарушениями закона или 

иных правовых актов, если эти нарушения носили неустранимый характер. 

Основаниями для ликвидации юридического лица в судебном поряд-

ке могут служить:  

1) осуществление им деятельности без надлежащего разрешения 

(лицензии);  

2) осуществление деятельности, запрещенной законом; 

3) осуществление деятельности, сопровождающейся «неоднократ-

ными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов»;  

4) «систематическое осуществление общественной или религиозной 

организацией (объединением), благотворительным или иным фондом дея-

тельности, противоречащей его уставным целям»;  

5) иные случаи, предусмотренные Гражданским кодексом РФ (п. 2 

ст. 61). 
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Российская Федерация и ее субъекты, а также муниципальные об-

разования выступают в гражданском обороте в качестве субъектов граж-

данских правоотношений. Особенность участия данных субъектов в граж-

данских правоотношениях заключается в том, что это участие не выража-

ется в использовании принадлежащих государству и муниципальным об-

разованиям властных полномочий. Вместе с тем государство обладает ря-

дом особых признаков, свойств: 

1) оно само принимает законы, которыми должны руководствоваться 

все остальные субъекты; 

2) государство может принимать административные акты, из кото-

рых возникают гражданско-правовые отношения, независимо от воли дру-

гой стороны; 

3) государство сохраняет властные функции даже тогда, когда оно 

вступает в гражданско-правовые отношения, построенные на началах ра-

венства1. 

Публично-правовая сущность государства выражается в особом его 

характере, поскольку оно, будучи организацией, не признается, тем не ме-

нее, юридическим лицом. Вместе с тем на государство распространяются 

нормы, которые определяют участие юридических лиц в гражданских пра-

воотношениях, если иное не вытекает из закона или особенностей данных 

субъектов (п.2 ст.124 ГК РФ). Таким образом, государство и другие пуб-

личные субъекты гражданских правоотношений практически приравнены 

к юридическим лицам. 

В качестве имущественной базы публичных субъектов за ними за-

креплены определенные объекты собственности. Имущество государ-

ственных и муниципальных образований предназначено для обеспечения 

интересов населения соответствующих территорий. И этим определяется 

содержание гражданской правоспособности каждого из субъектов. 

Правом выступления в гражданском обороте от имени Российской 

Федерации, муниципальных образований пользуются органы государ-

ственной власти Федерации и ее субъектов, а также органы местного само-

управления в рамках и компетенции, установленной актами, определяю-

щими статус этих органов. 

Объектом гражданско-правовых отношений признается имущество 

или иное благо, по поводу которого складывается гражданское правоот-

ношение, или, иначе, то, на что направлено поведение участников. 

Статья 128 Гражданского кодекса РФ, посвященная видам объектов 

гражданских прав, к числу таковых относит:  

а) вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги; 

                                                           
1 Бошно С.В. Правоведение: основы государства и права. – Москва : Юрайт, 2016. – С. 335. 
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б) иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, 

бездокументарные ценные бумаги, имущественные права;  

в) результаты работ и оказание услуг;  

г) охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и при-

равненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальную соб-

ственность);  

д) нематериальные блага. 

Все перечисленные объекты могут быть подразделены на две боль-

шие группы: материальные блага и нематериальные блага. 

К первой группе следует отнести вещи, иное имущество, работы, 

услуги, интеллектуальную собственность (за исключением права автор-

ства). Во вторую группу входят нематериальные блага, такие как жизнь и 

здоровье, достоинство личности и т.д.  

К вещам традиционно относят предметы материального мира, кото-

рые могут быть в обладании человека и которые служат удовлетворению 

его потребностей. Вещами являются предметы одежды, транспортные 

средства, здания, сооружения и т.п. Прямо не называя вещами животных, 

ГК РФ предусматривает, что к животным применяются общие правила об 

имуществе постольку, поскольку законом или иными правовыми актами не 

установлено иное (ст. 137 ГК РФ). В связи с этим иногда вещи подразде-

ляют на одушевленные и неодушевленные.  

В ст.128 ГК РФ особо выделены такие вещи, как деньги и ценные 

бумаги. По-видимому, это сделано с учетом той роли, которую выполняют 

эти объекты гражданских прав (ст. ст. 140, 142–149 ГК РФ). 

Вещи классифицируются по различным основаниям. Естественно, 

каждая классификация имеет правовое значение, т.е. применительно к от-

дельным видам вещей установлены различные правила.  

В первую очередь следует отметить подразделение всех вещей на:       

а) полностью оборотоспособные; б) ограниченные в обороте; в) изъятые 

из оборота (ст. 129 ГК РФ). 

Чрезвычайно важное значение имеет классификация вещей на движи-

мые и недвижимые (наиболее общие положения об этом – ст. ст. 130–132 

ГК РФ). Вещи бывают делимые и неделимые (ст. 133 ГК РФ). Особые прави-

ла установлены о сложных вещах (ст. 134 ГК РФ), главной вещи и принад-

лежности (ст. 135 ГК РФ), плодах, продукции и доходах (ст. 136 ГК РФ). Бы-

вают вещи индивидуально-определенные и определяемые родовыми призна-

ками. Вещами, определяемыми родовыми признаками (еще их называют ро-

довыми вещами), признают такие, которые индивидуализируются путем ука-

зания на их родовую принадлежность, качественное состояние и количе-

ственную меру (1 т нефти, 100 кг зерна и т.п.).  

Индивидуально-определенными считаются вещи, индивидуализация 

которых осуществляется путем выделения из рода им подобных. Они фи-



103 
 
 

зически отграничиваются от вещей того же рода, могут быть индивидуали-

зированы путем фиксации наименования вещи и указания номера (напри-

мер, часы «Ролекс» №…) и другими способами. Индивидуально-

определенными являются и уникальные (единственные в своем роде) вещи 

(например, картина Карла Брюллова «Последний день Помпеи»). Недви-

жимость – это всегда индивидуально-определенная вещь. Индивидуализа-

ция объекта недвижимости производится путем присвоения ему кадастро-

вого номера (ст. 554 ГК РФ). 

Когда в рассматриваемой статье говорится об ином имуществе как 

объекте гражданских прав, то имеются в виду имущественные права и обя-

занности. Так, в установленном законом порядке один субъект может 

уступить другому принадлежащее ему право (требование) или принять на 

себя чью-либо обязанность (ст. ст. 382–392 ГК РФ). Предметом договора 

дарения, кроме прочего, может быть имущественное право (требование) к 

себе или к третьему лицу (ст. 572 ГК РФ).  

Самым распространенным договором, связанным с выполнением ра-

бот, является договор подряда. Согласно ст. 702 ГК РФ по договору под-

ряда 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.  

К охраняемым результатам интеллектуальной деятельности и 

средствам индивидуализации ст. 1225 ГК РФ относит произведения науки, 

литературы и искусства; программы для электронных вычислительных 

машин (программы для ЭВМ); базы данных; исполнения; фонограммы; со-

общение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание органи-

заций эфирного или кабельного вещания); изобретения; полезные модели; 

промышленные образцы; селекционные достижения; топологии инте-

гральных микросхем; секреты производства (ноу-хау); фирменные наиме-

нования; товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест про-

исхождения товаров; коммерческие обозначения.  

На основании п. 2 ст. 2 ГК РФ неотчуждаемые права и свободы че-

ловека и другие нематериальные блага защищаются гражданским зако-

нодательством, если иное не вытекает из существа этих нематериальных 

благ. Под нематериальными благами понимаются жизнь и здоровье, до-

стоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, 

деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и се-

мейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребыва-

ния и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неиму-

щественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие 

гражданам от рождения или в силу закона. Нематериальные блага неот-

чуждаемы от конкретного лица и никаким способом не передаваемы         

(ст. ст. 150–152.1 ГК РФ). 
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3. Право собственности: понятие и содержание.  

Приобретение и прекращение права собственности 

 

История института собственности длинна и многообразна, однако 

общим было и остается понимание собственности как отношения человека 

к вещи. При этом на одной стороне этого отношения находится лицо, счи-

тающееся собственником, а на другой – все лица, которые обязаны считать 

данную вещь чужой, что будет выражаться в воздержании от каких бы то 

ни было посягательств на нее и на волю собственника, определяющую 

судьбу данной вещи.  

Категорию собственность можно представить как отношение лица 

к принадлежащей ему вещи как к своей, которое выражается во владении, 

пользовании и распоряжении ею, а также в устранении вмешательства 

всех третьих лиц в ту сферу хозяйственного господства, на которую рас-

пространяется власть собственника1. 

Право собственности является сугубо юридической категорией, ко-

торую следует отличать от собственности как экономической категории. 

Последняя выступает в реальной жизни в виде определенного экономиче-

ского (фактического) отношения, которое, будучи опосредованным с по-

мощью норм права, приобретает правовую форму. Собственность и отно-

шения, связанные с ней, имеют юридическое закрепление, осуществляемое 

при помощи правовых норм, образующих институт собственности. В дан-

ном случае речь идет о праве собственности в объективном смысле.  

Право собственности в субъективном смысле есть мера возможного 

поведения лица, выраженная в праве собственника по своему усмотрению 

совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, 

не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие пра-

ва и охраняемые законом интересы других лиц2. 

Для целей правового регулирования конкретные возможности соб-

ственника (использовать его по прямому назначению, хранить, уничто-

жить, продать и т.д.) объединены в три группы, каждая из которых называ-

ется правомочием: правомочие владения, правомочие пользования и пра-

вомочие распоряжения. 

Правомочие владения можно представить как юридически обеспе-

ченную возможность хозяйственного господства над вещью. Иначе гово-

ря, это нахождение вещи в хозяйстве владельца (например, имущество 

числится на балансе юридического лица). 

Правомочие пользования представляют как юридически обеспечен-

ную возможность извлекать из вещи пользу, выгоду, для которых имуще-
                                                           
1 Бошно С.В. Правоведение: основы государства и права. – Москва : Юрайт, 2016. – С. 346. 
2Кашанина Т.В, Кашанин А.В. Российское право : учебник. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2011. – С. 418. 
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ство предназначено. По общему правилу именно собственник получает от 

имеющегося у него имущества плоды, продукцию и доходы. 

Правомочие распоряжения – это юридически обеспеченная возмож-

ность определять судьбу вещи путем совершения юридических актов в отно-

шении этой вещи. Так, собственник может продать вещь (изменить ее принад-

лежность), сдать ее в аренду, отдать в залог, уничтожить, переработать и т.д. 

Независимо от того, как определяется право собственности и как оно 

представляется, отечественный законодатель выделяет и закрепляет на 

конституционном и гражданско-правовом уровнях частную, государствен-

ную, муниципальную и иные формы собственности (ст. 8 ч. 3 Конституции 

РФ, ст. 212 Гражданского Кодекса РФ). 

Из смысла и содержания действующего гражданского законодатель-

ства следует, что каждая из форм права собственности, в свою очередь, под-

разделяется на те или иные виды и подвиды – разновидности. Так, форма 

права частной собственности подразделяется на право собственности 

граждан и юридических лиц. В соответствии со ст. 213 ГК РФ в собственно-

сти граждан и юридических лиц может находиться любое имущество, за ис-

ключением отдельных его видов, которые согласно закону не могут принад-

лежать гражданам и юридическим лицам. Количество и стоимость имуще-

ства, которое находится или может находиться в собственности граждан и 

юридических лиц, не ограничиваются, за исключением случаев, когда такие 

ограничения устанавливаются законом в целях, как это предусматривается п. 

2 ст. 1 Гражданского кодекса РФ, защиты основ конституционного строя РФ, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты нрав-

ственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц. 

Государственная собственность подразделяется на федеральную 

собственность и собственность субъектов Федерации. Пункт 1 ст. 214 

Гражданского кодекса РФ закрепляет такое деление путем прямого указа-

ния на то, что государственной собственностью в Российской Федерации 

является имущество, «принадлежащее на праве собственности Российской 

Федерации (федеральная собственность), и имущество, принадлежащее на 

праве собственности субъектам Российской Федерации – республикам, 

краям, областям, городам федерального значения, автономной области, ав-

тономным округам (собственность субъекта Российской Федерации)». 

В законодательном порядке устанавливается также в отношении гос-

ударственной федеральной собственности и собственности субъектов Фе-

дерации, что:  

а) земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственно-

сти граждан, юридических лиц либо муниципальных образований, являют-

ся государственной собственностью; 

б) имущество, находящееся в государственной собственности, за-

крепляется за государственными предприятиями и учреждениями во вла-
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дение, пользование и распоряжение в соответствии с действующим граж-

данским законодательством; 

в) права собственника от имени Российской Федерации и субъектов 

Федерации осуществляют «органы государственной власти в рамках их 

компетенции, установленной актами, определяющими статус этих орга-

нов» (п. 1 ст. 125 ГК РФ); 

г) отнесение государственного имущества к федеральной собствен-

ности и к собственности субъектов Федерации осуществляется в порядке, 

который устанавливается и закрепляется законом. 

Право муниципальной собственности вместе с самой муниципаль-

ной собственностью подразделяется на собственность (право собственно-

сти) городских и сельских поселений, а также других муниципальных об-

разований. Данное деление законодательно закрепляется в Гражданском 

кодексе РФ (ст. 215), где говорится, что к муниципальной собственности 

относится «имущество, принадлежащее на праве собственности городским 

и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям». 

Законодательно устанавливается также, что имущество, находящееся 

в муниципальной собственности, закрепляется за муниципальными пред-

приятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ и что права собственника от 

имени муниципального образования осуществляют «органы местного са-

моуправления в рамках их компетенции, установленной актами, опреде-

ляющими статус этих органов» (п. 2 ст. 125 ГК РФ). 

Юридические факты, с которыми закон связывает возникновение 

права собственности, называют основаниями возникновения права соб-

ственности. Поскольку большинство таких юридических фактов относится 

к категории действий, их принято также называть способами приобрете-

ния права собственности. Такие способы принято подразделять на пер-

воначальные и производные. 

В качестве критерия подобного рода классификации в одних случаях 

предполагается воля субъектов – носителей права собственности, а в дру-

гих – правопреемство. 

Данный критерий в цивилистической литературе считается наиболее 

обоснованным и приемлемым. В соответствии с ним первоначальными 

способами приобретения права собственности считаются такие, как:  

а) приобретение права собственности на «новую вещь, изготовлен-

ную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных право-

вых актов» (п. 1 ст. 218 ГК РФ);  

б) приобретение права собственности в соответствии с действующим 

законодательством на имущество, «не имеющее собственника, на имуще-

ство, собственник которого не известен, либо на имущество, от которого 
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собственник отказался или на которое он утратил право собственности по 

иным основаниям, предусмотренным законом» (п. 3 ст. 218 ГК РФ);  

в) приобретение права собственности на находку. Согласно п. 1 ст. 

228, если в течение 6 месяцев с момента заявления о найденной вещи в по-

лицию или в орган местного самоуправления лицо, управомоченное полу-

чить найденную вещь, не будет установлено или само не заявит о своем 

праве на вещь нашедшему ее лицу либо в полицию или в орган местного 

самоуправления, то нашедший данную вещь приобретает на нее право соб-

ственности;  

г) приобретение права собственности «на новую движимую вещь, 

изготовленную лицом путем переработки не принадлежащих ему материа-

лов», если иное не предусмотрено договором. Лицо-переработчик стано-

вится собственником новой вещи при условии, однако, что стоимость пе-

реработки существенно превышает стоимость материалов и что лицо, 

«действуя добросовестно, осуществило переработку для себя» (п. 1 ст. 220 

ГК РФ).  

Кроме того, к первоначальным способам приобретения права соб-

ственности относятся также:  

- приобретение права собственности на бесхозяйное имущество, в 

том числе на имущество, от которого собственник в силу каких-либо при-

чин отказался или на которое утратил право (ст. 225 ГК РФ);  

- обращение в собственность общедоступных для сбора вещей – сбор 

ягод, лов рыбы, «сбор или добыча других общедоступных вещей и живот-

ных» в тех случаях, когда это делается в соответствии с законом, общим 

разрешением, данным собственником, или же в соответствии с местным 

обычаем (ст. 221 ГК РФ);  

- приобретение права собственности на безнадзорных животных 

(ст. 230–232 ГК РФ); 

- приобретение права собственности на клад, т. е. «зарытые в земле 

или сокрытые иным способом деньги или ценные предметы, собственник 

которых не может быть установлен либо в силу закона утратил на них пра-

во» (п. 1 ст. 233 ГК РФ); 

- приобретение права собственности на самовольную постройку, ко-

торое может быть признано судом в установленных законом случаях (ст. 

222 ГК РФ); 

- приобретение права собственности на имущество в силу приобре-

тательной давности (п. 1 ст. 234 ГК РФ). 

К производным способам приобретения права собственности в со-

ответствии с критерием правопреемства относятся следующие:  

1) приватизация, понимаемая как передача находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности имущества гражданам или 

юридическим лицам в порядке, предусмотренном законом (ст. 217 ГК РФ);  
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2) национализация, означающая переход права собственности на иму-

щество («в случае принятия Российской Федерацией закона, прекращающего 

право собственности») от физического или юридического лица (лиц) к госу-

дарству или муниципальным органам и организациям. Споры о возмещении 

убытков в данном случае решаются только судом (ст. 306 ГК РФ);  

3) обращение имущества в государственную собственность в интере-

сах общества по решению государственных органов в случаях стихийных 

бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотии и при иных обстоятельствах, нося-

щих чрезвычайный характер (реквизиция). Реквизиция может быть проведе-

на не иначе как на условиях и в порядке, установленных законом, и с выпла-

той собственнику стоимости изъятого у него имущества (п. 1 ст. 242 ГК РФ); 

4) обращение имущества в собственность государства по решению 

суда в виде санкции за совершенное лицом – собственником данного иму-

щества «преступления или иного правонарушения (конфискация)»           

(п. 1 ст. 243 ГК РФ);  

5) приобретение права собственности на имущество, принадлежа-

щее юридическому лицу, в случае его реорганизации и ликвидации. Соглас-

но закону (п. 7 ст. 63 ГК РФ) в случае ликвидации юридического лица 

оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

юридического лица передается его учредителям (участникам), имеющим 

вещные права на это имущество или же обязательственные права в отно-

шении этого юридического лица, если иное не предусматривается законом, 

другими правовыми актами или же его учредительными документами; 

6) приобретение права собственности при обращении взыскания на 

имущество собственника по его обязательствам, которое производится 

на основании решения суда, если иное не предусмотрено законом или до-

говором (п. 1 ст. 237 ГК РФ);  

7) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земель-

ного участка, на котором оно находится (ст. 239 ГК РФ). 

Наряду с названными производными способами приобретения права 

собственности законодатель указывает также и на такие способы, как: 

- изъятие у собственника бесхозяйственно содержимых культурных 

ценностей, по закону отнесенных к особо ценным и охраняемым государ-

ством, в случаях, если такое их содержание грозит утратой ими своего зна-

чения (п. 1 ст. 240 ГК РФ);  

- прекращение права собственности на бесхозяйственно содержимое 

жилое помещение (ст. 293 ГК РФ);  

- приобретение права собственности по договору, в порядке наследо-

вания и др. 

Основания и способы прекращения права собственности весьма 

разнообразны. 
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1. Основания, связанные с прекращением существования объекта 

права собственности. К ним относятся полное потребление вещи соб-

ственником (топлива, продуктов питания и т.д.) и гибель вещи. 

2. Основания, связанные с прекращением существования собствен-

ника. Здесь следует выделить смерть собственника-гражданина (либо при-

знание его в установленном порядке умершим) и ликвидацию или реорга-

низацию юридического лица – собственника (кроме унитарного предприя-

тия и учреждения). В этих случая имущество становится объектом права 

собственности других лиц либо государства. 

3. Совершение собственником сделок по передаче имущества в соб-

ственность (купля-продажа, мена, аренда и т.д.). 

4. Отказ от права собственности. В данном случае объявляется 

или совершаются другие действия, свидетельствующие об устранении от 

владения, пользования и распоряжения имуществом без намерения со-

хранить какие-либо права на это имущество (например, лицо утилизиро-

вало свои вещи). 

5. Принудительное изъятие имущества у собственника. Его составляют: 

а) обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника 

на основании решения суда, исполнительной надписи нотариуса и др.; 

б) отчуждение имущества, которое в силу закона не может принад-

лежать данному лицу; 

в) возмездное изъятие земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд; 

г) выкуп безхозяйственно содержимых особо ценных и охраняемых 

культурных ценностей по решению суда; 

д) выкуп домашних животных, если обращение с ними противоречит 

принятым в обществе законам и нормам гуманного обращения с животными; 

е) реквизиция, т.е. возмездное изъятие имущества по решению гос-

ударственных органов в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, 

иных обстоятельств, носящих чрезвычайный характер. Имущество изы-

мается в интересах общества для предотвращения последствий стихий-

ных бедствий и т.д; 

ж) конфискация (безвозмездное изъятие) имущества за совершенное 

преступление или иное правонарушение. 
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4. Понятие обязательств и основания их возникновения.  

Обеспечение исполнения обязательства 

 

Под обязательством понимается относительное правоотношение, 

опосредующее товарное перемещение материальных благ, в котором одно 

лицо (должник) по требованию другого лица (кредитора) обязано совер-

шить действия по предоставлению ему определенных материальных благ1. 

В силу обязательства, говорится в ст. 307 Гражданского кодекса РФ, «одно 

лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) опре-

деленное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, упла-

тить деньги и т. п., либо воздержаться от определенного действия, а креди-

тор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности». 

Обязательственные правоотношения (обязательства) регулируются с 

помощью системы гражданско-правовых норм, составляющих одну из 

наиболее крупных и значительных подотраслей гражданского права. Специа-

листы в области гражданского права именуют ее обязательственным правом. 

Нормы обязательственного права охватывают весьма широкий круг 

общественных отношений, связанных с оказанием разного рода услуг, с раз-

личными видами страхования, перевозкой пассажиров, грузов и багажа, при-

обретением в собственность недвижимости, транспортных средств и различ-

ных товаров, использованием литературных произведений, а также произве-

дений науки и искусства, сдачей имущества в аренду, и многие другие. 

В обязательстве так же, как и во многих иных правоотношениях, 

участвуют две стороны. Одна из них является управомоченной стороной, а 

вторая – обязанной. Управомоченная сторона – это сторона, обладающая 

согласно действующему законодательству правом требовать от обязанной 

стороны совершения предусмотренных законом или договором опреде-

ленных активных действий в свою пользу или же воздержания от совер-

шения определенных действий. Что же касается обязанной стороны, то на 

нее, как об этом свидетельствует уже само название, возлагается обязан-

ность совершить такого рода активные действия в интересах управомочен-

ной стороны или же воздержаться от совершения активных действий. 

Согласно сложившейся в цивилистической литературе терминологии 

субъективное право управомоченной стороны – требовать совершения 

определенных действий или воздержания от них – называется правом тре-

бования, а сама сторона – кредитором. Юридическая обязанность другой 

стороны совершить эти действия в интересах первой стороны или же воз-

держаться от совершения определенных действий именуется долгом, а 

обязанная в том или ином обязательстве сторона – должником. 

                                                           
1 Сергеев А.П, Толстой Ю.К. Гражданское право. Т. 1. – Москва : Проспект, 2011. – С. 476. 
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Обязательственные правоотношения, как и любые иные правовые 

отношения, возникают, изменяются и прекращают свое существование не 

иначе как на основе и в связи с определенными обстоятельствами –

юридическими фактами. Применительно к процессу возникновения обяза-

тельств их называют основаниями возникновения обязательств. 

В качестве таковых Гражданский кодекс РФ называет договор, при-

чинение вреда и «иные основания, указанные в настоящем Кодексе»        

(п. 2 ст. 307). 

Выдвигая на первый план среди оснований возникновения обяза-

тельств договор, для заключения которого, в отличие от других оснований, 

требуется «выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя 

сделка) либо трех и более сторон (многосторонняя сделка)» (п. 3 ст. 154 

Гражданского кодекса РФ), законодатель исходит, во-первых, из того, что 

договор является одним из наиболее демократических и в максимальной 

мере соответствующих природе и потребностям развития экономического 

и торгового оборота способом формирования обязательств. А во-вторых, 

из того, что это один из наиболее распространенных, если не самый рас-

пространенный способ (основание) возникновения обязательственных от-

ношений в постсоветском экономическом пространстве и обществе. 

Наряду с договором важное значение в качестве основания возник-

новения обязательственных правоотношений имеют односторонние сдел-

ки. Согласно п. 2 ст. 154 ГК РФ «односторонней считается сделка, для со-

вершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами 

или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной 

стороны». 

В качестве оснований возникновения обязательственных правоот-

ношений, кроме договоров и односторонних сделок, могут выступать раз-

личные акты государственных органов и акты органов местного само-

управления (например, решение о предоставлении жилой площади в доме 

государственного жилищного фонда), неправомерные действия (деликты) 

физических и юридических лиц, а также иные их действия, указанные в 

Гражданском кодексе РФ. 

Гражданское, равно как и любое иное, право имеет смысл для кон-

кретного лица – субъекта тех или иных правовых отношений, носителя 

субъективных прав лишь в том случае, если оно не только провозглашает-

ся, но и всесторонне защищается и реализуется.  
Защита гражданских прав, равно как и защита права собственно-

сти, может быть охарактеризована как система мер, направленных на все-

стороннее обеспечение и выполнение соответствующих условий и требо-

ваний, содержащихся в нормах гражданского права. 

Защита субъективных гражданских прав осуществляется не произ-

вольно, а в строго установленном законом порядке, с помощью определен-
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ных, законодательно закрепленных форм, способов и средств. Под форма-

ми защиты субъективных гражданских прав в научной цивилистической 

литературе понимается комплекс внутренне согласованных организацион-

ных мероприятий, направленных на защиту прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц1. 

Традиционно в гражданском праве различают две основные формы 

защиты прав – юрисдикционную и неюрисдикционную. 

Юрисдикционная форма защиты гражданских прав означает сово-

купность (систему) действий, предпринимаемых уполномоченными на это 

государственными органами по защите нарушенных прав и законных ин-

тересов граждан и юридических лиц. Такая форма может осуществляться 

двояким путем – в судебном или в административном порядке.  

Судебная защита нарушенных или оспоренных гражданских прав в 

соответствии с действующим законодательством осуществляется согласно 

подведомственности дел, установленной процессуальным правом, судом 

общей юрисдикции, арбитражным судом или третейским судом. 

Защита гражданских прав в административном порядке осуществ-

ляется соответственно административными органами и только в тех случа-

ях, которые предусмотрены законом. Законодатель устанавливает, что ре-

шение, принятое в административном порядке, может быть обжаловано в 

суд (ст. 11 ГК РФ). 

Неюрисдикционная форма защиты гражданских прав представля-

ет собой самостоятельный характер действий, предпринимаемых гражда-

нами и юридическими лицами по защите своих прав, без обращения за по-

мощью к государственным или иным уполномоченным на то органам. Та-

кого рода действия в Гражданском кодексе РФ охватываются понятием 

самозащиты гражданских прав и рассматриваются как один из закреплен-

ных в законодательном порядке способов защиты гражданских прав. 

Под способами защиты гражданских прав понимаются закреплен-

ные в законодательном порядке правовые и иные меры воздействия на 

правонарушителя с целью восстановления нарушенных им прав или при-

знания оспариваемых прав.  

Способы защиты субъективных гражданских прав весьма обширны и 

разнообразны. Они отличаются друг от друга по многим параметрам: по 

своей форме, юридическому и материальному содержанию, конкретному 

назначению. Перечень способов защиты гражданских прав закрепляется в 

ст. 12 Гражданского кодекса РФ. В ней говорится, что защита гражданских 

прав осуществляется путем: 

                                                           
1 Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Правоведение : учебник. – Москва : Проспект, 2016. – 

С. 250. 
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1) признания субъективного права, которое подвергается сомнению 

со стороны других лиц, оспаривается ими или вообще отрицается. Призна-

ние права как способа защиты может осуществляться только в юрисдикци-

онной форме и, как правило, судом; 

2) восстановления положения, существовавшего до нарушения пра-

ва, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения. Данный способ защиты субъективных гражданских прав мо-

жет осуществляться как в юрисдикционном (судебном и административ-

ном) порядке, так и в неюрисдикционном, путем самозащиты лицом своих 

нарушенных прав; 

3) признания оспоримой сделки недействительной и применения по-

следствий ее недействительности, применения последствий недействи-

тельности ничтожной сделки; 

4) признания недействительным акта государственного органа или 

органа местного самоуправления; 

5) самозащиты права и присуждения к исполнению обязанности в 

натуре. Последнее в научной литературе зачастую именуется реальным ис-

полнением лицом тех действий, которые являются предметом его соответ-

ствующих обязательств, вытекающих из договора или из требований закона; 

6) возмещения убытков, под которыми согласно гражданскому зако-

нодательству (п. 2 ст. 15 ГК РФ) понимаются «расходы, которые лицо, чье 

право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстанов-

ления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реаль-

ный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы 

при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено (упущенная выгода)»; 

7) взыскания неустойки, в качестве которой (в виде штрафа или пе-

ни) признается установленная в законодательном порядке или договором 

денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 

неисполнения вообще или ненадлежащего исполнения обязательства, в 

частности в случае просрочки исполнения (п. 2 ст. 330 ГК РФ); 

8) компенсации морального вреда и прекращения или изменения 

правоотношения; 

9) неприменения судом акта государственного органа или органа 

местного самоуправления, противоречащего закону, и др. 

Наряду с названными способами защиты гражданских прав, входя-

щих в их общий перечень, законодатель предусматривает и другие спосо-

бы их защиты. Это следует, в частности, из смысла и содержания ст. 12 ГК 

РФ, в которой имеется отсылка и к «иным способам» защиты субъектив-

ных гражданских прав, предусмотренных законом. 

Исполнение обязательств – это совершение должником в интересах 

кредитора определенных, обусловленных законом или договором, актив-
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ных действий либо воздержание его от совершения определенных дей-

ствий. Согласно Гражданскому кодексу РФ (ст. 309) все обязательства 

должны исполняться «надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсут-

ствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового 

оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями». Как видно из 

приведенного текста статьи, законодатель не пускает дело исполнения обя-

зательств должником перед кредитором на самотек, а обставляет его це-

лым рядом требований, принципов и условий. 

Среди них выделяются следующие: 

1) принципы надлежащего и реального исполнения обязательств, 

суть которых заключается в том, чтобы должником в интересах кредитора 

были совершены именно те действия, которые предусмотрены в законе 

или договоре, и чтобы они не подменялись денежной компенсацией в виде 

уплаты неустойки или возмещения убытков (ст. 396 п.1 ГК РФ). 

2) требование недопустимости одностороннего отказа от исполне-

ния обязательств, за исключением случаев, предусмотренных законом. Кро-

ме того, как исключение из общего правила односторонний отказ от испол-

нения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпри-

нимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обя-

зательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, «если 

иное не вытекает из закона или существа обязательства» (ст. 310 ГК РФ); 

3) требование исполнения обязательства только надлежащему лицу. 

В связи с этим Кодекс устанавливает (ст. 312), что если иное не преду-

смотрено соглашением сторон и не вытекает из обычаев делового оборота 

или существа обязательства, то «должник вправе при исполнении обяза-

тельства потребовать доказательств того, что исполнение принимается са-

мим кредитором или управомоченным им на это лицом и несет риск по-

следствий непредъявления такого требования»; 

4) требования, касающиеся соблюдения сроков исполнения обяза-

тельств должника перед кредитором. Суть этих требований в конечном 

счете сводится к необходимости соблюдения следующих законодательно 

установленных правил: 

а) если обязательство предусматривает или позволяет определить 

день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно 

быть выполнено, то обязательство подлежит исполнению именно в этот 

день или, соответственно, в любой момент в пределах данного периода;  

б) если обязательство не предусматривает срок его исполнения и не 

содержит условий, позволяющих определить этот срок, то «оно должно 

быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства»;  

в) если обязательство не исполнено в разумный срок, равно как и в 

срок, определенный моментом востребования, то должник обязан исполнить 
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данное обязательство в семидневный срок со дня предъявления кредитором 

требования о его исполнении. Разумеется, он обязан соблюсти этот срок при 

условии, если обязанность исполнения обязательства в другой срок не выте-

кает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев дело-

вого оборота или существа самого обязательства (ст. 314 ГК РФ); 

5) требования, относящиеся к определению места исполнения обяза-

тельств должника перед кредитором. По общему правилу место исполне-

ния обязательств определяется законом, иными правовыми актами, догово-

ром, обычаями делового оборота или же существом самого обязательства. 

Гражданское законодательство предусматривает также систему спо-

собов обеспечения обязательств (см. схему). 

Неустойка (штраф, пени) – это определенная законом или догово-

ром денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. 

Штраф – это сумма, размер которой заранее определен и взыскива-

ется однократно, а пени – определенный процент суммы долга, установ-

ленный на случай просрочки его исполнения и подлежащий периодиче-

ской уплате, исчисляется чаще за день просрочки. Штраф и пени являются 

разновидностями неустойки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залог – это такой способ обеспечения обязательств, согласно ко-

торому кредитор по обеспеченному залогом обязательству имеет право в 

случае неисполнения должником этого обязательства получить удовле-

творение из стоимости заложенного имущества. Право кредитора-

залогодержателя является преимущественным перед другими кредиторами 

собственника. Суть залога заключается в обособлении имущества должни-

ка (залогодателя), переходящего во владение кредитора (залогодержателя). 

Исполнение обязательства не приводит механически к переходу права соб-

ственности на заложенную вещь к залогодержателю У него лишь появляет-

СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

неустойка 

(штраф, 

пени) 

удержание 

задаток 

залог 

банковская га-
рантия 

поручительство 
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ся возможность требовать реализации заложенного имущества для удовле-

творения своих требований за счет вырученных сумм. Залог может сопро-

вождаться передачей вещи залогодержателю или вещь может оставаться у 

залогодателя. Второй вариант используется в залоге недвижимых вещей. 

Удержание как способ обеспечения обязательства состоит в том, что 

у кредитора находится вещь, подлежащая передаче должнику или указан-

ному им лицу только после исполнения ими обязательства. Если должник 

не исполняет обязательства по оплате заложенной вещи и связанных с ней 

убытков, то кредитор может удерживать эту вещь до тех пор, пока соответ-

ствующее обязательство не будет выполнено. Если, несмотря на принятые 

кредитором меры по удержанию вещи, должник не выполнит свое обяза-

тельство, кредитор вправе обратить взыскание на удерживаемую вещь. 

Поручительство – это способ обеспечения обязательства, по кото-

рому гражданин или юридическое лицо ручается перед кредитором за ис-

полнение обязательства другим лицом.  

При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обя-

зательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, 

если законом или договором поручительства не предусмотрена ответ-

ственность поручителя лишь при недостаточности средств должника. 

Поручитель, исполнивший за должника его обязанность, приобрета-

ет по отношению к нему права кредитора, т. е. может требовать от долж-

ника сумму, уплаченную поручителем по обязательству. 

Банковская гарантия – это письменное обязательство, данное по 

просьбе должника (принципала) банком или иным кредитным учреждени-

ем с обещанием уплатить кредитору денежную сумму по представлении 

им письменного требования о ее уплате. 

Обязательство кредитного учреждения уплатить требуемую сумму 

строится на возмездных отношениях с принципалом. 

Задаток – денежная сумма, которая выдается одной из договари-

вающихся сторон в счет причитающихся с нее будущих платежей1. 

Задаток дается как доказательство заключения договора и обеспече-

ния его исполнения. Соглашение о задатке оформляется письменно и мо-

жет быть как самостоятельным документом, так и включаться в текст ос-

новного договора. В случае неисполнения обязательства судьба задатка за-

висит от вины сторон. Так, если за неисполнение обязательства окажется 

ответственной сторона, давшая задаток, то он остается у другой стороны. 

Если за неисполнение обязательства несет ответственность сторона, при-

нявшая задаток, то она должна будет уплатить другой стороне двойную 

сумму задатка. 

                                                           
1 Бошно С.В. Правоведение: основы государства и права. – Москва : Юрайт, 2016. – 

С. 366–368. 
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5. Понятие наследования. Наследование по закону и завещанию 

 

Наследственное право наряду с обязательственным правом является 

подотраслью гражданского права, регулирующей отношения по поводу 

перехода гражданских прав и обязанностей умершего гражданина к дру-

гим лицам. Смерть прекращает существование человека в физическом 

смысле и как субъекта правоотношений. В связи с этим возникает необхо-

димость урегулировать судьбу тех прав и обязанностей, которые с его 

смертью не прекращаются.  

Основной массив норм наследственного права сосредоточен в части 

третьей ГК РФ, введенной в действие 1 марта 2002 г. и регулирующей 

наследственные отношения, возникшие после указанной даты.  

Наследственное право основано на ряде принципов1: 

1) универсальности правопреемства. Правопреемство означает, что 

между волей наследодателя, направленной на то, чтобы наследство перешло 

именно к тем, к кому оно перейдет, и волей наследника, который принимает 

наследство, не должно быть никаких промежуточных звеньев. Наследник яв-

ляется продолжением юридической личности самого наследодателя во всей 

возможной полноте, наследник заступает на место наследодателя практиче-

ски во всех правоотношениях2, участником которых был наследодатель. 

Универсальность означает, что акт принятия наследства распространя-

ется на все наследство, в чем бы оно ни выражалось и где бы ни находилось; 

2) свободы завещания. Данный принцип, учитывая диспозитивный ха-

рактер гражданско-правовых отношений, подразумевает, что своей волей мо-

жет распорядиться при желании любой человек. Этот принцип может быть 

ограничен только законом, что связано с социально-обеспечительной функци-

ей наследства, действие которой выражается в том, что среди наследников по 

закону есть такие, которых наследодатель не может лишить обязательной до-

ли3; 

3) обеспечения прав и интересов необходимых наследников. Насле-

додатель не может лишить в завещании необходимой доли – части закон-

ной доли, которая причиталась бы наследнику по закону, если бы его права 

в завещании не были ущемлены; 

4) учета не только действительной, но и предполагаемой воли насле-

додателя. Выражается в определении круга наследников по закону; 

                                                           
1 Бошно С.В. Правоведение: основы государства и права. – Москва : Юрайт, 2016. – 

С. 387–388. 
2 Так, не переходят по наследству те права, которые неразрывно связаны с личностью 

умершего: некоторые неимущественные права (например, право авторства) и некото-

рые права имущественного характера (например, право на алименты, на возмещение 

вреда, причиненного жизни и здоровью, и т.п.) 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации. – Ст.1149. 
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5) свободы наследника. Выражается данный принцип в праве при-

нять наследство или отказаться от него. Если наследники ни прямо, ни 

косвенно не выразят желание вступить в наследство, то считается, что они 

от него отказались; 
6) охраны основ правопорядка и нравственности, интересов насле-

додателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях 
по наследованию и охраны самого наследства от чьих бы то ни было про-
тивоправных  или безнравственных посягательств. 

Гражданское право признает за гражданином как за собственником 
своего имущества право распоряжаться своим имуществом, в том числе и 
на случай смерти, что выражается в возможности составить завещание. 
При отсутствии завещания законодательство старается восполнить волю 
наследодателя, ориентируясь на среднестатистического человека, а по се-
му призывает к наследству супруга, детей, родителей и т.д. 

Таким образом, выделяются два вида наследования: 
- наследование по завещанию; 
- наследование по закону (применяется лишь в отсутствии завещания 

наследодателя, т. е. носит восполнительный характер). 
Наследование по завещанию – это переход прав и обязанностей в 

порядке наследственного правопреемства к лицам, указанным самим 
наследодателем в особом распоряжении (завещании), которое он делает 
при жизни на случай своей смерти1. 

Завещание является односторонней сделкой, порождающей права и 
обязанности после открытия наследства.  

Особенности завещания: 
1) носит личный характер, поскольку это выражение личной воли за-

вещателя. При его совершении невозможно представительство (в том числе и 
законное), а также завещание должно быть собственноручно подписано; 

2) носит строго формальный характер, поскольку ему требуется 
обязательное нотариальное удостоверение; 

3) это распорядительная сделка с особым содержанием, а именно 
направленная на установление наследственного преемства, а поэтому в ней 
обязательно должно содержаться распоряжение имуществом на случай 
смерти, должен устанавливаться круг субъектов. 

Наследование по закону – это наследование на условиях и в порядке, 
определенных законом, и не отмененное волей наследодателя.2 

Порядок наследования по закону применяется, если после смерти 
наследодателя остается имущество, которое не может перейти к наследни-
кам по завещанию. Такая ситуация имеет место когда: 

а) наследодатель не оставил завещания или его завещание признано 
недействительным; 

                                                           
1 Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Российское право. – С. 504. 
2 Там же. – С. 508. 
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б) завещание касается только части имущества либо завещание при-
знано частично недействительным. Часть наследственной массы, не рас-
пределенная согласно завещанию, наследуется по закону; 

в) наследник по завещанию умер ранее открытия наследства либо 
отказался от принятия наследства. 

Законом определяется круг наследников по закону. Всех их закон 
делит на восемь очередей. Наследники каждой последующей очереди 
наследуют только тогда, когда нет наследников предшествующих очере-
дей, т.е., если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо 
никто из них не имеет право наследовать, либо все они отстранены от 
наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял 
наследства, либо все они отказались от наследства. 

Наследники первой очереди – это дети, супруг(а), родители, внуки, 
их потомки наследодателя. 

Наследниками второй очереди являются полнородные и неполно-
родные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со сто-
роны отца, так и со стороны матери. 

К наследникам третьей очереди относят полнородных и неполнород-
ных братьев и сестер родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). 

Состав последующих очередей определяется степенью родства 
наследников с умершим. Так, в четвертую, пятую и шестую очередь вхо-
дят собственно родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой 
степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очере-
дей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих род-
ственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число 
не входит. Так, двоюродного внука от наследодателя отделяют рождение 
родителя, брата, племянника и самого двоюродного внука наследодателя. 

В качестве наследников седьмой очереди по закону призываются па-
сынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. 

Совершенно особую группу наследников представляют нетрудоспо-
собные граждане, находившиеся на иждивении умершего не менее одного 
года до его смерти (иждивенцы). Те из них, кто не относился ни к одной из 
семи очередей наследников по закону, призываются к наследованию вось-
мой очереди, только если не менее одного года до смерти наследодателя 
проживал вместе с ним. 

Особый случай наследования – наследование по основанию вымо-
рочности имущества. В случае, если отсутствуют наследники как по за-
кону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права 
наследовать, либо все наследники отстранены от наследования, либо ни-
кто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказа-
лись от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается 
в пользу другого наследника, имущество умершего считается вымороч-
ным. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по за-
кону в собственность Российской Федерации. 



120 
 
 

Лекция по теме № 8 «Основы семейного права» 

 

1. Понятие, принципы, система и источники семейного права. 

2. Понятие брака. Условия и порядок заключения брака. Основания 

прекращения брака. Брачный договор. 

3. Личные неимущественные правоотношения между супругами. 

Права и обязанности родителей и детей. 

4. Общая характеристика алиментных обязательств. 

 
Семья приносит полноту жизни, семья приносит счастье, но каждая семья, в 

особенности в жизни общества, является прежде всего большим делом, имеющим 

государственное значение. 

А.С. Макаренко 

 

1. Понятие, принципы, система и источники семейного права 

 

Одним из важнейших социальных институтов является семья. В се-

мье человек получает воспитание, формируется как личность, входит в 

сложный круг общественных правоотношений. 

На первый взгляд, предметы регулирования гражданского и семей-

ного права совпадают: имущественные и личные неимущественные отно-

шения. Вместе с тем в семейном праве имеются свои особенности: 

1) особый субъектный состав правоотношений: супруги, родители, 

дети, усыновители, усыновленные, опекун, попечитель и т.п.; 

2) семейно-брачные отношения в основном носят личный характер; 

имущественные отношения являются вторичными, производными от лич-

ных отношений. Более того, большинство имущественных прав и обязан-

ностей неотделимы от личности управомоченного лица и поэтому непере-

даваемы другим лицам (например, право на получение алиментов); 

3) участники семейных правоотношений формально юридически 

равноправны, однако фактически равны далеко не всегда. Такое положение 

складывается прежде всего, когда одной из сторон оказывается нетрудо-

способное и недееспособное лицо, которое нуждается в повышенной за-

щите со стороны государства. 

Исходя из приведенных особенностей, сформулировано следующее 

определение семейного права. 

Семейное право – это отрасль права, регулирующая личные и иму-

щественные отношения между гражданами, возникающие из брака, 
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рождения детей и принятия детей на воспитание в условиях семьи (усы-

новление, приемная семья, опека, попечительство)1. 

Принципы семейного права – это обусловленные условиями обще-

ственной жизни, выраженные в содержании норм семейного права основопо-

лагающие начала, которые определяют основные правовые особенности се-

мейного права и обеспечивают решение задач правового регулирования 

брачно-семейных отношений. Выделяют следующие принципы семейного 

права:  

- признание брака, заключенного только в органах записи актов 

гражданского состояния (ЗАГСа);  

- добровольность брачного союза мужчины и женщины;  

- равенство супругов в семье;  

- разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию;  

- приоритет семейного воспитания детей, заботы об их благосостоя-

нии и развитии, обеспечение приоритетной защиты их прав и интересов;  

- обеспечение приоритетной защиты прав и интересов нетрудоспо-

собных членов семьи.  

Система семейного права – это его структура, в которой отдельные 

институты семейного права и нормы семейного права состоят не хаотично, 

а находятся в определенной последовательности. Кроме того, она отражает 

специфику общественных отношений, которые составляют предмет се-

мейного права.  

Система российского семейного права состоит из двух частей: пер-

вая часть – общая и вторая – специальная, как ее принято еще называть, 

особенная. 

Общая часть содержит нормы, которые регулируют все институты 

специальной части семейного права, а именно определяют: 

- задачи семейного права;  

- основные начала семейного права; 

- круг регулируемых отношений; 

- субъекты семейного права; 

- источники семейного права; 

- основания применения гражданского законодательства; 

- условия осуществления семейных прав; 

- исполнение семейных обязанностей; 

- порядок и срок защиты семейных прав. 

Специальная часть в свою очередь включает в себя институты, ко-

торые регулируют конкретные общественные отношения, а именно: 

- брак; 

                                                           
1 Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Российское право : учебник. – Москва : Норма : ИНФРА-

М, 2011. – С. 532. 
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- права и обязанности супругов; 

- права и обязанности родителей и детей; 

- алиментные обязательства членов семьи; 

- формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

- применение семейного законодательства к семейным отношениям с 

участием иностранцев и лиц без гражданства. 

Все источники семейного права по юридической силе подразделяют-

ся на две группы: 

 - законы – Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Семейный ко-

декс РФ, федеральные законы, законы субъектов РФ; 

 - подзаконные нормативные акты – указы и распоряжения Прези-

дента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, подзаконные 

нормативные правовые акты субъектов РФ. 

Остановимся на наиболее важных из них. Конституция Российской 

Федерации содержит отправные положения правового регулирования се-

мейных отношений. Особое значение при этом имеют положения главы 2 

Конституции РФ, посвященные правам и свободам человека и гражданина. 

В ряде статей данной главы Конституции РФ непосредственно говорится о 

правах и обязанностях участников семейных правоотношений: равенство 

прав мужчины и женщины (ст. 19), право на семейную тайну (ст. 23), за-

щита государством материнства и детства, право и обязанность родителей 

заботиться о детях, обязанность совершеннолетних трудоспособных детей 

заботиться о нетрудоспособных родителях (ст. 38) и др.1 

Ведущим федеральным актом семейного права, наиболее полно и 

подробно регламентирующим семейные отношения, является Семейный 

кодекс Российской Федерации, по структуре состоящий из восьми разде-

лов, включающих двадцать одну главу и сто семьдесят статей.  

Нормы семейного права, помимо СК РФ, могут содержаться и в дру-

гих федеральных законах. При этом положения этих законов не должны 

противоречить нормам СК РФ. Именно на таком принципе основано, в 

частности, применение норм Гражданского кодекса РФ для регулирования 

семейных отношений. Например, институт опеки и попечительства в 

гражданском праве применяется при регулировании опеки и попечитель-

ства над несовершеннолетними детьми; институт недействительности сде-

лок при признании недействительным брачного договора и соглашения об 

уплате алиментов и др. 

Законы субъектов Российской Федерации. В соответствии со статьей 

72 Конституции РФ и п. 1 ст. 3 СК РФ семейное законодательство нахо-

                                                           
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 

(ред. от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Рос. газ. – 1993. – 25 дек. 
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дится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. В от-

дельных статьях СК РФ оговаривается возможность решения конкретного 

вопроса субъектами РФ. Так, в соответствии со ст. 13 СК РФ субъекты РФ 

могут устанавливать в своих законах порядок и условия вступления в брак 

до достижения 16 лет при наличии особых обстоятельств. 

Подзаконные нормативные акты принимаются во исполнение и в 

соответствии с законами Российской Федерации, и поэтому по юридиче-

ской силе они стоят на втором месте после законов. Так, например, По-

становлением Правительства РФ от 17 июля 1996 г. № 829 утверждено 

«Положение о приемной семье», которое дополняет и конкретизирует 

нормы главы 21 СК РФ. 

 

 

2. Понятие брака. Условия и порядок заключения брака.  

Основания прекращения брака. Брачный договор 

 

В древнерусской лексике слово «брачити» означало отбирать что-

либо (выбирать хорошее или отклонять плохое). Отсюда двусмысленность 

слова «брак» и в семейном праве, и в обыденной речи («забракованный то-

вар»). В других языках такой двусмысленности нет. Так, в украинском, бе-

лорусском, польском, чешском и иных языках славянских народов брач-

ный союз определяется словом «шлюб» (от древнеславянского «сълюб», 

«сълюбытись», что означает «договориться»). 

Современное законодательство не содержит легального определения 

брака. Анализ норм СК РФ, регулирующих условия и порядок заключения 

брака, а также его правовые последствия, позволяет выявить основные 

признаки брака, на основании которых брак определяется как доброволь-

ный и равноправный союз между мужчиной и женщиной, заключенный с 

целью создания семьи при соблюдении условий и порядка, установленных 

законом, и порождающий взаимные личные и имущественные права и обя-

занности супругов. 

Под формой брака понимается установленный законом способ его 

заключения. Законной формой брака в России является заключение брака 

путем его государственной регистрации в органах ЗАГСа. 

Государственная регистрация заключения брака имеет правоуста-

навливающее значение: с этого момента возникают взаимные права и обя-

занности супругов. Государственная регистрация заключения брака имеет 

и доказательственное значение: на основании произведенной актовой за-

писи о заключении брака супругам выдается свидетельство о заключении 

брака и производится соответствующая отметка в их паспортах, удостове-

ряющие факт состояния данных лиц в законном браке. 
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Условия заключения брака – это обстоятельства, наличие которых 

необходимо, чтобы брак имел правовую силу. Их соблюдение свидетель-

ствует о законности заключенного брака. Поэтому, придавая большое зна-

чение государственной регистрации брака, закон устанавливает обязатель-

ные условия его заключения. 

Для заключения брака необходимо наличие следующих условий: 

- различие (противоположность) полов, так как брак может быть за-

ключен только между мужчиной и женщиной; 

- взаимное добровольное согласие мужчины и женщины на вступле-

ние в брак; 

- достижение брачного возраста. 

1. Брак – союз мужчины и женщины без каких-либо исключений. 

«Союз» в широком смысле предполагает некую духовную общность, 

предрасположенность супругов друг к другу, предпочтение другим. С 

юридической точки зрения «союз» – юридический факт особого рода, ко-

торый существует длительное время, непрерывно или периодически по-

рождая юридические последствия. Несмотря на большое количество про-

тивников признака гетеросексуальности брака, в Российской Федерации 

защитой пользуются лишь брачные отношения мужчины и женщины. 

2. Взаимное добровольное согласие означает свободное, без какого-

либо насилия или принуждения (физического или психологического), во-

леизъявление на вступление в брак, осознание вступающими в брак со-

вершаемого действия и соответствие этого действия намерению лиц всту-

пить в брак и создать семью. 

На выявление взаимного добровольного согласия направлены право-

вые нормы: о фиксации волеизъявления на вступление в брак в письмен-

ном совместном заявлении, о производстве регистрации заключения брака 

только в присутствии вступающих в брак, о запрете представительства при 

заключении брака. 

3. Брачный возраст – это установленный законом возраст, с дости-

жением которого разрешается вступление в брак»1. 

СК РФ устанавливает единый брачный возраст для мужчин и женщин 

– восемнадцать лет, который совпадает с возрастом их гражданского совер-

шеннолетия (ст. 21 ГК РФ). Совершеннолетие является той возрастной гра-

ницей, при достижении которой молодые люди становятся полноправными 

гражданами: они обретают гражданскую дееспособность, становятся субъек-

тами избирательного права, на них возлагается военная обязанность и т.п. 

Статья 13 СК РФ предусматривает возможность снижения брачного 

возраста. В брак может вступить лицо, достигшее шестнадцати лет, но с 

                                                           
1 Абашин Э.А., Чехарина В. И. Семейное право : учебное пособие. – Москва :        

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2002. – 128 с. 
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разрешения в каждом конкретном случае органа местного самоуправления 

по месту жительства этого лица и только при наличии уважительных при-

чин. Закон не содержит перечня таких причин, учитывая многообразие 

жизненных ситуаций. Достаточно, чтобы эти причины орган местного са-

моуправления счел уважительными. Решение принимается с учетом обсто-

ятельств каждого конкретного случая и исключительно в интересах несо-

вершеннолетних лиц. На практике чаще всего решение о снижении брач-

ного возраста принимается при беременности невесты или при рождении у 

нее ребенка, при нахождении лиц, желающих вступить в брак, в фактиче-

ских брачных отношениях. 

Статья 13 СК РФ предусматривает также возможность вступления в 

брак лиц моложе шестнадцати лет, но лишь как исключение, с учетом 

особых обстоятельств, если условия и порядок заключения брака в таких 

случаях установлены законами субъектов Российской Федерации. Такие 

законы приняты в настоящее время в одиннадцати субъектах Российской 

Федерации: Владимирской, Вологодской, Камчатской, Калужской, Мос-

ковской, Мурманской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Самарской и 

Тверской областях. В принятых законах допускается снижение брачного 

возраста до четырнадцати лет (до пятнадцати – в Тверской области) при 

наличии таких особых обстоятельств, как беременность невесты и рожде-

ние ею ребенка. Требуется также согласие родителей. 

После регистрации заключения брака граждане, не достигшие восем-

надцати лет (совершеннолетия), приобретают дееспособность в полном объ-

еме (ст. 21 ГК РФ). Это правило необходимо для обеспечения равноправия 

супругов в браке, что является одним из основных принципов семейного 

права (ст. 1 СК РФ), а также для осуществления лицом, вступившим в брак 

до восемнадцати лет, прав и обязанностей по воспитанию детей в полном 

объеме. 

Предельного возраста для вступления в брак или предельной разни-

цы в годах между вступающими в брак закон не устанавливает. 

Наряду с условиями, при наличии которых брак может быть заклю-

чен, закон (ст. 14 СК РФ) устанавливает также препятствия к вступле-

нию в брак. Перечень их минимальный, что соответствует принципу ми-

нимального вмешательства государства в дела семьи: 

1. Лицо, вступающее в брак, не должно состоять в другом зареги-

стрированном браке. Брак, заключенный при наличии другого нерасторг-

нутого брака, является недействительным. 

2. Не допускается заключение брака между близкими родственни-

ками. СК РФ в данном случае под близкими родственниками понимает 

родственников по прямой восходящей линии (родителей и детей, бабушку, 

дедушку и внуков), полнородных и неполнородных братьев и сестер. Под 

полнородными братьями и сестрами понимаются такие братья и сестры, 
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которые имеют общих отца и мать, а под неполнородными – имеющих об-

щим лишь одного из родителей. 

3. Не допускается заключение брака между усыновителями и усы-

новленными. Такое положение обусловливается тем фактом, что усынов-

ленные дети по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыно-

вители и их родственники по отношению к усыновленным детям прирав-

ниваются к родственникам по происхождению.  

4. Недееспособность одного из лиц, вступающих в брак, установлен-

ная вступившим в законную силу решением суда. 

При нарушении любого из перечисленных условий заключения бра-

ка либо при наличии указанных препятствий брак признается недей-

ствительным. 
Кроме того, брак может быть признан недействительным в следу-

ющих случаях: 

1) если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица 

наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции; 

2) при заключении фиктивного брака, т.е. брака, зарегистрированно-

го супругами либо одним из них без намерения создать семью1. Цель за-

ключения фиктивного брака, как правило, меркантильна: получение жил-

площади, наследства, регистрации по местужительства, гражданства, 

уклонение от налогов и т.д. 

В соответствии с семейным законодательством законный режим 

имущества супругов может быть изменен супругами по их взаимному со-

глашению путем заключения брачного договора. Установленный брач-

ным договором режим супружеского имущества называется договорным 

режимом имущества супругов. Его правовая регламентация осуществля-

ется в соответствии со ст. ст. 40–44 СК РФ. 

Введение в России брачного договора, однако, не означает, что все 

лица при вступлении в брак обязаны его заключать. Закон предоставляет 

только возможность выбора в установлении тех или иных имущественных 

взаимоотношений в семье: на основании закона или брачного договора.  

Брачный договор – это соглашение лиц, вступающих в брак (т.е. бу-

дущих супругов), или супругов (лиц, уже состоящих в браке), определяю-

щее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае 

его расторжения»2. 

Брачный договор может быть заключен до брака или в любое время 

во время брака, но приобретает силу со дня регистрации заключения брака 

в органах загса. 

                                                           
1 Кашанина Т.В, Кашанин А.В. Российское право : учебник. – Москва : НОРМА : 

ИНФРА-М, 2011. – С. 541. 
2 Пчелинцева Л.М. Семейное право России. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : НОР-

МА, 2002. – С. 168. 
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Форма брачного договора определена законом. Брачный договор дол-

жен быть заключен в письменной форме и нотариально удостоверен. Супру-

ги (будущие супруги) должны собственноручно подписать брачный договор 

и лично присутствовать при его удостоверении у нотариуса. Удостоверение 

брачного договора через представителя (доверенное лицо) не допускается. 

Нотариальное удостоверение брачного договора осуществляется путем 

совершения на договоре удостоверительной надписи нотариуса. Обязанно-

стью нотариуса является также разъяснение смысла и значения договора, а 

также правовых последствий его заключения, с тем, чтобы юридическая не-

осведомленность граждан не могла быть использована им во вред. При удо-

стоверении брачного договора нотариус проверяет также, соответствуют ли 

его условия закону (ст.ст. 15, 16 и 54 Основ законодательства РФ о нотариате). 

Несоблюдение нотариальной формы брачного договора влечет его 

недействительность. Он считается ничтожным (несуществующим) и не 

требует вынесения судебного решения о признании его недействительным. 

Содержание (предмет) брачного договора определено в ст. 42 СК РФ. 

В брачном договоре супруги вправе установить правовой режим сво-

его имущества, отличный от законного режима имущества. Возможны 

следующие варианты такого режима: 

- режим долевой (а не совместной) собственности на имущество, 

нажитое в браке; 

- режим раздельной собственности на все имущество или отдельные 

виды имущества, нажитого в браке (при этом заработанное и приобретен-

ное каждым из супругов будет его личной собственностью); 

- смешанный режим собственности, сочетающий элементы общности 

и раздельности имущества (например, квартира или дом – в совместной 

собственности, а другое имущество (текущие доходы, предметы обихода, 

приобретенные каждым из супругов, и т.п.) – в личной собственности каж-

дого из супругов); 

- режим совместной собственности не только на общее имущество, 

но и на имущество, принадлежащее каждому из супругов. 

Установление того или иного режима супружеского имущества воз-

можно поставить в зависимость от различных условий. Например, супруги 

вправе установить раздельный режим с оговоркой, что в случае рождения 

ребенка этот режим заменяется режимом совместной собственности на все 

имущество, нажитое в браке. 

В брачный договор могут быть включены также положения, связанные 

с правами и обязанностями супругов по взаимному содержанию (как в браке, 

так и при его расторжении); с несением каждым из супругов семейных рас-

ходов (на ведение общего домашнего хозяйства, на обучение детей и т.п.); с 

участием супругов в доходах друг друга (т.е. в тех доходах, которые получает 

один из супругов от своего личного имущества – доходы от акций, ценных 
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бумаг, вкладов в банках и т.п.), а также положения, определяющие, какое 

имущество перейдет к каждому из супругов в случае расторжения их брака. 

Указанный перечень не является исчерпывающим. Закон позволяет 

включить в брачный договор любые иные положения, но только при усло-

вии, что они будут касаться имущественных прав и обязанностей супругов1. 

Личные права и обязанности супругов предметом брачного договора 

быть не могут. Нельзя, например, установить обязанность супругов хра-

нить супружескую верность, определить круг домашних обязанностей и 

т.п., поскольку такие договоренности в случае их нарушения не могут быть 

исполнены принудительно. 

Недопустимо и ограничение в брачном договоре таких личных прав 

супругов, как право на свободное передвижение, на выбор места житель-

ства, рода занятий, на сохранение фамилии, принятой при вступлении в 

брак, после его расторжения и др. Условия договора, предусматривающие 

ограничение личных прав супругов, являются ничтожными, т.е. не имею-

щими правовой силы. 

Брачный договор не может также устанавливать права и обязанности 

супругов в отношении их детей. Например, нельзя в брачном договоре 

определить, что в случае расторжения брака ребенок останется проживать 

с отцом или с матерью. Этот вопрос должен решаться родителями по вза-

имному согласию (а при его отсутствии – судом) с учетом многих обстоя-

тельств: возраста ребенка, его индивидуальных особенностей, привязанно-

сти ребенка к тому или другому родителю и т.п. на момент расторжения 

брака. 

Брачный договор не может также ограничивать право нетрудоспо-

собного нуждающегося супруга на получение содержания. Это право ос-

новано на законе (ст. 89 и 90 СК РФ), и любые условия, его умаляющие, 

являются ничтожными. 

Брачный договор не может ставить одного из супругов в крайне небла-

гоприятное положение (например, предусматривать отказ одного из супругов 

от имущества, нажитого в браке, и тем самым лишать его средств к суще-

ствованию). В противном случае он может быть оспорен в судебном порядке 

супругом, чьи права были нарушены, и признан судом недействительным. 

Недействительным может быть также признан брачный договор, ко-

торый был заключен одним из супругов под влияниям заблуждения, обма-

на, насилия, угрозы или который был заключен супругом, не способным в 

момент его заключения понимать значение своих действий и руководить 

ими. В этих случаях суд будет руководствоваться нормами ГК РФ, регули-

рующими признание сделок недействительными. 

                                                           
1 Пчелинцева Л.М. Семейное право России. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : НОР-

МА, 2002. – С. 170. 
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По общему правилу брачный договор действует, пока существует 

сам брак, однако в период брака он может быть изменен или расторгнут 

по соглашению супругов.  

К юридическим фактам, прекращающим брак, согласно ст. 16 СК 

РФ относятся следующие обстоятельства: 

1. В случае смерти супруга или объявления судом одного из супру-

гов умершим не требуется какого-либо специального оформления прекра-

щения брака. В таких случаях брак считается прекращенным с момента 

смерти супруга или с момента вступления в законную силу решения суда 

об объявлении супруга умершим. Единственным документом, подтвер-

ждающим прекращение брака вследствие смерти супруга, является свиде-

тельство о его смерти, выданное органом ЗАГСа1.  

Порядок и условия объявления гражданина умершим установлены 

ГК РФ. Согласно ст. 45 ГК РФ гражданин может быть объявлен судом 

умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребыва-

ния 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. Военно-

служащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными 

действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истече-

нии двух лет со дня окончания военных действий.  

В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, при-

знанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим, суд отме-

няет решение о признании его безвестно отсутствующим или объявлении 

умершим (ст. 44, 46 ГК РФ).  

2. При жизни обоих супругов брак может быть прекращен путем его 

расторжения (развода). Может быть расторгнут только зарегистрирован-

ный в установленном законом порядке брак. В соответствии с п. 2 ст. 16 

СК РФ брак может быть прекращен путем его расторжения по заявлению 

одного или обоих супругов, а также по заявлению опекуна супруга, при-

знанного судом недееспособным. 

 

                                                           
1 Семейный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ 

(с изм. и доп.) // Рос. газ. – 1996. – 27 янв. 
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3. Личные неимущественные правоотношения супругов.  

Права и обязанности родителей и детей 

 

С момента регистрации брака в органах ЗАГСа между лицами, заклю-

чившими брак, возникают личные и имущественные права и обязанности. 

Личным неимущественным правам и обязанностям супругов по-

священа глава VI СК РФ, состоящая из двух статей (ст.ст. 31–32). В ст. 31 

СК РФ закреплен принцип равенства супругов в семье, который в свою 

очередь базируется на положениях п. 3 ст. 19 Конституции РФ о равенстве 

прав и свобод мужчины и женщины. Конституцией РФ также установлено, 

что государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражда-

нина независимо от пола, расы, национальности, языка, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеж-

дений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств (п. 2 и 3 ст. 19 Конституции РФ). Это равенство распростра-

няется и на семейные отношения, где супруги обладают равными личными 

правами.  

Согласно ст. 31 СК РФ равенство супругов в семье предполагает:  

а) право супругов на свободный выбор рода занятий, профессии, ме-

ста пребывания и жительства; 

б) совместное решение супругами вопросов материнства, отцовства, 

воспитания и образования детей, иных вопросов жизни семьи (право на 

совместное решение различных вопросов жизни семьи). 

Рассмотрим права и обязанности родителей. Под родительскими 

правами понимается совокупность прав и обязанностей, которые принад-

лежат родителям как субъектам родительских правоотношений. Их осо-

бенностью является то, что они представляют собой неразрывную связь 

прав и обязанностей. Родители, осуществляя свои права, тем самым выпол-

няют свои обязанности, а выполняя обязанности, – осуществляют свои пра-

ва. В соответствии со ст. 61 СК РФ «родители имеют равные права и несут 

равные обязанности в отношении своих детей (родительские права)». 

Родительскими правами родители наделяются не бессрочно, а лишь 

на тот период, когда воспитание и необходимая забота о ребенке должны 

осуществляться, т.е. до совершеннолетия ребенка (до достижения ребен-

ком восемнадцати лет). На срочный характер родительских прав прямо 

указывается в п. 2 ст. 61 СК РФ. 

Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей и 

несут ответственность (нравственную и правовую) за их воспитание и 

развитие. В соответствии со ст. 63 СК «они обязаны заботиться о здоро-

вье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих 

детей» с учетом общепринятых стандартов, возраста, состояния здоровья и 

других особенностей личности ребенка. 
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Родители также обязаны обеспечить получение детьми основно-

го общего образования (т.е. образования в объеме 9 классов общеобразо-

вательной школы) и вправе осуществлять выбор вида образовательного 

учреждения и формы обучения своих детей (п. 2 ст. 63 СК РФ). При реше-

нии этого вопроса родители должны действовать согласованно и руковод-

ствоваться интересами детей, по возможности учитывать их мнение. 

Родители оказывают ребенку помощь в отношениях с третьими 

лицами. С этой целью закон признает за родителями право на представи-

тельство. В соответствии со ст. 64 СК РФ «родители являются законными 

представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в 

отношении с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в 

судах, без специальных полномочий». Право представлять права и интере-

сы своего ребенка имеет каждый из родителей, если он сам обладает дее-

способностью для совершения юридических действий и не лишен роди-

тельских прав. 

При осуществлении родительских прав родители свободны в выборе 

способов (средств и методов) воспитания. Существует лишь общее огра-

ничение. Таковым является цель воспитания – забота о здоровье, физиче-

ском, психическом, духовном и нравственном развитии детей (п. 1 ст. 63 СК 

РФ), а также запрещение осуществлять родительские права в противоречии с 

интересами детей. Под интересами детей семейное право понимает обеспе-

чение детям надлежащих условий их воспитания и полноценного развития. 

В соответствии со ст. 65 СК РФ «при осуществлении родительских 

прав родители не вправе причинять вред физическому и психическому 

здоровью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей 

должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее че-

ловеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию де-

тей». Это вытекает из сущности родительских прав, органически сочетаю-

щихся с обязанностями по воспитанию. Эти права представляют собой не 

только меру возможного, но и меру должного поведения. Поэтому родите-

ли, которые осуществляют родительские права в ущерб правам и интере-

сам детей, несут ответственность в установленном законом порядке. 

Закон охраняет родительские права отца и матери, обеспечивая ро-

дителям возможность лично осуществлять воспитание своих детей. 

Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей пе-

ред всеми другими лицами (ст. 63 СК РФ) и вправе требовать возврата 

детей от любого лица, удерживающего ребенка не на основании закона 

или судебного решения (ст. 68 СК РФ). В то же время, имея в виду, что 

родительские права не могут осуществляться в противоречии с интереса-

ми детей, суд вправе отказать родителям в удовлетворении их требова-

ния, если придет к выводу, что передача ребенка родителям не отвечает 

его интересам. 
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Суд также вправе передать ребенка на попечение органа опеки и по-

печительства с последующим его устройством в другую семью или дет-

ское учреждение, если установит, что ни родители, ни лицо, у которого 

находится ребенок, не в состоянии обеспечить его надлежащее воспитание 

и развитие. 

Охарактеризуем права и обязанности детей. Помимо Семейного кодек-

са Российской Федерации права детей определяются также Федеральным 

законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». В соответствии с данными актами ребенком при-

знается лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия). 

Каждый ребенок имеет право: 

- жить и воспитываться в семье, насколько это возможно; 

- знать своих родителей; 

- на заботу и совместное с ними проживание, за исключением случа-

ев, когда это противоречит его интересам;  

- на обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение че-

ловеческого достоинства; 

- на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, 

сестрами и другими родственниками (расторжение брака родителей, при-

знание его недействительным или раздельное проживание родителей не 

влияют на права ребенка); 

- на общение с каждым из родителей в случае раздельного их прожи-

вания, а также в случае их проживания в разных государствах; 

- на защиту своих прав и законных интересов. Защита прав и закон-

ных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяю-

щими), а в отдельных случаях – органом опеки и попечительства, прокуро-

ром и судом. Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом 

полностью дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право 

самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в том числе 

право на защиту; 

- на защиту от злоупотреблений и со стороны родителей (лиц, их 

заменяющих). При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том 

числе при невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителя-

ми (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка 

либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе са-

мостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства 

(т.е. орган местного самоуправления), а по достижении 14 лет – в суд 

(ст. 56 СК РФ); 

- выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затра-

гивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судеб-

ного или административного разбирательства. Учет мнения ребенка, до-
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стигшего возраста 10 лет, обязателен, за исключением случаев, когда это 

противоречит его интересам; 

-  на получение содержания от своих родителей и других членов се-

мьи. Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, иму-

щество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на лю-

бое другое имущество, приобретенное на средства ребенка (ст. 60 СК РФ); 

- на собственность (сохранение права) на жилое помещение или на 

пользование жилым помещением при лишении родительских прав родите-

лей (либо одного из них); 

- имущественное (сохранение права, основанного на факте родства с 

родителями и другими родственниками, в том числе права на получение 

наследства (ст. 71 СК РФ), если родители (один из них) лишены родитель-

ских прав). 

У трудоспособных детей, достигших совершеннолетия, появляется 

обязанность содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в по-

мощи родителей и заботиться о них. Дети освобождаются от уплаты 

алиментов родителям, лишенным родительских прав (ст. 87 СК РФ). 

Дети, родившиеся от лиц, не состоящих в браке между собой, имеют 

такие же права и обязанности по отношению к родителям, какие имеют де-

ти, родившиеся от лиц, состоящих в браке (ст. 53 СК РФ). 

 

4. Общая характеристика алиментных обязательств 

 

Под алиментным обязательством в научной и учебной литературе 

понимается гражданское правоотношение, в силу которого алиментно-

обязанное лицо (плательщик) обязуется предоставлять другому лицу (по-

лучателю алиментов) имущественное содержание в соответствии с тре-

бованиями и условиями, которые содержатся в семейном законодатель-

стве или предусматриваются соглашением сторон1. 

По своей природе и характеру правовые отношения, возникающие в 

рамках алиментных обязательств, являются имущественно-стоимостными, 

строго личными, безвозмездными, волевыми отношениями, характеризую-

щимися формальной независимостью сторон – участников этих правоотно-

шений. 

Обязательственные алиментные отношения возникают только между 

сторонами – физическими лицами, одна из которых является плательщиком 

алиментов, а другая – их получателем. Обе стороны должны находиться друг 

с другом в родственных или иных семейно-правовых связях. 

                                                           
1 Сергеев А.П, Толстой Ю.К. Гражданское право. Т. 1. – Москва : Проспект, 2011. – 

С. 481–486. 
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Плательщик алиментов должен быть не только дееспособным, но и 

алиментоспособным лицом, т. е. лицом, имеющим реальную возможность 

самостоятельно исполнять свои обязательства по уплате алиментов. Полу-

чатель алиментов может быть как дееспособным лицом, так и недееспо-

собным (несовершеннолетний или душевно больной человек). От имени 

недееспособного лица выступает его законный представитель (опекун)1. 

Формально-юридическими основаниями возникновения алиментных 

отношений являются закон, соглашение сторон об уплате алиментов и ре-

шение суда, вступившее в силу. 

Фактическим основанием возникновения алиментных отношений 

является наличие родственных или иных семейных связей между лицом-

плательщиком и лицом, нуждающимся в содержании, получателем. 

Основания возникновения обязательственных отношений по поводу 

выплаты и получения алиментов содержатся в ст. 80 Семейного кодекса 

РФ, которая устанавливает жесткие правила, согласно которым: 

1) родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей; 

2) порядок и форма предоставления содержания несовершеннолет-

ним детям определяются родителями самостоятельно; 

3) родители вправе заключить соглашение о содержании своих несо-

вершеннолетних детей (соглашение об уплате алиментов) в соответствии с 

требованием Семейного кодекса РФ; 

4) в случае, если родители не предоставляют содержание своим 

несовершеннолетним детям, средства на их содержание (алименты) взыс-

киваются с родителей в судебном порядке; 

5) при отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, при не-

предоставлении содержания несовершеннолетним детям и при непредъявле-

нии иска в суд орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о взыс-

кании алиментов на несовершеннолетних детей к их родителям (одному из 

них). 

Алиментные обязательства родителей и детей, равно как и любые 

иные аналогичные им отношения, строятся на основе общих принципов 

возникновения и исполнения алиментных обязательств. 

В законодательном порядке алиментные обязательства родителей и 

детей подразделяются на следующие две группы обязательств:  

а) алиментные обязанности родителей по отношению к детям; 

б) алиментные обязанности детей по отношению к родителям. 

Первая группа обязанностей подразделяется на следующие подгруппы:  

1) алиментные обязанности родителей по содержанию своих несо-

вершеннолетних детей;  

                                                           
1 Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Правоведение : учебник. – Москва : Проспект, 2016. – 

С. 317. 
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2) алиментные обязательства родителей по содержанию совершен-

нолетних нетрудоспособных детей ; 

3) обязательства родителей по участию в дополнительных расходах 

на содержание детей. 

Регламентируя отношения, связанные с взысканием алиментов с ро-

дителей на содержание несовершеннолетних детей в судебном порядке, 

законодатель устанавливает, что при отсутствии соглашения об уплате 

алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с 

их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка – одной четверти, 

на двух детей – одной трети, на трех и более детей – половины заработка и 

(или) иного дохода родителей. 

Однако размер этих долей может быть уменьшен или увеличен су-

дом с учетом материального или семейного положения сторон и иных за-

служивающих внимания обстоятельств (ст. 81 С К РФ). 

Алиментные обязательства родителей по содержанию своих совер-

шеннолетних детей возникают только в случае их нетрудоспособности. Во 

всех других случаях, включая учебу, потерю работы, невозможность трудо-

устроиться после окончания вуза или иного учебного заведения, родители не 

имеют никаких алиментных обязательств перед совершеннолетними детьми. 

Статья 85 Семейного кодекса РФ является логическим тому подтверждением.  

Обязательства родителей нести дополнительные расходы на детей 

имеют скорее исключительный, нежели регулярный, характер и возникают 

наряду и в дополнение к исполняемым плательщиком алиментным обяза-

тельствам. 

Данный вывод напрямую вытекает из положений ст. 86 Семейного 

кодекса РФ, в соответствии с которой при отсутствии соглашения и при 

наличии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья несо-

вершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нужда-

ющихся детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними и дру-

гих обстоятельств) каждый из родителей может быть привлечен судом к 

участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоя-

тельствами. 

Законом предусматривается, что порядок участия родителей в несении 

дополнительных расходов и размер этих расходов определяются судом исхо-

дя из материального и семейного положения родителей и детей и других за-

служивающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, под-

лежащей уплате ежемесячно. При этом суд вправе обязать родителей принять 

участие как в фактически понесенных дополнительных расходах, так и в до-

полнительных расходах, которые необходимо произвести в будущем. 

Наряду с алиментными обязательствами родителей в отношении детей 

семейное законодательство предусматривает также аналогичные обязатель-

ства детей в отношении своих родителей. Они заключаются прежде всего в 
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обязанности совершеннолетних детей содержать своих родителей. В соответ-

ствии со ст. 87 Семейного кодекса РФ трудоспособные совершеннолетние 

дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи 

родителей и заботиться о них. При отсутствии соглашения об уплате али-

ментов алименты на нетрудоспособных нуждающихся в помощи родите-

лей взыскиваются с трудоспособных совершеннолетних детей в судебном 

порядке. 

Согласно закону: 

1) размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, определяет-

ся судом исходя из материального и семейного положения родителей и де-

тей и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой де-

нежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно; 

2) при определении размера алиментов суд вправе учесть всех тру-

доспособных совершеннолетних детей данного родителя независимо от 

того, предъявлено требование ко всем детям, к одному из них или к не-

скольким из них; 

3) дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если судом будет 

установлено, что родители уклонялись от выполнения обязанностей родите-

лей; 

4) дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, которые 

были лишены родительских прав. 

Кроме обязанностей совершеннолетних детей по содержанию роди-

телей, семейное законодательство предусматривает также их обязанности 

по несению дополнительных расходов на родителей.  

Данные обязательства предусмотрены Семейным кодексом РФ 

(ст. 88), который устанавливает, что при отсутствии заботы совершенно-

летних детей о нетрудоспособных родителях и при наличии исключитель-

ных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья родителя, необходимости 

оплаты постороннего ухода за ним и других) совершеннолетние дети мо-

гут быть привлечены судом к участию в несении дополнительных расхо-

дов, вызванных этими обстоятельствами.  



137 
 
 

Лекция по теме № 9 «Основы трудового права» 

 
1. Понятие, предмет, метод, источники трудового права. Трудовые 

правоотношения. 

2. Трудовой договор: понятие, содержание, порядок заключения и 

прекращения. 

3. Понятие трудовых споров и их классификация. 

4. Дисциплина труда. 

 

1. Понятие, предмет, метод, источники трудового права.  

Трудовые правоотношения 

 

Трудовое право – отрасль российского права, регулирующая трудо-

вые отношения работников и работодателей и иные, непосредственно с 

ними связанные, производственные и трудовые отношения. Оно пред-

ставляет собой совокупность правовых норм. 

Нормы трудового права регулируют отношения между людьми в 

процессе наемного труда, отношения общественной организации труда. 

Предмет трудового права – общественные отношения, возникающие 

в процессе организации и применения труда работников на основании тру-

дового договора. 

В предмет трудового права входят: 

1) трудовые отношения; 

2) отношения, непосредственно связанные с трудом (производные от 

них). Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении меж-

ду работником и работодателем о личном выполнении работником за пла-

ту трудовой функции (работы по определенной специальности, квалифи-

кации или должности), подчинении работника правилам внутреннего тру-

дового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, преду-

смотренных трудовым законодательством, коллективным договором, со-

глашениями, трудовым договором. 

Характерные признаки трудовых отношений: 

1) наличие особых субъектов – работника и работодателя, которые 

обладают правами и обязанностями, предусмотренными трудовым законо-

дательством, коллективным и трудовым договором; 

2) волевой характер трудовых отношений, так как они возникают на 

основе волеизъявления сторон и добровольного соглашения между работ-

ником и работодателем; 
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3) выполнение определенной работы – работы по определенной 

должности, специальности, профессии или другой определенной соглаше-

нием сторон регулярной работы; 

4) личное выполнение работником трудовой функции; 

5) возмездный характер трудовых отношений; 

6) государственная и коллективная защита трудовых отношений; 

7) длящийся характер данных отношений; 

8) включение прав и корреспондирующих им обязанностей сторон в 

трудовые отношения. 

Производными от трудовых отношений являются: 

1) организационно-управленческие отношения, возникающие по по-

воду применения норм трудового права, принятия и применения локаль-

ных норм трудового права, по поводу улучшения условий труда, защиты 

прав работников; 

2) контрольно-надзорные отношения, возникающие между работода-

телем и органом надзора и контроля за соблюдением трудового законода-

тельства; 

3) отношения по профессиональной подготовке, переподготовке и по-

вышению квалификации работников, возникающие в конкретной организа-

ции; 

4) отношения по материальной ответственности участников трудового 

отношения за ущерб, причиненный по вине одной стороны другой, и т.д.1 

Трудовое правоотношение представляет собой правовую связь ра-

ботника и работодателя в процессе выполнения работником возложенных 

на него обязанностей. Это – добровольная юридическая связь работника с 

работодателем, в которой обе стороны в процессе производства подчинены 

правилам внутреннего трудового распорядка, трудовому законодательству, 

коллективному и индивидуальному трудовому договору. 

Содержание трудового отношения работника сводится к выполне-

нию им определенной работы в соответствии со специальностью, квали-

фикацией, должностью. В рамках этого правоотношения работник и рабо-

тодатель реализуют права и обязанности, установленные законодатель-

ством (например, ст. 21, 22 ТК РФ). 

Особенности трудовых правоотношений: 

- протекают в условиях подчинения правилам внутреннего трудового 

распорядка; 

- работник, как правило, включается в трудовой коллектив. 

                                                           
1 Блажеев В.В., Гусов К.Н., Ермакова Л.Д. Основы права: учебное пособие. – Москва : 

Проспект, 2013. – С. 291.  
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Как экономическая категория, трудовые правоотношения составляют 

неотъемлемую часть производственных отношений и находятся в тесной 

взаимосвязи с экономикой государства. 

Участниками (субъектами) трудовых правоотношений выступают 

работники и работодатели. Субъектом трудового правоотношения может 

быть и иностранец (и как работник, и как представитель работодателя), а 

также работодателем может быть и отдельный гражданин, принимающий 

работника в качестве домработницы, личного водителя, садовника и т. п. 

Объектом трудового правоотношения выступают умения, навыки, 

способности работника, которые он предлагает использовать работодате-

лю и которые интересуют работодателя в процессе организованного им 

труда. Именно за них работодатель готов платить заработную плату. В ры-

ночных отношениях цена работника, как и любой товар, определяется 

спросом и предложением. 

Виды трудовых правоотношений зависят от конкретного вида тру-

дового договора, лежащего в основе возникновения и существования соот-

ветствующего правоотношения. Поэтому на одном и том же производстве 

возможны разные виды трудовых правоотношений, так как возможны раз-

ные виды трудовых договоров (срочные, с неопределенным сроком, на 

время выполнения сезонной работы, по совместительству и др.). 

Из них выделяют два специфических вида трудовых правоотношений: 

- в связи с работой по совместительству; 

- по ученическому договору. 

Специфика их в том, что работа по совместительству создает второе 

трудовое правоотношение у работника наряду с его основным местом ра-

боты. А ученическое правоотношение обязывает ученика в отличие от дру-

гих трудовых правоотношений не работать по специальности, должности, 

а овладеть на производстве данной профессией, специальностью. Затем, 

после сдачи квалификационного экзамена, ученическое правоотношение в 

полном объеме трансформируется в трудовое правоотношение по полу-

ченной специальности или профессии. 

Отличительными чертами трудовых отношений также являются: 

- их личностный характер, т. е. с развитием свободы трудового дого-

вора развивается индивидуализация трудовых правоотношений работника; 

- то, что эти отношения строятся на возмездных началах, связанных с 

обязательным вознаграждением за труд в форме заработной платы; 

- длящийся характер, т. е. они не прекращаются после выполнения ра-

ботником определенного трудового задания, а связаны с выполнением им 

определенной трудовой функции (работы по должности в соответствии со 

штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалифика-

ции; или конкретизации вида поручаемой работнику работы) – ст. 15 ТК РФ. 
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Законодательство закрепляет, что трудовые отношения основаны на 

определенности и устойчивости трудовой функции работника, и запрещает 

работодателю требовать от работника выполнения работы, не обусловлен-

ной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ). Как трудовой договор, так и воз-

никшее на его основании трудовое правоотношение всегда взаимные и 

двусторонние. Обе стороны трудового правоотношения имеют право тре-

бовать выполнения другим субъектом его трудовых обязанностей по дан-

ному правоотношению. 

Поскольку работодатель обладает правом дисциплинарной власти, то 

может сам наказывать работника при неисполнении обязанностей в соот-

ветствии с трудовым законодательством, привлекать его к дисциплинар-

ной и материальной ответственности, а также обе стороны могут прибег-

нуть к принудительной силе государства. Этим характеризуется волевое 

содержание трудовых правоотношений, которое подкрепляется нормами 

трудового права, обеспечивающими нормальные, безопасные условия тру-

да, соответствующую оплату, охрану труда, возмещение вреда (ущерба), 

дисциплинарную ответственность, возможность увольнения и перевода на 

другую работу и т. п. 

Юридические факты, определяющие возникновение, изменение и 

окончание трудовых правоотношений, обычно связывают с моментом за-

ключения, изменения и прекращения трудового договора (ст. 16 ТК РФ). 

Но необходимо отметить, что не всегда эти юридические факты представ-

ляют собой разновидность действия (прием и увольнение работника), ино-

гда это обстоятельства, которые носят характер событий (смерть работни-

ка, чрезвычайные обстоятельства и др.). Кроме того, нередко юридические 

факты могут предоставлять участникам альтернативный выбор (например, 

основания увольнения) или иметь сложный состав, включающий несколь-

ко обстоятельств вместе (например, наличие вины, противоправность дея-

ния, наличие ущерба и причинная связь противоправного виновного пове-

дения и материального ущерба). 

Основанием возникновения трудового правоотношения обычно счи-

тают трудовой договор. Для работников, занимающих выборные должно-

сти, основанием возникновения их трудовых правоотношений является 

факт избрания на данную должность. Для некоторых категорий работни-

ков основанием возникновения трудовых правоотношений является слож-

ный состав юридических фактов, когда трудовому договору предшествует 

или за ним следует какой-то юридический факт. Так, для лиц, принимае-

мых по конкурсу, заключению трудового договора должно предшествовать 

их избрание по конкурсу на данную должность. Сложный состав возник-

новения трудовых правоотношений у 14-летних, когда трудовому договору 

должно предшествовать согласие родителей. 



141 
 
 

Фактом возникновения трудового правоотношения может послужить 

фактический допуск к работе, даже если прием на работу не был надлежа-

щим образом оформлен. Изменение трудовых правоотношений может 

происходить в силу правомерных действий. Изменениями будут считаться 

обстоятельства, указанные в главе 12 ТК РФ. Прекращается трудовое пра-

воотношение фактом расторжения трудового договора по основаниям, 

предусмотренным законодательством (гл. 13 ТК РФ)1. 

 

 

2. Трудовой договор: понятие, содержание, порядок заключения  

и прекращения 

 

Главным институтом трудового права является трудовой договор, 

который следует рассматривать в трех аспектах: 

- как соглашение о труде, заключаемое между работником и работо-

дателем; 

- как институт трудового права, нормы которого регулируют порядок 

приема на работу (заключение трудового договора), перевода на другую 

работу и увольнения (изменение и прекращение трудового договора); 

- как юридический факт возникновения трудовых правоотношений, а 

также возникновения, изменения и прекращения тесно связанных с трудо-

выми (производных) правоотношений. 

В ст. 56 ТК РФ дается определение трудового договора. Это соглаше-

ние между работодателем и работником, в соответствии с которым работода-

тель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым кодексом 

РФ, законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локаль-

ными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в пол-

ном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется 

лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, со-

блюдать действующие в организации правила внутреннего распорядка. 

Следует отличать трудовой договор от смежных договоров граждан-

ско-правового характера, связанных с трудом (договоров подряда, поруче-

ния, авторского договора, договоров на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ и т. д.). 

Признаки, отличающие трудовой договор от смежных договоров 

гражданско-правового характера: 

                                                           
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016)  

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). 
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- предметом трудового договора является сам труд работника, т. е. 

повседневная трудовая деятельность по определенной трудовой функции. 

Предметом же гражданско-правовых договоров выступает уже овеществ-

ленный конечный результат труда (изобретение, картина и т. д.), а труд в 

них лишь способ достижения этого результата, выполнения взятых обяза-

тельств; 

- как правило, трудовой договор предполагает личное выполнение ра-

боты, запрещается замена работника другим лицом. В гражданско-правовых 

договорах такая обязанность возникает лишь в силу специального закрепле-

ния этого условия в самом договоре или в определенных законодательством 

случаях для отдельных видов гражданско-правовых договоров; 

- по трудовому договору работник обязан подчиняться в процессе 

выполнения своей трудовой функции правилам внутреннего трудового 

распорядка. За нарушение этой обязанности работник может привлекаться 

к дисциплинарной ответственности. В гражданско-правовых договорах та-

кого условия нет; 

- по трудовому договору работодатель обязан организовать труд ра-

ботника, создать ему нормальные и безопасные условия труда. По граж-

данско-правовым договорам работник сам организует работу, выполняет 

ее на свой риск. 

Государство способствует устойчивости трудовых договоров, зако-

нодательно закрепляя принципы свободы и добровольности волеизъявле-

ний при заключении трудового договора и различные юридические гаран-

тии при приеме, переводе и увольнении, а также запрещая включать в тру-

довой договор условия, ухудшающие положение работников по сравнению 

с действующим законодательством. 

Содержание трудового договора (совокупность сведений и условий) 

– более широкое, чем то, что изложено в его тексте. Сведения, в отличие от 

условий трудового договора, не устанавливаются соглашением сторон, по-

скольку несут информационную нагрузку. Они вносятся в содержание 

трудового договора в соответствии с документами, в которых содержатся 

или должны содержаться. Так, согласно ч.1 ст. 57 ТК РФ, к сведениям тру-

дового договора относятся: фамилия, имя, отчество работника и наимено-

вание работодателя, сведения о документах, удостоверяющих личность ра-

ботника и работодателя, идентификационный номер налогоплательщика 

(для работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями), сведения о представителе работодателя, подписав-

шего трудовой договор, место и дата заключения трудового договора. В то 

же время условия трудового договора включаются в его содержание со-

глашением сторон, что связано с договорной формой установления буду-

щих условий труда. 
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Они делятся на непосредственные, оговариваемые непосредственно 

сторонами в письменном тексте трудового договора, и производные, 

предусмотренные законодательством, соглашением в силу заключения 

трудового договора (о порядке переводов, увольнения, правилах охраны 

труда и т. д.). Непосредственные условия могут быть двух видов: обяза-

тельные и дополнительные. Без обязательных условий не может быть тру-

дового договора. Для трудового договора – это место работы, специаль-

ность, квалификация, должность, то есть трудовая функция работника, 

оплата его труда, а в срочных, сезонных и временных трудовых договорах 

– срок сезонной или временной работы. 

Содержание трудового договора, согласно ст. 57 ТК. РФ в новой ре-

дакции, состоит из трех частей. Первая часть включает сведения, характе-

ризующие работника и работодателя, вторая – обязательные условия тру-

дового договора и третья – условия трудового договора, которые стороны 

могли устанавливать по своему усмотрению. Сведения о работодателе 

включают полное его наименование, содержащее указание на организаци-

онно-правовую форму, место нахождения и почтовый адрес организации. 

Принятые федеральным законом от 30 июля 2006 года № 90-ФЗ дополнения 

к ТК РФ предусматривают новеллу, касающуюся последствий невключения в 

текст трудового договора каких-либо сведений или обязательных условий. 

Такие сведения или условия определяются следующим образом: 

а) это не является основанием для признания трудового договора не-

заключенным или основанием для его расторжения; 

б) трудовой договор должен быть дополнен недостающими сведени-

ями и (или) условиями. 

При заключении трудовых договоров с отдельными категориями ра-

ботников (например, лицами моложе 15 лет) трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудово-

го права, может быть предусмотрена необходимость согласования воз-

можности заключения трудовых договоров либо их условий с соответ-

ствующими лицами или органами, не являющимися работниками по этим 

договорам, или составление трудовых договоров в большем количестве эк-

земпляров. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следу-

ющие условия: 

- место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в 

филиале, представительстве или ином обособленном структурном подраз-

делении организации в другой местности – место работы с указанием 

обособленного структурного подразделения и его местонахождение; 

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессия, специальность, с указанием квалификации, кон-

кретный вид поручаемой работы). Если в соответствии с ФЗ предусмотрены 
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по определенным должностям льготы или ограничения, то их наименования 

должны быть указаны в соответствии с квалификационными справочниками; 

- дата начала работы; 

- условия оплаты труда; 

- режим рабочего времени и времени отдыха; 

- компенсация за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опас-

ными условиями труда; 

- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 

(разъездной, в пути и другой характер); 

- условия об обязательном социальном страховании работника; 

- другие условия, в случаях, предусмотренных законодательством. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные 

условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с установ-

ленным законодательством: об испытании, о неразглашении охраняемой 

законом тайны (государственной, коммерческой, служебной); обязанности 

работника отработать после обучения не менее установленного договором 

срока, если обучение производилось за счет средств работодателя; видах и 

условиях дополнительного страхования, улучшении социально-бытовых 

условий работника и членов его семьи, уточнении прав и обязанностей 

сторон. 

Порядок заключения трудового договора установлен Трудовым ко-

дексом, предусматривающим правила приема граждан на работу. Когда 

говорят о заключении трудового договора, то это одновременно означает 

прием работника на работу, изменение трудового договора, то есть пере-

вод работника на другую работу, прекращение трудового договора. 

Граждане принимаются на работу на основании заключенного в 

письменной форме (в двух экземплярах, по одному каждой стороне) тру-

дового договора. Получение работником экземпляра трудового договора 

должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового до-

говора, хранящегося у работодателя. Прием на работу, согласно статье 68 

ТК РФ, оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заклю-

ченного трудового договора. 

Из этого следует, что только при наличии заключенного трудового 

договора возможно издание приказа (распоряжения) работодателя, по-

скольку содержание этого правоприменительного акта определяется на ос-

новании трудового договора и должно соответствовать его положениям. 

Например, отсутствие в приказе (распоряжении) работодателя указания на 

срочный характер заключенного с работником трудового договора, не-

смотря на наличие срочности в трудовом договоре, свидетельствует о за-

ключении трудового договора с неопределенным сроком действия. В дан-
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ном случае приказ работодателя, в котором отсутствует указание на сроч-

ность трудового договора, улучшает положение работника по сравнению с 

ним. В связи с этим правоприменитель должен руководствоваться прика-

зом (распоряжением) работодателя, создающим для работника более бла-

гоприятный режим труда. Однако приказом (распоряжением) работодателя 

на работника не могут быть возложены дополнительные, по сравнению с 

трудовым договором, обязанности. На основании соответствующих поло-

жений трудового договора в приказе (распоряжении) о приеме на работу 

должны быть указаны сведения: о фамилии, имени, отчестве работника; 

наименовании структурного подразделения, в которое принят работник; 

наименовании профессии (должности), разряде, классе (категории) квали-

фикации; дате начала работы; размере оклада (тарифной ставки) и других 

условиях оплаты труда; наличии и продолжительности испытательного 

срока (если трудовой договор содержит данное условие), а также другие 

необходимые сведения. Приказ является основанием для включения ра-

ботника в списочный состав организации, а также для начисления ему обу-

словленной трудовым договором заработной платы. В соответствии с ч. 2 

ст. 68 ТК РФ работодатель обязан ознакомить работника с приказом (рас-

поряжением) о приеме на работу в трехдневный срок со дня фактического 

начала работы. 

Поскольку трудовой договор носит индивидуальный характер, рабо-

тодатель и работник могут составлять договор в произвольной форме, не 

нарушая требований ТК РФ по его содержанию. Однако в юридической 

практике создаются типовые (примерные) формы трудовых договоров, ко-

торые утверждаются различными федеральными органами исполнитель-

ной власти (Минсоцтруда РФ, Минторга РФ, Минсельхоза РФ и др.). В 

настоящее время получает широкое распространение форма трудового до-

говора, унифицированная с документацией по учету кадров. 

Существенными условиями трудового договора являются: 

- место работы (с указанием структурного подразделения); 

- дата начала работы; 

- наименование должности, специальности, профессии с указанием 

квалификации в соответствии со штатным расписанием организации или 

конкретная трудовая функция; 

- права и обязанности работника; 

- права и обязанности работодателя; 

- характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам 

за работу в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях; 

- режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника от-

личается от общих правил, установленных в организации); 
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- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 

должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные вы-

платы); 

- виды и условия социального страхования, непосредственно связан-

ные с трудовой деятельностью. 

В трудовом договоре могут предусматриваться условия об испыта-

нии, о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, слу-

жебной, коммерческой и иной), об обязанности работника отработать по-

сле обучения не менее установленного договором срока, если обучение 

производилось за счет средств работодателя, а также иные условия, не 

ухудшающие положение работника по сравнению с Трудовым кодексом, 

законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным дого-

вором, соглашениями. Срок испытания не может превышать трех месяцев, 

а для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров 

и их заместителей, руководителей филиалов, представительств и иных 

обособленных структурных подразделений организаций – шести месяцев, 

если иное не установлено федеральным законом. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по согла-

шению сторон и в письменной форме. 

Трудовые договоры могут заключаться: 

- на неопределенный срок; 

- на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой дого-

вор), если иной срок не установлен Трудовым кодексом и иными феде-

ральными законами. 

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 дого-

вор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подле-

жащих призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специаль-

ных знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний 

или специальной подготовки. 

На основании заключенного трудового договора издается приказ 

(распоряжение) работодателя, которым оформляется прием на работу. 

Трудовой договор является юридическим документом, заключение, изме-

нение или прекращение которого осуществляется в письменной форме в 

соответствии с требованиями трудового законодательства РФ.  
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Общие основания для прекращения трудового договора предусмот-

рены статьей 77 ТК РФ и включают в перечень: истечение срока договора; 

соглашение обеих сторон; призыв/поступление работника на воинскую 

службу; перевод работника на выборную должность или в другую органи-

зацию; расторжение трудового договора по инициативе работодателя (лик-

видация организации, сокращение численности штата, несоответствие ра-

ботника занимаемой должности или неоднократное грубое нарушение 

своих обязанностей без уважительных причин); расторжение трудового 

договора по инициативе работника (по собственному желанию с уведом-

лением руководителя в письменной форме не позднее 2 недель до запла-

нированной даты увольнения); расторжение договора по инициативе тре-

тьих лиц (родителей и опекунов несовершеннолетних граждан, профсою-

зов и т.д.); отказ работника на работу с другими условиями труда либо на 

перевод его в другую местность; вынесение приговора либо вступление в 

силу решения суда об осуждении к лишению свободы; иные основания и 

условия, прописанные при заключении трудового договора.  

 

 

3. Понятие трудовых споров и их классификация 

 

При исполнении трудовых обязанностей работник имеет право за-

щищать свои трудовые права, свободы и законные интересы, используя 

при этом все не запрещенные законом способы и процедуры. При этом 

Конституцией Российской Федерации (ст. 37) и трудовым законодатель-

ством признается право работника на разрешение индивидуальных и кол-

лективных трудовых споров с использованием установленных федераль-

ным законом способов их разрешения, включая право на забастовку. 

Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора между ра-

ботником и работодателем установлен гл. 60 ТК РФ. А порядок разреше-

ния коллективных трудовых споров предусмотрен гл. 61 ТК РФ и носит 

название «примирительные процедуры», при этом работники имеют право 

на забастовку. Право на забастовку предоставлено ст. 37 Конституции РФ 

и регламентируется ст. ст. 409–415 ТК РФ. 

Трудовой спор – это разногласия между работодателем (или его 

представителями) и работником (работниками) по вопросам регулирова-

ния трудовых отношений, поступивших на разрешение специального 

юрисдикционного органа. 

Разногласие – это различная оценка ситуации взаимодействующими 

сторонами. 

Причиной трудового спора, как правило, являются трудовые право-

нарушения или в некоторых случаях добросовестное заблуждение по по-

воду наличия правонарушения. 
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Все трудовые споры можно классифицировать по различным осно-

ваниям. 

- по спорящим субъектам: 

- индивидуальные трудовые споры – когда они затрагивают интере-

сы отдельных работников; 

- коллективные трудовые споры – когда затронуты интересы всего 

трудового коллектива (например, невыполнение работодателем коллек-

тивного трудового договора) или его части (отдельного структурного под-

разделения); 

- по правоотношениям, из которых они возникают (вытекают из 

предмета трудового права): 

- трудовые споры, возникающие вследствие правонарушения трудо-

вых отношений (например, но невыплате зарплаты, о незаконном увольне-

нии, задержке выдачи трудовой книжки и др.); 

- трудовые споры, возникающие из правонарушения в отношениях, 

непосредственно связанных с трудовыми, т. е.: 

а) возникающие из-за нарушения отношений по организации и 

управлению трудом. Например, работодатель требует выполнения норм 

труда, не обеспеченных технологическим процессом, или требует, чтобы 

все производственные задания работники выполняли в темпе, превышаю-

щем обычную скорость исполнения заданий, или не отпускает работника с 

работы, пока он не выполнит производственное задание, и т. п., а работни-

ки в юрисдикционном порядке признают эти требования неправомерными; 

б) возникающие из-за нарушения отношений по трудоустройству у 

данного работодателя. Например, в судебном порядке может быть обжало-

ван незаконный отказ в приеме на работу; 

в) возникающие из-за нарушения социально-партнерских отноше-

ний. Например, работодатель не исполняет коллективный договор и ра-

ботник в судебном порядке требует исполнения его норм. Обычно такие 

нарушения приводят к коллективному трудовому спору, но свои интересы 

может защищать и каждый работник в отдельности; 

г) возникающие из-за нарушения отношений по участию работников 

(их представительных органов) в управлении организацией. Например, ра-

ботодатель принимает локальные нормативные акты без согласования с 

первичной профсоюзной организацией; 

д) возникающие из-за нарушения отношений по профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации у данного рабо-

тодателя. Например, работодатель требует от работника оплатить его обу-

чение или устанавливает испытательный срок после успешного обучения; 

е) возникающие из-за нарушения отношений по материальной ответ-

ственности сторон трудового договора. Например, работодатель в наруше-
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ние трудового законодательства взыскивает с работника полный ущерб, 

превышающий его среднюю зарплату, своим распоряжением; 

ж) возникающие из-за нарушения отношений по надзору и контро-

лю. Так, работодатель и работник могут обжаловать незаконное примене-

ние мер административной ответственности за нарушение норм охраны 

труда, также стороны могут обжаловать акт о расследовании несчастного 

случая, если будут не согласны с его содержанием и выводами; 

з) возникающие из-за нарушения отношений по разрешению трудо-

вых споров. Например, сторона, не согласная с решением комиссии по 

трудовым спорам, обжалует ее решение в суд, а также работодатель может 

в судебном порядке признать проведение забастовки незаконным; 

и) возникающие из-за нарушения отношений по обязательному со-

циальному страхованию. Например, работодатель отказывается оплатить 

работнику двухдневный больничный, хотя по закону первые три дня опла-

чиваются за счет работодателя, и работник вынужден обратиться в комис-

сию по трудовым спорам (КТС); 

- по характеру спора: 

- споры о применении норм трудового законодательства, в том числе 

споры о заключении, изменении и выполнении коллективных договоров, 

соглашений, а также в связи с отказом работодателя учесть мнение пред-

ставительного органа работников; 

- споры об установлении или изменении существующих условий 

труда; 

- по предмету спора: 

- споры о признании права, нарушаемого другой стороной трудового 

договора; 

- споры о присуждении выплат и возмещения вреда; 

- по способу его разрешения: 

- исковые споры; 

- споры неискового характера. 

К спорам искового характера относятся разногласия, возникающие в 

связи с применением нормативных актов, договоров, соглашений о труде. В 

ходе их разрешения работник добивается восстановления или признания за 

ним конкретного права, т. е. предъявляет иск. Споры искового характера, как 

правило, индивидуальны. Индивидуальные трудовые споры искового харак-

тера рассматриваются комиссиями по трудовым спорам, судами, вышестоя-

щими органами, поэтому с точки зрения подведомственности выделяют три 

вида разбирательств. К спорам неискового характера относят разногласия, 

возникающие в связи с изменением действующих или установлением новых 

условий труда. Коллективные трудовые споры всегда имеют неисковой ха-

рактер и поэтому разрешаются в особой процессуальной форме. 
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4. Дисциплина труда 

 

В ст. 189 ТК РФ дисциплина труда определяется как обязательное 

для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в со-

ответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным дого-

вором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым дого-

вором. Эти правила трудового поведения составляют содержание норма-

тивной основы внутреннего трудового распорядка организации. 

Если рассматривать внутренний трудовой распорядок как систему 

требований, сформулированных в нормативном порядке работодателем, 

которая обеспечивает эффективное ведение технологического процесса в 

данном производственном коллективе, то дисциплина труда в организа-

ции, ее подразделениях, на рабочих местах – это соблюдение внутреннего 

трудового распорядка участниками совместного труда, как наемными ра-

ботниками, так и представителями работодателя. 

Внутренний трудовой распорядок объективен в том смысле, что яв-

ляется обязательным для всех участников совместного наемного труда. 

Дисциплина труда в отличие от внутреннего трудового распорядка адресу-

ется прежде всего к определенному субъекту. Соблюдение внутреннего 

трудового распорядка, его уровень можно оценить применительно к от-

дельному исполнителю, реже – к первичному производственному коллек-

тиву. Неисполнение или ненадлежащее соблюдение требований внутрен-

него трудового распорядка индивидуально и в этом смысле субъективно. 

В принципе, дисциплина труда – это должное соблюдение участни-

ками совместного труда требований того техпроцесса, в котором они за-

действованы, в целях обеспечения его эффективного ведения. Следует от-

метить, что требования к трудовому поведению в отдельной отрасли, про-

фессии, организации и на рабочем месте всегда специфичны.  

Виды нарушении дисциплины труда можно различать в зависимости 

от содержания тех норм (правил трудового поведения), которые составля-

ют нормативную основу внутреннего трудового распорядка организации. 

Это нормы субординации и координации работников в процессе труда, 

нормы, определяющие режим рабочего времени и времени отдыха, и тех-

нологические нормы. Виновное неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние работником возложенных на него трудовых обязанностей считается 

дисциплинарным проступком. 

Следовательно, можно выделить три вида дисциплинарных про-

ступков: 

- виновное нарушение работником технологических норм (техноло-

гические); 
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- виновное неисполнение или ненадлежащее соблюдение субъектом 

трудового права норм субординации и координации в процессе управления 

трудом (управленческие); 

- виновное несоблюдение субъектом трудового правоотношения 

норм, регулирующих рабочее время и время отдыха (режимные, т. е. 

нарушающие «режим рабочего времени» – ст. 100 ТК РФ). 

Вид дисциплинарного проступка обусловливает процессуальное те-

чение соответствующего дисциплинарного производства. 
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Лекция по теме № 10 «Основы административного права» 

 

1. Государственное управление: понятие, виды. Понятие, предмет и 

методы правового регулирования отрасли административного права.  

2. Структура отрасли административного права (административно-

правовые нормы, институты, подотрасли). 

3. Административно-правовые отношения: особенности и виды. 

4. Административно-правовое принуждение: понятие, виды. 

 

1. Государственное управление: понятие, виды. Понятие, предмет 

и методы правового регулирования отрасли административного права 

 

Латинский термин «administratio» означает «управление». Рассмот-

рим следующую схему:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление – это деятельность государства или других субъектов государственной 

(публичной) власти, осуществляемая вне границ законотворчества и правосудия (клас-

сическое определение государственного управления, данное немецким ученым-

юристом В. Еллинеком) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В исходном понимании, административное право – это «право госу-

дарственного управления». Например, в современном немецком звучании, 

административное право – verwaltungsrecht – право управления. 

Государственное управление (определение по современной юри-

дической доктрине) – это непрерывная подзаконная властная испол-

нительно-распорядительная деятельность уполномоченных органов 

и должностных лиц государства, осуществляемая в рамках их ком-

петенции, по непосредственному руководству административно-

политической, экономической и социально-культурной сферами 

жизнедеятельности общества 

Базовые разновидности деятельности органов госу-

дарственной власти 

Законотворчество Государственное 

управление  

(лат. administratio – 

управление) 

Правосудие 
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Прежде чем рассмотреть предмет и метод отрасли административно-

го права, изучим разновидности государственного управления. Обратим 

внимание на следующее: 

В зависимости от особенностей управляемого объекта управление 

подразделяется на три базовых вида: 

1) механическое (техническое) – управление механизмами (стрельба, 

вождение машины и т.п.); 

2) биологическое (выведение пород животных, видов растений); 

3) социальное (управление людьми и их коллективами). 

Рассмотрим виды социального управления: 

1) государственное управление (со стороны органов и должностных 

лиц государства); 

2) местное самоуправление (в муниципальных образованиях); 

3) общественное управление (в общественных объединениях); 

4) коммерческое управление (в производственных комплексах с це-

лью извлечения прибыли). 

 

 

Схема управленческого воздействия 

 
  Прямая связь (команда) 

 

 

 

 

 

 
 Обратная связь 

 (проверка исполнения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляемый объект Субъект управления 
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Обратим внимание на понятие отрасли административного права. 

Следует отметить, что усложнившаяся общественная жизнь изменила пер-

воначальный подход к административному праву исключительно как к со-

вокупности норм, регулирующих общественные отношения в сфере госу-

дарственного управления.  

Рассмотрим современное определение административного права, 

данное в следующей схеме: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее значительные разновидности государственного управления 

По направленности властного воздействия: 

- внешнее; 

- внутриорганизационное (внутриаппаратное) 

В зависимости от необходимости применять при ре-

шении управленческого вопроса меры правового 

принуждения: 

- позитивное (созидающее); 

- юрисдикционное (принуждающее) 

В зависимости от возможности разрешить управлен-

ческий вопрос, исключительно основываясь на 

властных полномочиях должностного лица (органа): 

- суверенное государственное управление; 

- государственное управление с использованием частно-

правовых средств 

Административное право – отрасль российской системы права, совокупность  

правовых норм, регулирующих следующие группы общественных отношений: 

общественные отношения, возникающие при осуществлении  

государственного управления (во всех формах) органами и должностными 

лицами исполнительной власти 

внутриорганизационные управленческие общественные отношения,  

возникающие в деятельности органов законодательной и судебной властей,  

а также государственных учреждений 

общественные отношения, связанные с осуществлением правосудия  

в форме административного судопроизводства 

общественные отношения, связанные с реализацией гражданами своих субъ-

ективных публичных прав в различных сферах государственного управления 
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Прокомментируем термин «субъективные публичные права граж-

дан». 

В отличие от субъективных частных прав, публичные права затраги-

вают не только частный интерес субъектов, но и общественный государ-

ственный интерес. Кроме того, такие права могут быть реализованы граж-

данами только при помощи уполномоченных государственных органов. 

Приведем примеры: 

- право на обращения в органы власти (предложения, заявления жа-

лобы); 

- право поступления на государственную службу; 

- право на получение документа, имеющего юридическое значение; 

- право на приобретение оружия и т.д. 

Рассмотрев определение административного права, мы таким образом 

разобрали общественные отношения, составляющие предмет данной отрасли. 

Обратим внимание на методы правового регулирования обществен-

ных отношений, используемые отраслью административного права. Сле-

дует заметить, что современное административное право использует тот 

же арсенал методов, что и любая иная отрасль права. 

Основным методом правового воздействия на общественные отно-

шения является императивный, так как суть административного права – 

это регулирование общественных правоотношений по линии «властвую-

щий субъект – подвластный субъект». Диспозитивный метод также при-

меняется, но в значительно меньшей степени. 

 

2. Структура отрасли административного права  

(административно-правовые нормы, институты, подотрасли) 

 

Административное право, как и любая иная отрасль, имеет следую-

щую структуру: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отрасль 

подотрасли 

правовые институты 

правовые нормы 
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Следует отметить, что эта структура не является «жесткой» и посто-

янно изменяется как в количественном, так и в качественном отношении. 

Рассмотрим структуру современного административного права более 

детально. 

Отрасль административного права включает в себя следующие 

подотрасли:  

а) позитивное управленческое право (право реализации властных 

полномочий органами государственной власти без применения мер при-

нуждения); 

б) полицейское право (совокупность норм о применении органами и 

должностными лицами мер административного и дисциплинарного при-

нуждения); 

в) административное юстиционное право (совокупность норм о 

разрешении конфликтов и споров между гражданами и должностными ли-

цами государства в различных сферах государственного управления)1. 

Подотрасль позитивное управленческое право включает в себя сле-

дующие правовые институты: 

- институт лицензирования; 

- институт административных договоров; 

- институт поощрения государственных служащих; 

- институт нормативных правовых актов государственного управления; 

- институт регистрации граждан, транспортных средств и т.п. 

Подотрасль полицейское право включает в себя следующие право-

вые институты: 

- институт мер административного пресечения; 

- институт административно-предупредительных мер; 

- институт материальной ответственности государственных служа-

щих; 

- институт административной ответственности; 

- институт дисциплинарной ответственности государственных слу-

жащих. 

Подотрасль административно-юстиционного права включает в 

себя следующие правовые институты: 

- институт административного иска (жалоба в суд); 

- институт административной жалобы (жалобы вышестоящему 

начальнику). 

Приведем пример того, как в административно-правовой институт 

группируются административно-правовые нормы: 

 

                                                           
1 Бельский К.С. Полицейское право : лекционный курс / под ред. канд. юрид. наук 

А.В. Куракина. – Москва : Дело и Сервис, 2004. – С. 6–7. 
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Институт административной  

ответственности 

нормы, определяющие: 

предупреждение 

административный штраф 

административный арест 

лишение специального права, предоставленного физическому лицу 

конфискация орудия или предмета административного правонарушения 

административное выдворение иностранного гражданина (апатрида)  

за пределы РФ 

иные административно-правовые нормы 

 

 

3. Административно-правовые отношения: особенности и виды 

 

Административно-правовые отношения – общественные отноше-

ния, урегулированные нормами административного права. 

Они имеют такую же структуру, как и любое иное отраслевое право-

отношение: 

- субъекты (два и более); 

- объект – материальное либо нематериальное благо, ради достиже-

ния которого субъекты вступили во взаимодействие; 

- содержание (взаимные права и обязанности субъектов – участников 

правоотношений). 

Рассмотрим особенности административных правоотношений: 

- как правило, хотя бы одним из их участников является уполномо-

ченный государственный орган или должностное лицо; 

- развиваются в таких сферах, как государственное управление и 

правосудие в форме административного судопроизводства; 

- права участников таких правоотношений защищаются преимуще-

ственно в административном, т.е. несудебном, порядке; 

- характеризуются в большинстве случаев тем, что один из субъектов 

имеет властные полномочия в отношении другого1. 

Административных правоотношений большое многообразие. 

Например, они возникают и развиваются между следующими субъектами 

по различным линиям социальных взаимодействий: 

- государственный орган – государственный орган; 

- государственный орган – орган местного самоуправления; 

- государственный орган – отдельный государственный служащий; 

                                                           
1 Россинский Б.В.,  Старилов Ю.Н. Административное право : учебник. – 4-е изд., пере-

смотр. и доп. – Москва : Норма, 2009. – С. 146–156. 
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- гражданин – государственный орган; 

- государственный орган – государственное учреждение; 

- государственный орган – общественное объединение; 

- государственный орган – коммерческая организация. 

По характеру взаимоотношений участников выделяют следующие 

административные правоотношения: 

1) «вертикальные» (один имеет властные полномочия в отношении 

другого): 

- административное задержание сотрудником полиции правонаруши-

теля; 

- выдача инспектором гражданину решения на приобретение и хра-

нение оружия; 

- проверка у граждан документов. 

2) «горизонтальные» (когда один из субъектов – носитель властных 

полномочий – не имеет права их применять): 

- заключение государственным органом контракта о прохождении 

службы с гражданином; 

- заключение соглашения о сотрудничестве между органами госу-

дарственной власти. 

 

 

 

4. Административно-правовое принуждение: понятие, виды 

 

Административно-правовое принуждение – физическое, психиче-

ское, материальное или организационное воздействие на субъектов со сто-

роны государственных органов и должностных лиц с целями: 

1) предупредить совершение правонарушений; минимизировать по-

следствия общественно-опасных природных и техногенных явлений; 

2) пресечь противоправное поведение субъектов; принять меры к 

процессуальному закреплению доказательств по делам об административ-

ных правонарушениях; 

3) наказать лиц, виновных в совершении административных право-

нарушений; 

4) восстановить нарушенные права и законные интересы граждан и 

организаций. 
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Как видно из представленной схемы, в теории административного 

права устанавливается определённая структура административно-

правового принуждения, представленная указанными группами властных 

мер, которые соответствуют приведённым заявленным целям принуди-

тельных властных воздействий органов и должностных лиц государства. 

Конкретизируем эту схему. Как определялось, административно-

предупредительные (превентивные, профилактические) меры при-

нуждения представлены двумя подгруппами: 

1) административно-предупредительные меры территориального 

характера (надзорные полномочия должностных лиц, реализуемые по прин-

ципу «один к каждому») в пределах территории городского или сельского 

района, терминала аэропорта, карантинной зоны, спортивного объекта и пр.): 

- таможенный досмотр (Таможенный кодекс РФ); 

- предполетный досмотр пассажиров и багажа (Воздушный кодекс РФ); 

- ограничения на въезд-выезд с территории, на которой введен ка-

рантин ввиду эпидемий (Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»); 

- досмотр граждан – зрителей спортивного соревнования перед по-

сещением спортивного объекта (Федеральный закон «О полиции», Поста-

Меры административно-правового принуждения 

(основание классификации – способ охраны общественного порядка) 

Административно-предупредительные меры 
(непосредственно не связаны с фактами совершения 

правонарушений): 

- меры территориального характера; 

- меры персонального характера 

Меры административного пресечения: 

- процессуальные меры (меры обеспечения 

производства по делам об административных 

правонарушениях); 

- специальные меры (применение физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия) 

Административные наказания  

(меры административной ответственности) 

Административно-восстановительные меры 
(возмещение ущерба, причинённого 

административным правонарушением, выселение  

из самовольно занятых помещений и т.п.) 



160 
 
 

новление Правительства РФ «Правила поведения граждан на спортивных 

соревнованиях»); 

- комендантский час (запрет гражданам появляться в общественных 

местах в темное время суток без специальных пропусков в период военно-

го или чрезвычайного положения), устанавливаемый Федеральным кон-

ституционным законом «О военном положении»; 

2) административно-предупредительные меры персонального ха-

рактера (надзорные полномочия должностных лиц, реализуемые по прин-

ципу «один к одному», когда заранее известен конкретный объект надзора): 

- реализация ограничений административного надзора в отношении 

лица, освобожденного из мест лишения свободы (Федеральный закон «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы»); 

- принудительная госпитализация лица, страдающего психическим 

заболеванием, если это лицо опасно для окружающих или не может удо-

влетворять свои жизненные потребности (Федеральный закон «О психиат-

рической помощи гражданам и гарантиях их прав при ее оказании»). 

Таким образом, административно-предупредительные меры непо-

средственно не связаны с фактом совершения правонарушения и могут 

применяться к законопослушному субъекту ввиду соображений обще-

ственной безопасности. 

Рассмотрим некоторые меры административного пресечения, ко-

торые также возможно разделить на подгруппы: 

1) специальные меры (урегулированы главой 5 Федерального закона 

«О полиции»: применение физической силы, специальных средств и огне-

стрельного оружия в указанных законом случаях). Подробное рассмотре-

ние этих мер выходит за рамки заявленной темы лекции; 

2) меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях (урегулированы главами 26 и 27 Кодекса РФ об админи-

стративных правонарушениях) (далее – КоАП РФ). В их числе, например: 

- доставление; 

- административное задержание; 

- личный досмотр лица, совершившего административное правона-

рушение; 

- досмотр транспортного средства; 

- направление лица на медицинское освидетельствование на состоя-

ние опьянения; 

- отстранение от управления транспортным средством; 

- изъятие вещей и документов, имеющих доказательственное значение, 

до принятия решения по делу об административном правонарушении и т.п. 

Административные наказания определяются главой 3 КоАП РФ: 

1) предупреждение; 
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2) административный штраф; 

3) конфискация орудия совершения или предмета административно-

го правонарушения; 

4) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

5) административный арест; 

6) административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства; 

7) дисквалификация; 

8) административное приостановление деятельности; 

9) обязательные работы; 

10) административный запрет на посещение мест проведения офици-

альных спортивных соревнований в дни их проведения. 
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Лекция по теме № 11 «Основы уголовного права» 

 
1. Понятие, система и методы уголовного права.  

2. Задачи и принципы уголовного права. 

3. Понятие, признаки и значение уголовного закона.  

4. Структура Уголовного кодекса РФ. Действие закона во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

 
Все должны понять, что жить, соблюдая закон, гораздо комфортнее и выгод-

нее, чем пытаться его обойти. 

В.В. Путин 
 

1. Понятие, система и методы уголовного права 

 

Уголовное право следует рассматривать в двух аспектах: как науку и 

как одну из отраслей права. Уголовное право как отрасль права представ-

ляет собой расположенную в строгой логической последовательности си-

стему общеобязательных однородных норм, устанавливающих, какие об-

щественно опасные деяния признаются преступными и какое наказание 

применяется за их совершение.  

Содержательно данные нормы сориентированы, с одной стороны, на 

деяние, которое признается преступлением, а с другой – на правопримени-

теля, который обязан оценивать совершенное деяние как преступное толь-

ко в соответствии с требованиями уголовного закона и на основании его. 

Кроме того, однородность норм выражается и в их общей функциональной 

направленности. В конечном счете, эти нормы предназначены воздейство-

вать на взаимоотношения людей друг с другом, на их отношения с госу-

дарством (в лице соответствующих органов) в случае совершения пре-

ступного акта; предотвращать подобные деяния в последующем. 

В древнерусском государстве убийца именовался «головник», а само 

убийство – «головничьство», «головьщина», «поголовьщина». Так, по мнению 

А.Г. Преображенского, термин «уголовный» означал «имеющий отношение к 

убитому, к голове, к жертве убийства». Многие авторы утверждают, что в пер-

воначальном смысле термин «уголовное право» означал – «отвечать головой». 

Так, известно, что нормы уголовного права содержались в одном из 

древнейших памятников Древней Руси – Русской Правде. Преступление в 

Русской Правде именовалось обидой, а наказание за нее осуществлялось в 

соответствии с установленными правилами. При этом преследование 

обидчика предоставлялось на усмотрение потерпевшего или его близких 

родственников. Также Русская Правда знала преступления, которые пре-

следовались не потерпевшим, а общиной в целом. В качестве наказания 

предусматривались: месть, поток, разграбление и система выкупов. Следу-
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ет заметить, что смертная казнь применялась без суда в порядке расправы 

веча или князя над своими противниками. 

Предмет уголовного права относится к числу важнейших теоретиче-

ских проблем отраслевой науки, образуя ядро учения об основах уголовно-

правового регулирования. Только исследуя уголовное право с различных 

сторон, можно создать представление о целях и механизме его функцио-

нирования, а следовательно, и о такой важной характеристике отрасли, как 

ее предмет. 

Так, в представлении И.Н. Алексеева, предметом уголовного права 

является поведение людей в обществе1. Однако, на наш взгляд, поведение 

человека столь разнообразный феномен, что уголовное право просто не в 

состоянии его полностью контролировать и регулировать. Предложенный 

подход чрезмерно расширяет социальные притязания уголовного права, 

включая в его предмет все поведение человека. 

Обновленный взгляд на предмет уголовно-правового регулирования 

был сформулирован в начале XX в. Его развернутое обоснование предло-

жил А.А. Пионтковский: «Уголовное право имеет предметом своего изу-

чения те правовые нормы, в которые облекается борьба с преступностью. 

Задача построения этих норм соответствует целям этой борьбы и потреб-

ностям защиты и охраны прав личности от возможного насилия и произво-

ла»2. 

Таким образом, О.Ф. Шишов выделил три группы общественных от-

ношений, входящих в предмет уголовного права: 

1. Охранительные уголовно-правовые отношения. Данные отношения 

возникают в связи с совершением преступления, между лицом, совершив-

шим запрещенное уголовным законом деяние, и государством. Это уго-

ловное правоотношение носит односторонний характер: преступник обя-

зан нести ответственность за совершенное деяние, а государство имеет 

право его наказать. Развивая эти идеи, С. Будзинский указывал: «Общество 

без карательной власти существовать не может; это факт всеобщий и бес-

спорный. Равным образом и то несомненно, что карательная власть госу-

дарства не действует своевольно, а вращается в известных, начертанных 

законом пределах. Особенности участия государства в уголовно-правовом 

отношении обусловливаются тем, что оно находится в правовой связи од-

новременно и с потерпевшим, и с лицом, совершившим преступление, вы-

ступая гарантом безопасности и прав этих субъектов. В силу этого госу-

дарство обязано, во-первых, обеспечивать соблюдение закона при ограни-

                                                           
1 Алексеев И.Н. Предмет уголовного права и его связь с условным осуждением // 

Предмет уголовного права и его роль в формировании уголовного законодательства 

Российской Федерации : материалы науч.-практ. конф. – Саратов, 2012. – С. 29. 
2 Генрих Н.В. Предмет уголовного права в контексте теоретических проблем правопо-

нимания // Журнал российского права. – 2014. – № 9. – С. 65. 
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чении прав и свобод лица, совершившего преступление, а также в каждом 

случае доказывать свое право наказания, оставляя за собой возможность 

отказаться от его реализации; а во-вторых, оно обязано обеспечить права 

потерпевшего от преступления вне зависимости от того, реализовало ли 

оно свои права по отношению к лицу, совершившему преступление. 

2. Отношения, связанные с удержанием лица от преступного посяга-

тельства посредством угрозы наказания, содержащейся в уголовно-

правовых нормах.  

Уголовный запрет налагает на граждан обязанность воздержаться от 

преступления. В данном случае речь идет не об уголовно-правовом регу-

лировании общественных отношений, а о правовом воздействии на пове-

дение людей. Если нормы подавляющего большинства отраслей права со-

держат дозволения, предписания и запреты, то нормы уголовного права 

содержат главным образом предписания и запреты и не относятся к кате-

гории представительно-обязывающих норм. Исключение представляет 

только институт обстоятельств, исключающих преступность деяния (гл. 8 

УК), включающий систему норм-дозволений о необходимой обороне, за-

держании преступника, крайней необходимости, физическом или психиче-

ском принуждении, обоснованном риске, исполнении приказа или распо-

ряжения. 

3. Общественные отношения, возникающие при реализации гражда-

нами права на причинение вреда при защите от общественно опасных по-

сягательств при необходимой обороне, а также при крайней необходимо-

сти и других обстоятельствах, исключающих преступность деяния. Эти 

отношения можно именовать регулятивными уголовно-правовыми отно-

шениями (в отличие от охранительных), так как они складываются на ос-

нове регулятивных (управомочивающих) норм и регламентируют поведе-

ние лица, являющееся одновременно и социально допустимым. 

Исходя из особенностей генезиса уголовного права и его роли в жиз-

ни общества, предметом уголовного права могут выступать лишь опреде-

ленные общественные отношения, возникающие в связи с совершением 

преступления, которые уголовное право организует, упорядочивает, и ко-

торые гарантируют человеку право на свободу, безопасность и справедли-

вость. 

От уголовного права как отрасли права следует отличать науку уго-

ловного права, которая является частью юридической науки. Наука уго-

ловного права представляет собой систему развивающегося знания о пре-

ступлении и наказании. Предмет науки уголовного права шире предмета 

уголовного права. Так, в её предмет входят:  

а) история развития уголовного законодательства;  

б) уголовное законодательство зарубежных государств;  

в) история науки уголовного права. 
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Следует заметить, что предмет уголовного права определяет содер-

жательную специфику его метода. Метод – это способ получения резуль-

тата, избранный исследователем путь познания, конкретные приемы и 

операции действия и воздействия. 

В уголовном праве целесообразно рассматривать вопрос о методе в 

двух аспектах: во-первых, метод познания, метод изучения уголовно-

правовой материи и, во-вторых, метод правового регулирования обще-

ственных отношений. В первом случае можно говорить о методе науки 

уголовного права, а во втором – о методе уголовного права как отрасли 

права. 

Так, одним из основных методов, который используется в науке уго-

ловного права, является сравнительно-правовой метод исследования. Он 

применяется при сравнении аналогичных норм и институтов отечествен-

ного уголовного законодательства и уголовного законодательства зару-

бежных государств. На базе сравнительно-правового исследования выра-

батываются единые нормы международного уголовного права, обеспечи-

вающие успешную борьбу с преступностью во всех мировых регионах. 

Основными методами уголовного права как отрасли права являют-

ся: юридический, уголовно-статистический, социологический, систем-

ный, сравнительно-правоведческий (компаративистский), историко-

сравнительный и др. 

Юридический метод включает юридико-техническую методику и 

методы толкования закона. Данный метод широко используется в нормот-

ворчестве. Система Кодекса и каждая его статья должны отвечать опреде-

ленным правилам конструирования диспозиции и санкции норм, чтобы 

быть четкими, ясными, логически последовательными.  

Уголовно-статистический метод – это познание качественного 

своеобразия уголовно-правовых явлений и понятий посредством количе-

ственных показателей. Этим методом проводится обобщенно-

количественное измерение, например, норм, их диспозиций и санкций, 

структуры наказуемости, судимости. Статистические обобщения материа-

лов судебной практики в вопросах квалификации преступлений, структуры 

наказаний и освобождения от уголовной ответственности, которые прово-

дят органы следствия, прокуратуры, суды, а также научные работники, 

позволяют выявить причины неэффективности уголовно-правовых средств 

борьбы с преступностью и выработать рекомендации по повышению их 

результативности. 

Социологический метод включает опросы (анкетирование, интервь-

юирование, экспертные оценки) различных категорий лиц – работников 

правоохранительных органов, населения, осужденных и др. – по различ-

ным аспектам уголовного права. Например, давно и широко изучается 

мнение населения о мотивах воздержания от совершения преступления, 
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когда такая возможность у реципиентов (опрашиваемых) имелась, об 

уровнях латентности (скрытости от регистрации) тех или иных преступле-

ний, об эффективности уголовных законов и т.д. 

Системный метод обязывает проводить исследования уголовно-

правовых явлений и понятий как систем, т.е. целостного множества, состоя-

щего из подсистем и элементов. Этот метод используется в законотворчестве, 

правоприменении и теории конструирования, познании, применении таких 

системных институтов, как уголовный закон, принципы права, преступление, 

вина, множественность преступлений, соучастие, освобождение от уголовной 

ответственности и наказания. Принципу системности должно отвечать рас-

положение в тексте Кодекса разделов, глав, норм.  

Сравнительно-правоведческий (компаративистский) метод исполь-

зуется при сопоставлении кодексов различных правовых систем и госу-

дарств. Он плодотворен и в законодательстве, и в правоприменении, и в 

науке.  

Историко-сравнительный метод значим для восприятия прошлого 

опыта законодательства и правоприменения. 

Что же представляет собой система отрасли уголовного права? Си-

стема уголовного права – это внутренняя упорядоченность составных эле-

ментов данной отрасли права (частей, институтов и норм), расположенных 

в логически и юридически обоснованной последовательности и находя-

щихся в отношениях и связях между собой, определяемых содержанием и 

правовым значением конкретных частей, институтов и норм этой отрасли.  

Уголовное право состоит из Общей и Особенной частей, которые де-

лятся на разделы. Общая часть содержит разделы: «Уголовный закон», 

«Преступление», «Наказание», «Освобождение от уголовной ответствен-

ности и от наказания» и другие; Особенная часть – «Преступления против 

личности», «Преступления в сфере экономики», «Преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка» и другие. 

 

 

2. Задачи и принципы уголовного права 
 

Назначение уголовного права определяется его задачами. УК РСФСР 

1960 г. предусматривал всего лишь одну задачу уголовного права – охра-

нительную. С принятием нового УК РФ законодатель пошёл по другому 

пути и выделил отдельную статью, которая отражает задачи уголовного 

права, которая гласит, что задачами являются: охрана прав и свобод чело-

века и гражданина, собственности, общественного порядка и обществен-

ной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Россий-

ской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и без-

опасности человечества, а также предупреждение преступлений. 
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Для осуществления данных задач УК РФ устанавливает принципы 

уголовной ответственности. 

Принципы уголовного права представляют собой руководящие 

положения, основополагающие начала, формирующие соответствующую 

отрасль права, предопределяющие уголовную политику государства. В УК 

РФ содержатся отдельные статьи, которые раскрывают принципы уголов-

ного права. Так, достаточно интересно исследовать зарождение того или 

иного принципа1. 

Первоначально принципы уголовного права были сформулированы и 

обоснованы еще римскими юристами. Они получили свое словесное вы-

ражение в виде следующих правовых максим: 

- ubi culpa est, ibi poena subesse debet – где есть вина, там должно быть 

наказание; 

- ream corpore non facit nisi mens rea – тело невиновно, если невиновна 

мысль; 

- non bis in idem – нельзя наказывать дважды за одно и то же деяние; 

- nemo delictis exuitur - никто не может быть освобожден от ответ-

ственности за правонарушение; 

- poena constituitur in emendationem hominum – наказание должно ис-

правлять людей; 

- pro mensura cuisque delicti con stituendum est – наказание за любое 

правонарушение должно быть соразмерным2. 

Принципы современного уголовного права различных государств во 

многом сходны. Определенная унифицированность этих принципов обу-

словлена тем, что они закреплены в международных правовых актах. 

В нормах уголовного закона перечисленны основные принципы. 

Так, следует более детально рассмотреть основные принципы уголов-

ного права. 

Принцип законности означает, что преступность и наказуемость 

деяния устанавливаются только законом, является основополагающим в 

уголовном праве. Этот принцип предполагает, что только закон, как акт, 

принятый в установленном порядке высшим законодательным органом 

государственной власти, может содержать норму, описывающую признаки 

конкретного преступного деяния и устанавливающую вид и размер наказа-

ния за его совершение. Иначе говоря, в точном соответствии с принципом 

законности никакой подзаконный акт или прецедент не может устанавли-

вать преступность и наказуемость деяния. Вместе с тем в целом ряде госу-

дарств (к примеру, в США, Франции, ФРГ) подзаконный акт также являет-

ся источником уголовного права, что, безусловно, вносит коррективы в 
                                                           
1 Пудовочкин Ю.Е., Пирвагидов С.С. Понятие, принципы и источники уголовного пра-

ва: сравнительно-правовой анализ. – Санкт-Петербург, 2003. – С. 87. 
2 Бойко А.И. Римское и современное уголовное право. – Санкт-Петербург, 2003. – С. 87. 
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понимание принципа законности в данных странах. Получается, что любой 

законодательный акт, принятый в установленном порядке, является полно-

ценным источником уголовного права. Также законность наказания прояв-

ляется и в том, что вид и размер наказания точно (хотя бы в рамках отно-

сительно определенной санкции) устанавливаются в санкции статьи Осо-

бенной части. Однако во многих уголовных кодексах санкции содержат 

только вид наказания, а не его размер. Например, согласно ст. 287 УК 

Швейцарии, «присвоение власти должностного лица наказывается тюрем-

ным заключением или штрафом». Безусловно, минимальную и максималь-

ную продолжительность тюремного заключения можно уточнить в нормах 

Общей части кодекса (от трех дней до трех лет), там же указывается и мак-

симальный размер штрафа (40 тыс. франков). Однако, согласно ст. 48 УК 

Швейцарии, «если лицо действует из корыстных побуждений, то судья не 

связан максимальным размером штрафа». В данном случае применительно 

к штрафу мы имеем дело с абсолютно неопределенной санкцией, посколь-

ку ее верхний предел законодательно не установлен. Получается, что, ру-

ководствуясь данной статьей, судья вправе установить любой размер 

штрафа. При злоупотреблении судьей своим правом назначать не ограни-

ченное законодательными рамками наказание мы будем иметь дело с уза-

коненным произволом. 

Принцип равенства граждан перед законом провозглашен как в 

УК РФ, так и в ст. 19 Конституции Российской Федерации. В ч. 2 данной 

статьи определено: «Государство гарантирует равенство прав и свобод че-

ловека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жи-

тельства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обществен-

ным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые 

формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности». 

К гарантиям принципа равенства относится норма ст. 136 УК РФ, ко-

торая непосредственно направлена на охрану права на равенство перед зако-

ном. В ст. 136 УК РФ несоблюдение конституционного принципа равенства 

признается преступлением, если оно сопряжено с дискриминацией, т. е. 

нарушением прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в за-

висимости от социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности. Критерии, свидетельствующие о наличии дискриминации: 

реальное различие в обращении с лицами, находящимися в одинаковой ситу-

ации, отсутствие объективных и достаточных оснований для различия в об-

ращении. 

Принцип вины представляет собой положение, на основании кото-

рого лицо привлекается к уголовной ответственности только в случае, ко-

гда совершенному противоправному деянию соответствует указанное в за-

consultantplus://offline/ref=42009FE88CDCDE3B39B2FDA92A9F181E40B65BEDCFFCDC55E656D5F3652EE3BFF5F74668382DpF64F
consultantplus://offline/ref=42009FE88CDCDE3B39B2FDA92A9F181E40B65BEDCFFCDC55E656D5F3652EE3BFF5F74668382DpF66F
consultantplus://offline/ref=42009FE88CDCDE3B39B2FDA92A9F181E40B65BEDCFFCDC55E656D5F3652EE3BFF5F74668382DpF66F
consultantplus://offline/ref=42009FE88CDCDE3B39B2FDA92A9F181E43BF5FEFC4AE8B57B703DBF66D7EABAFBBB24B693827F0F2p966F
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коне психическое состояние. Под виной понимается психическое (субъек-

тивное) отношение лица к содеянному, которое выражается в форме умыс-

ла или неосторожности. 

Необходимость следовать принципу виновности исключает объек-

тивное вменение, т. е. привлечение к уголовной ответственности за проти-

воправное, но невиновное причинение вреда охраняемым законом отно-

шениям. В то же время уголовное законодательство некоторых государств 

(например, Австралии, Англии, США, Франции) в отличие от УК РФ со-

держит положения, в соответствии с которыми становится возможным 

наказание лица, совершившего преступление, на основании подразумевае-

мой вины. Для привлечения лица к уголовной ответственности достаточно 

установить факт совершения им правонарушения. Такого рода объектив-

ное вменение называется «строгая ответственность». Существование этого 

института объясняется наличием в зарубежном уголовном законодатель-

стве множества уголовно наказуемых проступков (нарушение санитарных 

правил, торговля некачественными продуктами питания, нарушение пра-

вил дорожного движения), совершение которых не влечет за собой наказа-

ния в виде лишения свободы. В случае совершения уголовного проступка 

вина правонарушителя как бы презюмируется. 

В разделе 6 УК Австралии перечисляются случаи, в которых не тре-

буется установление элементов вины. Это случаи строгой и абсолютной 

ответственности. Как указывается в Кодексе, при совершении преступле-

ния строгой (абсолютной) ответственности закон не предусматривает ни-

какого элемента вины, свойственного данному деянию. Таким образом, 

уголовная ответственность за выполнение объективной стороны противо-

правного деяния наступает в любом случае. При этом суд не рассматривает 

в качестве предмета доказывания форму вины подсудимого. 

Принцип справедливости говорит о недопустимости привлечения к 

уголовной ответственности дважды за одно и то же преступление. Вместе с 

тем в ряде государств законодатель допускает отход от этого принципа. Ст. 

10 УК КНР предписывает, что лицо, совершившее преступление за предела-

ми Китая и подлежащее уголовной ответственности в соответствии с насто-

ящим кодексом, может преследоваться по настоящему кодексу, даже если 

оно привлекалось к ответственности за границей; однако если оно подверга-

лось уголовному наказанию за границей, его можно освободить от наказания 

либо назначить наказание ниже низшего предела. В данном случае, руковод-

ствуясь диспозитивным предписанием, судья по своему усмотрению решает 

вопрос о повторном привлечении лица к уголовной ответственности. 

Более категоричное (императивное) положение закреплено в ст. 3 УК 

Турции, на основании которого турецкий гражданин должен в любом слу-

чае повторно предстать перед судом в Турции, если даже в отношении его 

был вынесен приговор в иностранном государстве. 

consultantplus://offline/ref=E7DB298B2906D9C95C693F1FA67A651E11D2430EE0433C59A817C065q443F
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Представляется, что вышеуказанные положения, в соответствии с ко-

торыми лицо может быть повторно привлечено к уголовной ответственно-

сти на законных основаниях, противоречат принципу  справедливости, что 

свидетельствует о несоответствии действующего законодательства выше-

указанных стран предписаниям международного уголовного права. 

Принцип гуманизма нашёл свое непосредственное отражение в ч. 2 

ст. 7 УК РФ, суть которого сводится к тому, что наказание и иные меры 

уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему пре-

ступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий 

или унижение человеческого достоинства. Данное положение в полной 

мере согласуется с нормами Конституции РФ. Вместе с тем следует обра-

тить внимание на справедливое замечание В.В. Мальцева, что «как ни 

облагораживай наказание, оно всегда будет связано с ухудшением право-

вого статуса лица, совершившего преступление, всегда в той или иной ме-

ре будет причинять страдания преступнику». И это соответствует действи-

тельности, так как суть наказания как раз и заключается в предусмотрен-

ных УК РФ лишениях или ограничениях прав и свобод лица, совершивше-

го преступление. В.Т. Томин указывает: следует иметь в виду, что реалии 

отбывания наказания в ряде случаев могут причинить тому или иному 

субъекту и физические страдания, и унижение человеческого достоинства, 

но такое причинение не должно являться целью, оно – неизбежное след-

ствие течения мер наказания1. 

Таким образом, принципы уголовного права имеют существенное зна-

чение для его правовых институтов, поскольку составляют основу для обра-

зования совокупности уголовно-правовых норм, регулирующих определен-

ный вид (группу) общественных отношений. Принципы формируют страте-

гию и направление развития институтов уголовного права, обусловливают 

особенности и обеспечивают системность их правового регулирования. 

 

 

3. Понятие, признаки и значение уголовного закона 

 

Одним из первых определение уголовного закона сформулировал в 

начале XIX в. виднейший специалист по уголовному праву Н.С. Таганцев. 

Он писал: «Уголовный закон есть повеление в установленном порядке от 

верховной власти исходящее, которым определяется уголовная ответ-

ственность за посягательства на нормы права»2. 

С тех пор прошло довольно много времени, правовая мысль не стоя-

ла на месте, меняя свои взгляды, изменилось и понятие уголовного закона.  
                                                           
1 Чередниченко Е.Е. Принципы уголовного законодательства: понятие, система, про-

блемы законодательной регламентации. – Москва, 2008. – С. 59. 
2 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть общая : в 2 т. – Москва, 1994. – Т.1. – С. 73. 
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В настоящее время, уголовный закон представляет собой законода-

тельный акт (Уголовный Кодекс РФ), устанавливающий принципы и общие 

положения российского уголовного права, определяющий, какие деяния явля-

ются преступными, устанавливающий наказания и основания их применения, 

а также условия освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

Уголовный закон выступает в роли важного, социально значимого со-

ставного элемента механизма построения правового государства. Социально 

обусловленный уголовный закон выступает не только орудием в борьбе с 

преступностью, но и гарантом законности правоприменительной деятельно-

сти в этом процессе. Верховенство закона во всех областях общественной 

жизни выступает в качестве основополагающего принципа правового госу-

дарства. 

Наиболее детально следует остановиться на специфических призна-

ках, характерных только для уголовного закона: 

1. Уголовный закон выступает единственным источником уголовно-

го права. 

Так, ст.1 УК РФ гласит «Уголовное законодательство Российской Фе-

дерации состоит из настоящего кодекса. Новые законы, предусматривающие 

уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий кодекс». 

Данный признак является общепризнанным в теории уголовного права. 

Так, не являются источниками уголовного права иные федеральные законы и 

подзаконные нормативные акты, нормы международного права, обычаи, су-

дебная практика, а также разъяснения Пленума Верховного Суда РФ.  

2. Уголовный закон воплощён в системе статей УК РФ. 

Как верно отмечает А.В. Наумов, уголовный закон отличается от 

других законов именно содержанием норм права1. 

3. Уголовный закон устанавливает основания и принципы уголовной 

ответственности. 

Так, согласно ст. 8 УК РФ, основанием уголовной ответственности яв-

ляется совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления. 

4. Уголовный закон определяет, какие общественно опасные деяния 

признаются преступлениями.  

В соответствии с ч. 2 ст. 54 Конституции РФ «никто не может нести 

ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признава-

лось правонарушением». Применимо к этому исчерпывающий перечень 

общественно опасных деяний приводится в Особенной части УК РФ. 

5. Уголовным законом регламентируется порядок назначения вида и 

размера наказания. 

                                                           
1 Курс российского уголовного права. Общая часть / под ред. В.Н. Наумова. – Москва, 

2001. – С. 109. 
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Следует заметить, что институт наказания регулируется также и уго-

ловно-исполнительным законодательством. Но, в соответствии со ст. 3 УК 

РФ, «наказуемость деяния и иные уголовно-правовые последствия опреде-

ляются только настоящим Кодексом». 

 

4. Структура Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Действие закона во времени, в пространстве и по кругу лиц 

 

Уголовный закон – системное образование, включающее Общую и 

Особенную части. Следует заметить, хотя на практике и существует такое 

деление, всё же данные части уголовного закона взаимосвязаны между со-

бой и лишь в совокупности представляют собой единую согласованную си-

стему уголовно-правовых норм. Части уголовного закона состоят из статей, 

имеющих свою нумерацию и являющихся, по выражению Б.В. Яцеленко, 

первичным элементом структуры уголовного закона1. Следует заметить, что 

нумерация статей в УК РФ не должна меняться даже тогда, когда в закон 

вводится новая или отменяется старая статья. Строение уголовного закона 

не хаотично и не случайно, оно подчинено определённым правилам: 

1) статьи, содержащие уголовно-правовые нормы, относящиеся к ре-

гулированию одного института или к охране однородных общественных 

отношений, располагаются в одном месте закона; 

2) статьи располагаются в УК РФ с соблюдением внутренней иерар-

хии: от общего к частному, от причины к следствию (так, сначала нормы о 

преступлении, а затем – о наказании) и др2. 

Все законодательные акты имеют определённые временные пределы 

своего применения, не является исключением и уголовный закон.  

Общий принцип, принятый в уголовном праве современных право-

вых государств, означает, что применяется тот уголовный закон, который 

действовал во время совершения преступления. Поскольку преступление 

не было сразу раскрыто и следствие затянулось, за это время был принят 

новый, более строгий, закон, но он не может быть применен к деяниям, со-

вершенным до его вступления в силу. 

В соответствии с Конституцией РФ и российским уголовным зако-

ном применяется закон, действовавший во время совершения преступле-

ния. Поэтому необходимо определить, что является временем совершения 

преступления. 

В статье 9 УК РФ говорится, что временем совершения преступления 

признается время осуществления общественно опасного деяния (действия 

или бездействия) независимо от времени наступления последствий. Это 

                                                           
1 Уголовное право. Общая часть / под ред.  А.И. Рарога. – Москва, 1997. – С. 19.  
2 Иванов Н.Г. Уголовное право России. Общая и Особенная части. – Москва, 2003. – С. 67. 
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имеет значение в случае деяний с отдаленными последствиями, когда 

между совершением самого действия (бездействия) и общественно-

опасными последствиями проходит время, иногда довольно значительное. 

Например, если подросток в возрасте 13 лет 11 месяцев и 25 дней нанес 

потерпевшему опасное ранение и тот скончался через 10 дней, следует 

признать, что общественно опасное деяние совершено лицом, не являю-

щимся субъектом преступления, что исключает уголовную ответствен-

ность. Так, Н.Ф. Кузнецова справедливо замечает: «Человеческому созна-

нию подконтрольно только действие, а то, что выходит за рамки его, т.е. 

последствия, человек не может ни изменить, ни предотвратить»1. 

Если между деянием и наступлением последствий имеется разрыв во 

времени, то независимо от конструкции состава (материальный или фор-

мальный) применяется закон, действовавший в момент совершения дей-

ствия (бездействия).  

Но не следует забывать, что предусмотрены ещё и преступления как 

длящиеся, так и продолжаемые. Так, к длящимся преступлениям применя-

ется закон, действовавший на момент прекращения по воле или вопреки 

воле виновного. При совершении же продолжаемого преступления соде-

янное в целом квалифицируется и наказывается по закону, действовавше-

му в момент совершения последнего акта из числа составляющих единое 

преступление. Так, М.И. Блум и А.А. Тилле считают, что «сколько бы ни 

длилось продолжаемое преступное деяние, временем его совершения будет 

момент его окончания»2. Но А.И. Медведев с данным положением не согла-

сен. Он считает, что нужно внести поправку в УК РФ и считать продолжае-

мое преступление оконченным с момента совершения первого действия3. 

Исключительным принципом действия закона во времени является 

его обратная сила. Обратная сила – это такое действие на правоотношение, 

при котором новый закон предполагается существовавшим в момент, ко-

гда правоотношение возникло. Уголовный закон, устраняющий преступ-

ность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий по-

ложение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть 

распространяется на лиц, совершивших соответствующее деяние до вступ-

ления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих или отбыв-

ших наказание, но имеющих судимость. 

Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усилива-

ющий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обрат-

ной силы не имеет. 

                                                           
1 Кузнецова Н.Ф. Значение преступных последствий. – Москва, 1958. – С. 14–15. 
2 Блум М.И., Тилле А.А. Обратная сила закона. Действие советского уголовного закона 

во времени. – Москва, 1969. – С. 40. 
3 Медведев А.М. Пределы действия УК России. – Москва, 1998. – С. 41. 
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Если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое 

отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, 

предусмотренных новым уголовным законом. 

В положении об обратной силе закона находит отражение принцип 

гуманизма. Как справедливо отметил А.И. Игнатов, «придание обратной 

силы закону, устраняющему уголовную ответственность или смягчающему 

её, является проявлением правовой справедливости, так как если в данный 

момент совершение деяния не влечет уголовной ответственности, то не-

справедливо и негуманно наказывать лицо, совершившее такое деяние в 

прошлом»1. 

Под действием уголовного закона в пространстве понимается рас-

пространение его юридической силы в пределах территории государствен-

ного суверенитета и по отношению к определённым лицам, совершивших 

преступления, на которых государство распространяет свою юрисдикцию. 

Действие российского уголовного закона в пространстве основывается на 

основных принципах: территориальном, гражданства, экстерриториаль-

ном, реальном, универсальном. 

Первый принцип означает, что все преступления, совершенные на тер-

ритории Российской Федерации, подпадают под действие российских уго-

ловных законов. Это вытекает из незыблемости суверенитета России. Ст. 11 

УК РФ: «Лицо, совершившее преступление на территории Российской Феде-

рации, подлежит уголовной ответственности по настоящему Кодексу». 

Территорией Российской Федерации признается суша в пределах 

государственных границ, территориальные морские воды в пределах 12-

мильной зоны, исчисляемой от линии наибольшего отлива, а также воз-

душный столб в пределах государственных границ и территориальных вод. 

Действие УК РФ распространяется также на преступления, совершенные 

на континентальном шельфе или в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации. Континентальный шельф – прибрежное морское 

(океаническое) мелководье. 

Исключительная экономическая зона устанавливается в морских 

районах, находящихся за пределами территориальных вод РФ и прилега-

ющих к ним. Ее внешняя граница находится на расстоянии 200 морских 

миль от линии наибольшего отлива. Следует иметь в виду, что ширина 

территориальных вод и экономической зоны устанавливается националь-

ным законодательством.  

Гражданское судно Российской Федерации, находящееся в открытом 

море, считается территорией Российской Федерации. Любое лицо, совер-

шившее преступление на судне, приписанном к порту Российской Федера-

                                                           
1 Уголовное право России : учебник для вузов. Т.1 / отв. ред. А.Н. Игнатов. – Москва, 

1998. – С. 31. 
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ции, находящемся в открытом море или воздушном пространстве, подле-

жит уголовной ответственности по УК Российской Федерации, если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации, по-

скольку на водном или воздушном судне, несущем флаг РФ, действуют за-

коны Российской Федерации. 

В случае нахождения гражданского водного или воздушного судна Рос-

сийской Федерации в территориальных водах или воздушном пространстве 

других государств на него распространяется юрисдикция этого государства. 

Военный корабль или воздушное судно под флагом Российской Фе-

дерации считается территорией России, где бы оно ни находилось. Поэто-

му лица, совершившие преступление на военном корабле в период его 

нахождения в иностранном порту, подлежат ответственности по УК РФ1. 

Принцип территориальности имеет исключение – экстерритори-

альность. Это исключение называют дипломатическим или правовым 

иммунитетом.  

Лиц, пользующихся иммунитетом, нельзя без их согласия или согла-

сия правительства страны, которую они представляют, привлечь к уголов-

ной ответственности, подвергнуть задержанию, обыску, допросу и другим 

следственным действиям. Правовой иммунитет предоставляется главам 

государств, членам правительства, дипломатическим представителям, а 

также их супругам и несовершеннолетним детям. Иммунитетом обладают 

дипломатические курьеры при исполнении ими обязанностей. По между-

народному соглашению правовой иммунитет может быть предоставлен и 

иным лицам, например журналистам. 

Круг лиц, пользующихся иммунитетом от действия российского уго-

ловного закона (ч. 4 ст.11УК) в случае совершения ими преступления на 

территории Российской Федерации, определяется на основе взаимности 

Конвенцией о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 г., Венской конвен-

цией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г., Венской конвен-

цией о консульских сношениях от 24 апреля 1963 г. Венской конвенцией о 

представительстве государств в их отношениях с международными орга-

низациями универсального характера  от 14 марта 1975 г. 

Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в РФ 

лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов РФ, под-

лежат уголовной ответственности по УК РФ, если совершенное ими дея-

ние признано преступлением в государстве, на территории которого оно 

было совершено, и если эти лица не были осуждены в иностранном госу-

дарстве. При осуждении указанных лиц наказание не может превышать 

верхнего предела санкции, предусмотренной законом иностранного госу-

дарства, на территории которого было совершено преступление. 

                                                           
1 Базарова Ю.Р. Уголовный закон. – Челябинск, 2012. – С. 42. 
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Военнослужащие воинской части Российской Федерации, дислоци-

рующейся за пределами РФ, за преступления, совершенные на территории 

иностранного государства, несут уголовную ответственность по УК РФ, 

если иное не предусмотрено международным договором РФ. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие посто-

янно в Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов Рос-

сийской Федерации, подлежат уголовной ответственности по УК РФ в случа-

ях, если преступление направлено против интересов Российской Федерации, и 

в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федера-

ции, если они не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к 

уголовной ответственности на территории Российской Федерации. 

Граждане Российской Федерации подчиняются российским законам, 

где бы они ни находились, в том числе и за границей. Поэтому они несут 

уголовную ответственность за преступления, совершенные в иностранном 

государстве, по УК РФ. Статья 50 Конституции РФ устанавливает, что «ни-

кто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление». Поэто-

му УК РФ допускает возможность привлечения к уголовной ответственности 

и осуждение за преступления, совершенные за границей, граждан Российской 

Федерации и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской 

Федерации, только в случаях, если они не были осуждены в иностранном 

государстве и если совершенное ими деяние признано преступлением в госу-

дарстве, на территории которого оно было совершено. Если лицо совершило 

деяние, которое в стране пребывания не признается преступлением, но счи-

тается таковым в Российской Федерации, то привлечение его к ответственно-

сти было бы неоправданным. 

Следует иметь в виду, что большая часть преступлений (посягатель-

ство на личность, собственность, контрабанда, наркобизнес, фальшивомо-

нетничество и другие) преследуются уголовным законодательством всех 

государств1. 

В международной практике ситуация, когда совершенное в ино-

странном государстве деяние не считается там преступлением, но за-

прещено в стране, представитель которой его совершил, возникает, 

например, в связи с совершением аборта, который рассматривается как 

преступление в ряде стран. 

Если же российский гражданин совершил за границей преступление 

и не был там осужден, он по прибытии в Россию может быть привлечен к 

уголовной ответственности и осужден. Однако в случае осуждения ука-

занного человека в России назначенное ему наказание не должно превы-

шать верхнего предела санкции, предусмотренной за данное преступле-

                                                           
1 Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия. – Санкт-Петербург, 2004. – 
С. 67. 
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ние законом иностранного государства, на территории которого было со-

вершено преступление. 

В ч. 3 ст. 12 УК РФ впервые в законодательстве России закреплен ре-

альный принцип действия уголовного закона в пространстве. Он заключается 

в возможности привлечения любого лица, в том числе иностранца и лица без 

гражданства, к ответственности по УК РФ за преступление, совершенное за 

границей, если оно направлено против интересов России, а также в случаях, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации.  

Под интересами Российской Федерации применительно к проблеме 

определения пределов действия реального принципа принято рассматри-

вать не только государственные интересы в узком смысле данного поня-

тия, но и интересы российских граждан. Так, на основании Соглашения 

между Правительством РФ и Республикой Казахстан от 4 октября 1997 г., 

о взаимодействии правоохранительных органов в обеспечении правопо-

рядка на территории комплекса «Байконур», подписанного после заключе-

ния Договора аренды комплекса «Байконур» от 10 декабря 1994 г., к юрис-

дикции  Российской Федерации относятся все дела и материалы о право-

нарушениях, совершенных на территории комплекса «Байконур», в том 

числе и гражданами Республики Казахстан. 

Выдача преступников – это акт правовой помощи, осуществляемый в 

соответствии с положениями специальных договоров и норм национально-

го уголовно-процессуального и уголовного законодательства, который за-

ключается в передаче преступника другому государству для суда над ним 

или для приведения в исполнение вынесенного приговора. 

Применяя реальный принцип, Россия, как и ряд зарубежных госу-

дарств, наиболее полно защищает свои интересы и интересы своих граж-

дан. В соответствии с современными условиями правового сотрудничества 

и взаимодействия государств для борьбы с преступностью, если иностран-

цы, совершившие преступление против России за ее пределами, понесли 

уголовную ответственность за границей, они не могут повторно привле-

каться к ответственности по УК РФ. Граждане Российской Федерации, со-

вершившие преступление на территории иностранного государства, не 

подлежат выдаче этому государству. Иностранные граждане и лица без 

гражданства, совершившие преступление вне пределов Российской Федера-

ции и находящиеся на территории Российской Федерации, могут быть выда-

ны иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности 

или отбытия наказания в соответствии с международным договором Россий-

ской Федерации. 

Принципиальные положения о выдаче преступников содержатся, в 

частности, в ст. 61 Конституции РФ, которая гласит: «Гражданин Россий-

ской Федерации  не может  быть  выслан  за  пределы  Российской  Феде-
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рации или выдан  другому государству». Эта же позиция закреплена в ст. 

13 УК РФ. 

В соответствии со сложившейся международной практикой требова-

ние о выдаче преступника государство предъявляет в случаях, когда: 

1) преступление совершено на его территории; 

2) преступник является гражданином этого государства; 

3) преступление было направлено против этого государства и причи-

нило ему вред. 

В случаях, когда преступник совершил преступление на территории 

нескольких государств, вопрос о выдаче решается дипломатическим путем 

на основе международных договоров и норм международного права. При 

этом, в каком бы государстве ни был привлечен к ответственности пре-

ступник, он должен отвечать за все преступления, совершенные им в раз-

ных странах. Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить со-

циальную значимость уголовного закона. Так, в обществе всегда будет су-

ществовать опасное поведение людей, а значит, всегда будет существовать 

необходимость уголовного закона, запрещающего такое поведение. На со-

временном этапе уголовный закон является одной из важных форм борьбы 

с преступлениями1. 

Закон живет и действует лишь тогда, когда он исполняется, он обяза-

телен для всех, его должны соблюдать все без исключения, независимо от 

положения, чина и ранга; сила и залог успешной деятельности органов 

государства, ведущих борьбу с преступностью, заключается в строгом со-

блюдении конституционных норм, законность, правопорядок – основа 

нормальной жизни общества, его граждан. 

 

 

 

                                                           
1 Базарова Ю.Р. Уголовный закон. – Челябинск, 2012. – С. 72. 
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Лекция по теме № 12 «Правонарушение и юридическая  

ответственность» 
 

1. Понятие, признаки и виды правонарушений. 

2. Юридический состав правонарушения. 

3. Понятие, признаки, основания, цели, функции и принципы юриди-

ческой ответственности. 

4. Виды юридической ответственности; юридическая ответствен-

ность как разновидность государственного принуждения. 

5. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юри-

дическую ответственность. 

 

 

1. Понятие, признаки и виды правонарушений 

 

Правонарушение – это виновное, противоправное, общественно 

опасное (общественно вредное) деяние лица, причиняющее вред интересам 

общества, государства и личности. 

Признаки правонарушения: 

- деяние (действие или бездействие); 

- вина; 

- противоправность; 

- вредный результат; 

- причинная связь между деянием и вредным результатом; 

- юридическая ответственность. 

В зависимости от их социальной опасности (вредности) все пра-

вонарушения подразделяются на преступления и проступки. 

Преступления (уголовные правонарушения) отличаются максималь-

ной степенью общественной вредности, посягают на наиболее социально 

значимые интересы, охраняемые от посягательств уголовным законода-

тельством. В отличие от иных видов правонарушений перечень преступных 

деяний, предусмотренных уголовным законом, является исчерпывающим и 

расширительному толкованию не подлежит. 

Проступки отличаются меньшей степенью социальной опасности 

(вредности), совершаются в различных сферах общественной жизни, име-

ют разные объекты посягательства и юридические последствия. 

В свою очередь проступки классифицируются на: 

- гражданские (правонарушения, совершаемые в сфере имуществен-

ных и личных неимущественных отношений, выражающиеся в нанесении 

организациям или отдельным гражданам имущественного вреда, состоя-

щего в неисполнении обязательств по договору, в распространении све-

дений, порочащих честь и достоинство гражданина); 
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- административные (правонарушения, посягающие на установлен-

ный законом общественный порядок, на отношения в области исполни-

тельно-распорядительной деятельности органов государства, не связанные 

с осуществлением служебных обязанностей); 

- дисциплинарные (правонарушения, которые совершаются в сфере 

трудовых отношений и посягают на внутренний распорядок 

деятельности предприятий, учреждений и организаций); 

- процессуальные (правонарушения, посягающие на установленные 

законом процедуры осуществления правосудия, например неявка свиде-

теля в суд). 

 

2. Юридический состав правонарушения 

 

Юридический состав правонарушения – это система признаков пра-

вонарушения, необходимых и достаточных для возложения юридической 

ответственности. 

В юридический состав входят: 

1) субъект правонарушения (праводееспособное физическое лицо 

или социальная организация, совершившие данное деяние); 

2) объект правонарушения (это то, на что посягает правонарушение; 

родовым объектом выступают общественные отношения, видовым – жизнь, 

здоровье, честь, имущество и т.п.); 

3) субъективная сторона правонарушения (совокупность признаков, 

характеризующих субъективное отношение лица к своему деянию и его 

последствиям. Здесь главной категорией выступает вина, под которой по-

нимают психическое отношение лица к совершенному им противоправно-

му деянию. Выделяют две формы вины – умысел (ст. 25 УК РФ) и неосто-

рожность (ст. 26 УК РФ).  

Умысел, в свою очередь, может быть прямым, когда лицо сознает 

общественно опасный характер своих деяний, предвидит возможность 

или неизбежность наступления вредных последствий, желает их наступ-

ления; и косвенным, когда лицо сознает общественно опасный характер  

своих деяний, предвидит возможность наступления вредных последствий, 

не желает, но сознательно допускает наступление указанных в законе по-

следствий либо относится к ним безразлично.  

Неосторожность тоже имеет две формы – легкомыслие, когда лицо 

предвидит общественно вредные последствия своего поведения, но без 

достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывает на возмож-

ность их предотвращения; и небрежность, когда лицо не предвидит обще-

ственно вредные последствия своего поведения, хотя при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должно и могло их предвидеть); 
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4) объективная сторона правонарушения – это совокупность внеш-

них признаков, характеризующих данное правонарушение, к которым от-

носят: 

- деяние; 

- противоправность (формальный аспект); 

- вредный результат (содержательный аспект); 

- причинную связь между деянием и вредным результатом (вредонос-

ный результат должен быть следствием, а само поведение – причиной 

именно этого результата). 

 

 

3. Понятие, признаки, основания, цели, функции и принципы  

юридической ответственности 

 

Юридическая ответственность есть необходимость лица под-

вергнуться мерам государственного принуждения за совершенное право-

нарушение. 

Меры эти могут быть: 

- личного характера (лишение свободы); 

- имущественного характера (штраф); 

- организационного характера (увольнение). 

Признаки юридической ответственности: 

- устанавливается государством в правовых нормах; 

- опирается на государственное принуждение; 

- применяется специально уполномоченными государственными ор-

ганами и их должностными лицами; 

- связана с возложением новой дополнительной обязанности; 

- выражается в определенных отрицательных последствиях личного, 

имущественного и организационного характера; 

- выступает формой реализации санкции правовой нормы в кон-

кретном случае и применительно к конкретному лицу, но с санкцией не 

отождествляется, ибо санкция - часть структуры нормы права, содержащая 

последствия осуществления диспозиции, которые могут быть как неблаго-

приятными (ответственность), так и благоприятными (поощрение); 

- возлагается в процессуальной форме; 

- наступает только за совершенное правонарушение. 

Если фактическим основанием юридической ответственности вы-

ступает правонарушение, характеризующееся совокупностью признаков, 

образующих его состав, то юридическим основанием выступают норма 

права и соответствующий правоприменительный акт, в котором компе-

тентный орган устанавливает конкретный объем и форму принудитель-

ных мер к конкретному правонарушителю. Подобным правоприменитель-
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ным актом может являться приказ администрации, приговор или решение 

суда, постановление начальника отдела полиции по делу об администра-

тивном правонарушении и т.п. 

Рассмотрим цели и функции юридической ответственности. Цель поз-

воляет глубже познать сущность юридической ответственности, показывает 

те результаты, которые достигаются с помощью данного правового средства.  

В качестве основной цели юридической ответственности выступают 

обеспечение прав и свобод субъектов, охрана и защита общественного по-

рядка. Именно ради удовлетворения интересов субъектов права, справед-

ливой упорядоченности социальных связей и устанавливается этот право-

вой инструмент. 

Функции юридической ответственности определяются целью и вы-

текают из нее. Среди них можно выделить следующие: 

1) штрафную, характеризующую карательную реакцию государства 

на правонарушение и выражающуюся в наказании виновного лица, при-

чинении ему личных, имущественных либо организационных обремене-

ний, в неблагоприятных последствиях; 

2) правовосстановительную, позволяющую взыскать с правонару-

шителя причиненный вред, возместить убытки, компенсировать потери, 

обеспечивая неудовлетворенный интерес управомоченного субъекта; 

3) воспитательную, призванную формировать у субъектов мотивы к 

правомерному поведению, предупреждать совершение как  новых пра-

вонарушений со стороны лица, подвергнутого ответственности (частная 

превенция), так и правонарушений иными лицами (общая превенция). 

Все названные функции юридической ответственности содействуют 

достижению ее целей. 

Принципы юридической ответственности наиболее полно характе-

ризуют юридическую ответственность, позволяют ярче увидеть природу 

данного правового средства. Выделяют следующие основные принципы 

юридической ответственности: 

1) справедливость, призванная соразмерно наказывать виновного, не 

допускать установления уголовных санкций за проступки и отрицать об-

ратную силу закона, закрепляющего либо усиливающего ответственность; 

возлагать на виновного за одно нарушение лишь одно наказание; обеспе-

чить возмещение причиненного правонарушением вреда (если он имеет 

обратимый характер) и т.п.; 

2) гуманизм, выражающийся, в частности, в запрете устанавливать и 

применять такие меры наказания, которые унижают человеческое досто-

инство; 

3) законность, требующая, чтобы юридическая ответственность воз-

лагалась на виновное лицо строго по закону и за деяния, предусмотрен-

ные законом; 
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4) обоснованность, заключающаяся в объективном, всестороннем и 

аргументированном исследовании обстоятельств дела, в установлении фак-

та совершения лицом конкретного правонарушения и соответствующей 

нормы права, в общей форме фиксирующей юридическую ответствен-

ность, а также в принятии правоприменительного акта, закрепляющего 

порядок, вид и меру возможного наказания; 

5) неотвратимость, означающая неизбежность наступления юридиче-

ской ответственности, действенное, качественное и полное раскрытие об-

стоятельств совершения правонарушений, обязательную и эффективную 

карательную реакцию со стороны государства в отношении виновных лиц; 

6) целесообразность, предполагающая соответствие наказания избира-

емого применительно к правонарушителю, целям юридической ответствен-

ности, позволяющая индивидуализировать санкции, учесть различные обсто-

ятельства совершения деяния (как смягчающие, так и отягчающие). 

 

 

4. Виды юридической ответственности, юридическая ответственность 

как разновидность государственного принуждения 

 

Классифицируют юридическую ответственность по следующим ос-

нованиям: 

1. В зависимости от того, к какой отрасли относится юридическая 

ответственность, выделяются: 

- уголовная (применяется только за преступления; никто не может 

быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут 

уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с 

уголовным, уголовно-процессуальным и уголовно-исполнительным зако-

нодательством; меры уголовного наказания – наиболее жесткие формы 

государственного принуждения, направленные преимущественно на лич-

ность виновного, – лишение свободы и т.д.); 

- административная (наступает за совершение административного 

правонарушения на основе законодательства об административной ответ-

ственности и выражается, в частности, в таких мерах, как штраф, лишение 

специального права и т.п.); 

- гражданская (наступает за нарушение договорных обязательств 

имущественного характера или за причинение имущественного внедого-

ворного вреда; полное возмещение вреда – основной принцип гражданско-

правовой ответственности; возмещение убытков в некоторых случаях до-

полняется штрафными санкциями, например выплатой неустойки); 

- дисциплинарная (применяется за нарушение трудовой, учебной, 

служебной, воинской дисциплины; для наложения взыскания должны 

быть затребованы объяснения от нарушителя трудовой (служебной) дисци-
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плины; возлагается администрацией предприятия, учреждения, организа-

ции (командирами, начальниками); в отношении отдельных категорий 

граждан (например, судей) – дисциплинарными коллегиями; меры дисци-

плинарной ответственности – выговор, строгий выговор, увольнение и 

т.д.); 

- материальная (наступает за ущерб, причиненный предприятию, 

учреждению, организации рабочими и служащими при исполнении ими 

своих трудовых обязанностей). 

2. В зависимости от органов, возлагающих юридическую ответст-

венность, различают ответственность, возлагаемую органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления и другими юрисдик-

ционными структурами. 

Следует отметить, что юридическая ответственность выступает разно-

видностью государственного принуждения. Кроме нее существуют и другие 

виды государственного принуждения, осуществляемые на основе и в рамках 

права: меры защиты, меры пресечения, принудительные меры воспитательно-

го воздействия, принудительные меры медицинского характера, реквизиция. 

Если юридическая ответственность связана с возложением новой, 

дополнительной юридической обязанности (например, лишение свободы), 

то меры защиты – с выполнением «старой» обязанности, той, которую 

должен исполнить субъект. Цель мер защиты – не кара, а лишь восстанов-

ление нарушенного права без привлечения нарушителя к ответственности 

(например, принудительное взыскание алиментов на содержание детей). 

Меры пресечения (подписка о невыезде, административное задержа-

ние, задержание по подозрению в совершении преступления и т.п.), а также 

иные меры процессуального принуждения, направленные на обеспечение 

нормального производства по уголовным, административным, гражданским 

делам (личный досмотр, освидетельствование, изъятие вещей и документов 

и пр.), в отличие от мер юридической ответственности, представляют собой 

лишь промежуточные решения по соответствующим юридическим делам; 

они делают невозможным дальнейшее совершение правонарушения и поз-

воляют в установленном порядке закреплять доказательства, на основе со-

вокупности которых выносится окончательное решение по делу. 

Не характеризуются карой и принудительные профилактические меры 

(например, ограничение свободы передвижения в случае карантина); прину-

дительные меры воспитательного воздействия, применяемые к несовершен-

нолетним (недееспособным) лицам за совершение общественно опасных де-

яний (ст. 90, 91 УК РФ); принудительные меры медицинского характера, 

применяемые к душевнобольным нарушителям в целях их излечения, а также 

предупреждения совершения ими новых деяний (ст. 97–103 УК РФ); рекви-

зиция (принудительное изъятие имущества у собственников в государствен-

ных или общественных интересах с выплатой его стоимости), применяемая в 
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исключительных, экстренных ситуациях (в случаях стихийных бедствий, 

аварий, эпидемий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный ха-

рактер, в соответствии со ст. 242 ГК РФ). 

 

 

5. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния  

и юридическую ответственность 

 

К обстоятельствам, исключающим противоправность деяния и 

юридическую ответственность, можно отнести следующие: 

1) невменяемость (когда лицо не может отдавать отчет в своих дей-

ствиях и руководить ими); 

2) необходимая оборона (имеет место при защите личности и прав 

обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества 

или государства от общественно опасного посягательства путем причине-

ния вреда посягающему лицу, если при этом не было превышения преде-

лов необходимой обороны, т.е. явного несоответствия защиты характеру и 

степени общественной опасности посягательства, – ст. 37 УК РФ); 

3) задержание лица, совершившего преступление (для доставления 

органам власти и пресечения возможности совершения им новых пре-

ступлений путем причинения ему вреда, если иными средствами задержать 

такое лицо не представлялось возможным и при этом не было допущено 

превышения необходимых для этого мер, – ст. 38 УК РФ); 

4) крайняя необходимость (допустима в случаях устранения опас-

ности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или 

иных лиц, охраняемых законом интересам общества или государства, если 

эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причи-

ненный вред был меньше, чем предотвращенный, – ст. 39 УК РФ); 

5) действия лица под влиянием физического и (или) психического 

принуждения (такое положение дел допустимо в случаях причинения вреда 

охраняемым законом интересам, если вследствие такого принуждения лицо 

не могло руководить своими деяниями, – ст. 40 УК РФ); 

6) обоснованный риск (допустим в случаях причинения вреда охра-

няемым законом интересам для достижения общественно полезной цели – 

ст. 41 УК РФ); 

7) исполнение приказа или распоряжения (допустимо в случаях дей-

ствия лица во исполнение обязательных для него предписаний путем причи-

нения вреда охраняемым законом интересам при условии отсутствия призна-

ка заведомой незаконности данного приказа или распоряжения – ст. 42 УК 

РФ); 

8) малозначительность правонарушения, не представляющего об-

щественной опасности; 
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9) казус (случай) и т.д. 

Лекция по теме № 13 «Основы экологического права» 
 

1. Понятие, предмет, метод, принципы, источники экологического 

права. 

2. Экологические правоотношения. 

3. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

 
Теперь, когда мы научились летать по воздуху как птицы, плавать под водой 

как рыбы, нам не хватает только одного:  научиться жить на земле как люди. 

Б. Шоу 

 

 

1. Понятие, предмет, метод, принципы, источники экологического 

права 

 

Одним из важнейших прав человека, закрепленных в статье 42 Кон-

ституции Российской Федерации, является его право на благоприятную 

окружающую среду1. Однако расширение сферы хозяйственной деятель-

ности, активизация промышленности оказывают все большее негативное 

воздействие на целостность сложных естественных экологических систем, 

влекут за собой ухудшение экологической обстановки в стране, истощение 

ее природных ресурсов. 

Россия занимает особое место в глобальных экологических процес-

сах и является главной стабилизирующей силой в сфере охраны и восста-

новления окружающей природной среды на планете. Практически не тро-

нутые хозяйственной деятельностью Арктика, Восточная Сибирь, север 

Дальнего Востока и высокогорья страны представляют собой чрезвычай-

ную ценность для всего человечества. Неосвоенные территории России с 

ее природными богатствами – сдерживающий фактор глобального эколо-

гического кризиса. 

Устойчивое развитие Российской Федерации, высокое качество жиз-

ни, здоровье населения, а также национальная безопасность могут быть 

обеспечены только при условии сохранения естественных экологических 

систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды. 

Одним из направлений в этой деятельности государства является развитие 

сети особо охраняемых природных территорий и объектов и совершен-

                                                           
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 года №  6-ФКЗ, от 30.12.2008 года № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 года № 2-ФКЗ, 

от 21.07.2014 года № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
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ствование правового регулирования отношений, возникающих в процессе 

организации и функционирования отдельных категорий особо охраняемых 

природных территорий и объектов. 

Стратегической целью государственной политики в области охраны 

окружающей среды является сохранение естественных экологических си-

стем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для 

устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения 

здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологиче-

ской безопасности страны1. 

Одними из основных задач в сфере сохранения и восстановления 

природной среды являются создание и развитие особо охраняемых при-

родных территорий разного уровня и режима, прежде всего особо охраня-

емых природных территорий федерального значения, формирование на их 

основе, а также на основе других территорий с преобладанием естествен-

ных процессов природно-заповедного фонда России, сохранение уникаль-

ных природных комплексов. 

Экологическое право представляет собой совокупность юридических 

норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся по поводу 

окружающей среды: ее охраны, использования природных ресурсов, защиты 

экологических прав и законных интересов физических и юридических лиц и др.2 

Экологическое право рассматривается как весьма сложная, ком-

плексная отрасль права, складывающаяся из норм, составляющих земель-

ное, водное, горное, лесное и иное право. 

Предметом экологического права являются все те общественные от-

ношения, которые возникают в связи с использованием и охраной окру-

жающей среды. 

Предмет экологического права, а именно регулируемые им обществен-

ные отношения, условно можно разделить на три видимые составные части, в 

которых группируются отличающиеся друг от друга правовые нормы3. 

Первую часть составляет собственно природоохранное право, регу-

лирующее общественные отношения по поводу охраны экологических си-

стем и комплексов, общих природоохранительных правовых институтов, 

решения концептуальных вопросов охраны всей окружающей среды. Сюда 

относятся нормы федеральных законов «Об охране окружающей среды», «Об 

экологической экспертизе», «О радиационной безопасности населения», «Об 

особо охраняемых природных территориях». Главное назначение этой части 

                                                           
1 Рогов А.С., Федотова Ю.Г. Понятие экологической безопасности Российской Федера-

ции // Экологическое право. – 2014. – № 3. – С. 7–11. 
2 Юридическая энциклопедия / под общ. ред. Б.Н. Топорнина. – Москва, 2001. – С. 1206. 
3 Экологическое право России : сборник нормативных правовых актов и документов / 

под ред. А.К. Голиченкова. – Москва : НОРМА-ИНФРА-М, 2014. 
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экологического права – обеспечивать регулирование всего природного дома, 

естественного жилища людей в комплексе, в целом. 

Вторая составная часть экологического права включает регулиро-

вание отдельных частей этого природного дома. Это – природоресурсное 

право, призванное обеспечивать охрану и рациональное использование от-

дельных природных ресурсов – земли, её недр, вод, лесов, животного мира 

и атмосферного воздуха. В совокупности природные ресурсы составляют 

окружающую природную среду, но она является не арифметической сум-

мой всех природных ресурсов, а качественно новым их состоянием – 

окружающей человека природной средой. 

В третью часть экологического права входят нормы других отрас-

лей права, обслуживающие общественные отношения, связанные с 

охраной окружающей среды. Эти нормы весьма многочисленны и имеют 

двоякий характер: прежде всего они относятся к тем отраслям права, кото-

рые имеют общий и отличающийся от экологического права предмет и ме-

тод регулирования. В то же время они подключаются и к экологии, объ-

единяемые задачей защиты окружающей среды1. 

Так, в административном праве предусматривается большое количе-

ство предписаний, направленных на защиту окружающей среды: это прежде 

всего нормы об административной ответственности за правонарушения в об-

ласти охраны природы. Обилие административно-правовых норм, посвящён-

ных экологии, позволяет говорить об использовании административно-

правового метода в регулировании экологических общественных отношений. 

Немало экологических норм в уголовном праве, признающем обще-

ственную опасность более десятка деяний, нарушающих экологический 

правопорядок. Уголовный кодекс России включает специальную главу 

«Экологические преступления». Не переставая быть уголовным правом, 

его нормы входят составной частью в экологическое право, будучи объ-

единёнными с ним предметом, а отчасти и методом регулирования. 

Трудно найти отрасль права, которая в той или иной мере не обна-

руживала бы экологическое право. Это – конституционная, финансовая, 

трудовая, процессуальная и иные отрасли права. Можно считать, что 

только семейное право не имеет прямого отношения к регулированию 

охраны окружающей среды: но опосредованно экологическое право «рабо-

тает» на укрепление семьи, поскольку её благоденствие во многом опреде-

ляется природными условиями жизни. 

Комплекс методов отрасли права включает специфические приёмы, 

присущие только данной отрасли права, и иные, более общие методы, 

                                                           
1 Экологическое право России: Сборник нормативных правовых актов и документов / 

под ред. А.К. Голиченкова. – Москва : НОРМА-ИНФРА-М, 2014. 
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представляющие, однако, такое сочетание, которое не свойственно другим 

отраслям права. 

Особенным, присущим именно данной отрасли права методом 

считается метод экологизации, направленный на гармоничное выстраи-

вание отношений общества и окружающей среды. Его можно рассматри-

вать как проявление общеэкологического подхода ко всем без исключе-

ния явлениям общественного бытия, как проникновение глобальной за-

дачи охраны окружающей среды во все сферы общественных отноше-

ний, регулируемые правом1. 

Три составные части экологического права, особенно вторая и тре-

тья, не могут обойтись без экологизации отраслей права как метода, и це-

ментирующего, и скрепляющего отдельные источники этой отрасли права. 

Ведь нормы, регулирующие использование отдельных ресурсов, важны 

экологическому праву, поскольку они затрагивают интересы охраны 

окружающей среды, рациональное потребление её основных компонентов. 

Именно поэтому на современном этапе общественного и научно-

технического прогресса и в обозримом будущем земельное и другие отрас-

ли природоресурсного права становятся подотраслями – составной частью 

экологического права: количество и уровень ресурсопотребления перерас-

тают в совершенно новое качество – требуют охраны окружающей при-

родной среды, где эксплуатация природных ресурсов занимает важнейшее 

место, но отодвигается на второй план по сравнению с их сбережением. 

Тем более метод экологизации типичен для третьей составной части 

экологического права – для других отраслей права, почти в каждой из ко-

торых присутствуют предписания, направленные на охрану окружающей 

среды. А принадлежность уголовных, административных и иных норм 

права соответственно к уголовному, административному и иным отраслям 

права не вызывает сомнений; в то же время обслуживание ими задач охра-

ны окружающей среды не означает перетаскивания их в эту отрасль права, 

а лишь подчёркивает метод экологизации как универсальный и действен-

ный способ регулирования экологических общественных отношений2. 

Наиболее характерным для России приемом формирования отрасли 

права и распространенным способом правового регулирования обществен-

ных отношений, в том числе экологических, всегда был нормативный право-

вой акт, что обусловливалось масштабами, централизацией и многонацио-

нальностью государства, желанием обеспечить единообразие правопонима-

ния и правоприменения, довести понятный текст до сведения исполнителей. 

Нормативные правовые акты составляют иерархическую систему со-

подчиненных звеньев, их юридическая сила зависит от места и компетен-
                                                           
1 Саркисов О.Р., Любарский Е.Л. Экологическое право: учебное пособие. – Казань : 

Центр инновационных технологий, 2014. – С. 28. 
2 Там же. – С. 31. 
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ции органа, принимающего акт1. Среди них выделяются Конституция РФ и 

предусмотренные ею федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, подзаконные акты (к ним относятся акты государственных органов 

и органов местного самоуправления), а также законы субъектов РФ. 

Наряду со статьями Конституции РФ – 9 (устанавливающей ис-

пользование и охрану в Российской Федерации земли и других ее природ-

ных ресурсов, являющихся основой жизни и деятельности народов, про-

живающих на ее территории), 36 (регламентирующей право частной соб-

ственности на землю), 42 (устанавливающей право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на воз-

мещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу человека эколо-

гическим правонарушением), 58 (определяющей обязанность каждого со-

хранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам), п. «в» ч. 1 ст. 114 (устанавливающим в качестве полномочий 

Правительства РФ обеспечивать проведение единой государственной по-

литики в области экологии) – для организации охраны окружающей среды 

и формирования экологического права имеют значение конституционные 

нормы о разграничении экологических полномочий.  

К ведению России согласно ст. 71 Конституции РФ относятся: 

- регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина (в 

том числе экологических); 

- федеральная государственная собственность (прежде всего на при-

родные ресурсы) и управление ею; 

- установление основ федеральной политики и федеральные про-

граммы в области экологического развития Российской Федерации; 

- производство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок 

их использования; 

- гражданское, гражданско-процессуальное законодательства (как 

методы охраны имущественных отношений, возникающих при использо-

вании и охране соответствующих природоресурсных интересов, рычаги 

защиты природных объектов, ресурсов и их владельцев), 

- метеорологическая служба, стандарты (в том числе в области эко-

логических отношений). 

В совместном ведении России и ее субъектов согласно ст. 72 Кон-

ституции РФ находятся: 

- защита прав и свобод человека и гражданина; обеспечение законно-

сти, правопорядка, общественной безопасности (в том числе в области 

экологических отношений); 

                                                           
1 Боголюбов С.А., Кичигин Н.В., Сиваков Д.О. Экологическое право : конспект лекций. 

– Москва: Велби, Проспект, 2014. – С. 22. 
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- вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, 

водными и другими природными ресурсами; 

- разграничение государственной собственности (прежде всего на 

землю, на другие природные ресурсы), 

- природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности; особо охраняемые природные территории. 

Среди законов России, относящихся к комплексному экологическо-

му праву, можно отметить федеральные законы: «Об охране окружающей 

среды»1, «Об экологической экспертизе»2, «Об особо охраняемых природ-

ных территориях»3, «О радиационной безопасности населения»4, «О 

зерне»5, «О качестве и безопасности пищевых продуктов»6, «О мелиора-

ции земель»7, «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»8 и 

другие, а также Гражданский кодекс РФ9, Земельный кодекс РФ10, Вод-

ный кодекс РФ11, Лесной кодекс РФ12, Градостроительный кодекс РФ13. 

Особую роль среди федеральных экологических законов играет Фе-

деральный закон «Об охране окружающей среды». Предметом регулиро-

вания данного закона являются отношения в сфере взаимодействия обще-

ства и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной 

                                                           
1 Об охране окружающей среды : федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ (с 

изм. и доп. ) // СЗ РФ.  – 2016. – № 27 (ч. I). – Ст. 4187. 
2 Об экологической экспертизе : федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ 

(с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2016. – № 1 (ч. I). – Ст. 28. 
3 Об особо охраняемых природных территориях : федеральный закон от 14 марта 1995 

года № 33-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2017. – № 1 (ч. I). – Ст. 27. 
4 О радиационной безопасности населения : федеральный закон от 09 января 1996 года 

№ 3-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2011. – № 30 (ч. 1). – Ст. 4596. 
5 О зерне : закон РФ от 14 мая 1993 года № 4973-1 (с изм. и доп.) // СЗ РФ.  – 2011. – 

№ 30 (ч. 1). – Ст. 4590. 
6 О качестве и безопасности пищевых продуктов : федеральный закон от 2 января 2000 

года № 29-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2015. – № 29 (ч. I). – Ст. 4339. 
7 О мелиорации земель : федеральный закон от 10 января 1996 года № 4-ФЗ (с изм. и 

доп.) // СЗ РФ. – 2016. –  № 15. – Ст. 2066. 
8 Об обороте земель сельскохозяйственного назначения : федеральный закон от 24 

июля 2002 года № 101-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2016. – № 27 (ч. II). – Ст. 4294. 
9 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года          

№ 51-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2017. – № 1 (ч. I). – Ст. 38. 
10 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (с изм. и 

доп.) // СЗ РФ. – 2016. – № 27 (ч. II). – Ст. 4306. 
11 Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ (с изм. и доп.) 

// СЗ РФ. – 2016. – № 45 (ч. II). – Ст. 6203. 
12 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ (с изм. и 

доп.) // СЗ РФ. – 2016. – № 27 (ч. II). – Ст. 4294. 
13 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ 

(с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2016. – № 27 (ч. II). – Ст. 4306. 
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деятельности, связанной с воздействием на природную среду как важней-

шую составляющую, являющуюся основой жизни на Земле, в пределах 

территории Российской Федерации, а также на континентальном шельфе и 

в исключительной экономической зоне Российской Федерации. 

К законам, регулирующим экологические отношения, относятся и 

законы субъектов РФ, количество которых постоянно увеличивается. Они 

приобретают немаловажное значение, восполняя пробелы и устраняя про-

тиворечия федерального законодательства по вопросам, относящимся к 

совместному ведению либо ведению субъектов РФ. 

В России наиболее массовым источником экологического права, как 

и остальных отраслей права, являются подзаконные нормативные акты. 

В их число входят и имеют наивысшую после Конституции и законов Рос-

сийской Федерации силу указы Президента РФ. 

Основным видом подзаконных актов они признаются потому, что Пре-

зидент РФ определяет основные направления внутренней и внешней политики 

государства в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами и, 

являясь гарантом прав и свобод человека и гражданина, обеспечивает согласо-

ванное функционирование и взаимодействие органов государственной власти. 

Указы и распоряжения Президента РФ обязательны для исполнения на всей 

территории Российской Федерации. Примером указа Президента в данной 

сфере может служить Указ Президента от 19 апреля 2017 г. «О Стратегии эко-

логической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года». 

Следующую ступень источников экологического права в иерархии 

подзаконных актов составляют постановления Правительства РФ, ко-

торое осуществляет исполнительную власть в Российской Федерации. Во 

исполнение своих полномочий Правительство РФ, осуществляя распоря-

дительные функции, активно участвует в формировании экологического 

права (например, Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. 

№ 326 «Об утверждении государственной программы Российской Федера-

ции «Охрана окружающей среды»). 

Экологическое законодательство и право основываются на принци-

пах, под которыми понимаются важные идеи и положения, которые ле-

жат в основе построения и функционирования отдельных институтов и 

всего экологического права. 

В наиболее развернутом и концентрированном виде основные прин-

ципы экологического права определяются и закрепляются в Федеральном 

законе «Об охране окружающей среды». Они фактически отождествляются 

с принципами охраны окружающей среды. Закрепляя их, ст. 3 данного за-

кона гласит, что хозяйственная и иная деятельность органов государствен-

ной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъ-

ектов Федерации, органов местного самоуправления, юридических и фи-
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зических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна 

осуществляться на основе следующих принципов: 

- соблюдение прав человека на благоприятную окружающую среду; 

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 

- научно обоснованное сочетание экологических, экономических и 

социальных интересов человека, общества и государства в целях обеспе-

чения устойчивого развития и благоприятной окружающей среды; 

- охрана, воспроизводство и рациональное использование природных 

ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружаю-

щей среды и экологической безопасности. 

Наряду с этими принципами в Законе об охране окружающей среды 

закрепляются также такие принципы, как: 

1) платность природопользования и возмещение вреда окружающей 

среде; 

2) независимость контроля в области охраны окружающей среды; 

3) презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной 

и иной деятельности; 

4) обязательность оценки воздействия на окружающую среду при 

принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

5) обязательность проведения государственной экологической экспер-

тизы проектов и иной документации, обосновывающих хозяйственную и 

иную деятельность, которая может оказать негативное воздействие на окру-

жающую среду, создать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан; 

6) учет природных и социально-экономических особенностей террито-

рий при планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

7) приоритет сохранения естественных экологических систем, при-

родных ландшафтов и природных комплексов;  

8) допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на при-

родную среду, исходя из требований в области охраны окружающей среды;  

9) обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в соответствии с нормативами в 

области охраны окружающей среды, которого можно достигнуть на основе 

использования наилучших существующих технологий с учетом экономи-

ческих и социальных факторов; 

10) обязательность участия в деятельности по охране окружающей 

среды органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Федерации, органов местного само-

управления, общественных и иных некоммерческих объединений, юриди-

ческих и физических лиц; 

11) сохранение биологического разнообразия; 

12) обеспечение интегрированного и индивидуального подходов к 

установлению требований в области охраны окружающей среды к субъек-
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там хозяйственной и иной деятельности, осуществляющим такую деятель-

ность или планирующим осуществление такой деятельности; 

13) запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия 

воздействия которой непредсказуемы для окружающей среды, а также реа-

лизации проектов, которые могут привести к деградации естественных 

экологических систем, изменению и (или) уничтожению генетического 

фонда растений, животных и других организмов, истощению природных 

ресурсов и иным негативным изменениям окружающей среды (ст. 3). 

Систему принципов экологического права дополняют, кроме того, 

такие принципы, которые ассоциируются с: 

- соблюдением права каждого на получение достоверной информа-

ции о состоянии окружающей среды; 

- участием граждан в принятии решений, касающихся их прав на 

благоприятную окружающую среду, в соответствии с законодательством;  

- ответственностью за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды;  

- организацией и развитием системы экологического образования, 

воспитанием и формированием экологической культуры;  

- участием граждан, общественных и иных некоммерческих объеди-

нений в решении задач охраны окружающей среды;  

- ответственностью органов государственной власти Российской Фе-

дерации, органов государственной власти субъектов Федерации, органов 

местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей сре-

ды и экологической безопасности на соответствующих территориях и др. 

 

 

2. Экологические правоотношения 

 

Экологические правоотношения – это отношения в сфере оздоров-

ления, охраны и улучшения природной окружающей среды. Также они 

направлены на устранение и предупреждение пагубных последствий чело-

веческой деятельности1. 

Основанием возникновения экологических правоотношений является 

не просто правовая норма, закрепленная в законодательстве. Для возник-

новения, изменения или прекращения экологических правоотношений 

необходимы обстоятельства, имеющие юридическое значение, которые 

называются юридическими фактами. Например, наличие права на земель-

ный участок возникает после того, как принято решение компетентного 

                                                           
1 Система экологического законодательства и система экологического права: направле-

ния сопоставления // Экологическое право России : сборник материалов научно-

практических конференций. Вып. 3 / сост. А.К. Голиченков, И.А. Игнатьева, А.О. Ми-

няев ; под ред. А.К. Голиченкова. – Москва : Тиссо, 2012.  
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органа государственной власти или органа местного самоуправления об 

отводе земельного участка, регистрации права собственности на этот уча-

сток, выдачи собственнику соответствующих документов и т.д.1 

Юридические факты можно подразделить на следующие группы: 

- правоустанавливающие, то есть такие действия и события, которые 

являются основанием возникновения экологических правоотношений 

(например, предоставление водных объектов в пользование на основании 

договора водопользования или решения о предоставлении водного объекта 

в пользование2); 

- правоизменяющие, то есть такие действия и события, которые вле-

кут за собой изменение сложившихся правоотношений (например, возник-

новение объективной необходимости охраны того или иного объекта, ко-

торое может повлечь ограничение или приостановление прав пользования 

участками этого объекта3); 

- правопрекращающие, то есть такие действия и события, которые вле-

кут за собой прекращение экологических правоотношений (например, исте-

чение установленного срока пользования животным миром является основа-

нием прекращения правоотношений по пользованию этими объектами4). 

Различать экологические правоотношения можно по субъектам (то 

есть участникам), объектам, уровню правовой охраны и т. д. 

Одна из самых распространенных классификаций основана на видах 

общественного природосберегающего взаимодействия. 

Она включает в себя экологические правоотношения, существую-

щие в сфере государственного регулирования. Эта группа наиболее об-

ширна и многослойна. Она, в свою очередь, также делится на несколько 

дополнительных разновидностей: 

- учет природных ресурсов, который необходим для обеспечения 

экологического мониторинга государством, а также для ведения различ-

ных кадастров (земельного, водного, лесного и т. д.); 

- охрана экологического благополучия (применение административ-

ной и судебной защиты прав государства или граждан. Самый очевидный 

пример – наказание за браконьерство в виде взыскания стоимости неза-

конно выловленной рыбы. То же самое касается несанкционированной вы-

рубки леса, когда взимается штраф, соизмеримый со стоимостью восста-

новительных работ); 

                                                           
1 Разумова Е.Р. Экологическое право : курс лекций. – Москва : МИЭМП, 2014. 
2 Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ (с изм и доп.). 

Статья 11 // СЗ РФ. – 2016. – № 45 (ч. II). – Ст. 6203.  
3 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ (с изм. и 

доп.). Статья 26 // СЗ РФ. – 2016. – № 27 (ч. II). – Ст. 4294.  
4 О животном мире : федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ (с изм. и доп.). 

Статья 47 // СЗ РФ.  – 2016. – № 27 (ч. I). – Ст. 4160.  
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- экологопользование (к этому типу относится система разрешения 

распоряжения природными объектами: регистрация прав собственности и 

предпринимательства, сделки, лицензирование лесо- и водопользования). 

Данные экологические правоотношения требуют того, чтобы одной 

из сторон обязательно выступало государство. 

Другая широкая группа включает в себя правоотношения, связанные 

с правом на собственность в области природных ресурсов1. Во-первых, 

это купля-продажа земельных участков, а также их приватизация, осу-

ществляемая согласно законам страны. Сюда же относится и передача гос-

ударством физическому или юридическому лицу угодий с расположенны-

ми на них объектами природного характера (лесными площадями, водое-

мами и т. д.); прекращение права собственности (оно может быть связано с 

куплей-продажей или меной участка, а также принудительным изъятием, 

если использование ресурсов оказывается нерациональным). Одной из 

сторон этих правоотношений обязательно должен выступать собственник 

земельного участка или объектов на нем. 

Возможны и иные классификации. 

Под объектами правоотношений в теории права понимается то, по 

поводу чего складывается данное правоотношение2. Особого внимания за-

служивает определение правоотношений в области экологического права 

С.А. Боголюбова, согласно которому «к объектам экологических правоот-

ношений относятся:  

1) компоненты окружающей среды;  

2) действия, поведение субъектов экологических правоотношений»3.  

В науке экологического права под объектами экологических право-

отношений традиционно понимаются природные объекты, определяемые 

как составная часть окружающей природной среды, охраняемая действу-

ющим законодательством, обладающая признаками естественного проис-

хождения, состояния в экологической цепи природных систем, способная 

выполнять экологические, экономические, культурные и оздоровительные 

функции и обеспечивать качество среды обитания человека4. Из этого 

определения вытекают следующие важнейшие признаки природных объ-

ектов: 

                                                           
1 Кузнецова Н.В. Экологическое право : учебное пособие. – Москва : Юриспруденция, 

2014. 
2 Прихожая Л.Е. Объекты экологических правоотношений в механизме обеспечения 

экологической безопасности // Вестник Воронежского института ФСИН России. – 2016. 

– № 1 (7). –     С. 335–338. 
3 Экологическое право : учебник / под ред. С.А. Боголюбова. – Москва : НОРМА, 2014. 

– С. 28. 
4 Петров В.В. Экологическое право России : учебник для вузов. – Москва : БЕК, 2014. –     

С. 105. 
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 - естественный характер происхождения природных объектов;  

- нахождение природных объектов в естественных экологических 

связях, в природных системах, где все элементы тесно связаны друг с дру-

гом, как в функциональном, так и структурном отношении;  

- функционирование природных объектов подчинено объективным 

законам природы, которые человек не в силу изменить.  

Выделяют три группы объектов экологических общественных 

отношений (объектов правовой охраны)1:  

- отдельные природные объекты, к которым прежде всего относят 

землю, недра, воды, леса, растительный мир вне лесов, животный мир, 

атмосферный воздух. В соответствии со ст. 4 Федерального закона РФ от 

10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» объектами 

охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, 

уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной дея-

тельности являются: земли, недра, почвы; поверхностные и подземные во-

ды; леса и иная растительность, животные и другие организмы и их гене-

тический фонд; атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и около-

земное космическое пространство; 

- комплексные природные объекты (природные комплексы), такие 

как государственные природные заповедники, национальные парки, заказ-

ники и другие виды особо охраняемых природных территорий.  

Более сложный и наиболее последовательный механизм экосистем-

ного (комплексного) регулирования применен по отношению к уникальной 

экологической системе озера Байкал в соответствии с Федеральным зако-

ном РФ от 1 мая 1999 г. № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал»2. Экосистема 

озера рассматривается широко, включая не только само озеро в границах 

его акватории, но и прилегающие земли, а ее границы определяются при 

помощи экологического зонирования Байкальской природной территории, 

на которой запрещены некоторые виды природопользования и хозяйствен-

ной деятельности, с которыми связано создание опасности для сохранения 

экосистемы, включая некоторые виды недропользования, сплошные рубки 

леса, установлены специальные правила добычи эндемичных видов вод-

ных биоресурсов, действуют специально установленные нормативы пре-

дельно допустимых вредных воздействий на уникальную экологическую 

систему озера Байкал и другие; 

- окружающая среда в целом.  

О.Л. Дубовик выделяет такие объекты эколого-правового регулиро-

вания (объекты экологических правоотношений), как биологические ресур-
                                                           
1 Бринчук М.М. Экологическое право : учебник. – 3-е изд. – Москва : Юристъ, 2013. –       

С. 112. 
2 Об охране озера Байкал : федеральный закон от 1 мая 1999 года № 94-ФЗ (с изм. и 

доп.) // СЗ РФ. – 2014. – № 26 (ч. I). – Ст. 3387. 
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сы, генетические ресурсы, экологические системы, экологическая безопас-

ность и ряд других1. 

Национальное законодательство выделяет объекты, подлежащие 

особой охране: государственные заповедники (Саяно-Шушенский био-

сферный заповедник, Национальный заповедник «Херсонес Таврический», 

Байкальский заповедник), государственные природные заказники (Южно-

Камчатский, Кижский, Леопардовый), национальные парки («Алханай» 

Забайкальского края, «Берингия» Чукотского автономного округа, «Вал-

дайский» Новгородской области, «Русский Север» Вологодской области) и 

памятники природы (Тавдинские пещеры Алтайского края, озеро Таир 

Республики Марий-Эл, Лохин остров Московской области, Дюнные 

всхолмления (урочище) Воронежской области). 

Следует признать справедливым мнение о включении человека, его 

здоровья, экологических интересов в систему объектов охраны окружаю-

щей среды, объектов экологических правоотношений. Именно наличие че-

ловека и его жизненно важных интересов в центре этой системы, исполь-

зование его здоровья в качестве одного из важнейших критериев качества 

окружающей среды позволят обеспечить должный уровень ее охраны. 

Право, являясь регулятором социальных отношений, играет важную 

роль в обеспечении должного поведения человека в обществе, основыва-

ющегося на необходимости соблюдения не только норм морали, но и пра-

вил должного отношения к природе. И если формирование эколого-

ориентированного сознания человека и его экологической культуры про-

исходит под влиянием системы экологического просвещения, то право в 

данном случае устанавливает пределы допустимого поведения людей по 

отношению к природе и их экологические обязанности, от неукоснитель-

ного соблюдения и исполнения которых напрямую зависит ее состояние.  

Занимая особое место в системе объектов экологических правоотно-

шений, человек вместе с тем является одним из главных субъектов права 

природопользования и основным загрязнителем окружающей среды. Однако 

в этой своей социальной роли человек может выступать в различных каче-

ствах – физического лица, должностного лица, субъекта предпринима-

тельской деятельности (индивидуального предпринимателя или представи-

теля юридического лица). В каждой из этих форм человек может оказывать 

совершенно различный уровень воздействия на окружающую среду. 

Граждане имеют право на охрану здоровья от неблагоприятного 

воздействия окружающей природной среды. Это право обеспечивается 

мероприятиями по предотвращению экологически вредной деятельно-

сти, специальным государственным страхованием граждан и иными ме-

рами. Законодательством установлены и обязанности граждан: прини-

                                                           
1 Дубовик О.Л. Экологическое право : учебник. – Москва : Проспект, 2013. – С. 128–133. 
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мать участие в охране окружающей среды, соблюдать нормы природо-

охранного законодательства и т.д. 

Участие юридических лиц в экологических правоотношениях преду-

сматривает выполнение ими целого ряда природоохранных мероприятий. 

Так, при размещении предприятий, которые обязаны соблюдать требова-

ния по охране природы, норм вредных выбросов и правил захоронения от-

ходов, обеспечивается выполнение экологических требований, проведение 

государственных и общественных экологических экспертиз. 

К субъектам экологических правоотношений также относят публич-

ные образования. Государство в лице его уполномоченных органов обес-

печивает разработку и осуществление экологической политики и экологи-

ческих программ, правовое регулирование в сфере охраны окружающей 

среды, учет и социально-экономическую оценку природных ресурсов, вы-

дает лицензии на комплексное природопользование и выполняет иные 

властные полномочия1. 

 

 

3. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

 

Соблюдение прав граждан на благоприятную окружающую среду 

обеспечивается государством. Так, согласно положениям статьи 75 ФЗ «Об 

охране окружающей среды», за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды предусмотрена имущественная, дисциплинар-

ная, административная и уголовная ответственность. 

В области экологии это ответственность государства, общества, че-

ловека перед обществом, настоящим и будущими поколениями людей, пе-

ред конкретным человеком и природопользователем. 

Юридическим фактом, порождающим правоотношения, является 

факт совершения правонарушения.  

Задачами юридической ответственности за экологические правона-

рушения являются: 

- защита общественных отношений в сфере экологии; 

- наказание правонарушения; 

- предупреждение совершения им новых правонарушений (частное 

предупреждение) и правонарушений со стороны других граждан (общее 

предупреждение); 

- воспитание населения в духе уважения к закону и сложившемуся 

экологическому порядку. 

                                                           
1 Бошно С.В. Правоведение: основы государства и права. – Москва : Юрайт, 2016. –          

С. 458–459. 
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Дисциплинарная ответственность устанавливается за экологиче-

ские правонарушения, совершенные работниками в процессе исполнения 

ими своих трудовых обязанностей в тех случаях, когда нарушения являют-

ся одновременно дисциплинарными проступками. Эта ответственность 

(предупреждение, выговор и другие виды) применяется администрацией 

предприятий, учреждений и организаций в отношении своих работников, 

допустивших экологические правонарушения. 

Материальная ответственность заключается в обязанности работ-

ника возместить в установленном порядке и в определенных размерах 

имущественный вред, причиненный по его вине предприятию, организа-

ции в результате ненадлежащего исполнения им своих трудовых обязанно-

стей. В частности, материальную ответственность несут должностные лица 

и иные работники, по вине которых предприятие понесло расходы по воз-

мещению вреда, причиненного экологическим правонарушением. Работ-

ник, независимо от привлечения к материальной ответственности, может 

быть привлечен также к дисциплинарной ответственности. 

Гражданско-правовая ответственность состоит в возмещении вре-

да, причиненного экологическими правонарушениями. Вред возмещается 

добровольно или принудительно – по решению суда общей юрисдикции 

или арбитражного суда по иску потерпевшей стороны. С согласия сторон 

вред может быть возмещен в натуре, путем возложения на ответчика обя-

занности по восстановлению нарушенной окружающей среды за счет его 

сил и средств. 

Регламентируя порядок и условия возмещения вреда, Гражданский 

кодекс РФ в целях предупреждения причинения нового вреда устанавлива-

ет, что опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием 

для иска о запрещении деятельности, создающей такую опасность (ст. 

1065). Если причиненный вред является последствием эксплуатации пред-

приятия, сооружения либо иной производственной деятельности, которая 

продолжает причинять вред или угрожает причинением нового вреда, суд 

вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить или 

прекратить соответствующую деятельность. 

Особенностью гражданско-правовой ответственности является то, 

что она может возлагаться на правонарушителя наряду с применением мер 

дисциплинарного, административного и уголовного воздействия, т.е. сово-

купно1. Целью данного вида ответственности является компенсация при-

чиненного экологическим правонарушением вреда. 

Основанием административной ответственности2 является нали-

чие в деянии признаков состава экологического проступка, а также умыш-
                                                           
1 Бошно С.В. Правоведение: основы государства и права. – Москва : Юрайт, 2016. – С. 463. 
2 Административная ответственность / под ред. И.Л. Бачило, Н.Ю. Хаманевой. – 

Москва : НОРМА, 2011. – С. 165. 
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ленная или неосторожная вина субъекта ответственности (физического или 

юридического лица), наличие правовой нормы, установившей запрет и со-

держащей санкцию за его нарушение. Ответственность физического лица 

наступает с 16-летнего возраста (ст. 2.3), а юридического – если будет 

установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и 

норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской 

Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным 

лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. 

Составы экологических проступков в основном сосредоточены в 

главе 8 «Административные правонарушения в области охраны окружаю-

щей природной среды и природопользования» (например, ст. 8.1 «Несо-

блюдение экологических требований при осуществлении градостроитель-

ной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объ-

ектов», ст. 8.3 «Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохими-

катами», ст. 8.5 «Сокрытие или искажение экологической информации о 

состоянии окружающей среды и природных ресурсов, об источниках за-

грязнения окружающей среды и природных ресурсов или иного вредного 

воздействия на окружающую среду и природные ресурсы, о радиационной 

обстановке», ст. 8.14 «Нарушение правил водопользования». 

Часть из них помещена в главе 7 «Административные правонаруше-

ния в области охраны собственности» (ст. 7.6 «Самовольное занятие вод-

ного объекта или пользование им с нарушением установленных условий», 

ст. 7.7 «Повреждение объектов и систем водоснабжения, водоотведения, 

гидротехнических сооружений, устройств и установок водохозяйственного 

и водоохранного назначения». 

Глава 10 «Административные правонарушения в сельском хозяйстве, 

ветеринарии и мелиорации земель» включает 14 статей, из которых две не 

имеют отношения к сельскому хозяйству, ветеринарии и мелиорации земель, 

а касаются наркосодержащих растений, то есть содержат составы админи-

стративных правонарушений, посягающих на общественную безопасность и 

здоровье населения. Статья 10.4 «Непринятие мер по обеспечению режима 

охраны посевов и мест хранения растений, содержащих наркотические сред-

ства или психотропные вещества либо их прекурсоры» и статья 10.5 «Непри-

нятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотиче-

ские средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». 

Придавая охране окружающей среды особое значение, законодатель 

выделяет в Уголовном кодексе РФ целую главу (гл. 26) под названием 

«Экологические преступления». В ней предусматривается уголовно-

правовая ответственность за загрязнение вод, нарушение правил охраны 

и использования недр, загрязнение атмосферы и морской среды, незакон-

ную добычу водных животных и растений, уничтожение или повреждение 

лесов, за незаконную охоту и др. 
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В УК РФ предусматривается также уголовное наказание за: 

- нарушение правил охраны окружающей среды при производстве 

работ (ст. 246) – при проектировании, размещении, строительстве, вводе в 

эксплуатацию и эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных, 

научных и иных объектов – лиц, ответственных за соблюдение этих пра-

вил, если это повлекло существенное изменение радиоактивного фона, 

причинение вреда здоровью человека, массовую гибель животных либо 

иные тяжкие последствия;  

- нарушение правил обращения экологически опасных веществ и от-

ходов (ст. 247), если при этом создана угроза причинения существенного 

вреда здоровью человека или окружающей среде, деяния повлекли за со-

бой массовое заболевание людей либо стали причиной загрязнения, отрав-

ления или заражения окружающей среды, причинения вреда здоровью че-

ловека либо массовой гибели животных; 

- нарушение режима особо охраняемых природных территорий и 

природных объектов (ст. 262), т. е. за нарушение режима заповедников, за-

казников, национальных парков, памятников природы и других особо 

охраняемых государством природных территорий, повлекшее причинение 

значительного ущерба. 

 

 

 



203 
 
 

Лекция по теме № 14 «Основы информационного права» 

 

1. Понятие, предмет, метод, система информационного права. 

2. Понятие и виды информации. Информационные права и свободы. 

3. Понятие, признаки, виды информационных правоотношений. Со-

держание информационных правоотношений. 

4. Юридическая ответственность за правонарушения в информаци-

онной сфере. 

 

1. Понятие, предмет, метод, система информационного права 

 

В информационном обществе резко возрастает роль права как глав-

ного механизма регулирования общественных отношений. Однако инфор-

мационное общество развивается такими стремительными темпами, что 

право отстает о его потребностей, и потому многие общественные отноше-

ния, уже действующие в информационной среде (в первую очередь в ин-

формационных сетях, например Интернет, и в условиях применения дру-

гих информационных технологий), остаются неурегулированными. 

Лавинообразно нарастающие потребности информационного обще-

ства в правовом регулировании возникающих в нем общественных отно-

шений приводят к формированию новой комплексной отрасли права, 

называемой информационным правом. 

В науке определение данной отрасли представлено следующим образом. 

По мнению А.В. Малько, информационное право – это совокуп-

ность правовых норм, охраняемых государством, возникающих в сфере 

производства, преобразования и потребления информации1. 

М.М. Рассолов рассматривает информационное право как отрасле-

вую юридическую науку: «...Информационное право – это отраслевая 

юридическая наука, изучающая совокупность норм права, регулирующих 

информационные отношения в обществе и содержащих предписания, ко-

торые относятся к информационной деятельности в целом»2.  

И.Л. Бачило определяет информационное право следующим обра-

зом: «Информационное право – совокупность доктринальных положений 

юридической науки, правовых норм Российской Федерации, образующих 

самостоятельный массив национального права, норм международного за-

конодательства, а также состояние правового сознания субъектов права 

в области информационной деятельности и отношений, связанных с ин-

                                                           
1 Юридический энциклопедический словарь / под ред. А. В. Малько. – 2-е изд. – 

Москва : Проспект, 2016. – С. 417. 
2 Рассолов М.М. Информационное право. – Москва : Феникс, 2012. – С.14. 
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формационными ресурсами, функционированием информационных систем 

и сетей в условиях применения современных информационных технологий, 

направленных на обеспечение безопасного удовлетворения информацион-

ных потребностей граждан, их организаций, государства и общества в 

целом, обеспечение адекватной реакции юридической системы на наруше-

ние установленных законодательством правил в области информации и 

информатизации»1. 

Основным предметом правового регулирования информационного 

права являются информационные отношения, возникающие при осуществ-

лении информационных процессов – процессов производства, сбора, обра-

ботки, накопления, хранения, поиска, передачи, распространения и по-

требления информации2. 

Отдельные нормы информационного права содержат в себе положе-

ния конституционного, административного, уголовного, гражданского, 

финансового и предпринимательского права, регулирующие соответству-

ющие одноименные правоотношения. 

Конституционно-правовое регулирование информационных отноше-

ний обусловлено необходимостью обеспечения гарантий осуществления 

информационных конституционных прав и свобод граждан, которые 

нашли свое развитие в других законодательных актах. 

Гражданско-правовое регулирование информационных отношений 

обусловлено тем, что большая часть информационных прав и свобод реа-

лизуется в процессе гражданского оборота информации. Это имуществен-

ные права и право собственности на информационные ресурсы (право ин-

теллектуальной собственности). 

Административно-правовое регулирование информационных отно-

шений обусловлено необходимостью государственного управления ин-

формационными процессами формирования и использования государ-

ственных информационных ресурсов, создания и применения государ-

ственных информационных систем и средств их обеспечения, а также 

средств и механизмов информационной безопасности. 

Уголовно-правовое регулирование информационных отношений обу-

словлено необходимостью противодействия противоправным действиям в 

информационной сфере. 

Информационно-правовая деятельность, осуществляемая в процессе 

информационных отношений, направлена на сбор и обработку информации, 

ее оценку, принятие решений, создание программных продуктов и т. д. 

В процессе этой деятельности решаются цели и задачи правового регули-

                                                           
1 Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Информационное право / под ред. академи-

ка РАН Б. Н. Топорнина. – Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2010. – С. 17. 
2 Городов О.А. Информационное право. – Москва : Проспект, 2011. – С. 14. 
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рования и в случае нарушения информационного законодательства прини-

маются меры административного и уголовного характера1. 

Итак, учитывая комплексный характер информационного права, 

можно сделать вывод, что его предметом являются общественные от-

ношения, возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся при обращении 

информации в информационной сфере в результате осуществления ин-

формационных процессов. 

Все методы, характерные для информационного права, равно как и 

для многих других отраслей права, можно разделить на императивные и 

диспозитивные2. 

Императивные методы правового регулирования основаны на не-

равенстве участников правоотношений и установлении жесткой, одно-

значной модели их поведения.  

Методу императивного регулирования, применяемому при регули-

рова-нии информационных отношений, присущи: 

- использование властеотношений «команда – исполнение» или 

«власть – подчинение» (отсутствие согласия сторон, наличие неравноправ-

ных сторон); 

- строгая связанность субъектов права правовыми рамками (субъек-

ты публичного права действуют по своему усмотрению, но только лишь в 

пределах предоставленных законом полномочий – «закрытый» перечень 

полномочий); 

- позитивное обязывание (обязанность действовать в определенном 

направлении для достижения тех или иных целей); 

- запрещение каких-либо действий в порядке очерчивания возмож-

ной зоны неправомерного поведения; 

- сочетание убеждения и принуждения. 

В информационном праве используются следующие императивные 

методы3: 

1) повеления – метод заключается в возложении на участников ин-

формационных правоотношений обязанности совершать какие-либо дей-

ствия. Метод властного повеления используется, например, в правоотно-

шениях по государственному управлению в сфере информации и инфор-

матизации, по использованию информации с особым правовым режимом; 

2) запрета – метод заключается в возложении на участников инфор-

мационных правоотношений обязанности воздерживаться от совершения 

каких-либо действий. Метод запретов используется в первую очередь для 

                                                           
1 Акопов Г.Л. Информационное право. – Москва : Феникс, 2010. – С. 12. 
2 Бачило И.Л. Информационное право. – Москва : Юрайт, 2017. – С. 28. 
3 Ковалева Н.Н. Информационное право России : учебное пособие. – Москва : Дашков и К, 

2011. – С. 21. 
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обозначения деяний, представляющих собой информационные правона-

рушения. 

Разновидностью императивного метода в данной отрасли является 

метод законодательного ограничения репродуцирования информации, 

сущность этого метода воздействия на общественные отношения состоит в 

запрете бесконтрольно распространять и использовать иным образом ин-

формационные блага1.  

Диспозитивные методы правового регулирования основаны на ра-

венстве участников правоотношений и в их возможности самостоятельно 

выбирать модель возможного поведения.  

Для метода диспозитивного регулирования, применяемого при регу-

лировании общественных отношений в информационной сфере, характерны2: 

- равенство субъектов правоотношений, выражающееся, прежде все-

го, в их свободной волевой ориентации и независимости своей воли; 

- самостоятельность участников правоотношений и свободное осу-

ществление ими своих прав; 

- самостоятельность субъектов правоотношений в смысле ответст-

венности по обязательствам. 

Диспозитивные методы применяются в информационном праве: 

- при регулировании отношений информационной собственности 

(вещной и интеллектуальной),  

- при создании и использовании информационных технологий и 

средств их обеспечения (право автора и право собственности, отношения 

заказчика и разработчика информационных технологий и средств их обес-

печения) и т.п.  

Эти методы основаны на равенстве субъектов, их самостоятельности 

при вступлении в информационные правоотношения, самостоятельности 

осуществления ими своих прав, ответственности по обязательствам и т.п. 

В информационном праве используются такие диспозитивные методы: 

1) дозволения – метод дозволения заключается в предоставлении 

участникам информационных правоотношений права совершать какие-

либо действия либо не совершать их по своему выбору. Метод дозволения 

используется, к примеру, в сфере библиотечного и архивного дела и т.д.; 

2) согласования – метод согласования применяется при регулирова-

нии правоотношений между равными субъектами для достижения какого-

либо согласия между ними. Метод согласования широко применяется в 

сфере регулирования интеллектуальной собственности; 

3) рекомендаций – метод рекомендаций заключается в указании за-

конодателем предпочтительной (но не обязательной) модели поведения 
                                                           
1 Алексеев Г.В. Правоведение : учебное пособие. – Санкт-Петербург : СПбГУИТМО, 

2007. – С.133. 
2 Бачило И.Л. Информационное право : учебник. – Москва : Юрайт, 2017. – С. 31. 
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участников информационных правоотношений. Метод рекомендаций ши-

роко используется, например, при регулировании деятельности средств 

массовой информации. При регулировании информационных правоотно-

шений, возникающих в сети Интернет, рекомендательные правовые нормы 

тесно переплетаются с этическими; 

4) поощрения – метод поощрения тесно примыкает к методу реко-

мен-даций. Разница состоит в том, что при использовании метода поощре-

ний законодатель не только рекомендует какую-либо модель поведения, но 

и предоставляет какие-либо льготы или иные блага при ее выборе1. 

В информационном праве могут использоваться и иные методы пра-

вового регулирования. В целом можно отметить, что информационное 

право использует в равной степени как императивные методы, характер-

ные для публичного права, так и диспозитивные, характерные для частного 

права. Это говорит о том, что информационное право нельзя отнести ни к 

публичному, ни к частному праву и лишний раз подчеркивает его ком-

плексный характер. 

Система информационного права включает в себя четыре раздела: 

а) общие положения; 

б) государственное регулирование информационной сферы (право-

вые режимы информационных ресурсов, порядок создания и применения 

информационных технологий, международный информационный обмен, 

информационный рынок (электронная коммерция), внутриорганизацион-

ное управление с использованием информационных систем, регулирование 

средств массовой информации, права граждан в информационной сфере, 

архивное и библиотечное дело); 

в) информационная безопасность (обеспечение безопасности личности, 

государства, общества и глобального информационного пространства); 

г) ответственность в информационной сфере: уголовная, админи-

стративная, дисциплинарная, гражданско-правовая2. 

 

 

2. Понятие и виды информации. Информационные права и свободы 

 

Прежде чем приступать к рассмотрению права на информацию, 

необходимо обратиться к термину «информация». Легальное определение 

информации закреплено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Согласно ст. 2 указанного закона, информация – это сведения (сообщения, 

                                                           
1 Ковалева Н. Н. Информационное право России : учебное пособие. – Москва : Дашков и К, 

2011. – С. 24. 
2 Юридический энциклопедический словарь / под ред. А. В. Малько. – 2-е изд. – Москва : 

Проспект, 2016. – С. 419. 
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данные) независимо от формы их представления1. Из этого определения 

следует ряд признаков, характеризующих легальную формулу информа-

ции: 

- во-первых, содержательность информации. Этот признак прояв-

ляется через отождествление информации со сведениями, которые высту-

пают некими символами лиц, предметов, фактов, событий, явлений и 

процессов. Очевидно, что между сведениями и теми объектами, по пово-

ду которых эти сведения возникли, нет взаимно однозначного соответ-

ствия. Данные сведения выступают лишь обозначением содержания, по-

лученного из внешнего мира; 

- во-вторых, независимость формы представления сведений. Она 

проявляется через возможность существования сведений о чем-либо в 

любой воспринимаемой форме: устной, письменной, визуальной, аку-

стической и т. п. 

Рассмотрим разновидности информации. Согласно Федеральному 

закону «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации» всю информацию по критерию ее доступности можно 

подразделить на две категории – открытого доступа (общедоступная) 

и ограниченного доступа, для получения которой существуют различ-

ные условия и ограничения. 

К общедоступной относится общеизвестная и иная информация, до-

ступ к которой не ограничен2. Такая информация может использоваться ее 

получателями свободно, по своему усмотрению, если только для ее ис-

пользования не установлены специальные ограничения. 

По общему правилу, открытой является информация о выборах и ре-

ферендуме, о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления, если иное не установлено федеральными законами. 

Развивая это правило, законодатель говорит о том, что любой граж-

данин имеет право получать от органов местного самоуправления, от госу-

дарственных органов, от их должностных лиц информацию, которая непо-

средственно затрагивает его свободы и права3. Отказ в предоставлении та-

кой информации, при условии, если гражданин соблюдал порядок обраще-

                                                           
1 Об информации, информационных технологиях и о защите информации : федеральный 

закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ (с изм. и доп.). Ст. 2 // СЗ РФ. – 2016. – № 26 (ч. I). 

– Ст. 3877.  
2 Об информации, информационных технологиях и о защите информации : федеральный 

закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ (с изм и доп.). Ст. 7 // СЗ РФ. – 2016. – № 26 (ч. I). 

– Ст. 3877. 
3 Об информации, информационных технологиях и о защите информации : федеральный 

закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ (с изм. и доп.). Ст. 8 // СЗ РФ. – 2016. – № 26 (ч. I). 

– Ст. 3877.  
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ния за получением информации, является неправомерным и может быть 

гражданином оспорен в суде. 

Какие-либо ограничения доступа не могут быть установлены в от-

ношении нижеперечисленной информации: 

- нормативные правовые акты, которые затрагивают свободы, права 

и обязанности человека и гражданина, а также которые устанавливают 

правовое положение государственных органов, организаций и органов 

местного самоуправления; 

- информация о состоянии окружающей среды;  

- информация о деятельности муниципальных и государственных ор-

ганов, об использовании бюджетных средств (кроме сведений, которые со-

ставляют служебную или государственную тайну); 

- информация, которая накапливается в открытых фондах библиотек, 

архивов и музеев, а также в муниципальных, государственных и других 

информационных системах, созданных или предназначенных для обеспе-

чения граждан (физических лиц) и организаций такой информацией. 

Закон гарантирует, что бесплатно может предоставляться инфор-

мация в следующих случаях: 

- если информация о деятельности муниципальных и государствен-

ных органов размещается такими органами в информационно-телекомму-

никационных сетях (Интернет); 

- если информация затрагивает обязанности и права заинтересован-

ного лица. 

Установление государственным органом либо органом местного са-

моуправления, их должностными лицами платы за предоставление инфор-

мации возможно только в случаях и на условиях, которые устанавливает 

федеральный закон1. 

Информация с ограниченным доступом – это сведения, составля-

ющие государственную, служебную тайну, ноу-хау, коммерческую тайну, 

персональные данные и т.п. Информация с ограниченным доступом опре-

деляется двумя признаками: 

а) доступ ограничен в соответствии с законом; 

б) цель ограничения – защита прав субъектов на тайну. 

Правом на информацию признается нормативно определенный по-

рядок реализации полномочий различных субъектов в области производ-

ства (создания, получения, доступа, сбора, хранения, использования и рас-

пространения) информации в целях, не противоречащих свободам, правам 

и интересам личности, общества и государства2.  

                                                           
1 Копылов В.А. Информация как объект правового регулирования // НТИ. Сер. 1. – 

2012. – № 8. – С. 1–17. 
2 Юридический энциклопедический словарь / под ред. А. В. Малько. – 2-е изд. – Москва 

: Проспект, 2016. – С. 428. 
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Право на информацию в полном объеме конституционно было за-

фиксировано после принятия Верховным Советом РСФСР в 1991 г. Декла-

рации прав и свобод человека и гражданина1 и включения этого текста в 

Основной закон государства. Ныне действующая Конституция 1993 года 

содержит специальную норму о праве на информацию2. Она закрепляет, 

что «каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным спосо-

бом». Здесь же зафиксировано ограничение свободы относительно сведе-

ний, отнесенных к государственной тайне: «Перечень сведений, составля-

ющих государственную тайну, определяется федеральным законом»3. 

В данной статье содержится еще одна норма: часть 5 ее гарантирует сво-

боду массовой информации и запрещает цензуру. 

В целом информационные права, закрепленные в Конституции РФ 

1993 г., можно представить следующим перечнем: 

а) права на неприкосновенность частной жизни; 

б) право переписки и иных сообщений; 

в) свобода мысли и слова; 

г) свобода массовой информации; 

д) право свободно искать, получать, передавать и производить ин-

формацию любым законным способом; 

е) право на образование; 

ж) право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды; 

з) свобода всех видов творчества; 

и) свобода преподавания; 

к) право на доступ к культурным ценностям. 

В современной юридической литературе существуют различные мне-

ния на природу права гражданина на информацию. Например, Ю.А. Дмитри-

ев и А.А. Златопольский считают право гражданина на информацию со-

ставной частью свободы слова и печати. Существует точка зрения (Л.В. 

Туманова, А.А. Сытников), в соответствии с которой свобода информации – 

условное обозначение группы прав и свобод: свободы слова, мнений, свободы 

печати и иных средств массовой информации, права на получение информа-

ции, свободы распространения информации. Имеется и противоположное 

суждение (В.А. Копылов, С.Н. Шевердяев, А.В. Малько), когда право на до-

                                                           
1 Декларация прав и свобод человека и гражданина : постановление ВС РСФСР от 22 ноября 

1991 года № 1920-1 // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1991. – № 52. – Ст. 1865. 
2 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12.12.1993 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014  № 2-ФКЗ, от 21.07.2014  

№ 11-ФКЗ) П. 4 ст. 29 // СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.  
3 О государственной тайне : закон РФ от 21 июля 1993 года № 5485-1 (с изм и доп.) // 

СЗ РФ. – 2015. – № 10. – Ст. 1393. 
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ступ к информации рассматривается как отдельное, самостоятельное пра-

во в группе других информационных прав и свобод.  

Действительно, анализируя ст. 29 Конституции РФ, можно сделать 

вывод, что право гражданина на информацию – все же самостоятельное 

право, так как в этой статье оно закреплено в части, отдельной от той, где 

речь идет о гарантии свободы мысли и слова. Кроме того, имеются отдель-

ные нормативные акты, посвященные данному вопросу, например выше-

названный Федеральный закон «Об информации, информационных техно-

логиях и защите информации». Да и сам факт активного формирования та-

кой отрасли российского права, как информационное, доказывает это. Хо-

тя, несомненно, право человека и гражданина на информацию очень тесно 

связано со свободой слова и печати. Но право на информацию не охваты-

вается полностью свободой слова и печати. Оно выполняет свою роль в 

удовлетворении определенных интересов субъекта1. 

Основаниями для ограничения информационных прав являются: 

а) защита основ конституционного строя; 

б) защита нравственности; 

в) защита здоровья; 

г) защита прав и законных интересов других лиц; 

д) обеспечение обороны страны и безопасности государства.  

Порядок реализации права граждан на информацию раскрывается в 

специальных федеральных законах, среди которых два основных норма-

тивных правовых акта – Федеральный закон «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации»2 и Федеральный закон 

«О персональных данных»3. Они имеют основополагающее значение. 

 

 

3. Понятие, признаки, виды информационных правоотношений.  

Содержание информационных правоотношений 

 

Информационные правоотношения представляют собой разновид-

ность отношений, возникающих в обществе, однако для целей правового 

регулирования, по мнению авторов, необходимо выявить следующие при-

знаки данного вида правоотношений:  

1) конкретный объект – информация (вне зависимости от формы); 

                                                           
1 Юридический энциклопедический словарь / под ред. А. В. Малько. – 2-е изд. – Москва : 

Проспект, 2016. – С. 437–438. 
2 Об информации, информационных технологиях и о защите информации : федеральный 

закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2016. – № 26 (ч. I). – 

Ст. 3877. 
3 О персональных данных : федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (с изм и 

доп.) // СЗ РФ. – 2016. – № 27 (ч. I). – Ст. 4164. 
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2) форма правомерного поведения;  

3) информационно-правовые нормы; 

4) сочетание субъективных прав и обязанностей корреспондирующе-

го характера, когда реализация права одним субъектом находится в непо-

средственной зависимости от выполнения соответствующей обязанности 

другим субъектом; 

5) субъектами правоотношений могут быть только лица, обладаю-

щие правосубъектностью; 

6) субъективные права и обязанности реализуются участниками инфор-

мационных правоотношений под защитой государства, обеспеченной систе-

мой государственных гарантий и мерами юридической ответственности. 

Таким образом, отношения по поводу информации, которые не отве-

чают указанным признакам (например, информационные отношения быто-

вого характера), не могут рассматриваться в качестве правовых отноше-

ний. В целом научное определение информационных правоотношений 

можно представить в следующем виде: информационные правоотноше-

ния – это социальные отношения по поводу создания, обладания и пользо-

вания информацией, складывающиеся в информационной сфере, урегулиро-

ванные информационно-правовыми нормами1. 

В свою очередь, информационно-правовая норма – норма права, регу-

лирующая обособленную группу общественных отношений применительно 

к особенностям информационной сферы. Информационно-правовая норма 

задает содержание прав и обязанностей субъектов, участвующих в правоот-

ношении. Она способствует реализации информационных прав и свобод, а 

также информационных процессов при обращении информации. Регулиро-

вание информационных отношений с помощью права осуществляется по-

средством установления определенных информационно-правовых норм, то 

есть путем установления правил поведения субъектов информационных от-

ношений и применения норм информационного права. Информационно 

правовые нормы регулируют взаимоотношения граждан, СМИ, организа-

ций, фирм, редакций газет, телестудий  и др. субъектов между собой, их 

взаимные права и обязанности и вследствие этого придают этим регулируе-

мым правоотношениям особый характер – характер информационно-

правовых отношений. Субъекты данных отношений выступают в качестве 

носителей специфических информационных прав и обязанностей. 

К видам информационных правоотношений относятся: 

а) правоотношения, возникающие в области поиска, получения и по-

требления информации (например, регулируемые ст. 29 Конституции РФ); 

                                                           
1 Юридический энциклопедический словарь / под ред. А. В. Малько. – 2-е изд. – Москва : 

Проспект, 2016. – С. 423. 
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б) правоотношения, связанные с производством и распределением 

исходной и производной информации (например, правоотношения в сфере 

деятельности СМИ, авторские права в гражданском праве); 

в) правоотношения в области формирования информационных ре-

сурсов и предоставления информационных услуг (например, правоотно-

шения, регулируемые законами «Об обязательном экземпляре докумен-

тов», «О библиотечном деле», «Об архивном деле»); 

г) правоотношения в области создания и применения информацион-

ных технологий, их сетей и средств их обеспечения (право на создание 

информационных сетей, обязанность на заключение договоров на создание 

таких объектов для государственных нужд); 

д) правоотношения в области обеспечения информационной без-

опасности (право на защиту личной жизни, информации от несанкциони-

рованного доступа, защита различных видов тайн)1. 

Информационные правоотношения представляют собой сложное яв-

ление, состоящее из различных элементов и структурных связей между 

ними. В общей теории в качестве элементов правоотношения выделяют 

участников (субъектов), объект и содержание правоотношения.  

Органы местного самоуправления и органы государственной власти, 

физические лица и юридические лица, которые могут быть согласно зако-

нодательству РФ участниками (сторонами) общественных отношений, регу-

лируемых нормами информационного права, будут субъектами этого пра-

ва. Весьма разнообразен круг таких субъектов. Можно при этом выделить 

определенное юридическое качество, которым необходимо обладать, чтобы 

быть в роли такого субъекта. Это информационная правосубъектность. Сла-

гается она из информационной дееспособности и информационной право-

способности2. 

Информационная правоспособность – это проявление общей право-

способности, то есть способность конкретного субъекта или его возмож-

ность вступать в правовые отношения, которая устанавливается и охраня-

ется государством. Субъект в данном случае приобретает юридические 

обязанности, права, ответственность за реализацию этих обязанностей и 

прав. Правоспособность в таком понимании будет предпосылкой возник-

новения правовых отношений с участием к конкретного субъекта. 

Но такой субъект должен обладать еще и информационной дееспо-

собностью. Это второй элемент информационной правосубъектности. То 

есть это способность лица действиями своими приобретать права, для себя 

создавать юридические обязанности, нести за свои действия ответствен-

ность в информационной сфере. 
                                                           
1 Юридический энциклопедический словарь / под ред. А. В. Малько. – 2-е изд. – Москва : 

Проспект, 2016. – С. 423–424. 
2 Якубенко Н.О. Информационное право. – Москва : Проспект, 2010. – С. 120. 
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Основные субъекты в информационных отношениях публично-

правового характера в информационной сфере – органы государственной 

власти и органы местного самоуправления. Эти органы участвуют в ин-

формационных правоотношениях, это является их прямой юридической 

обязанностью, так как она – главное средство практической реализации 

установленной для них компетенции, а отсюда и правоспособности. Такова 

же ситуация и в отношении учреждений и предприятий. Информационную 

дееспособность при этом реализует не само предприятие, а его исполни-

тельный орган. 

Субъекты информационной сферы делятся на три основные категории1: 

1) те, которые производят: информацию, информационные систе-

мы, информационные ресурсы, информационные услуги, информационные 

продукты, технологии и средства их обеспечения, 

2) те, которые обладают: информацией, информационными про-

дуктами, информационными ресурсами, являются собственниками инфор-

мационных систем и средств их обеспечения, 

3) те, которые потребляют: информацию, информационные услу-

ги, информационные продукты, информационные ресурсы. 

Для всех субъектов, которые действуют в информационной сфере, 

установлена ответственность (уголовная, гражданско-правовая и админи-

стративно-правовая) за неправомерное поведение в информационной сфере. 

Основным объектом правоотношений в информационной сфере 

является информация. Ее характеристики были рассмотрены в предыду-

щем параграфе. 

Законодатель широко применяет понятие «информация» в норма-

тивных правовых актах в разных её видах: 

- массовая информация – предназначенные для неограниченного 

круга лиц печатные, аудио-сообщения, аудиовизуальные и иные сообще-

ния и материалы2;  

- информация о гражданах (персональные данные) – любая инфор-

мация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяе-

мому физическому лицу (субъекту персональных данных)3; 

- конфиденциальность информации – обязательное для выполнения 

лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не 

передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя; 

- государственная тайна – защищаемые государством сведения в обла-

сти его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

                                                           
1 Там же. – С. 121. 
2 О средствах массовой информации : закон РФ от 27 декабря 1991 года № 2124-1 (ред. 

от 03.07.2016) // СЗ РФ. – 2016. – № 27 (ч. I). – Ст. 4213. 
3 О персональных данных : федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) // СЗ РФ. – 2016. – № 27 (ч. I). – Ст. 4164. 
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контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распростра-

нении которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации1;  

- реклама – информация, распространенная любым способом, в лю-

бой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределен-

ному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту ре-

кламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его про-

движение на рынке2. 

Таким образом, сущность информационных отношений заключается 

в том, что как информация пронизывает все сферы человеческой деятель-

ности, опосредуя существование всей социальной системы, так и инфор-

мационные отношения, возникающие в связи с ее оборотом, являются аб-

страктными, условно научно обособленными от иных социальных отно-

шений. Научное обособление позволило разрешить ряд правовых кон-

фликтов в области обладания информацией и защиты информации от до-

ступа третьих лиц (тайна). 

 

 

4. Юридическая ответственность за правонарушения  

в информационной сфере 

 

Юридическая ответственность за нарушения законодательства, регу-

лирующего отношения в информационной сфере, имеет ряд следующих 

особенностей: 

- правонарушения, подпадающие под применение тех либо иных мер 

воздействия на совершившего их субъекта, всегда связаны с информацией; 

- правонарушения можно рассматривать в качестве информационно-

правовых, если их связь с информацией является не только непосредствен-

ной, но и опосредованной наличием ее материального носителя3. 

Как и любая юридическая ответственность, ответственность за пра-

вонарушения в информационной сфере реализуется в рамках правоохрани-

тельных правоотношений, субъектами которых выступают нарушитель 

информационно-правовых норм и государство в лице уполномоченных на 

применение санкций органов. Лицо, привлекаемое к ответственности, име-

ет право на защиту от незаконного привлечения. 

Рассмотрим подробнее виды юридической ответственности за ин-

формационные правонарушения. 

                                                           
1 О государственной тайне : закон РФ от 21 июля 1993 года № 5485-1 (ред. от 

08.03.2015) Ст. 2 // СЗ РФ. – 2015. – № 10. – Ст. 1393.  
2 О рекламе : федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ (ред. от 05.12.2016) Ст. 

3 // СЗ РФ. – 2016. – № 50. – Ст. 6976. 
3 Попов Л.Л., Мигачев Ю.И. Тихомиров С.В. Информационное право : учебник. – 

Москва : Норма, 2010. – С. 470. 
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Главной из особенностей гражданско-правовой ответственности 

является имущественный характер принудительных мер воздействия 

на правонарушителя. Это меры, связанные с возмещением убытков, взыс-

канием неустойки и компенсацией морального вреда. Меры гражданско-

правовой ответственности предусмотрены в общем виде в информацион-

ном законодательстве и в Гражданском кодексе РФ. 

Согласно ст. 17 Федерального закона «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации» лица, права и законные интересы 

которых были нарушены в связи с разглашением информации ограниченного 

доступа или иным неправомерным использованием такой информации, впра-

ве обратиться в установленном порядке за судебной защитой своих прав, в 

том числе с исками о возмещении убытков, компенсации морального вреда, 

защите чести, достоинства и деловой репутации. При этом требование о воз-

мещении убытков не может быть удовлетворено в случае предъявления его 

лицом, не принимавшим мер по соблюдению конфиденциальности информа-

ции или нарушившим установленные законодательством Российской Феде-

рации требования защиты информации, если принятие этих мер и соблюде-

ние таких требований являлись обязанностями данного лица. 

Административная ответственность за правонарушения в ин-

формационной сфере наступает вследствие совершения лицом администра-

тивного правонарушения, т. е. нарушения законодательства об администра-

тивных правонарушениях, посредством которого осуществляется защита 

личности, общества и государства от административных правонарушений. 

В информационной сфере действующим законодательством преду-

смотрен значительный перечень мер административного наказания, при-

меняемых к правонарушителям. Прежде всего отметим специальные со-

ставы, предусмотренные гл. 13 КоАП РФ, непосредственно посвященной 

административным правонарушениям в области связи и информации. 

Обособление данных составов и объединение их в отдельную главу под-

черкивают важность и необходимость подробного государственного регу-

лирования и защиты информационных правоотношений. 

Данная глава предусматривает ответственность за правонарушения в 

информационной сфере в отношении нарушения установленного законом 

порядка сбора, хранения, использования или распространения информации 

о гражданах (персональных данных) (ст. 13.11), нарушения правил защиты 

информации (ст. 13.12), незаконной деятельности в области защиты ин-

формации (ст. 13.13), разглашения информации с ограниченным доступом 

(ст. 13.14), злоупотребления свободой массовой информации (ст. 13.15), 

воспрепятствования распространению продукции средства массовой ин-

формации (ст. 13.16), нарушения правил распространения обязательных 

сообщений (ст. 13.17), нарушения порядка представления статистической 

информации (ст. 13.19) и другие составы.  



217 
 
 

Иные составы действий, квалифицируемых в качестве администра-

тивных правонарушений в информационной сфере, содержатся в разроз-

ненном виде практически во всей Особенной части КоАП РФ. Это так 

называемые общие составы, т. е. основным объектом по данному правона-

рушению являются иные права и свободы лиц, однако дополнительно они 

посягают и на информационные правоотношения, поскольку информаци-

онное право – это комплексная отрасль, тесно и непосредственно связан-

ная с другими отраслями права. 

Административно-правовые санкции установлены, в частности, в от-

ношении нарушения права гражданина на ознакомление со списком избира-

телей, участников референдума (ст. 5.1), нарушения порядка участия 

средств массовой информации в информационном обеспечении выборов, 

референдумов (ст. 5.5), нарушения в ходе избирательной кампании условий 

рекламы предпринимательской и иной деятельности (ст. 5.9), непредостав-

ления возможности обнародовать опровержение или иное разъяснение в 

защиту чести, достоинства или деловой репутации (ст. 5.13), отказа в предо-

ставлении гражданину информации (ст. 5.39), сокрытия сведений о внезап-

ном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных (ст. 

10.7), нарушения законодательства о рекламе (ст. 14.3), непредставления 

сведений, необходимых для осуществления налогового контроля и др. 

Значительный перечень административных правонарушений, содер-

жащихся в КоАП РФ, касается правонарушений в области связи. К их 

числу отнесены: самовольная установка или эксплуатация узла проводного 

вещания (ст. 13.1), самовольное подключение к сети электрической связи 

оконечного оборудования (ст. 13.2), самовольное проектирование, строи-

тельство, изготовление, приобретение, установка или эксплуатация радио-

электронных средств и (или) высокочастотных устройств (ст. 13.3), нару-

шение правил охраны линий или сооружений связи (ст. 13.5) и т.д. 

В качестве санкций по данным составам применяются такие админи-

стративные наказания, как предупреждение, административный штраф, 

конфискация технических средств и административное приостановление 

деятельности. 

За совершение правонарушений в информационной сфере при ис-

полнении служебных обязанностей возможно наступление дисциплинар-

ной ответственности в соответствии как с законодательством о госу-

дарственной службе, так и с трудовым законодательством. 

Так, согласно Федеральному закону «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации» (ст.ст. 57–59) за совершение дисци-

плинарного проступка, т. е. за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние гражданским служащим по его вине возложенных на него должност-

ных обязанностей администрация имеет право применить следующие дис-

циплинарные взыскания: 1) замечание; 2) выговор; 3) предупреждение о 
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неполном должностном соответствии; 4) освобождение от замещаемой 

должности гражданской службы; 5) увольнение с гражданской службы. 

Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно после об-

наружения дисциплинарного проступка, но не позднее одного месяца со 

дня его обнаружения, не считая периода временной нетрудоспособности 

гражданского служащего, пребывания его в отпуске, других случаев отсут-

ствия его на службе по уважительным причинам, а также времени прове-

дения служебной проверки. 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст.ст. 192–194) за соверше-

ние работником дисциплинарного проступка, т. е. за неисполнение или не-

надлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него тру-

довых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дис-

циплинарные взыскания: 1) замечание; 2) выговор; 3) увольнение. К дис-

циплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника в 

случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, 

либо, соответственно, аморальный проступок совершены работником по 

месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

Уголовная ответственность относится к одному из видов юриди-

ческой ответственности и является по своему содержанию наиболее стро-

гим из них. Уголовная ответственность возлагается только за совершение 

деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотрен-

ного уголовным законодательством. 

Уголовное законодательство Российской Федерации содержит зна-

чительное количество норм, в соответствии с которыми деяния, совершен-

ные в информационной сфере, признаются уголовно наказуемыми. Данные 

нормы рассредоточены в главах УК РФ: преступления против свободы, че-

сти и достоинства личности (гл. 17), преступления против конституцион-

ных прав и свобод человека и гражданина (гл. 19), преступления против 

собственности (гл. 21), преступления в сфере экономической деятельности 

(гл. 22), преступления против общественной безопасности (гл. 24), пре-

ступления против здоровья населения и общественной нравственности 

(гл. 25), преступления в сфере компьютерной информации (гл. 28), пре-

ступления против основ конституционного строя и безопасности государ-

ства (гл. 29), преступления против государственной власти, интересов госу-

дарственной службы и службы в органах местного самоуправления (гл. 30), 

преступления против правосудия (гл. 31), преступления против порядка 

управления (гл. 32), преступления против мира и безопасности человечества 

(гл. 34). 

Уголовно-правовые санкции, связанные с информацией прямо или 

опосредованно, установлены в отношении таких деяний, как клевета (ст. 

129), оскорбление (ст. 130), нарушение неприкосновенности частной жиз-

ни (ст. 137), нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почто-
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вых, телеграфных или иных сообщений (ст. 138), отказ в предоставлении 

гражданину информации (ст. 140), фальсификация избирательных доку-

ментов, документов референдума (ст. 142), фальсификация итогов голосо-

вания (ст. 1421), воспрепятствование законной профессиональной деятель-

ности журналистов (ст. 144), невозвращение на территорию Российской 

Федерации предметов художественного, исторического и археологического 

достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190), за-

ведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207), неправомерный до-

ступ к компьютерной информации (ст. 272), государственная измена 

(ст. 275), шпионаж (ст. 276), разглашение государственной тайны (ст. 283), 

утрата документов, содержащих государственную тайну (ст. 284), и другие 

составы. 

За совершение преступлений применяются наказания, виды которых 

определены ст. 44 УК РФ. К ним, в частности, относятся: штраф, лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, исправительные работы, арест, лишение свободы на опре-

деленный срок, пожизненное лишение свободы. Так, согласно ст. 140 УК 

РФ неправомерный отказ должностного лица в предоставлении собранных 

в установленном порядке документов и материалов, непосредственно за-

трагивающих права и свободы гражданина, либо предоставление гражда-

нину неполной или заведомо ложной информации, если эти деяния причи-

нили вред правам и законным интересам граждан, наказываются штрафом 

в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного до-

хода осужденного за период до 18 месяцев либо лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок от двух до пяти лет. 

Более строгое наказание предусмотрено за деяния, повлекшие раз-

глашение государственной тайны. Согласно ст. 283 УК РФ разглашение 

сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она 

была доверена или стала известна по службе или работе, если эти сведения 

стали достоянием других лиц, при отсутствии признаков государственной 

измены, наказывается арестом на срок от четырех до шести месяцев либо 

лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. То же деяние, повлекшее по неосторож-

ности тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок от 

трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Таким образом, юридическая ответственность играет важную роль в 

обеспечении законности в информационной сфере. 
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Лекция по теме № 15 «Правовые основы деятельности  

органов внутренних дел» 
 

1. Общий обзор правовых основ деятельности Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации и его территориальных органов. 

2. Система правоохранительных органов государства и место в ней 

органов МВД России. 

 

 

1. Общий обзор правовых основ деятельности Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и его территориальных 

органов 
 

Правовую основу деятельности органов внутренних дел составляют 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, Федеральный закон от 7 февраля 

2011 г. № 3-ФЗ  «О полиции»1 (далее – Федеральный закон «О полиции»), 

другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Рос-

сийской Федерации и нормативные правовые акты Правительства Россий-

ской Федерации, а также нормативные правовые акты федерального орга-

на исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и ре-

ализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере внутренних дел. 

Полиция в своей деятельности руководствуется также законами 

субъектов Российской Федерации по вопросам охраны общественного 

порядка и обеспечения общественной безопасности, изданными в преде-

лах их компетенции. 

Количество нормативных правовых актов регламентирующих дея-

тельность органов внутренних дел весьма обширно, наиболее важными их 

них являются: 

1. Конституция Российской Федерации2. 

2. Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ас-

самблей ООН 10 декабря1948 г. 

3. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г.         

№ 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»3. 

                                                           
1 Рос. газ. – 2011. – 8 февр. 
2 Рос. газ. –1993. – 25 дек. 
3 СЗ РФ. – 1997. – № 51. – Ст. 5712. 
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4. Федеральный закон «О полиции». Данный нормативный правовой 

акт, в частности, определяет, что деятельность полиции осуществляется по 

следующим основным направлениям: 

- защита личности, общества, государства от противоправных пося-

гательств; 

- предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений; 

- выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по 

уголовным делам; 

- розыск лиц; 

- производство по делам об административных правонарушениях, 

исполнение административных наказаний; 

- обеспечение правопорядка в общественных местах; 

- обеспечение безопасности дорожного движения; 

- контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации 

в области частной детективной (сыскной) и охранной деятельности; 

- государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участни-

ков уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, долж-

ностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также 

других защищаемых лиц; 

- осуществление экспертно-криминалистической деятельности. 

В юридической практике, непосредственно связанной с применением 

норм Федерального закона «О полиции», наиболее часто возникают вопросы: 

а) связанные с охраной общественного порядка в общественных ме-

стах. 

В силу ст. 12 Федерального закона полиция обеспечивает: 

- безопасность граждан и общественный порядок на улицах, площа-

дях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, вокзалах, 

в аэропортах, морских и речных портах и других общественных местах; 

- совместно с представителями органов исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и органи-

заторами собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публич-

ных мероприятий (далее – публичные мероприятия) безопасность граждан 

и общественный порядок, оказывают в соответствии с законодательством 

Российской Федерации содействие организаторам спортивных, зрелищных 

и иных массовых мероприятий (далее – массовые мероприятия) в обеспе-

чении безопасности граждан и общественного порядка в местах проведе-

ния этих мероприятий; 

б) по материально-техническому и финансовому обеспечению. 

В силу ст.ст. 42, 43 Федерального закона обеспечение полиции преду-

смотрено исключительно за счет ассигнований федерального бюджета. Толь-
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ко органы государственной власти субъектов и органы местного самоуправ-

ления вправе осуществлять расходы по предметам совместного ведения; 

в) по привлечению к исполнению обязанностей сотрудников полиции 

сотрудников органов внутренних дел. 

В соответствии со ст. 32 Федерального закона сотрудники органов 

внутренних дел, не являющиеся сотрудниками полиции, а также стажеры 

могут привлекаться к выполнению обязанностей, возложенных на полицию, 

в порядке установленном МВД России. В этом случае на них распростра-

няются установленные Федеральным законом обязанности, права, ответ-

ственность, гарантии правовой и социальной защиты сотрудников полиции. 

5. Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации»1, предметом ре-

гулирования которого являются правоотношения, связанные с поступлени-

ем на службу в органы внутренних дел, ее прохождением и прекращением, 

а также с определением правового положения (статуса) сотрудника орга-

нов внутренних дел. 

Для целей данного закона используется понятие «конфликт интере-

сов», установленное ч.1 ст.10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»2: 

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой лич-

ная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего долж-

ность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или мо-

жет повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение 

им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

Согласно ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» под личной заинтересованно-

стью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного ха-

рактера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преиму-

ществ) лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, и (или) состоящими 

с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, 

детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, 

детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с 

которыми лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и (или) лица, состо-

ящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 

корпоративными или иными близкими отношениями. 

                                                           
1 СЗ РФ. – 2011. – № 49. – Ст. 7020. 
2 СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=6244879D330EAC115D7F8CEB8D73473434D1C5FE2AA9C522DD33B1115451F6BD699CFA525468K3N
consultantplus://offline/ref=7EA1196341E6803D8E7BE2C3480686C3715F9F9820C6F07CB3B64630BBBF68D61349DAF2DAKAOFN
consultantplus://offline/ref=7EA1196341E6803D8E7BE2C3480686C3715F9F9820C6F07CB3B64630BBBF68D61349DAF2DAKAOFN
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6. Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 248 

«Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации»1, кото-

рым утверждены Положение о Министерстве внутренних дел Российской 

Федерации и структура центрального аппарата Министерства внутренних 

дел Российской Федерации. Установлено, что Министерство внутренних 

дел Российской Федерации (далее – МВД России) является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере внутренних дел. Определены виды территориальных органов 

Министерства (окружные, межрегиональные, региональные, районные). 

7. Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2016 № 699 «Об 

утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской 

Федерации и Типового положения о территориальном органе Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Фе-

дерации»2. Установлено, что территориальные органы по субъектам осу-

ществляют свою деятельность непосредственно и (или) через подчиненные 

территориальные органы МВД России на районном уровне. 

8. Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. 

№ 250 «Вопросы организации полиции»3, которым установлено, что в со-

став полиции входят подразделения, организации и службы, на которые 

возлагаются: 

а) прием, регистрация и проверка заявлений и сообщений о преступ-

лениях, об административных правонарушениях и о происшествиях; 

б) выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступле-

ний, розыск лиц, совершивших преступления, а также иных лиц в соответ-

ствии с федеральными законами; 

в) выявление и устранение причин преступлений и административ-

ных правонарушений и условий, способствующих их совершению, участие 

в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

г) обеспечение безопасности граждан и общественного порядка, в том 

числе в местах проведения публичных и массовых мероприятий, а также 

при чрезвычайных ситуациях и осложнениях оперативной обстановки; 

д) обеспечение безопасности дорожного движения; 

е) производство дознания, отдельных процессуальных действий по 

уголовным делам, а также производство по делам об административных 

правонарушениях, отнесенных законодательством Российской Федерации 

к подведомственности полиции; 

ж) осуществление оперативно-разыскной деятельности, оперативно-

поисковых и специальных технических мероприятий; 
                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс». 
2 СПС «КонсультантПлюс». 
3 СПС «КонсультантПлюс». 
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з) противодействие коррупции, терроризму и экстремистской дея-

тельности; 

и) обеспечение собственной безопасности; 

к) осуществление экспертно-криминалистической деятельности; 

л) охрана дипломатических представительств, консульских учрежде-

ний, иных официальных представительств иностранных государств, пред-

ставительств международных организаций, если такая охрана предусмот-

рена международными договорами Российской Федерации; 

м) государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участ-

ников уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а так-

же иных защищаемых лиц; 

н) сбор, анализ и хранение оперативно-разыскной информации; 

о) содержание, охрана и конвоирование задержанных, подвергнутых 

административному аресту и (или) заключенных под стражу лиц, находя-

щихся в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых 

органов внутренних дел Российской Федерации; 

п) контроль за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, а 

также за поведением осужденных, которым назначено наказание, не свя-

занное с лишением свободы; 

р) подготовка, переподготовка и повышение квалификации сотруд-

ников полиции; 

с) обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами 

иностранных государств – членов Международной организации уголовной 

полиции – Интерпола и с Генеральным секретариатом Интерпола. 

9. Приказ МВД России от 21 апреля 2011 г. № 222 «Об утверждении 

Типового положения о территориальном органе Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации на районном уровне»1, которым утверждено 

Типовое положение о территориальном органе Министерства внутренних 

дел Российской Федерации на районном уровне. 

10. Приказ МВД России от 30 апреля 2011 г. № 333 «О некоторых 

организационных вопросах и структурном построении территориальных 

органов МВД России», которым утвержден Перечень подразделений поли-

ции в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Нормативы формирования территориальных органов Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации и их структурных подраз-

делений, Структура территориальных органов. 

11. Приказ МВД России от 30 августа 2011 г. № 975 «Об организа-

ции и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов 

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс». 
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МВД России», которым утверждена Инструкция по организации и прове-

дению отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России. 

Министры внутренних дел по республикам, начальники главных 

управлений, управлений МВД России по иным субъектам Российской Фе-

дерации отчитываются перед законодательными (представительными) ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации о дея-

тельности полиции подчиненных органов внутренних дел один раз в год – 

в первом квартале года, следующего за отчетным. 

Начальник управления, отдела МВД России по району, городу и 

иному муниципальному образованию, в том числе по нескольким муници-

пальным образованиям, отчитывается перед представительным органом 

муниципального образования (нескольких муниципальных образований) о 

деятельности подчиненного органа внутренних дел не реже одного раза в 

год. Рекомендуемая периодичность отчета – один раз в полугодие, в июле 

и в январе месяце. 

Участковый уполномоченный полиции отчитывается о результатах 

своей работы на собрании граждан, проживающих на обслуживаемом им 

административном участке, не реже одного раза в полугодие с ежеквар-

тальным опубликованием отчетной информации на официальном сайте 

территориального органа МВД России в сети Интернет. 

12. Приказ МВД России от 27 июня 2003 г. № 484 «Об утверждении 

Правил подготовки нормативных правовых актов в центральном аппара-

те МВД России», которым утверждены Правила подготовки нормативных 

правовых актов в центральном аппарате Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и Образцы оформления проектов нормативных 

правовых актов Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

 

2. Система правоохранительных органов государства и место в ней  

органов МВД России 

 

Одно из центральных мест в деятельности государства занимает вы-

полнение задач по обеспечению правопорядка и законности, защите прав и 

свобод человека, охране прав и законных интересов государственных и 

общественных организаций, трудовых коллективов, борьбе с преступлени-

ями и иными правонарушениями. Эти задачи – предмет заботы в первую 

очередь государства и его органов, о чем в той или иной форме говорится, 

к примеру, в ст.ст. 2, 7, ч. 1 ст. 45, ст. 71, 72, 114 Конституции РФ. В част-

ности, в ст. 2 сказано: «Человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства».  



227 
 
 

Эта же идея содержится в ч. 1 ст. 45: «Государственная защита прав 

и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется». 

По своей сути эти и другие конституционные предписания требуют, чтобы 

все государственные органы выполняли указанную функцию. 

Одновременно граждане, разумеется, не лишаются возможности от-

стаивать всеми законными способами свои права и свободы, активно до-

биваться выполнения государственными органами возложенных на них 

полномочий, всемерно содействовать им. 

Обеспечением защиты прав и защиты интересов специально занима-

ется сравнительно небольшой круг органов, т. е. те, которые существуют 

только или главным образом для выполнения такой роли. Эти органы 

называются правоохранительными. 

Чтобы понять суть критериев, которыми следовало бы руководство-

ваться при отнесении тех или иных органов к числу правоохранительных, 

весьма важно уяснить признаки деятельности, получившей наименование – 

«правоохранительная деятельность».  

Действующее законодательство не дает понятия правоохранитель-

ных органов, хотя ст. 317 УК РФ1 предусматривает уголовную ответствен-

ность, лишение свободы от 12 до 20 лет, либо пожизненное лишение сво-

боды, либо смертную казнь, за посягательство на жизнь сотрудника право-

охранительного органа. 

Понятие правоохранительной деятельности можно определить как 

организованную государством деятельность, которая осуществляется с це-

лью охраны прав и законных интересов специально уполномоченными ор-

ганами путем применения юридических мер воздействия в строгом соот-

ветствии с законом и в определенной процессуальной форме2. 

Многоплановость правоохранительной деятельности проявляется в 

относительном разнообразии выполняемых социальных функций, содер-

жание которых предопределяется основными направлениями данного ви-

да государственной деятельности. К числу таких направлений (функций) 

следует отнести: 

- конституционный контроль; 

- правосудие; 

- прокурорский надзор; 

- выявление и расследование преступлений; 

- оказание квалифицированной юридической помощи3. 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 13 июня 1996 г. 

№ 63-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
2 Правоохранительные органы : учебник для академического бакалавриата / под ред. 

Н.Г. Стойко, Н.П. Кирилловой, И.И. Лодыженской. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва 

: Юрайт, 2019. – С. 26–33. 
3 Там же. – С. 27–28. 
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Для выполнения названных функций правоохранительной деятель-

ности существуют конкретные органы, которые, соответственно, и имену-

ются правоохранительными. 

С учетом данного выше определения правоохранительной деятельно-

сти и характеристики ее функций, к правоохранительным органам можно 

отнести прежде всего суды, которые в соответствии с действующей Кон-

ституцией РФ осуществляют судебную власть, адвокатуру, прокуратуру, а 

также некоторые из тех органов, которые призваны выявлять и расследовать 

преступления (среди них следственные аппараты следственного комитета и 

аппараты органов дознания органов внутренних дел, а равно государствен-

ные учреждения, которые вправе вести дознание по уголовным делам, орга-

ны государственного пожарного надзора, командиры воинских частей, со-

единений, начальники военных учреждений гарнизонов, капитаны судов, 

находящихся в дальнем плавании, руководители геологоразведочных партий 

и зимовок, главы дипломатических учреждений Российской Федерации). 

Имеется взгляд, что вряд ли будет правильно все органы расследова-

ния относить к числу правоохранительных только потому, что на них воз-

лагается осуществление одной из правоохранительных функций. При 

классификации данной группы органов следовало бы пользоваться допол-

нительным критерием: учитывать удельный вес деятельности по выявле-

нию и расследованию преступлений в общей массе полномочий конкрет-

ного органа (например, для капитана судна, находящегося в дальнем пла-

вании, функция дознания является далеко не основной, хотя по закону в 

случае совершения преступления кем-то из членов команды он обязан воз-

будить уголовное дело и выполнить неотложные следственные действия 

по выявлению и фиксации доказательств). 

Итак, правоохранительными органами необходимо называть те ор-

ганы и организации, для которых защита прав и законных интересов явля-

ется основной или одной из основных задач этих органов. 

 

Классификация правоохранительных органов1 

1. По характеру правового интереса правоохранительные органы 

могут быть разделены на государственные, общественные и частные. 

К государственным органам относятся: 

- судебные органы (Конституционный Суд РФ и уставные суды 

субъектов РФ, суды общей юрисдикции, военные и арбитражные суды; 

- Прокуратура РФ; 

- Следственный комитет РФ; 

- МВД России; 
                                                           
1 Приводится по материалам : Правоохранительные органы : учебник для академиче-

ского бакалавриата / под ред. Н.Г. Стойко, Н.П. Кирилловой, И.И. Лодыженской. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – С. 26–33. 
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- ФСБ России; 

- Совет Безопасности РФ; 

- Минюст России (и его территориальные органы); 

- ФССП России; 

- ФСИН России; 

- таможенные органы РФ; 

- ФНС России; 

- Росфинмониторинг; 

- Федеральное казначейство; 

- органы записи актов гражданского состояния; 

- Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и 

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, уполномоченные 

по правам человека и правам ребенка в субъектах РФ, Уполномоченный 

при Президенте РФ по защите прав предпринимателей и уполномоченные 

по защите прав предпринимателей в субъектах РФ. 

К перечисленной группе органов следует также отнести государствен-

ные органы, имеющие в своем составе структурные подразделения, являю-

щиеся институциональной формой права. Речь идет о следующих государ-

ственных органах, наделенных Федеральным законом от 28 апреля 1995 г. 

«Об оперативно-розыскной деятельности» (ст. 13) и УПК РФ (ст. 40) (наряду 

с некоторыми из правовых учреждений, упомянутых выше) правом осу-

ществлять оперативно-розыскную деятельность и дознание по уголовным 

делам (заниматься выявлением и расследованием преступлений): 

- органы внутренних дел РФ; 

- органы Федеральной службы безопасности; 

- федеральные органы исполнительной власти в области государ-

ственной охраны; 

- таможенные органы РФ; 

- Служба внешней разведки РФ; 

- ФСИН России; 

- органы государственного пожарного надзора Федеральной проти-

вопожарной службы; 

- начальники военной полиции, командиры воинских частей, соеди-

нений, начальники военных учреждений или гарнизонов (располагающие 

штатом дознавателей). 

Кроме того, в соответствии со ст. 40 УПК РФ на определенный круг 

должностных лиц персонально возлагаются отдельные обязанности право-

охранительного учреждения, относящиеся к проведению расследования 

(дознания) на подконтрольной им территории. Это следующие должност-

ные лица: 

- капитаны морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании 

– по уголовным делам о преступлениях, совершенных на данных судах; 
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- руководители геолого-разведочных партий и зимовок, начальники 

российских антарктических станций и сезонных полевых баз, удаленных 

от мест расположения органов дознания, указанных в ч. 1 ст. 40 УПК РФ, – 

по уголовным делам о преступлениях, совершенных по месту нахождения 

этих партий, зимовок, станций, сезонных полевых баз; 

- главы консульств и дипломатических представительств РФ за ру-

бежом – по уголовным делам о преступлениях, совершенных в пределах 

территорий данных представительств и учреждений. 

К общественным органам (институтам гражданского общества) 

относятся: 

- адвокатура (профессиональное объединение адвокатов, представля-

ющее собой институт гражданского общества, члены которого осуществляют 

свою деятельность не в коммерческих, а в публично-правовых целях); 

- нотариат (нотариат в России представляет собой профессиональное 

объединение частных и государственных нотариусов (с преобладанием 

частных нотариусов), являющееся самоуправляемой корпорацией, члены 

которой осуществляют свою деятельность не в целях извлечения прибыли, 

а во исполнение возложенной на них государством обязанности (т.е. в 

публично-правовых целях). Поэтому нотариат (при всем различии право-

вого положения государственных и частных нотариусов) следует в целом 

отнести к негосударственным правовым учреждениям); 

- третейские суды (создаются на основании Федерального закона от 

24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» 

различными организациями, участвующими в экономической деятельно-

сти и имеющими статус юридического лица (торгово-промышленные па-

латы, биржи и т.п.). Они действуют при этих организациях путем нефор-

мального разрешения членами этих судов (непрофессиональными судья-

ми) конкретных правовых споров между сторонами); 

- общественные наблюдательные комиссии по контролю за обес-

печением прав человека в местах принудительного содержания (образо-

ваны из представителей общественности и правозащитных организаций 

согласно Федеральному закону от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об обще-

ственном контроле за обеспечением прав человека в местах принуди-

тельного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах при-

нудительного содержания»). 

К частным органам (учреждениям) относятся: 

- частные (индивидуальные) предприниматели и предприятия, осу-

ществляющие детективную и охранную деятельность (создаются в соот-

ветствии с законом на коммерческой основе и осуществляют свою дея-

тельность в той мере, в какой она не вступает в противоречие с публично-

правовой обязанностью государства в сфере розыска (сыска) и охраны). 
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2. По методу осуществления своей деятельности правоохрани-

тельные органы могут быть разделены на использующие и не исполь-

зующие метод принуждения. 

К органам, использующим метод принуждения (имеющим властные 

полномочия), относятся почти все из вышеперечисленных правоохрани-

тельных органов, за исключением уполномоченных по правам человека и 

по правам ребенка в Российской Федерации и уполномоченных по правам 

человека и по правам ребенка в субъектах РФ. 

К органам, не имеющим властных полномочий, относятся все вы-

шеперечисленные общественные и частные правоохранительные органы. 

3. По направленности правоохранительного интереса соответству-

ющие органы могут быть разделены (с известной долей условности, связан-

ной с существованием у одного учреждения нескольких разнонаправленных 

интересов и объективной взаимосвязи различных интересов) на органы: 

- урегулирования правовых споров (органы правосудия и третейские 

суды); 

- контроля и надзора за законностью (органы Минюста России и 

Прокуратура РФ); 

- защиты прав и свобод человека и гражданина (уполномоченные по 

правам человека и правам ребенка, общественные наблюдательные комиссии); 

- охраны (поддержания) общественного порядка и обеспечения об-

щественной безопасности (МВД России, ФССП России, ФСИН России, 

Совет Безопасности РФ и ФСБ России, частные предприниматели и пред-

приятия в области детективной и охранной деятельности); 

- выявления, расследования и предупреждения преступлений и иных 

правонарушений (оперативно-розыскные органы, органы дознания и пред-

варительного следствия, налоговые органы, таможенные органы, Росфин-

мониторинг, Федеральное казначейство РФ); 

- оказания юридических услуг (адвокатура, нотариат, органы записи 

актов гражданского состояния). 

Итак, органы МВД России при всех вариантах классификации пра-

воохранительных органов государства занимают видное место в их систе-

ме. Рассмотрим подробнее структуру центрального аппарата МВД России, 

установленную Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 

2016 г. № 699 «Об утверждении Положения о Министерстве внутренних 

дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном ор-

гане Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту 

Российской Федерации»1: 

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс». 
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Руководство 

- Министр внутренних дел Российской Федерации; 

- первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федера-

ции; 

- заместители Министра внутренних дел Российской Федерации – 5 

штатных единиц (в том числе 1 – статс-секретарь – заместитель Министра 

и 1 – заместитель Министра – начальник Следственного департамента 

МВД России). 

Главные управления 

- Главное управление по обеспечению безопасности дорожного дви-

жения; 

- Главное управление по обеспечению охраны общественного поряд-

ка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации; 

- Главное управление по противодействию экстремизму; 

- Главное управление собственной безопасности; 

- Главное управление на транспорте; 

- Главное управление уголовного розыска; 

- Главное управление экономической безопасности и противодей-

ствия коррупции; 

- Главное управление по вопросам миграции; 

- Главное управление по контролю за оборотом наркотиков. 

Департаменты 

- Следственный департамент; 

- Департамент государственной службы и кадров; 

- Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и 

организаций; 

- Департамент информационных технологий, связи и защиты ин-

формации; 

- Департамент по материально-техническому и медицинскому 

обеспечению; 

- Департамент по финансово-экономической политике и обеспече-

нию социальных гарантий; 

- Договорно-правовой департамент; 

- Организационно-аналитический департамент. 

Управления 

- Управление «К» МВД России (структурное подразделение, органи-

зующее и проводящее оперативно-розыскные мероприятия с использова-

нием специальных технических средств); 

- Управление по обеспечению безопасности лиц, подлежащих госу-

дарственной защите; 
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- Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-

ства и средствами массовой информации; 

- Управление по обеспечению безопасности крупных международ-

ных и массовых спортивных мероприятий; 

- Организационно-штатное управление; 

- Контрольно-ревизионное управление; 

- Управление по организации дознания; 

- Оперативное управление; 

- Национальное центральное бюро Интерпола; 

- Управление международного сотрудничества. 

Центры 

- Академия управления МВД России; 

- Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников 

МВД России; 

- Всероссийский научно-исследовательский институт; 

- Главный информационно-аналитический центр; 

- Главный центр административно-хозяйственного и транспортного 

обеспечения; 

- Главный центр связи и защиты информации; 

- Главный центр специальных перевозок МВД России; 

- ФКУ НПО «Специальная техника и связь» МВД России; 

- Объединенная редакция МВД России; 

- Центр кинологического обеспечения МВД России; 

- Центр метрологии МВД России; 

- Центр специального назначения в области обеспечения безопасно-

сти дорожного движения МВД России; 

- Экспертно-криминалистический центр; 

- Центр социальной работы МВД России; 

- ФКУ «Научный центр безопасности дорожного движения МВД 

России». 

Образовательные организации (например – Воронежский институт 

МВД России). 

Территориальные органы МВД России (например – Управление 

МВД России по Липецкой области). 

Представители МВД России за рубежом. 
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РАЗДЕЛ 2 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ УГЛУБЛЕНИЯ ПРАВОВЫХ 

ЗНАНИЙ 

 

Юридический процесс: общие вопросы 
 

Теория юридического процесса с очень давних пор воспринимается в 

качестве составной части общей теории права. Применительно к российским 

условиям достаточно вспомнить, например, учёного-юриста В.А. Рязановско-

го, опубликовавшего своё исследование «Единство процесса» в г. Харбине 

(Китай) в 1924 году. Многие идеи В.А. Рязановского по праву считаются се-

годня классикой русской юридической науки. Приведём, например, такую 

точку зрения: «Вопрос о процессе как научной дисциплине проходил различ-

ные стадии развития. Прежде всего … всякий процесс: гражданский, уголов-

ный, канонический рассматривался как дополнение к соответствующему ма-

териальному праву, как производное последнего, дальше – гражданский и 

уголовный процессы начали рассматривать как самостоятельные от матери-

ального права и друг от друга научные дисциплины и, наконец, в последнее 

время намечается течение, рассматривающее процесс как единую научную 

дисциплину, построенную на единых общих началах, а отдельные процессы 

– гражданский, уголовный и административный – как ветви этой единой 

науки, как второстепенные разновидности одного основного вида»1. 

Для целей нашего исследования примечательны также следующие 

точки зрения зарубежных учёных-юристов различных эпох. В частности, 

немецкий правовед XIX века Р. Йеринг указывал на то, что «… процесс 

есть сестра-близнец свободы, процессуальные нормы создают гарантии 

для реализации материального права»2. Французский учёный-юрист 

Г. Брэбан отмечал: «Процессуальные нормы имеют важное значение, и 

ими не следует пренебрегать, потому что они часто являются гарантией 

успешного управления и, в то же время, гарантией прав граждан»3. 

Вероятно, любая общетеоретическая правовая конструкция получает 

дальнейшее развитие и конкретизацию в отраслевых юридических доктри-

нах и, безусловно, в том или ином официальном источнике национального 

права (ведущее место здесь занимает нормативный правовой акт). В этом 

смысле рассмотрение соотношения общетеоретических и отраслевых пра-

вовых концепций юридического процесса в современной России остаётся 

                                                           
1 Рязановский В.А. Единство процесса : пособие. – Москва : Городец, 1996. – 176 с. 
2 Гнейст Р. Правовое государство и административные суды Германии. – Санкт-

Петербург : Литера, 1996. – 354 с. 
3 Брэбан Г. Французское административное право. – Москва : Прогресс, 1983. – 476 с. 
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весьма актуальным. Как справедливо полагает, например, В.Д. Холоденко: 

«Понятийный аппарат отраслевых наук необходимо согласовывать с кате-

гориями общей теории права… В противном случае ученые, практики и за-

конодатель будут говорить на разных языках»1. 

Тесно связана с вопросами юридического процесса любого вида такая 

общетеоретическая конструкция, как стадии применения права. Вообще, по 

мнению С.С. Алексеева, применение права (закона) – сложная, многоступен-

чатая деятельность, в которой могут быть выделены главные звенья – стадии 

применения, характеризующие саму логику и последовательность действий 

при рассмотрении и решении юридического дела. Таких стадий три: 

1) установление фактических обстоятельств дела; 

2) установление юридической основы дела – выбор и анализ юриди-

ческих норм; 

3) решение дела и документальное оформление принятого решения2. 

Эта общая схема этапов юридического процесса любого вида, пожа-

луй, является наиболее яркой иллюстрацией взаимосвязей многочисленных 

групп правовых норм самой разнообразной отраслевой принадлежности. 

Ещё в 1981 году, говоря о связях, объективно существующих между 

профилирующими отраслями права, С.С. Алексеев обращал внимание на 

следующее: «Основополагающей отраслью всей правовой системы являет-

ся государственное право. Над ним как бы надстраиваются, с одной сторо-

ны, административное и гражданское право – две профилирующие отрасли 

регулятивного плана (и именно две, потому, что воплощают в своих юри-

дических режимах в наиболее «чистом» виде первичные по своему значе-

нию начала – централизованное и диспозитивное регулирование), а с дру-

гой стороны, – профилирующая отрасль, нацеленная в основном на выпол-

нение охранительных задач, – уголовное право. А дальше от государствен-

ного и указанных трёх других профилирующих материальных отраслей 

права (гражданского, административного, уголовного) идут генетические, 

функциональные и структурные связи к соответствующим трём процессу-

альным отраслям – гражданскому процессуальному, административно-

процессуальному, уголовно-процессуальному»3.  

Данная концепция С.С. Алексеева удачно иллюстрируется следую-

щей схемой: 

 

 

 

                                                           
1 Холоденко В.Д. Юридический процесс: проблемы методологии // Правовая политика 

и правовая жизнь. – 2004. - № 2. – С. 181–185. 
2 Алексеев С.С. Право:  азбука – теория – философия: опыт комплексного исследова-

ния. – Москва : Статут, 1999. – 356 с. 
3 Алексеев С.С. Общая теория права: в 2-х т. Т.1. – Москва : Юрид. лит. , 1981. – 432 с. 
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Итак, обратим внимание на многообразие определений юридическо-

го процесса и ряд его доктринальных классификаций. 

Н.А. Грешнова, например, выделяет следующие характерные призна-

ки юридического процесса: 

- нормативное установление и закрепление юридического процесса в 

соответствующих нормативных актах (правовая природа процесса); 

- контроль за осуществлением юридического процесса как со сторо-

ны государства, так и со стороны общества; 

- наличие последовательно сменяющих друг друга стадий, направ-

ленных на достижение конечного результата; 

- направленность на реализацию норм материального права1. 

Что же говорит об исследуемой нами правовой категории «классиче-

ская» отечественная юридическая литература? Юридический процесс – это 

нормативно установленные формы упорядочения юридической деятельно-

сти, направленные на оптимальное удовлетворение и гарантирование ин-

тересов субъектов права2. 

Юридический процесс есть урегулированная правовыми нормами 

совокупность последовательных действий, совершаемых для достижения 

                                                           
1 Грешнова Н.А. Понятие и общая характеристика юридического процесса (теоретиче-

ский анализ) // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2013. – 

№ 3 (92). – С. 39–44. 
2 Лукъянова Е.Г. Теория процессуального права. – Москва : НОРМА, 2003. – 240 с. 
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определённого результата; порядок осуществления деятельности след-

ственных, административных и судебных органов1. 

А.В. Осипов предложил следующее оригинальное определение юри-

дического процесса: «Юридический процесс – собирательное научное по-

нятие, означающее форму превращения юридических идеальных моделей, 

закреплённых во внутреннем законодательстве и в международных нормах, 

в реальную систему правоотношений»2. 

К.Б. Донцова, например, говоря о соотношении материального и 

процессуального права, справедливо утверждает, что центральное место в 

подобных дискуссиях занимает само понимание юридического процесса: 

«Данное соотношение в праве базируется на двух достаточно противопо-

ложных методологических подходах в юриспруденции, которые условно 

определяются как «широкая» и «узкая» трактовка природы юридического 

процесса. Широкий подход в понимании процессуального права основыва-

ется на исходной методологической установке о его соотношении с мате-

риальным правом посредством философских категорий «содержание» и 

«форма». Узкое понимание процессуальной составляющей в системе права 

апеллирует к собственной специфике юридической материи, традициям в 

правовой науке и практике, ссылаясь на недопустимость объединения в 

рамках одного понятия совершенно различных по своей природе явлений: 

с одной стороны, процессуальной деятельности в рамках судопроизвод-

ства, с другой стороны, юридических процедур, имеющих место в иных 

видах правоприменительной деятельности»3. 

В развитие этой, на наш взгляд, верной концепции следует привести 

такую точку зрения А.А. Дёмина: «Пора отказаться от смешения философ-

ского понимания процесса и юридического. В философии процессом назы-

вают последовательность действий. Для юристов процесс – это не любая 

последовательность действий, а только та последовательность правовых же 

действий, которая относится к судебному или квазисудебному разрешению 

споров о праве»4. 

Обзор вариантов классификаций юридического процесса, как пред-

ставляется, является наиболее очевидным, исходя из следующих оснований: 

                                                           
1 Матузов Н.И.,  Малько А.В. Теория государства и права : учебник – 2-е изд., перераб. 

и доп. – Москва: Юристъ, 2005. – 643 с. 
2 Теория государства и права : курс лекций / под ред. В.Д. Перевалова. – Москва : 

Юрайт, 2016. – 342 с. 
3 Донцова К.Б. К вопросу о некоторых общетеоретических аспектах понимания соот-

ношения материального и процессуального права // Вестник Саратовской государ-

ственной юридической академии. – 2015. – № 5 (106). – С. 105–111. 
4 Дёмин А.А. Теория административного процесса нуждается в совершенствовании // 

Административное право на рубеже веков : межвузовский сборник научных трудов. – 

Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2003. – С. 145–154. 
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1) по отраслевому критерию (ст. 118 Конституции РФ определяет, 

что судебная власть осуществляется посредством конституционного, 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства)1; 

2) в зависимости от характера принимаемых решений (правотворче-

ский процесс или различные варианты правоприменительного процесса, – 

в правонаделительной форме либо юрисдикционной форме, то есть разре-

шающей по существу правовой спор или предполагающей применение в 

установленном порядке той или иной меры государственного правового 

принуждения); 

3) в зависимости от статуса органов публичной власти, принимаю-

щих по делу решение (процесс судебный либо несудебный). 

Весьма интересно дополняет указанные классификации концепция, 

сформулированная Н.А. Грешновой. В частности, отмечая, что понятием 

«юридический процесс» охватывается чрезвычайно широкий круг юриди-

чески значимой деятельности, Н.А. Грешнова проводит следующую диф-

ференциацию юридического процесса по цели деятельности: 

- юрисдикционный (судебный) процесс; 

- неюрисдикционный (нотариальный, регистрационный и др.); 

- правотворческий процесс; 

- избирательный процесс; 

- интерпретационный процесс2. 

Пожалуй, возможно дополнить указанные выше теоретические обос-

нования следующим. Если обратиться к историко-правовому обзору ста-

новления и развития юридического процесса не только в России, но и, 

прежде всего, в Западной Европе, то логично сделать следующий вывод: 

юридический процесс также следует различать по такому показателю, как 

возможность виновной стороны использовать весь предусмотренный зако-

нодательством арсенал средств защиты. При такой постановке вопроса те 

виды юридического процесса, которые предполагают привлечение субъек-

тов к юридической ответственности (прежде всего, процесс уголовный), 

возможно разветвить на такие подвиды, как инквизиционный процесс, со-

стязательный процесс и процесс смешанных форм (на досудебных стадиях 

преимущественно инквизиционный, в ходе судебного разбирательства – 

состязательный). Современные виды юрисдикционных процессов, впро-

чем, имеют однозначную состязательную характеристику с момента воз-

буждения соответствующего юридического дела. 

Как отмечает А.В. Леженин, возможно выявить схожесть основных 

юридических конструкций уголовного, гражданского и административно-

                                                           
1 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.  
2 Грешнова Н.А. Понятие и общая характеристика юридического процесса (теоретиче-

ский анализ) // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2013. – 

№ 3 (92). – С. 39–44. 
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юрисдикционного процессов, которая, как представляется, наиболее чётко 

прослеживается по следующим показателям: 

- с позиции структуры процесса (то есть подразделения на произ-

водства); 

- с позиции принципов процесса; 

- с точки зрения значительной идентичности элементов статуса 

участников процесса и самого законодательного установления перечня по-

следних; 

- с учётом схожих подходов к теории доказательств; 

- с точки зрения единой концепции установления элементов составов 

правонарушений (преступлений, административных правонарушений, 

дисциплинарных проступков) как фактических оснований уголовной, ад-

министративной, дисциплинарной, материальной видов юридической от-

ветственности1[14]. 

Приведённую А.В. Лежениным точку зрения, как представляется, 

возможно дополнить также и ссылками в плане правовых аналогий в по-

строении конституционного судебного процесса, имея в виду разнообраз-

ные производства, осуществляемые в Конституционном Суде РФ. 

Итак, совокупность исследованных нами материалов позволяет 

сделать общий вывод о том, что различные отраслевые концепции юри-

дического процесса (прежде всего, на уровне таких его разновидностей, 

как процессы гражданский, уголовный, административно-

юрисдикционный и конституционный судебный) наиболее полно и ло-

гично развивают в доктринальном отношении те общетеоретические 

взгляды, которые охватываются так называемыми «узкими» подходами к 

определению сущности юридического процесса. Как представляется, 

«узкая», или юрисдикционная, концепция юридического процесса, по-

мимо чисто теоретических преимуществ, может быть упрочена в законо-

дательном плане достаточно чётким установлением необходимых про-

цессуальных форм деятельности различных участников процесса. 

                                                           
1 Леженин А.В. К вопросу об использовании юридических конструкций уголовного и 

гражданского процессов при построении современного российского административно-

юрисдикционного процесса // Общественная безопасность, законность и правопорядок 

в III тысячелетии : сборник материалов международной научно-практической конфе-

ренции (Воронеж, 1 октября 2014 г.). – Ч. I. – Воронеж : Воронежский институт МВД 

России, 2014. – С. 246–251. 
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К вопросу о правоотношениях процессуального характера 

 
Отечественные правовые доктрины (как общетеоретические, так и 

отраслевые), являясь системой теоретических идей, руководящих принци-

пов и практических установок, отражающих мировоззрение определённых 

категорий учёных, законодателей и практикующих юристов и направлен-

ных на разрешение актуальной проблемы в той или иной правовой сфере, 

весьма широко освещают тему правовых отношений. 

Как отмечал, например, В.С. Нерсесянц, процесс действия права вы-

ражается в различных определённых правом формах правореализующего 

(в том числе и правоприменительного) поведения субъектов права, дей-

ствия и взаимоотношения которых согласованы в виде нормативно-

правовой корреспонденции их взаимных прав и обязанностей. Трактовка 

всего этого процесса действия права (правомерных действий по его реали-

зации) в целом как отношения субъектов права и представлена в отдельной 

юридико-доктринальной категории «правовое отношение»1. 

Процессуальные правоотношения, безусловно, занимают свою «ни-

шу» в ряду классификаций правоотношений. Поэтому начнём обзор тео-

рии интересующей нас разновидности правовых отношений с рассмотре-

ния разработанных в отечественной науке общей теории права юридиче-

ских параметров правоотношения вообще.  

Общетеоретическая база по данному вопросу в наиболее обобщён-

ном виде может быть представлена следующим образом: правоотноше-

ние – это общественное отношение, урегулированное нормами права, 

участники которого имеют соответствующие субъективные права и 

юридические обязанности2. 

По трактовке В.С. Нерсесянца, правоотношение – это требуемая реа-

лизуемой нормой права форма взаимоотношений субъектов права в про-

цессе приобретения и использования ими конкретно-определённого субъ-

ективного права либо создания или исполнения конкретно-определённой 

юридической обязанности3. В качестве объекта правоотношения данный 

учёный определял абстрактное содержание реализуемой нормы действу-

ющего объективного права, то есть соответствующие абстрактные поло-

жения её гипотезы, диспозиции и санкции. 

                                                           
1 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства : учебник. – Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2012. – С. 508. 
2 Кулапов В.Л., Малько А.В. Теория государства и права : учебник. – Москва : Норма, 

2009. – С. 265–266. 
3 Нерсесянц В.С. Указ. соч. – С. 509. 
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По мнению В.А. Четвернина, совокупность типичных правовых от-

ношений, множество правоотношений с одинаковым содержанием – это 

одно из проявлений, или один из способов, бытия правовой нормы1. 

Если норма права – статическое состояние правового регулирования, 

то правоотношение – динамическое. Категория «правоотношение» являет-

ся одной из центральных в общей теории права и позволяет уяснить, каким 

образом право воздействует на поведение людей. 

Р.О. Халфина справедливо особое внимание обращает на юридиче-

скую форму правоотношения, под которой понимает не внешнюю оболоч-

ку реального общественного отношения, а структуру, модель поведения, 

пронизывающую данное отношение: «Нельзя представлять правоотноше-

ние как некую оболочку, которая может быть снята, оставив общественное 

отношение неизменным. Если вынуть остов, каркас, "арматуру", то отно-

шение будет иметь иную форму, будет качественно иным»2. 

Общая теория права классифицирует правовые отношения по мно-

гим основаниям: 

- в зависимости от предмета правового регулирования (по отрасле-

вому критерию); 

- в зависимости от функциональной роли (правоотношения здесь 

представлены в виде регулятивных, либо охранительных, которые связаны 

с государственным принуждением и реализацией юридической ответ-

ственности); 

- в зависимости от природы юридической обязанности (правоотно-

шения пассивные, связанные с соблюдением запретов, осуществлением 

пассивных обязанностей, и активные, предполагающие осуществление 

определённых положительных действий); 

- в зависимости от состава участников (простые, возникающие меж-

ду двумя субъектами, и сложные, возникающие между большим количе-

ством субъектов); 

- в зависимости от продолжительности действия (кратковременные, 

которых большинство, и долговременные; примером последних являются 

правоотношения гражданства); 

 - в зависимости от степени определённости сторон (в данном случае 

различают относительные правоотношения, в которых и управомоченные, 

и обязанные субъекты точно, поимённо определены, а также абсолютные 

правоотношения, в которых точно известна лишь управомоченная сторона, 

а бесчисленное множество обязанных лиц, призванных воздерживаться от 

нарушений интересов управомоченного лица, неизвестно); 

                                                           
1 Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и государства : учебное пособие. 

– Москва : Институт государства и права РАН, 2003. – С. 156. 
2 Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. – Москва : Юрид. лит, 1974. – С. 102. 
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- в зависимости от характера (правоотношения материальные и про-

цессуальные)1. 

В последнем случае нельзя не признать значительные неопределён-

ность и условность разграничения правоотношений на материальные и 

процессуальные. 

Итак, существует весьма большое количество классификаций право-

отношений как в теории права, так и в отраслевых юридических науках. 

Но, как отмечал Л.С. Явич: «Сложнее обстоит вопрос о характере правоот-

ношений в области процессуального права. В принципе по своему целево-

му назначению и социальной роли процессуальные нормы носят охрани-

тельный характер»2. 

Совершенно справедливо утверждение Е.Г. Лукъяновой о том, что 

«в общей теории права практически нет работ, в которых бы предприни-

мались попытки на общетеоретическом уровне исследовать специфику 

процессуальных правоотношений»3. В своём исследовании данный автор 

определяет процессуальное правовое отношение как «возникающую на ос-

нове норм процессуального права правовую связь субъектов процессуаль-

ного права (связь субъективного права и юридической обязанности), взя-

тую в единстве с их фактическим поведением»4. 

Совокупность взглядов отечественных теоретиков права в отноше-

нии признаков процессуальных правоотношений можно свести к следую-

щему. 

1. По функциональному назначению процессуальное правоотноше-

ние – это необходимое средство применения охранительных материальных 

правовых норм. Или, как указывают О.С. Йоффе и М.Д. Шаргородский: 

«Процессуальное правоотношение является необходимым средством обес-

печения соблюдения норм права, так как сама возможность его возникно-

вения играет важную роль в деле обеспечения соблюдения тех норм, гипо-

тезы которых предполагают неправомерное поведение»5. 

2. Процессуальные отношения – это процедурные отношения, 

направленные на разрешение правовой аномалии и всегда урегулирован-

ные процессуальным правом для необходимости гарантировать опреде-

лённый социальный результат. 

3. Процессуальным правоотношениям присущ властный и публич-

ный характер. 

                                                           
1 Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: опыт комплексного исследования. 

– Москва : Статут, 1999. – С.66–68. 
2 Явич Л.С. Общая теория права. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1976. – С. 223. 
3 Лукъянова Е.Г. Теория процессуального права. – Москва : Норма, 2003. – С. 201. 
4 Там же. – С. 204. 
5 Йоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. – Москва : Юрид. лит., 1961. 

– С. 195. 



243 
 
 

4. Процессуальные правоотношения, по мнению В.М. Горшенёва, 

«складываются ради чужого интереса, заложенного в материальном правоот-

ношении»1. Для субъекта, наделённого властными полномочиями в процес-

суальном правоотношении, применение нормы материального права не вле-

чёт никаких последствий, вытекающих непосредственно из данной нормы. 

5. Отличительной чертой процессуальных правоотношений является 

то, что они имеют как бы «двойную юридическую природу», так как опо-

средуют процесс реализации норм материального права и являются ре-

зультатом реализации норм процессуального права2. 

6. Процессуальные правоотношения в отличие от материально-

правовых возникают преимущественно на основе юридических фактов-

решений. Решающее значение для возникновения и развития процессуаль-

ных правоотношений – возбуждения дела по конкретной материально-

правовой ситуации, рассмотрения его и т.д. – имеют процессуальные акты 

уполномоченных на то органов и должностных лиц, а также других лиц, 

реализующих свои субъективные «правопритязательные» правомочия, 

обеспеченные государственной защитой. 

7. Процессуальные правоотношения динамичнее материальных пра-

воотношений, отличающихся большей степенью стабильности. При этом 

всю динамику и, в конечном счёте, индивидуализирующие свойства про-

цессуальных правоотношений можно проследить благодаря именно про-

цессуальным действиям их субъектов. 

8. Процессуальные правоотношения «короче» материальных во вре-

мени (материальные отношения возникают раньше и завершаются позже). 

Как характеризует данное обстоятельство П.С. Элькинд: «На протяжении 

всего производства по конкретному делу единое материальное правовое 

отношение будет присутствовать в качестве составного компонента в про-

цессуальном фактическом составе наряду с процессуальным правоотноше-

нием или процессуальным документом, предваряющим возникновение но-

вого процессуального отношения. Поэтому для процессуальных правоот-

ношений в большей степени характерны системность, одномоментность и, 

в связи с этим, множественность субъектов»3. 

Рассмотрим взгляды на теорию процессуальных отношений, сфор-

мировавшиеся в некоторых отраслевых юридических науках. Начнём ха-

рактеризовать соответствующее положение дел с гражданского процесса.  

                                                           
1 Горшенёв В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в соци-

алистическом обществе. – Москва : МГУ, 1972. – С. 30. 
2 Погребной И.М. Общетеоретические проблемы производств в юридическом процессе 

: дис. … канд. юрид. наук. – Харьков, 1982. – С. 83. 
3 Элькинд П.С. Цели и средства их достижения в советском уголовно-процессуальном 

праве // Правоведение. – 1977. – № 3. –  С. 42. 
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Пожалуй, исходным пунктом наших рассуждений, будут базовые 

положения самой развитой правовой системы античного мира – римского 

частного права. Исторически процесс развился путём вытеснения и дисци-

плинирования первоначального самоуправства и превращения государ-

ством борьбы сторон в рассмотрение споров органами государства1. То 

есть в любом случае правоотношения процессуального свойства ещё во 

времена римского права однозначно связывались с государственной защи-

той прав субъектов: «Право государственных судебных магистратов орга-

низовывать для разрешения каждого отдельного спора судебное разбира-

тельство присяжных судей, решающих дело по существу, называется 

юрисдикцией (jurisdiction)». 

Ещё в советской юридической литературе высказывалось мнение о 

том, что при рассмотрении и разрешении гражданских дел между судом и 

другими участниками процесса возникают общественные отношения. Эти 

отношения урегулированы нормами гражданского процессуального права 

и являются гражданскими процессуальными отношениями2. 

В современной России, как полагает В.М. Шерстюк, гражданские 

процессуальные правоотношения – это урегулированные нормами граж-

данского процессуального права общественные отношения между судом и 

любым другим участником процесса, направленные на достижение задач 

гражданского судопроизводства, предусмотренных ст. 2 ГПК РФ3. 

Заслуживают внимания и иные точки зрения на содержание граж-

данских процессуальных правоотношений. Например, А.А. Мельников 

определяет, что «содержанием гражданских процессуальных отношений 

всегда будет либо требование о реализации субъективного гражданского 

процессуального права, либо требование об исполнении процессуальной 

обязанности, либо требование, направленное на осуществление порядка 

судопроизводства. Возможны варианты сочетаний этих требований»4. 

Распространена позиция о том, что содержанием процессуальных 

отношений являются права и обязанности суда и других участников про-

цесса5. 

                                                           
1 Римское частное право : учебник / под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. – 

Москва : Новый Юристъ, 1998. – С. 48. 
2 Курс советского гражданского процессуального права. – Москва : Юрид. лит., 1981. – 

Т.1. – С. 179. 
3 Гражданский процесс : учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. М.К. Треушни-

кова. – Москва : Городец, 2007. – С. 85. 
4 Мельников А.А. Правовое положение личности в гражданском процессе. – Москва : 

Юристъ, 1999. – С. 84. 
5 Советский гражданский процесс / под ред. Н.А. Чечиной и Д.М. Чечота. – Ленинград : 

ЛГУ, 1984. – С. 50. 
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Ю.С. Кац полагает, что содержание исследуемых правоотношений – 

это не только права и обязанности субъектов, но и их процессуальные дей-

ствия1. 

Таким образом, наукой гражданского процессуального права процес-

суальные правоотношения прочно ассоциируются исключительно с теми 

видами социальных взаимодействий, которые связаны с разрешением 

юридических дел в суде. 

Рассмотрим основные положения теории уголовно-процессуальных 

правоотношений. В современной юридической литературе обращается вни-

мание на то, что данные правоотношения – это урегулированные правовыми 

нормами общественные отношения, возникающие в сфере уголовного судо-

производства, в которых участники связаны между собой взаимными юриди-

ческими правами и обязанностями, охраняемыми государством2.  

Заслуживает особого внимания точка зрения В.П. Божьева о том, что 

уголовно-процессуальные правоотношения представляют собой не одно 

длящееся правоотношение, а множество частных правоотношений между 

различными участниками уголовного судопроизводства3. 

Значение уголовно-процессуальных правоотношений заключается 

прежде всего в том, что они проецируют и переводят общие правила, 

определяющие порядок производства по уголовным делам, установленные 

правовыми нормами, в конкретные процессуальные права и обязанности 

участников судопроизводства. 

К числу важнейших признаков уголовно-процессуальных правоотноше-

ний современная юридическая литература относит, в частности, следующие: 

- правоотношения в уголовном процессе характеризуются как вла-

стеотношения (в качестве одной из сторон уголовно-процессуальных право-

отношений, как правило, выступают должностные лица и органы государ-

ства, наделенные властными полномочиями по возбуждению, расследованию 

и разрешению уголовных дел, – дознаватель, следователь, прокурор, суд; они 

наделены полномочиями по применению правовых норм, их решения явля-

ются обязательными для всех остальных участников правоотношений); 

- в уголовно-процессуальных правоотношениях в силу публичности 

уголовного судопроизводства преобладает публичное начало, частные же 

правоотношения между различными участниками процесса, в том числе 

между потерпевшим и обвиняемым, как правило, опосредованы органами 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и судом; 

                                                           
1 Кац Ю.С. Судебный надзор в гражданском процессе. – Москва : Юрид. лит., 1980. – 

С. 84–86. 
2 Уголовно-процессуальное право : учебник для бакалавриата и магистратуры / под 

общ. ред. В. М. Лебедева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2017. – С. 105. 
3 Божьев В.П. Уголовно-процессуальные правоотношения. – Москва : Юрид. лит., 1975. 

– С. 36–37. 
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- уголовно-процессуальные правоотношения производны от матери-

ально-правовых отношений1. 

Обращает на себя внимание тот факт, что властный характер дея-

тельности государственных органов, ведущих уголовный процесс, сочета-

ется с системой прав, обязанностей и гарантий участвующих в деле лиц. 

Здесь важно подчеркнуть, что хотя правоотношения в уголовном процессе 

характеризуются как властеотношения, на органах государства, ведущих 

производство по делу, лежит обязанность разъяснить иным участникам 

процесса их права и обеспечить возможность их использования. Поэтому 

процессуальные действия и решения суда, прокурора, следователя и органа 

дознания выступают не только как средство выполнения их обязанностей 

по раскрытию преступления, изобличению виновных и их наказанию, но и 

как средство обеспечения прав и законных интересов участников процесса.  

Оценим далее, в какой же степени указанные выше общетеоретиче-

ские взгляды на суть процессуальных правоотношений получили развитие 

в науке административного права. В.Д. Сорокин, например, исходя из того, 

что административно-процессуальные правоотношения, имея общий с ма-

териальными административно-правовыми отношениями управленческий 

характер, выявляет следующие признаки первых: 

1) процессуальное административно-правовое отношение отличается 

от материального по особенностям возникновения. Для того чтобы воз-

никло материальное отношение, необходимы нормы права, правосубъект-

ность, юридический факт. Для того чтобы возникло административно-

процессуальное правоотношение, должна существовать ещё одна разно-

видность правовых норм – административно-процессуальные нормы, и, 

следовательно, только при наличии одновременно материальных и процес-

суальных административно-правовых норм возможно возникновение ад-

министративно-процессуального правоотношения. Весьма своеобразным, 

по версии В.Д. Сорокина, оказывается и юридический факт, непосред-

ственно порождающий административно-процессуальное правоотношение. 

Эту роль выполняет «соответствующее материальное правоотношение … 

и притом… не только административно-правовое: ими могут быть матери-

альные отношения, регулируемые иными материальными отраслями рос-

сийского права». Здесь же В.Д. Сорокин обращает внимание на то, что 

«вторичный характер административно-процессуального правоотношения 

проявляется в том, что оно предполагает предварительное существование 

определённого… первичного материального правоотношения, которое и 

реализуется через процессуальное правоотношение»2; 

                                                           
1 Уголовный процесс : учебник для академического бакалавриата / под ред. В.П. Божь-

ева, Б.Я. Гаврилова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – С. 75–78.  
2 Сорокин В.Д. Административно-процессуальное право : учебник. – Санкт-Петербург : 

Юридический центр Пресс, 2004. – С. 148. 
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2) административно-процессуальные правоотношения отличаются от 

соответствующих материальных правоотношений по особенностям регу-

лирования, обусловленным спецификой правовых норм: если материаль-

ные нормы административного права регулируют «статические» отноше-

ния, то процессуальные нормы регулируют отношения «динамические», 

для которых особое значение имеют действия их субъектов; 

3) административно-процессуальные правоотношения отличаются от 

материальных по своему назначению, – задачи административно-

процессуальных правоотношений состоят в обеспечении реализации соот-

ветствующей материальной нормы, соответственно, административно-

процессуальное правоотношение в полном соответствии с диспозицией 

административно-процессуальной нормы выступает как средство осу-

ществления определённого материального отношения; 

4) административно-процессуальные правоотношения отличаются от 

материальных административно-правовых отношений по своей структуре 

(структура первых, по мнению В.Д. Сорокина, более сложная, это выража-

ется в наличии нескольких субъектов, роль которых в процессуальном от-

ношении неодинакова; из этого данный учёный делает вывод, что возмож-

но выделить основное административно-процессуальное правоотношение 

и отношения, которые возникают в связи с основными и являются попут-

ными, вспомогательными); 

5) административно-процессуальные правоотношения отличаются от 

материальных административно-правовых отношений по кругу субъектов. 

В.Д. Сорокин отмечает, что участниками исследуемого вида правоотноше-

ний являются все субъекты сложившегося ранее материального правоот-

ношения, и, кроме того, некоторые субъекты, которые в материальном от-

ношении не участвуют1. 

Подытоживая свою концепцию, В.Д. Сорокин определяет админи-

стративно-процессуальные правоотношения как «такие регулируемые пра-

вом отношения, которые складываются по поводу разрешения индивиду-

ально-конкретных дел в сфере государственного управления исполнитель-

ными органами государственной власти Российской Федерации и субъек-

тов Российской Федерации, а в предусмотренных законом случаях иными 

государственными органами»2. 

Абсолютно схожих с В.Д. Сорокиным взглядов на теорию админи-

стративно-процессуальных отношений придерживается Ю.В. Кивич3. 

Как указывал Ю.М. Козлов: «Реально административно-правовые 

отношения всегда воспринимаются как процессуальные»1. Однако, по 

                                                           
1 Сорокин В.Д. Указ. соч. – С. 148. 
2 Там же. – С. 152. 
3 Административно-процессуальное право : курс лекций / под ред. проф. И.Ш. Ки-

лясханова. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2005. – С. 66–69. 
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справедливому мнению А.А. Дёмина, при таком широком понимании ад-

министративного процесса невозможно разграничение материальных и 

процессуальных административных правоотношений2. К тому же, как по-

лагает данный учёный, выполнение публичной администрацией своих 

полномочий внесудебным путём – это не процессуальные отношения3. 

Таким образом, мы имеем возможность наблюдать как существен-

ную сложность юридических формулировок в отношении параметров ад-

министративно-процессуальных отношений, так и дискуссионность ряда 

вышеуказанных концепций. Например, в доктрине подчёркивается дина-

мика процессуальных правоотношений, значимость для их развития дей-

ствий субъектов. Но разве действия субъектов не столь же важны и опреде-

ляющи для так называемых материальных (в данном случае – материальных 

административно-правовых) отношений? И субъективные права, и юриди-

ческие обязанности во всех сферах и отраслях публичного управления, в 

конечном счёте, реализуются в действиях субъектов правоотношений. 

Есть ли, в дополнение к указанным выше взглядам в административ-

но-правовой доктрине, иные, пусть и не столь господствующие точки зре-

ния в отношении как самого факта существования административно-

процессуальных отношений, так и чётких отличительных характеристик 

последних? 

Нам представляется весьма аргументированной концепция А.А. Дё-

мина, которую возможно свести к следующему4: необходимым признаком 

административного процесса является трёхсторонний характер правоот-

ношений. Процессуальными действия администрации становятся немед-

ленно, если сторон в правоотношении три: гражданин, должностное лицо, 

действия которого обжалуются и лицо, уполномоченное решить вопрос по 

форме или по существу. Критерий наличия трёх сторон в правоотношени-

ях становится, очевидно, необходимым для различия материальных и про-

цессуальных правоотношений. 

Итак, исходя из рассмотренных нами положений правовых доктрин 

(как общетеоретических, так и доктрин в сфере таких базовых разновидно-

стей юридического процесса, как гражданский, уголовный и администра-

тивный), сформулируем ряд наиболее существенных общих выводов: 

                                                                                                                                                                                     
1 Алёхин А.А., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской 

Федерации : учебник для студентов высших учебных заведений. – Москва : Зерцало, 

1997. – С. 301. 
2 Дёмин А.А. Понятие административного процесса и кодификация административно-

процессуального законодательства Российской Федерации // Государство и право. – 

2000. – № 11. – С. 5–7. 
3 Там же. – С. 6. 
4 Там же. – С. 8. 
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1) в современной России общая теория права фактически не разрабо-

тала достаточно чётких юридических ориентиров для отграничения мате-

риальных правоотношений от правоотношений процессуальных; 

2) основную долю доктринальных разработок в рассматриваемой 

нами сфере несут на себе отраслевые юридические науки, при этом отме-

чается значительное сходство как в конструировании процессуальных пра-

воотношений, так и в толковании их наиболее характерных особенностей в 

теории гражданского процессуального права и теории уголовно-

процессуального права (процессуальные правоотношения однозначно вос-

принимаются, как общественные отношения, связанные исключительно с 

правовыми конфликтами, необходимостью ограничения прав субъектов 

вплоть до привлечения последних к юридической ответственности); 

3) наука административного права в качестве господствующей кон-

цепции пытается обосновать тот факт, что административно-

процессуальные правоотношения возможны не только в сфере классиче-

ской юрисдикционной деятельности (то есть властной деятельности, про-

текающей в рамках производств, связанных с применением мер админи-

стративного и внутриаппаратного, то есть дисциплинарного, принужде-

ния), но и в областях исключительно «позитивного», то есть не предпола-

гающего разрешения конфликтов и применения каких-либо правовых при-

нудительных мер, государственного управления. Такая точка зрения пред-

ставляется нам ошибочной; авторы статьи отстаивают концепцию кон-

струирования административно-процессуальных правоотношений по обра-

зу и подобию правоотношений в таких уже давно устоявшихся видах юри-

дического процесса, как процессы гражданский и уголовный; 

4) чётким ориентиром однозначного отграничения материальных 

правоотношений от отношений процессуальных служит концепция учёно-

го-административиста А.А. Дёмина, предполагающая не двухсторонний, а 

трёхсторонний характер последних. При этом две стороны являются 

участниками того или иного правового конфликта, а третья сторона пред-

ставляет собой орган публичной власти, уполномоченный разрешить соот-

ветствующий спор по существу; 

5) учитывая изложенные обстоятельства, наука отечественной общей 

теории права должна сделать определённый качественный скачок с целью 

выработки должной доктринальной опоры для отраслевых юридических наук 

в сфере исследований особенностей процессуальных правоотношений. 
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Юрисдикция и юрисдикционные формы процесса  

в различных видах деятельности органов государственной власти 

 
Подходы к определению видов деятельности органов государствен-

ной власти менялись на всём протяжении исторического развития права и 

государства. Безусловно, наиболее значительное влияние на эти процессы 

оказывала всё усложняющаяся (с точки зрения многообразия форм) жизнь 

общества, которая именно так складывалась под влиянием социального 

прогресса в самом широком смысле этого слова. 

Длительное время при определении разновидностей властной дея-

тельности государства в лице его органов и должностных лиц в публичном 

праве в качестве эталонной воспринималась концепция немецких учёных-

юристов XIX века. В частности, поскольку наиболее объёмным (с точки 

зрения суммарного количества властных действий) является такой вид дея-

тельности, как государственное управление, приведём следующее классиче-

ское толкование этого понятия, данное В. Йеллинеком: «Управление – это 

деятельность государства или других субъектов государственной (публич-

ной) власти, осуществляемая вне границ законотворчества и правосудия»1. 

Однако по условиям современной общественной жизни такая принци-

пиально верная точка зрения о разграничении функций государственных ор-

ганов на три базовые разновидности: законотворчество, государственное 

управление, правосудие (в той или иной форме судопроизводства) требует 

уточнения. Здесь весьма уместна такая аналогия: провозглашённый ещё в 

XVIII веке Ш. Монтескье принцип разделения властей в государстве на зако-

нодательную, исполнительную и судебную (как одно из условий существова-

ния правового государства) по тем же условиям усложнившейся обществен-

ной жизни в современной России также потребовал уточнения. И это уточне-

ние уже давно приобрело специфическую законодательную окраску в виде 

установления так называемых органов государственной власти с особым ста-

тусом, то есть таких, которые, исходя из их компетенции, не могут быть со 

всей однозначностью отнесены ни к законодательной, ни к исполнительной, 

ни к судебной ветвям власти. Это, например, Прокуратура РФ, Счётная пала-

та, Центральная избирательная комиссия РФ и ряд других. Впрочем, исследо-

вание статуса этих органов выходит за рамки заявленной темы. 

Итак, в современной отечественной юридической литературе отмечает-

ся, что вся властно-публичная деятельность в государстве по упорядочению 

общественных отношений, их охране и защите в зависимости от целей и 

форм её осуществления, вида реализующих её органов, методов (способов) 

воздействия на эти отношения может быть подразделена на следующие виды: 
                                                           
1 Cтарилов Ю.Н. Курс общего административного права : в 3 т. Т. I : История. Наука. 

Предмет. Нормы. Субъекты. – Москва : НОРМА, 2002. – 728 с. 
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1) законодательная; 

2) местная представительно-нормотворческая; 

3) судебная; 

4) досудебная уголовно-процессуальная; 

5) оперативно-розыскная; 

6) уголовно-исполнительная; 

7) административная1. 

Очевидно, что, исходя из современного понимания термина «юрис-

дикция» в российском публичном праве, юридический процесс в юрисдик-

ционных формах может осуществляться в рамках всех указанных выше 

видов властно-публичной деятельности органов государства, за исключе-

нием законодательной и местной представительно-нормотворческой. 

Обратим внимание на справочную юридическую литературу для уяс-

нения термина «юрисдикция». Здесь возможны несколько вариантов, суть 

которых, однако, в основном сводится к следующему: «Юрисдикция (лат. 

jurisdictio – суд, судопроизводство, от jus – право и dictio – произнесение) – 

установленная законом или иным нормативным правовым актом совокуп-

ность полномочий соответствующих государственных органов разрешать 

правовые споры и решать дела о правонарушениях, то есть оценивать дей-

ствия лица или иного субъекта права с точки зрения их правомерности, 

принимать к правонарушителям юридические санкции. Юрисдикция опре-

деляется в зависимости от вида и характера разрешаемых дел (преступле-

ния и проступки, имущественные споры и т.д.), территориальной их при-

надлежности, от участвующих в деле лиц. Специальными органами юрис-

дикции являются суды, административные органы. Под юрисдикцией по-

нимается также сфера отношений, на которую распространяются характе-

ризуемые выше полномочия»2. 

Отечественный правовед, занимающийся общетеоретическими про-

блемами права, С.С. Алексеев, определяет юрисдикцию как деятельность 

компетентных органов, управомоченных на рассмотрение юридических 

дел, на вынесение по ним юридически обязательных решений3. 

Есть ещё ряд родственных определений. Например: «Юрисдикция - 

подведомственность, подсудность разрешаемых дел, полномочия разре-

шать дела и применять санкции»4. 

                                                           
1 Административное право России : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальности «Юриспруденция» / под ред. П.И. Кононова, В.Я. Кикотя, И.Ш. Килясхано-

ва. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2009. – 687 с. 
2 Барихин А.Б. Большой юридический словарь. – Москва : Книжный мир, 2005. – 720 с. 
3 Алексеев С.С. Общая теория права: в 2 т. Т.1. – Москва : Юрид. лит., 1981. – 432 с. 
4 Малая советская энциклопедия. Т.1 / гл. ред. В.Г. Панов. – Москва : Сов. энциклопе-

дия, 1982. – 608 с. 
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Ещё в середине ХХ века И.С. Перетерский давал такую трактовку 

термина «юрисдикция», как разрешение конфликта или применение вла-

стью установленных правил1. 

В настоящее время, как бы приводя указанные концепции к общему 

знаменателю, В.В. Головко обращает внимание на следующее: «Юрисдик-

ционная деятельность реализует охранительную функцию права. Но эта 

деятельность в то же время связана и с регулятивной функцией права. Реа-

лизация каждой из этих функций имеет свою специфику. Охранительная 

функция юрисдикции имеет место прежде всего при разрешении дел о 

правонарушениях, юридической защите оспариваемых прав, законных ин-

тересов. В процессе её реализации применяются правовые санкции, вос-

станавливаются нарушенные права граждан, должностных лиц, организа-

ций. Особенность охранительной функции юрисдикции состоит в преду-

преждении рецидива и в общем профилактическом воздействии на членов 

общества, в сдерживании преступности, иных правонарушений, в выявле-

нии причин и условий правонарушений, в обеспечении законности и пра-

вопорядка»2. 

Итак, в любом случае в основе юрисдикционной деятельности лежит 

рассмотрение и разрешение спорных вопросов применения материальных 

правовых норм, правовая оценка поведения тех или иных лиц, применение 

в необходимых случаях при негативной оценке их поведения предусмот-

ренных действующим законодательством мер государственного (юридиче-

ского) принуждения. 

Обратимся, однако, к процессуальным составляющим тех видов власт-

ной деятельности государства, где, исходя из современного состояния зако-

нодательства, применяются именно юрисдикционные формы процесса. 

Правовая конструкция, определяющая структуру любого вида юри-

дического процесса, общеизвестна. Восстановим соответствующую иерар-

хию понятий: процесс состоит из определённой совокупности произ-

водств, каждое из которых, в свою очередь, представлено отдельными ста-

диями. В рамках последних, в принципе, возможно выделять отдельные 

этапы осуществления процессуальных действий. 

Гражданский вид процесса, безусловно, всегда осуществляется в 

юрисдикционной форме и является судебным (с точки зрения органа пуб-

личной власти, принимающего решение по делу). 

                                                           
1 Перетерский И.С. Всеобщая история государства и права. Ч.1. – Москва : Юрид. лит., 

1945. – 658 с. 
2 Головко В.В. Понятие и назначение юрисдикции по российскому праву // Государство 

и право. – 2007. – № 3. – С. 20–25. 



253 
 
 

Рассмотрим перечень производств, осуществляемых в суде первой ин-

станции, предусмотренных Гражданским процессуальным кодексом РФ1: 

1) приказное производство; 

2) исковое производство; 

3) особое производство (установление фактов, имеющих юридическое 

значение; объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эман-

сипация), рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи 

актов гражданского состояния; иные подвиды данного производства). 

Уголовный процесс, который так же, как и гражданский, осуществля-

ется исключительно в юрисдикционном варианте, осуществляется, однако, 

в рамках не только собственно судебной деятельности. 

Рассмотрим производства, предусмотренные Уголовно-процессуаль-

ным кодексом РФ2: 

1) досудебное производство (возбуждение уголовного дела и предва-

рительное расследование); 

2) судебное производство (производство в суде первой инстанции; 

особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением; производство по уголовным делам, под-

судным мировому судье; производство по уголовным делам, рассматрива-

емым судом с участием присяжных заседателей; производство в суде вто-

рой инстанции; пересмотр вступивших в законную силу приговоров, опре-

делений и постановлений суда). 

Административно-юрисдикционный процесс, как составная часть 

более масштабного образования – административного процесса в целом, 

представлен следующими производствами, предусмотренными админи-

стративным и административно-процессуальным законодательством: 

1) производством по делам об административных правонарушениях; 

2) дисциплинарными производствами (на различных видах государ-

ственной службы); 

3) производствами по привлечению государственных служащих к 

материальной ответственности; 

4) производствами по жалобам граждан на действия и решения 

должностных лиц (в случае судебного, а не административного обжалова-

ния в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ3 

оформляется такой вид обращения граждан, как административное иско-

вое заявление); 

                                                           
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 

14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Рос. газ. – 2002. – 20 нояб. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 52 (ч. 1). – Ст. 4921. 
3 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации: федеральный 

закон от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ // СЗ РФ. – 2015. – № 10. – Ст. 1391. 
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5) производствами по применению мер административного принуж-

дения, не связанных с реализацией административной ответственности 

(это производства по применению отдельных административно-

предупредительных и административно-восстановительных мер). 

Кроме того, следует обратить внимание и на конституционный про-

цесс как вид юридического процесса. В данном случае весьма любопытно 

мнение М.С. Саликова и А.Н. Кокотова о том, что конституционный про-

цесс объединяет в себе множество процедур (производств), нацеленных на 

осуществление конституционных (уставных) норм. Он фактически состоит 

из следующих компонентов: 

- конституционный судебный процесс; 

- производства по делам о гражданстве; 

- производства по делам о статусе беженцев; 

- производства по делам о статусе вынужденных переселенцев; 

- законодательный (нормотворческий) процесс в представительных 

органах государственной власти; 

- избирательный процесс; 

- процесс проведения референдумов и др1. 

В данном случае нас интересует первый, и единственный по-

настоящему юрисдикционный, компонент. 

С точки зрения реализации принудительной властной деятельности 

Конституционного Суда РФ при разрешении споров конституционный су-

дебный процесс представлен производствами, перечень которых опреде-

лён ст. 3 Федерального конституционного закона «О Конституционном 

Суде РФ»2, согласно которой данный орган конституционного контроля: 

1) разрешает дела о соответствии Конституции РФ нормативных пра-

вовых актов органов государственной власти и договоров между ними; 

2) рассматривает дела о соответствии Конституции РФ не вступивших 

в силу международных договоров РФ; 

3) разрешает споры о компетенции: 

а) между федеральными органами государственной власти; 

б) между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

в) между высшими государственными органами субъектов Российской 

Федерации; 

4) рассматривает дела о конституционности законов по жалобам на 

нарушение конституционных прав и свобод граждан, проверяет конститу-

ционность закона, примененного в конкретном деле; 

                                                           
1 Конституционный судебный процесс : учебник для вузов / отв. ред. д-р юрид. наук, 

проф. М.С. Саликов. – Москва : НОРМА, 2003. – 416 с. 
2 О Конституционном Суде Российской Федерации : федеральный конституционный 

закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 13. – Ст. 1447. 
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5) рассматривает дела о конституционности законов по запросам су-

дов (проверяет конституционность закона, подлежащего применению со-

ответствующим судом в конкретном деле); 

6) рассматривает дела по запросам федерального органа исполнитель-

ной власти, наделенного компетенцией в сфере обеспечения деятельности 

по защите интересов Российской Федерации при рассмотрении в межгосу-

дарственном органе по защите прав и свобод человека жалоб, поданных 

против Российской Федерации на основании международного договора 

Российской Федерации, разрешает вопрос о возможности исполнения ре-

шения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека; 

7) дает толкование Конституции РФ; 

8) дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвиже-

ния обвинения Президента Российской Федерации в государственной из-

мене или совершении иного тяжкого преступления; 

9) проверяет на соответствие Конституции РФ вопрос, выносимый на 

референдум РФ в соответствии с федеральным конституционным законом, 

регулирующим проведение референдума РФ. 

Таким образом, становится очевидным, что юрисдикционные формы 

процесса в современной России имеют должный общетеоретический фун-

дамент в виде доктрины юрисдикции. 

Наиболее разветвлёнными (с позиции разнообразия процессуальных 

производств и вообще наличия правовых норм со структурными элемен-

тами высокой степени подробности) видами властной деятельности ор-

ганов государства являются все варианты судебной деятельности, а так-

же деятельность административно-юрисдикционная. Законодательство в 

данных сферах, исходя из динамики его развития, в наиболее значитель-

ной степени подвергается кодификации, что, в принципе, является 

оправданным шагом законодателя. 

 

Государственное правовое принуждение: общие вопросы 

 

Проблемы государственного принуждения никогда не потеряют сво-

ей актуальности в условиях современной социальной организации, а пра-

вовое принуждение – это один из факторов, определяющих качество госу-

дарственной власти. 

Принуждение, осуществляемое на законных основаниях органами 

публичной власти, исследуется практически всеми отраслевыми юридиче-

скими науками. Очевидно, что все сформулированные отраслевыми (спе-

циальными) юридическими науками категории, принципы, направления 

исследования правовой действительности находят свою логическую опору 

в общей теории права.  
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Такое положение дел исходит из самого предмета общей теории пра-

ва, которым, по справедливой характеристике Л.С. Явича, являются общие 

и специфические закономерности возникновения, развития, функциониро-

вания правовой действительности в целом как особой формы социального 

движения и общественных взаимоотношений людей1. 

Принуждение существует во всяком человеческом общежитии и яв-

ляется необходимым элементом всякой социальной организации. В до-

классовом обществе оно базировалось на авторитете  старейшин, вождей 

племен и т.п., в классовом обществе – на власти государства. 

По мнению С.С. Алексеева, «…право потому и способно развивать 

социальную активность людей, главным образом, через систему субъек-

тивных прав, что свойственные ему механизмы все время остаются дей-

ственными, надежно «работающими», обеспеченными эффективными ме-

рами государственно-принудительного воздействия»2. 

В данном случае, разумеется, речь идет не о государственном при-

нуждении в широком смысле, а о правовом (юридическом) принуждении 

(государственное принуждение, опосредуясь в праве, выступает в форме 

правового принуждения).  

Как отмечает С.С. Алексеев, меры правового принуждения могут 

быть подразделены на две группы: 

- юридические санкции (основная группа), т. е. государственно-

принудительные меры, являющиеся реакцией государства в отношении 

конкретного лица на факт противоправного поведения (эти меры, в свою 

очередь, подразделяются на меры юридической ответственности и меры 

защиты); 

- государственно-необходимые, профилактические и превентивные 

меры правового принуждения3. 

Социальное назначение правового принуждения, выраженного в 

санкциях, состоит в том, что оно призвано играть в правовой системе пра-

воохранительную роль, то есть обеспечивать её нормальное функциониро-

вание, реальное осуществление всех её регулятивных качеств, и прежде 

всего достижение «эффекта гарантированного результата». Принуждение в 

праве здесь нацелено на то, чтобы устранять возникающие в правовой си-

стеме аномалии, приводить ее в случаях неправомерной ситуации в нор-

мальное состояние, воздействовать на лиц, нарушающих правопорядок. 

Правовое принуждение существует в данном случае в рамках право-

охранительных отношений и выражает реакцию государства на неправо-

                                                           
1 См.: Явич Л.С. Общая теория права / под ред. проф. А.И. Керимова. – Ленинград : Из-

дательство Ленинградского университета, 1976. – С.8. 
2 См.: Алексеев С.С. Общая теория права : в 2 т. Т.1. – Москва : Юрид. лит.,1981. – 

С. 266. 
3 См.: Алексеев С.С. Указ. соч. – С. 269. 
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мерное поведение участников общественных отношений, на препятствия, 

возникающие в процессе функционирования правовой системы. 

В то же время, как отмечает С.С. Алексеев, в ограниченном числе случаев 

меры правового принуждения могут применяться и для решения государ-

ственных задач, сопряженных с экстремальными условиями – военной об-

становкой, стихийными бедствиями (например, реквизиция имущества). В 

случаях крайней государственной необходимости могут применяться при-

нудительные меры медицинского характера. В интересах государственной 

безопасности, охраны прав граждан применяются досмотр багажа и лич-

ный досмотр, проверка документов и др. Часть такого рода государствен-

но-принудительных мер, также как и процессуальные предупредительно-

обеспечительные меры (обыск, выемка, наложение ареста) и меры, выра-

жающие предупреждение возможного причинения обществу необратимого 

вреда (профилактическое изъятие огнестрельного оружия у лиц, страдаю-

щих хроническим алкоголизмом), связана с правоохранительной деятель-

ностью компетентных государственных органов. Но они все же принципи-

ально, по самому своему назначению отличаются от санкций, выступаю-

щих в качестве последствия для данного лица в связи с фактом его проти-

воправного поведения, и потому образуют особую группу мер правового 

принуждения, входящих в содержание регулятивных государственно-

властных отношений1. 

Предложенная С.С. Алексеевым принципиальная схема видов госу-

дарственного правового принуждения может рассматриваться, на наш 

взгляд, как классическая, исходная для дальнейшего развития темы при-

нуждения в отраслевых юридических науках (административного права, 

уголовного материального и процессуального права, гражданского права). 

Среди ученых-правоведов, однако, нет единства в определении 

структуры, видов государственного принуждения. Так, А.В. Малько к раз-

новидностям государственного принуждения, осуществляемым на основе 

и в рамках права, относит: 

- юридическую ответственность; 

- меры защиты; 

- меры пресечения; 

- принудительные меры воспитательного воздействия; 

- принудительные меры медицинского характера; 

- реквизицию2. 

В соответствии с данным воззрением, если юридическая ответствен-

ность связана с возложением новой, дополнительной юридической обязан-

ности (например, лишение свободы), то меры защиты – с выполнением 
                                                           
1 См. там же. – С. 269–270. 
2 См.: Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах : учебно-методи-

ческое пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 1999. – С. 197. 
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«старой» обязанности, той, которую должен исполнить субъект. Цель мер 

защиты – не кара, а лишь восстановление нарушенного права без привле-

чения нарушителя к ответственности (например, принудительное взыска-

ние алиментов на содержание детей). 

Меры пресечения, как справедливо замечает А.В. Малько (подписка 

о невыезде, задержание и т.п.), а также иные меры процессуального при-

нуждения, направленные на обеспечение нормального производства по 

уголовным, административным, гражданским делам (личный досмотр, 

освидетельствование и пр.), в отличие от мер юридической ответственно-

сти, не преследуют цель наказания (кары)1, более того, по нашему мнению, 

меры пресечения, в принципе, предполагают принятие того или иного 

промежуточного решения по юридическому делу, связанному с правона-

рушением, подготавливая тем самым принятие окончательного решения. 

Весьма примечательна точка зрения А.В. Малько о том, что не харак-

теризуются карой и принудительные профилактические меры (например, 

ограничение свободы передвижения в случае карантина); принудительные 

меры воспитательного воздействия, применяемые к несовершеннолетним 

(недееспособным) лицам за совершение общественно опасных деяний (ст. ст. 

90, 91 УК РФ); принудительные меры медицинского характера, применяемые 

к душевнобольным нарушителям в целях их излечения, а также предупре-

ждения совершения ими новых противоправных деяний (ст. ст. 97 – 103 УК 

РФ); реквизиция (принудительное изъятие имущества у собственников в гос-

ударственных или общественных интересах с выплатой его стоимости), при-

меняемая в исключительных, экстренных ситуациях (в случаях стихийных 

бедствий, аварий, эпидемий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвы-

чайный характер, в соответствии со ст. 242 ГК РФ)2. 

По мнению Г.А. Коробова, государственное принуждение – специфи-

ческое воздействие на поведение людей, основанное на его организованной 

силе и направленное на безусловное утверждение государственной воли. 

Причём государственное принуждение может быть не только правовым, но и 

выражаться в прямых актах принуждения, то есть актах государственного 

насилия. Характерной особенностью правового государственного принужде-

ния является то, что оно строго регламентировано законом, имеет свои пра-

вовые рамки, укладывается в жёсткие процессуальные формы3. 

Далее, как указывает Коробов, подразделяя меры государственного 

принуждения на виды, кроме юридической ответственности выделяются 

превентивные (предупредительные) меры и меры правовой защиты. При 

этом юридическим основанием превентивного принуждения являются такие 

                                                           
1 См. там же. – С. 197–198. 
2 Там же. – С. 198. 
3 Коробов Г.А. Теория государства и права : дискретный конспект. – Изд. 2-е. – Воро-

неж : ВИ МВД России, 2001. – С. 150. 
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обстоятельства, которые с высокой степенью вероятности позволяют пред-

положить возможность нанесения обществу необратимого ущерба. В дан-

ном случае действуют юридические презумпции (признание фактов юриди-

чески достоверными, пока не будет доказано обратное), которые базируют-

ся на длительных наблюдениях жизненной практики, обобщённых законо-

дательством и юридической наукой. В основе превентивных мер может ле-

жат и стихийное бедствие (возможна реквизиция транспорта для борьбы с 

ним), и правомерное поведение (досмотр багажа пассажиров, пересекающих 

государственную границу), и отрицательная характеристика личности (изъ-

ятие охотничьего оружия). Назначение превентивных мер как раз и состоит 

в том, чтобы предотвратить вероятностные негативные последствия. 

Основанием мер защиты являются деяния, представляющие собой 

«правовую аномалию», незначительные отклонения от нормального пра-

вопорядка, могущие приобрести характер правонарушения, либо правона-

рушения, обладающие преимущественно минимальной степенью обще-

ственной опасности. Меры защиты заключаются в том, что лицо принуж-

дается к исполнению лежащей на нём обязанности, которую оно ранее 

должно было исполнить, но не исполнило. Дополнительных лишений в 

этом случае для лица не наступает.  

Таким образом, меры защиты – государственно-властная, принуди-

тельная деятельность, направленная на осуществление восстановительных 

задач – на восстановление нарушенного права, обеспечение исполнения 

юридической обязанности (в гражданском праве такие меры могут быть 

представлены признанием сделки недействительной с возвращением сто-

рон в первоначальное имущественное положение, переводом неисправного 

плательщика на предварительную оплату счетов, реальным исполнение 

договорных обязательств (допоставка, доукомплектование продукции); в 

семейном праве – взысканием алиментов; отобранием детей без лишения 

родительских прав; в административном праве – принудительным лечени-

ем; взысканием денежных сумм (налогов); в трудовом праве – восстанов-

лением на работе незаконно уволенных лиц). 

Юридическая же ответственность характеризуется как вид общесо-

циальной ответственности и как разновидность мер государственного при-

нуждения (наиболее острая разновидность, в наибольшей степени затраги-

вающая правовое положение субъекта). Юридическая ответственность 

есть обязанность лица претерпевать определённые лишения государствен-

но-властного характера за совершённое правонарушение1. 

В теории права выделяются следующие признаки применения как 

особой (исключительной) формы реализации права: 

                                                           
1 См.: Коробов Г.А. Указ. соч. – С. 150–152. 
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- применяют право только уполномоченные на то компетентные 

субъекты (в случае с административной превенцией – органы государ-

ственной власти и муниципальные органы); 

- применение права носит властный характер; 

- наличие ряда стадий – таких как установление фактической и юри-

дической основы дела, принятие решения, исполнение решения по юриди-

ческому делу; 

- осуществляется в процессуальной форме, так как в целях усиления 

гарантий законного и справедливого разрешения дела данная деятельность 

жёстко регламентирована нормами права; 

- связано с применением соответствующего индивидуального, власт-

ного (правоприменительного) акта1. 

Пределы правоприменения определяет, например, А.В. Малько, 

утверждая, что применение права необходимо в следующих случаях: 

1) когда субъекты не могут сами без помощи властных органов реа-

лизовать свои права и обязанности; 

2) когда возникает потребность в государственном принуждении; 

3) когда имеется спор по поводу юридического факта и т. п2. 

Рассмотрим классификацию государственного правового принужде-

ния применительно к различным отраслям права. Так, Ю.Н. Старилов 

утверждает, что государственное принуждение представляет собой слож-

ный социально-правовой институт, характеризующийся различными осо-

бенностями, связями, структурой, процессуальными механизмами. Основ-

ными видами государственного принуждения являются: 

- административное; 

- дисциплинарное; 

- гражданско-правовое; 

- уголовное.  

Они различаются по основаниям и процедурам их применения3. 

По мнению В.Г. Розенфельда и В.В. Серегиной, государственное 

принуждение по российскому законодательству можно подразделить на 

отдельные виды по следующим основным критериям: 

1) по предмету правового регулирования: 

- конституционно-правовое; 

- административно-правовое; 

- гражданско-правовое; 

                                                           
1 См.: Общая теория права и государства / под ред. В.В. Лазарева. – 2-е изд. – Москва, 

1996. – С. 206–214. 
2 См.: Малько А.В. Указ. соч. – С. 177. 
3 См.: Административное принуждение и административная ответственность : сборник 

нормативных актов / сост. Ю.Н. Старилов. – Москва : БЕК, 1998. – С. 15. 
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- государственное принуждение, связанное с трудовыми (служеб-

ными) отношениями; 

2) по органам (субъектам) применения: 

- меры принуждения, применяемые в судебном порядке (судебное 

принуждение); 

- меры принуждения, применяемые во внесудебном, администра-

тивном порядке (административное принуждение); 

- меры принуждения, применяемые общественными организациями 

(общественное принуждение); 

3) по предметному содержанию направленности правоограничения 

(то есть, против каких ценностей субъекта оно направлено – духовных, 

иных): 

- психическое правоограничение; 

- физическое правоограничение; 

- имущественное правоограничение; 

- организационное правоограничение; 

4) по фактическим основаниям применения мер принуждения: 

- принуждение за совершение правонарушения; 

- принуждение для ликвидации или устранения иных нежелатель-

ных явлений, причиняющих или могущих причинить вред интересам 

личности, общества, государства; 

5) по способу обеспечения общественного порядка и правовым послед-

ствиям применения мер принуждения: 

- предупреждение (превенция); 

- пресечение; 

- правовосстановление (меры защиты субъективных прав и обязан-

ностей); 

- юридическая ответственность1.  

По концепции В.М. Манохина, ввиду того, что государственное при-

нуждение напрямую связано с нормами права и их обеспечением, виды госу-

дарственного принуждения по своему определению есть производные от 

сложившихся отраслей права – это принуждение: уголовное, гражданско-

правовое, дисциплинарное, административное, процессуальное. Согласно 

этой точке зрения, отраслей права значительно больше, чем данное количе-

ство видов государственного принуждения, но принуждение в этих отраслях 

(трудовое право, экологическое право и др.) имеет характер одного из ука-

занных видов принуждения (например, нормы экологического права обеспе-

чиваются в основном мерами административного принуждения). В качестве 

исключения из этого правила приводится следующее: такие два вида госу-
                                                           
1 См.: Розенфельд В.Г., Серегина В.В. Административное принуждение (понятие, виды 

административного принуждения, процессуальное регулирование их применения) : 

учебное пособие. – Воронеж, 1996. – С.18. 
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дарственного принуждения, как дисциплинарное и административное, за-

креплены в нормах преимущественно одной отрасли права – административ-

ного права (в гораздо меньшей степени – в нормах трудового права)1. 

Итак, вид государственного принуждения определяется в своей сущ-

ности теми мерами, которые и составляют само принуждение. 

 

 

Дисциплинарное принуждение в системе органов  

внутренних дел 
 

Дисциплинарное принуждение в системе органов внутренних дел, 

исходя как из базовых положений общей теории права, так и с учётом та-

ких отраслевых доктрин в сфере государственной службы, как доктрина 

административного материального и административного процессуального 

права, осуществляется в рамках так называемых внутриорганизационных 

(или внутриаппаратных) общественных отношений.  

При реализации прав и обязанностей участников таких отношений 

проявляется чрезвычайная многогранность государственно-

управленческой деятельности – речь идёт о ситуации, при которой власт-

ное управляющее воздействие уполномоченного государственного органа 

или должностного лица направлено на подчинённых по службе субъектов. 

Как отмечается в современной юридической литературе, «дисципли-

нарная практика в сфере внутренних дел складывается из целого ряда со-

ставляющих, у каждой из которых своя функциональная и институцио-

нальная роль, и все они так или иначе направлены на обеспечение закон-

ности и дисциплины в указанной сфере»2. 

Применительно к исследуемым нами общественным отношениям за-

служивает внимания следующая точка зрения В.А. Юсупова и В.Д. Симу-

хина: «Дисциплинарно-правовое принуждение … есть… применение в 

установленном нормами права порядке уполномоченными субъектами 

дисциплинарной власти к членам соответствующих коллективов (государ-

ственным служащим, работникам) дисциплинарных санкций в целях под-

держания дисциплины в организациях, пресечения и предупреждения дис-

циплинарных проступков, привлечения к дисциплинарной ответственно-

сти виновных лиц»3. 

                                                           
1 См.: Манохин В.М., Адушкин Ю.С., Багишаев З.А. Российское административное 

право : учебник. – Москва : Юристъ, 1996. – С. 168. 
2 Тульская Е.А. Дисциплина, дисциплинарная практика и принципы их реализации в 

сфере внутренних дел // Государство и право. – 2018. – № 3. – С. 105. 
3 Административное право. Общая часть : учебник / под ред. В.А. Юсупова, В.Д. Симу-

хина. – Москва : ИМЦ ГУК МВД России, 2003. – С. 180. 
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По концепции С.Н. Махиной, в структуре государственно-

служебных отношений выделяются следующие меры дисциплинарного 

принуждения: «меры дисциплинарного пресечения и процессуального 

обеспечения; дисциплинарные взыскания; дополнительные дисциплинар-

ные меры материально-морального воздействия (невыплата или уменьше-

ние выплаты дополнительных денежных средств – депремирование; не-

предоставление различных поощрений, задержка в присвоении очередных 

специальных званий – дестимулирование); дисциплинарно-восстанови-

тельные меры или меры материальной ответственности»1. 

Таким образом, значительный объём государственно-управлен-

ческих действий, реализуемых в рамках так называемого внутриорганиза-

ционного управления, связан непосредственно с дисциплинарным при-

нуждением. Рассмотрение особенностей последнего с процессуальных по-

зиций с учётом современного состояния законодательства позволяет выде-

лить следующие административно-процессуальные производства: дисци-

плинарные и по реализации материальной ответственности.  

Рассмотрим ряд базовых положений действующего федерального за-

конодательства. Статья 47 Федерального закона «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации» определяет, что «служебная дис-

циплина – соблюдение сотрудником органов внутренних дел установлен-

ных законодательством Российской Федерации, Присягой сотрудника ор-

ганов внутренних дел Российской Федерации, дисциплинарным уставом 

органов внутренних дел Российской Федерации, контрактом, приказами и 

распоряжениями руководителя федерального органа исполнительной вла-

сти в сфере внутренних дел, приказами и распоряжениями прямых и непо-

средственных руководителей (начальников) порядка и правил выполнения 

служебных обязанностей и реализации предоставленных прав»2. 

Очевидно, что если дисциплина для гражданского служащего доста-

точно жёстко связана с соблюдением и исполнением предписаний и запре-

тов, установленных именно нормативными правовыми актами, то уровень 

дисциплинированности военнослужащих и государственных служащих, 

исполняющих обязанности службы иных видов (например, сотрудников 

органов внутренних дел), исходя из диспозиции вышеуказанной нормы, 

чётко ставится в зависимость не только от степени реализации действую-

щих правил, но и от исполнительности по отношению к индивидуальным 

(не нормативным) управленческим актам командиров (начальников). При 

этом, разумеется, предполагается презумпция законности соответствую-

                                                           
1 Общее административное право : учебник / под ред. Ю.Н. Старилова. – Воронеж : 

Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2007. – С. 640–641. 
2 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации : федеральный закон от 30 

ноября 2011 г. № 342-ФЗ / СЗ РФ. – 2011. – № 49 (ч. 1). – Ст. 7020. 
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щих индивидуальных управленческих актов. Такая особенность, пожалуй, 

традиционно выделяла государственно-служебные отношения в милитари-

зованных видах государственной службы.  
Итак, центральное место в дисциплинарно-правовом принуждении 

принадлежит дисциплинарной ответственности.  
Д. М. Овсянко на основе действующего законодательства делает 

следующий общий вывод: «…Основания дисциплинарной ответственно-
сти, виды дисциплинарных взысканий и порядок их применения в отноше-
нии гражданских служащих, военнослужащих, служащих правоохрани-
тельной службы, сотрудников прокуратуры имеют определённые особен-
ности, которые обусловлены спецификой этих видов государственной 
службы. Вопрос о дисциплинарной ответственности каждой из этих кате-
горий государственных служащих должен решаться в строгом соответ-
ствии с федеральными законами, дисциплинарными уставами и положени-
ями о прохождении службы и только теми руководителями (должностны-
ми лицами), которым предоставлено такое право»1. 

Обращая внимание на то, что дисциплинарная ответственность – осо-
бый вид государственного принуждения, связанного с применением субъек-
тами дисциплинарной власти санкций за совершённые подчинёнными субъ-
ектами дисциплинарные проступки, С. Н. Махина отстаивает следующую 
точку зрения, касающуюся проблемных вопросов правового регулирования 
исследуемого вида юридической ответственности: «…Вопросы дисципли-
нарной ответственности в отечественном праве одновременно являются и 
простыми, и сложными… Простота и логичность понятия ‟дисциплинарная 
ответственность‟ связаны с относительно несложной содержательно-
субъектной характеристикой этого вида ответственности… А сложность ка-
тегории ‟дисциплинарная ответственность‟ обусловлена её двойной отрасле-
вой принадлежностью и, следовательно, двойственностью целей, задач и 
функций. Так, с одной стороны, вопросы дисциплинарной ответственности 
являются обязательным элементом системы трудового права, регламентиро-
ваны Трудовым кодексом РФ и выполняют важные функции в процессе реа-
лизации конституционного права граждан на труд. С другой стороны, явля-
ясь институтом административного права, дисциплинарная ответственность 
имеет достаточно обширную административно-правовую регламентацию… 
является элементом, обеспечивающим конституционное право граждан на 
замещение должностей государственной службы, что в конечном итоге также 
способствует реализации права граждан на труд… Несмотря на тождествен-
ность многих понятий и институтов, дисциплинарная ответственность в гра-
ницах трудового и административного права имеет серьёзные множествен-
ные отличия, которые позволяют говорить о дисциплинарной ответственно-

                                                           
1 Овсянко Д.М. Государственная служба Российской Федерации : учеб. пособие. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 2008. – С. 346. 
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сти в административном праве как о части административно-правовой систе-
мы и структурном элементе (производстве) административно-юрисдик-
ционного процесса»1. 

Статьёй 50 Федерального закона «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» определяется перечень дисципли-
нарных взысканий, которые могут быть наложены на сотрудников органов 
внутренних дел2. Полномочия руководителей (начальников) системы МВД 
России по наложению дисциплинарных взысканий в отношении подчи-
нённых сотрудников весьма удачно проиллюстрированы в табл. 1 предло-
женной Я.Л. Ванюшиным и И.Н. Ванюшиной3. 

Нельзя также забывать о том, что дисциплинарные проступки, как 
правило, не фиксируются с точки зрения установления элементов их со-
става (за исключением, пожалуй, лишь некоторого количества так называ-
емых грубых нарушений служебной дисциплины – соответствующие дея-
ния достаточно полно и подробно определены в диспозициях правовых 
норм части 2 статьи 49 Федерального закона «О службе в органах внут-
ренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»). Подобное положение дел 
нам представляется оправданным. 

Устанавливать же на законодательном уровне составы дисциплинар-
ных проступков с соответствующими им перечнями дисциплинарных 
взысканий (наказаний) представляется нецелесообразным. 

Кроме того, начальник (командир) имеет право, фактически выявив тот 
или иной дисциплинарный проступок (не относящийся к категории грубого 
нарушения служебной дисциплины), не возбуждать дисциплинарного произ-
водства, если полагает, что в данном конкретном случае можно ограничиться 
беседой воспитательного характера или иной мерой подобной направленно-
сти (как это определяется п. 38 Дисциплинарного устава органов внутренних 
дел: «При нарушении служебной дисциплины подчинённым руководитель 
(начальник)  обязан предупредить его о недопустимости таких действий (без-
действия), а при необходимости, в зависимости от тяжести совершённого 
проступка и степени вины, наложить дисциплинарное взыскание»4).  

                                                           
1 Общее административное право : учебник / под ред. Ю.Н. Старилова. – Воронеж : 

Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2007. – С. 638–639. 
2 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации : федеральный закон от 30 

ноября 2011 г. № 342-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. – № 49 (ч.1). – Ст. 7020. 
3 Ванюшин Я.Л., Ванюшина И.Н. Дисциплинарная ответственность в органах внутренних 

дел Российской Федерации : учебное пособие / Тюменский институт повышения квалифи-

кации сотрудников МВД России. – Тюмень : ТИПК МВД России, 2014. – С. 97–98. 
4 О Дисциплинарном уставе органов внутренних дел Российской Федерации : указ Пре-

зидента РФ от 14 октября 2012 г. № 1377 // Рос. газ. – 2012. – 12 нояб.  
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Таблица 1 
Дисциплинарные взыскания 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Министр внутренних дел РФ + + + + + + + + + 

Заместители министра внутренних 

дел РФ 

+ + + + + +    

Начальник Главного управления 

МВД России по Северо-

Кавказскому федеральному округу 

+ + + + + +    

Начальники подразделений цен-

трального аппарата МВД России 

+ + + + + +    

Руководители (начальники) терри-

ториальных органов МВД России 

на окружном, межрегиональном, 

региональном и районном (за ис-

ключением подчинённых террито-

риальным органам МВД России) 

уровнях 

+ + + + + +    

Руководители (начальники) обра-

зовательных организаций системы 

МВД России 

+ + + + + + + + + 

Руководители (начальники) науч-

ных, медико-санитарных и санатор-

но-курортных организаций системы 

МВД России, окружных управле-

ний материально-технического 

снабжения системы МВД России, а 

также иных организаций и подраз-

делений, созданных для выполне-

ния задач и осуществления полно-

мочий, возложенных на органы 

внутренних дел 

+ + + + + +    

Руководители (начальники) террито-

риальных органов МВД России на 

районном уровне (за исключением 

подчинённых МВД России) 

+ + + + + +    

Руководители (начальники) струк-

турных подразделений территори-

альных органов МВД России, ор-

ганизаций системы МВД России, 

имеющие право назначения на 

должность 

+ + + + + +    

Иные руководители (начальники) 

всех уровней 

устно устно        
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Указанная правовая норма свидетельствует об особой важности 

(прежде всего в плане соотношения показателей «законность – целесооб-

разность») института административного усмотрения в вопросах дисци-

плинарной ответственности. 

Весьма оптимально определение дисциплинарного производства 

(производства по дисциплинарным делам как структурного элемента ад-

министративного процесса) формулируется Е.А. Рогожкиной: «урегулиро-

ванный законодательством о соответствующем виде государственной 

службы порядок деятельности субъекта дисциплинарной власти по разре-

шению дел о фактах нарушения служебной дисциплины лицами, подчи-

нёнными по службе, включая возбуждение и рассмотрение дела, принятие 

по нему решения и исполнение решения»1. 

С точки зрения такого элемента дисциплинарного принуждения в 

системе государственной службы в органах внутренних дел, как комплекс 

мер дисциплинарного дестимулирования, соответствующие данные весьма 

наглядно представлены в табл. 22. 

Выше уже говорилось о том, что факты привлечения государствен-

ных служащих к материальной ответственности также являются своего ро-

да составляющей дисциплинарной власти руководителя (начальника). Бо-

лее того, материальный ущерб при исполнении служебных обязанностей 

как раз и причиняется вследствие неисполнения или недолжного исполне-

ния обязанностей службы. 

Очевидно, что такие виды юридической ответственности, как дисци-

плинарная и материальная, весьма близки по юридическим свойствам, и 

производство по реализации института материальной ответственности 

государственных служащих, как правило, осуществляется одновременно с 

дисциплинарным. 

Следует отметить, что в настоящее время производство по реализа-

ции института материальной ответственности в системе государственно-

служебных отношений регламентируется нормами различной отраслевой 

принадлежности (трудового права и административного права): 

- для военнослужащих – Федеральным законом от 12 июля 1999 года  

№ 161-ФЗ «О материальной ответственности военнослужащих»3; 

                                                           
1 Рогожкина Е.А. Производство по дисциплинарным делам как форма реализации дис-

циплинарной ответственности государственных служащих // Государство и право. – 

2017. – № 8. – С. 99. 
2 Ванюшин Я.Л., Ванюшина И.Н. Дисциплинарная ответственность в органах внутренних 

дел Российской Федерации : учебное пособие / Тюменский институт повышения квалифи-

кации сотрудников МВД России. – Тюмень : ТИПК МВД России, 2014. – С. 94–95. 
3 О материальной ответственности военнослужащих : федеральный закон от 12 июля 

1999 г.       № 161-ФЗ // СЗ РФ. – 1999. – № 29. – Ст. 3682. 
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для государственных гражданских служащих и государственных 

служащих, исполняющих обязанности федеральной государственной 

службы иных видов, – Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 

декабря 2001 года № 197-ФЗ1. 

Таблица 2 
 

Вид  

дисциплинарного 

взыскания 

Последствия Правовое основание 

Основные последствия дисциплинарных взысканий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для всех видов  

дисциплинарных 

взысканий 

Ограничение выступать поручите-

лем в органах внутренних дел 

Порядок оформления личного поручитель-

ства при поступлении на службу в органы 

внутренних дел Российской Федерации: при-

каз МВД России от 18 мая 2012 г. № 522 (п. 5) 

Ограничение участия в испытаниях 

на присвоение квалификационных 

званий 

Инструкция о порядке присвоения квалифика-

ционных званий сотрудникам органов внут-

ренних дел Российской Федерации: приказ 

МВД России от 10 января 2012 г. № 1 (п. 25) 

Ограничение участия в конкурсах 

профессионального мастерства сре-

ди сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации на зва-

ние «Лучший по профессии» 

Положение о конкурсах профессионального 

мастерства среди сотрудников органов внут-

ренних дел Российской Федерации на звание 

«Лучший по профессии»: приказ МВД Рос-

сии от 21 октября 2005 г. № 850    (п. 5) 

Ограничение награждения медалью 

МВД России «За отличие в службе» 

Положение о ведомственных знаках отли-

чия Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации: приказ МВД России от 31 

октября 2012 г. № 989 

Ограничение награждения оружием О порядке награждения оружием в системе 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации: приказ МВД России от 25 

июля 2008 г. № 651 (п. 5) 

Ограничение направления в слу-

жебные командировки на террито-

рию Северо-Кавказского региона 

для выполнения оперативно-

служебных задач в составе ВОГО-

иП МВД России 

О совершенствовании организационных 

мероприятий по камандированию сотруд-

ников органов внутренних дел Российской 

Федерации в Северо-Кавказский регион 

Российской Федерации и контроля за 

несением ими службы в ВОГОиП МВД 

России: приказ МВД России от 10 августа 

2012 г. № 776    (п. 1.4) 

Ограничение награждения золотой 

медалью за отличное окончание 

государственного образовательного 

учреждения высшего образования 

МВД России 

Об учреждении золотой медали за отличное 

окончание государственного образователь-

ного учреждения высшего профессиональ-

ного образования МВД России: приказ МВД 

России от 10 августа 2007 г. № 705 (п. 1) 

Ограничение выдвижения на при-

суждение Премии Министерства 

внутренних дел Российской Феде-

рации в номинации «Лучший пре-

подаватель образовательной орга-

низации системы МВД России» 

Положение о присуждении Премии Мини-

стерства внутренних дел Российской Фе-

дерации в номинации «Лучший препода-

ватель образовательных организаций си-

стемы МВД России»: приказ МВД России 

от 2 декабря 2008 г. № 1054 (п. 2) 

                                                           
1 Трудовой кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 30 декабря 2001 г. 

№ 197-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 3. 
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Дополнительные последствия дисциплинарных взысканий 

Выговор; 

строгий выговор; 

предупреждение о 

неполном служеб-

ном соответствии; 

перевод на нижесто-

ящую должность в 

ОВД; увольнение со 

службы в ОВД 

Ограничение включения в кадровый 

резерв, исключение из кадрового 

резерва 

Порядок формирования кадровых резервов 

МВД России, его территориальных орга-

нов и подразделений: приказ МВД России 

от 30 августа 2012 г. № 827 (п. 10) 

Приостановление присвоения оче-

редного специального звания 

О службе в органах внутренних дел Рос-

сийской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации : федеральный закон 

от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ (п. 4 ч.1 ст. 45) 

Дополнительно для 

строгого выговора; 

предупреждения о 

неполном служеб-

ном соответствии; 

перевода на ниже-

стоящую должность 

в ОВД 

Невыплата премии за добросовест-

ное выполнение служебных обязан-

ностей из расчёта трёх окладов де-

нежного содержания в год в течение 

1 месяца со дня привлечения к дис-

циплинарной ответственности 

Порядок обеспечения денежным доволь-

ствием сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации: приказ МВД 

России от 31 января 2013 г. №  65 (п. 32) 

Дополнительно для 

предупреждения о 

неполном служеб-

ном соответствии 

Исключение фамилии сотрудника 

из Книги почёта и с Доски почёта 

МВД России, территориального 

органа МВД России или подразде-

ления 

О службе в органах внутренних дел Рос-

сийской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации: федеральный закон от 

30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ (ч. 4 ст. 50) 

Снижение квалификационного зва-

ния сотрудника на одну ступень 

Инструкция о порядке присвоения квали-

фикационных званий сотрудникам органов 

внутренних дел Российской Федерации: 

приказ МВД России от 10 января 2012 г. 

№ 1 (п. 25) 

Дополнительно для 

перевода на ниже-

стоящую должность 

в ОВД 

Исключение фамилии сотрудника 

из Книги почёта и с Доски почёта 

МВД России, территориального 

органа МВД России или подразде-

ления 

О службе в органах внутренних дел Рос-

сийской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации: федеральный закон от 

30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ (ч. 4 ст. 50) 

Лишение квалификационного зва-

ния сотрудника 

Инструкция о порядке присвоения квали-

фикационных званий сотрудникам органов 

внутренних дел Российской Федерации: 

приказ МВД России от 10 января 2012 г. 

№ 1 (п. 27) 

Дополнительно для 

увольнения со 

службы в ОВД 

Исключение фамилии сотрудника 

из Книги почёта и с Доски почёта 

МВД России, территориального 

органа МВД России или подразде-

ления 

О службе в органах внутренних дел Рос-

сийской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации: федеральный закон от 

30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ (ч. 4 ст. 50) 

Невыплата премии за добросовест-

ное выполнение служебных обязан-

ностей из расчёта трёх окладов де-

нежного содержания в год в месяце 

увольнения 

Порядок обеспечения денежным доволь-

ствием сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации: приказ МВД 

России от 31 января 2013 г. №  65 (п. 32) 

 

Современная юридическая литература отмечает, что материальная 

ответственность, не относясь к категории карательных видов юридической 

ответственности, предполагает наложение восстановительных санкций в 



270 
 
 

случаях, когда субъект, состоящий в устойчивых служебно-трудовых от-

ношениях с организацией (работодателем, территориальным органом пуб-

личной власти, учреждением, предприятием), своими виновными действи-

ями причиняет ущерб имуществу этой организации1. 

Здесь обращает на себя внимание любопытный факт противоборства 

и, одновременно, сосуществования в современной России таких двух кон-

цепций государственной службы, как трудовая и публично-правовая.  

Суть первой концепции: государственная служба есть форма реали-

зации конституционного права гражданина на труд, следовательно, трудо-

вое законодательство должно являться базой для правового регулирования 

государственной службы. 

Суть второй концепции: государственно-служебные отношения дей-

ствительно являются формой реализации конституционного права на труд, 

однако имеют существенные отличия от общественных отношений, урегу-

лированных нормами трудового права2. 

Думается, что в условиях современной России мы вполне можем 

признать в данном вопросе победу публично-правовой концепции над тру-

довой, более характерной для советской эпохи нашего государства. Одна-

ко, как видно, вопросы материальной ответственности в смысле их регули-

рования Трудовым кодексом РФ в системе тех видов федеральной госу-

дарственной службы, которые не относятся к категории военной службы, 

свидетельствуют о том, что нормы трудового права в определённой части 

ещё довольно продолжительное время будут применяться для возложения 

материальной ответственности на соответствующие категории граждан. 

Заслуживает внимания то, что и карательные, и правовосстанови-

тельные санкции могут дополнять друг друга, так как возмещение ущерба 

производится виновным субъектом, независимо от факта привлечения его 

к какому-либо иному виду юридической ответственности за деяние, кото-

рым причинён ущерб организации, в которой причинитель вреда проходит 

службу или исполняет трудовые обязанности. 

Трудовой кодекс РФ в случае привлечения к материальной ответ-

ственности сотрудника органов внутренних дел конкретизируется таким 

ведомственным подзаконным актом, как приказ Министра внутренних дел 

РФ от 26 марта 2013 г. № 161 «Об утверждении Порядка проведения слу-

жебной проверки в органах, организациях и подразделениях Министерства 

                                                           
1 Бахрах Д.Н. Административное право : учебник. – 3-е изд., исправ. и доп. – Москва : 

Эксмо, 2007. – С. 525. 
2 Государственная служба в странах основных правовых систем мира : нормативные 

акты / под ред. А.А. Демина. – Москва : Готика, 2001. – С. 32. 
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внутренних дел Российской Федерации»1. Это связано с тем, что в подав-

ляющем большинстве случаев для определения характера и размера ущер-

ба, наступившего в результате дисциплинарного проступка сотрудника ор-

гана внутренних дел, требуется назначение и производство служебной 

проверки. 

Статья 241 Трудового кодекса РФ так же, как и Федеральный закон 

«О материальной ответственности военнослужащих», содержит общее 

правило об ограниченной материальной ответственности: «За причинен-

ный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах сво-

его среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом или иными федеральными законами»2. 

Случаи полной материальной ответственности в целом определяются 

аналогично соответствующим вопросам на военной службе.  

Статья 247 Трудового кодекса определяет: «До принятия решения о 

возмещении ущерба конкретными работниками работодатель обязан про-

вести проверку для установления размера причиненного ущерба и причин 

его возникновения. Для проведения такой проверки работодатель имеет 

право создать комиссию с участием соответствующих специалистов. 

Истребование от работника письменного объяснения для установле-

ния причины возникновения ущерба является обязательным. В случае от-

каза или уклонения работника от предоставления указанного объяснения 

составляется соответствующий акт. Работник и (или) его представитель 

имеют право знакомиться со всеми материалами проверки и обжаловать их 

в порядке, установленном настоящим Кодексом»3. 

Порядок взыскания ущерба в соответствии со статьёй 248 Трудового 

кодекса РФ, как представляется, сконструирован по аналогии с нормами 

Федерального закона «О материальной ответственности военнослужа-

щих»: «Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не 

превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряже-

нию работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного 

месяца со дня окончательного установления работодателем размера при-

чиненного работником ущерба. Если месячный срок истек или работник не 

согласен добровольно возместить причиненный работодателю ущерб, а 

сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, превы-

                                                           
1 Об утверждении Порядка проведения служебной проверки в органах, организациях и 

подразделениях Министерства внутренних дел Российской Федерации : приказ мини-

стра внутренних дел РФ от 26 марта 2013 г. № 161  // Рос. газ. – 2013. – 2 апр. 
2 Трудовой кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 30 декабря 2001 г. 

№ 197-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 3. 
3 Трудовой кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 30 декабря 2001 г. 

№ 197-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 3. 
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шает его средний месячный заработок, то взыскание может осуществлять-

ся только судом»1. 

Выдвигаемое в настоящее время предложение унифицировать на за-

конодательном уровне вопросы реализации института материальной от-

ветственности в системе государственной службы для различных катего-

рий государственных служащих оправданно по ряду причин. 

Во-первых, правила возбуждения дела, назначения служебной про-

верки, определения характера и размера имущественного ущерба, причи-

нённого виновными действиями государственного служащего, установ-

ленные Трудовым кодексом РФ и Федеральным законом «О материальной 

ответственности военнослужащих», в значительной степени аналогичны.  

Во-вторых, учитывая явный милитаризованный характер феде-

ральной государственной службы в органах внутренних дел, условия и 

порядок возложения материальной ответственности на соответствую-

щую категорию государственных служащих весьма сопоставимы с по-

рядком реализации рассматриваемого вида юридической ответственно-

сти в отношении военнослужащих. Это делает возможным без каких-

либо существенных изменений и дополнений (за исключением, вероят-

но, отдельных дефинитивных норм в определении статуса сотрудника 

органов внутренних дел – причинителя имущественного вреда) приме-

нять в системе службы в органах внутренних дел Федеральный закон 

«О материальной ответственности военнослужащих».  

Данная мера, в-третьих, в ещё большей степени сместит акцент в 

правовом регулировании государственной службы в пользу публично-

правовой её концепции по отношению к концепции трудовой. 

 

 

 

 

                                                           
1 Там же. 
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