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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Правоведение» входит в число обязательных дисциплин социально-

гуманитарного модуля основной профессиональной образовательной программы    по 

специальностям 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» и 

26.05.07«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики». 

«Правоведение» является основой для преподавания на старших курсах таких 

дисциплин, как «Управление социально-трудовыми отношениями в судовых экипажах», 

«Курс подготовки экипажей гражданских судов», «Организация службы на судах» и др. 

Дисциплина «Правоведение» закладывает основы формирования системы 

социальных ценностей, а также навыков, позволяющих их реализовывать, отстаивать и 

защищать.   

Предмет правоведения включает три части: 

1) общие закономерности возникновения и развития государства и права, право в 

системе социальных норм; 

2) правовые термины, которые применяются во всех отраслях права: право, 

источники права, нормы права, закон и подзаконные акты, правовые отношения и т.д.; 

3) основные понятия и институты различных отраслей права, которые изучаются 

с учетом их актуальности для специальностей 26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» и 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики». 

 В то же время, на современном этапе актуально не только изучение теоретических 

вопросов права, но и формирование практических навыков. Дисциплина 

«Правоведение» ориентирована на будущую профессиональную деятельность и 

включает изучение правоприменительной практики, в том числе соблюдение 

антикоррупционных ограничений и запретов, противодействие экстремизму и 

терроризму. Значительное внимание уделяется решению практических задач, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 

Учебно-методическое пособие включает:  

1. Содержание лекций с методическими указаниями по каждой теме.  

2. Содержание практических занятий с методическими указаниями по подготовке 

к ним.  

3. Варианты контрольной работы и методические указаниям по ее выполнению.  

4. Вопросы для подготовки к зачету.  

Обучающимся представлены подробные и развернутые лекции, которые следует 

использовать как для самостоятельной работы и подготовки к практическим занятиям, 

так и при написании контрольных работ. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

 Цель изучения дисциплины «Правоведение» студентами заочной формы 

обучения, обучающимися по специальностям: 26.05.06  «Эксплуатация судовых 

энергетических установок»,  26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики» - подготовка всесторонне развитого высококвалифицированного 

специалиста, знающего правовые нормы и институты различных отраслей права, 

умеющего анализировать правоприменительную практику, а также обладающего 

навыками   практического применения  правовых норм в сфере будущей 

профессиональной деятельности с учетом правовых ограничений и запретов, 

организации противодействия коррупции, экстремизму и терроризму.  

 Задачи изучения дисциплины включают: 

 - формирование представлений о сущности государства и права, закономерностях 

развития права, правовых системах современности, основных правовых понятиях теории 

права; 

 - изучение основных правовых норм и институтов отдельных отраслей права; 

 - формирование навыков работы с нормативными актами, а также анализа 

правоприменительной практики, в том числе в сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

 - умение решать правовые задачи, в том числе в сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

 - формирование представлений об ограничениях и запретах в сфере будущей 

профессиональной деятельности, антикоррупционных ограничениях и запретах, 

правовых способах противодействия терроризму и экстремизму.  

  

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

  Знать: основные положения теории права, правовые понятия, принципы и 

институты различных отраслей права, регулирующие профессиональную деятельность; 

основные принципы и институты Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273З «О 

противодействии коррупции», Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114 «О 

противодействии экстремистской деятельности»,  Федерального закона от 6 марта 2006 

г. № 35 «О противодействии терроризму», нормы отраслей права, регламентирующие 

противодействие коррупции, терроризму и экстремизму, основные принципы и правила 

социального взаимодействия на основе правовых норм в сфере  противодействие 

коррупции, экстремизму и терроризму.  

  Уметь: анализировать правовые нормы и институты, а также 

правоприменительную практику; работать со справочно-правовыми системами 

«Консультант-Плюс» и «Гарант» и иными информационными ресурсами;  работать с 

документацией правового характера; решать правовые задачи применительно к 

конкретным ситуациям; анализировать и применять правовые нормы и институты, 

устанавливающие антикоррупционные ограничения и запреты, регламентирующие 

противодействие терроризму и экстремизму с учетом правоприменительной практики; 

анализировать ситуации, связанные с антикоррупционными ограничениями и запретами, 

а также с фактами проявления экстремизма и терроризма,  разрешать их на основе норм 

и правил социального взаимодействия. 
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 Владеть: навыками выбора способа решения задач в профессиональной 

деятельности с учетом правовых норм и правоприменительной практики, а также 

навыками практического применения нормативных актов в сфере противодействия 

коррупции, терроризму и экстремизму; владеть навыками практического применения 

правил социального взаимодействия с сфере противодействия коррупции, проявлениям 

терроризма и экстремизма, осуществлять действия по их профилактике. 

 

1.3. Структура дисциплины 

 

 Учебным планом на изучение дисциплины отведен один семестр. Объем 

дисциплины составляет 72 академических часа аудиторных занятий и самостоятельной 

учебной работы. Студенты заочной формы обучения во внеаудиторное время выполняют 

контрольную работу в соответствии с заданием и методическими указаниями, 

приведенными в пособии.  
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2.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (ЛЕКЦИИ): ТЕМЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

УКАЗАНИЯ К НИМ 

 

Тема 1. Государство и право, их роль в жизни общества 

 

Вопросы: 

1. Понятие и признаки государства.   

2. Понятие и признаки права.  

3. Право в системе социальных норм. 

4. Источники права. 

 

Литература: 

 

1. Цечоев В. К. Теория государства и права: учебник / В. К. Цечоев, А. Р. Швандерова.  

[Электронный ресурс] - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Прометей, 2021. - 330 с.: - 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=701043 (требуется 

авторизация в ауд.129 библиотеки БГА) 

2. Карташов В. Н. Общая теория государства и права: учебник / В. Н. Карташов.  

[Электронный ресурс] - Москва: Директ-Медиа, 2023. - 364 с. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=695866 (требуется авторизация в ауд.129 

библиотеки БГА) 

3. Колоткина О.А. Морозова А.С., Ягофар И.Д. Теория государства и права: учебное 

пособие [Электронный ресурс] - М.: ИНФРА-М, 2021 - Режим доступа: 

https://antitrust.usue.ru/images/docs/TGP20211.pdf 

4. Правоведение: учебное пособие / под общ. ред. Н. Н. Косаренко.  [Электронный 

ресурс] – 5-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА, 2021. - 357 с. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83215 (требуется авторизация в ауд.129 

библиотеки БГА)  

5. Правоведение: учебное пособие / А. В. Велькин, И. Ю. Гольтяпина, Ю. А. Гудков [и 

др.]. [Электронный ресурс] - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2021. - 284 с. - Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614657 (требуется авторизация в 

ауд.129 библиотеки БГА) 

6. Правоведение: учебник / О. В. Зиборов, Н. Г. Кадников, С. С. Маилян [и др.]; ред. С. 

С. Маилян.  [Электронный ресурс] - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана: 

Закон и право, 2019. - 432 с. -  Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685813 (требуется авторизация в ауд.129 

библиотеки БГА) 

7. Шаблова Е.Г. Правоведение: учеб. пособие / Е. Г. Шаблова, О.В. Жевняк, Т.П. 

Шишулина; под общ. ред. д‑ра юрид. наук, проф. Е.Г. Шабловой.  [Электронный ресурс] 

- Екатеринбург: изд-во Урал. ун-та, 2016. – 192 с. - Режим доступа: 

сhttps://elar.urfu.ru/bitstream/10995/40626/1/978-5-7996-1716-5_2016.pdf?  

8. Правоведение: учебник для бакалавриата и специалитета / под ред. В. А. Белова, Е. А. 

Абросимовой.  [Электронный ресурс] -  4-е изд., пер. и доп.  - Москва: Издательство 

Юрайт, 2018. - 414 с. - Режим доступа: https://jasulib.org.kg/wp-content/uploads/2022/05/2.-

Правоведение-учебник-для-бакалавриата-и-специалитета.pdf 

9. Махмудов А.С. Правоведение: учебное пособие для студентов всех форм обучения. 

[Электронный ресурс] – Махачкала, 2023. – Режим доступа: 

https://dstu.ru/sveden/files/Uchebnoe_posobie_PRAVOVEDENIE_2023.pdf 

 

Сайты в сети «Интернет»: 
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1. Гарант: справочная правовая система: сайт. – М., 1990 – Режим доступа: 

https://garant.ru.  

2. Консультант Плюс: справочная правовая система: сайт. – М., 1992 – Режим доступа: 

https:// www.consultant.ru.  

3. Электронно-библиотечная система Znanium - Режим доступа: https://znanium.ru/ 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - Режим доступа: https://biblioclub.ru/ 

 

Методические указания 

 

Цель: рассмотреть понятия и признаки государства и права, их взаимосвязь, 

механизмы и закономерности возникновения права, право в системе социальных норм, 

а также основные источники права. 

При рассмотрении первого вопроса необходимо учесть, что государство 

возникает на определенном этапе развития человеческого общества, чтобы обеспечить 

защиту общественно значимых интересов, внутреннего порядка и внешней 

безопасности.  

Государство – особая организация политической власти общества, которая 

распространяется на все население, проживающее на определенной территории, 

устанавливает общеобязательные правила поведения (право), обладает суверенитетом, 

располагает специальным аппаратом управления.  

Государство призвано осуществлять управление общественными процессами 

(защита прав и законных интересов граждан, обеспечение правопорядка, безопасности 

граждан и общества).  Защита общественно значимых интересов, от которых зависит 

нормальное социальное существование и развитие человека, является задачей всего 

общества, условием его стабильного функционирования. Эти задачи реализует 

публичная власть, представляющая общество во внешних и внутренних отношениях. 

Таким образом, государство возникает в целях обеспечения внутреннего порядка и 

внешней безопасности. Еще Аристотель говорил, что государство создается «ради 

прекрасной жизни».  

Причины формирования государственности, заложены в самих общественных 

отношениях. Первоначально, на заре возникновения, социальная организация 

основывалась на присваивающей экономике (охота, рыболовство и собирательство, то 

есть присвоение готовых продуктов). Постепенное развитие человеческого общества 

привело к тому, что в результате «неолитической революции» начался процесс перехода 

общества от присваивающей экономики к производящей. С этого времени охота, 

рыболовство и собирательство постепенно стали заменяться земледелием и 

скотоводством. Продукты земледелия и скотоводства, производимые первоначально для 

собственных нужд, стали производиться в количестве, превышающем потребности 

самих производителей. Овладение навыками обработки металла дало толчок к 

дальнейшему развитию производительных сил, в связи с чем возник избыток продукта и 

его накопление у отдельных групп. Постепенно с развитием имущественных отношений 

стала усложняться структура общества. Появились социальные группы, имеющие 

собственные интересы, выделились военные вожди и жрецы. Благодаря развитию 

ремесла и торговли, возникли сословия ремесленников и купцов. Усложнение 

общественной жизни стимулировало развитие тех политических институтов, которые 

занимались только функциями управления (обеспечением порядка в обществе, охраной 

собственности и т. д.).  

Признаки государства:  
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1) наличие публичной власти, которая осуществляется государственными 

органами. Данные органы официально представляют интересы общества. Их цель – 

управление обществом и поддержание правопорядка;  

2) объединение на территории государства людей независимо от их 

принадлежности (расовой, национальной, религиозной), а также ограничение 

территории государственными границами; 

3)  возможность издавать законы и другие нормативные акты, которые имеют 

силу на территории всего государства и включают нормы права, обязательные для 

исполнения; 

4) суверенитет государства предполагает его самостоятельность в принятии 

решений как в области внутренней, так и внешней политики, общеобязательность 

решений органов государственной власти для всех, кого они касаются. В юридической 

сфере суверенитет государства выражается в его исключительном праве издавать законы 

и другие нормативные акты; 

5)   наличие сложного механизма управления, сформированного в виде системы 

государственных органов. Государство обладает аппаратом управления, принуждения и 

правосудия.  

Существуют многочисленные теории происхождения государства. 

Патриархальная теория. Государство – это закономерное продолжение 

патриархальной семьи. Власть правителя страны аналогична власти главы семейства, а 

ее граждане рассматриваются как члены большой семьи, главой которой и является 

правитель. Издаваемые им законы должны исполняться всеми подданными, как все 

члены патриархальной семьи должны находиться в послушании у ее главы. Данная 

теория нашла свое отражение в трудах Аристотель.  

Теологическая теория. Утверждает, что право было даровано человечеству 

Богом. Ее сторонники придерживаются мнения, что существуют высший божественный 

закон и основанное на нем естественное право, а все нормативные акты, принимаемые 

законодателями, должны этим нормам соответствовать. Сторонником этой теории был 

живший в XII-XIII веках Фома Аквинский.  

Органическая теория происхождения государства. Согласно данной теории, 

государство – это организм, который рождается, живет, стареет и умирает. В 

государстве, как и в живом теле, все части специализируются на выполнении 

определенных функций: правительство выполняет функции мозга, низшие классы 

реализуют внутренние функции организма, кровеносная система обеспечивает 

социальные связи (торговля, транспорт и иные средства сообщения) и т.д. 

Договорная теория (или теория общественного договора). Одна из наиболее 

широко известных теорий.  Государство – это результат взаимовыгодного договора 

между людьми с целью обеспечения безопасности. Заключив соглашение, люди 

передают часть своей свободы государству для того, чтобы последнее обеспечивало 

общественный порядок, законность и безопасность. Иными словами, вместо власти 

отдельных лиц, способных отстаивать свои интересы за счет других, общество 

договаривается передать некоторый объем власти безличному и беспристрастному 

институту, который будет реализовывать общий интерес. По договору у правителей и 

общества возникает комплекс взаимных прав и обязанностей. Обязанности государства 

- гарантировать порядок и безопасность в обществе, контролировать исполнение норм 

права, выступать их разработчиком. Со своей стороны, общество соглашается на 

передачу части своей власти, отдает государству право на применение насилия (в первую 

очередь, для принуждения к исполнению норм права), а также обязуется содержать 

государство и оплачивать его деятельность за счет собираемых налогов. 
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Психологическая теория.  Согласно ее положениям, человек нуждается в праве, 

поскольку так легче контролировать внутренние переживания. Сторонники теории 

убеждены, что каждый народ обладает собственным интуитивным правом. Оно 

развивается в течение многих веков и не зависит от внешних влияний. Правовая система 

определенного народа определяется его правосознанием и правовой культурой.  

Марксистская теория. В соответствии с этой теорией право возникает 

одновременно с государством. Его необходимость обусловлена появлением частной 

собственности, разделением труда и расслоением общества на классы с 

противоположными интересами. В таком обществе право рассматривается 

сторонниками теории как государственный инструмент, применяемый для 

урегулирования общественных отношений. При этом правящий класс использует 

правовые нормы для принуждения представителей угнетенных классов.  

Теория насилия. Теория насилия в основе происхождения государства видит акт 

насилия - как правило, завоевание одного народа другим. Для закрепления власти 

победителя над завоеванным народом и создается государство. Сторонники теории 

насилия утверждали, что первобытные племена при встречах между собой воевали, и 

победители превращались в господствующую часть общества, создавали государство, а 

затем использовали государственную власть для насилия над покоренными народами. 

Государство, по мнению представителей этой теории, возникало из силы, навязанной 

обществу извне. 

Каждая теория в определенной степени обоснована. Однако происхождение права 

– сложный процесс, который зависит от многих факторов.  Право, несомненно, возникает 

вместе с государством. Государство с целью регулирования общественной жизни 

принимает законы и обеспечивает их исполнение, в том числе при помощи мер 

принуждения. В тоже время право оказывает влияние на государство. Именно в праве 

(обычно это Конституция) установлены форма государственного устройства, 

политический режим, определены основные органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти.  Право также определяет компетенцию государственных органов.  

Право - это система нормативных установок, опирающихся на идеи 

справедливости и свободы, выраженная большей частью в законодательстве и 

регулирующая общественные отношения. 

Рассмотрим признаки права. 

1. Право состоит из нормативных установок. 

Нормативные установки – это устойчивые, повторяющиеся правила поведения, 

которые должны отражать типичные, повторяющиеся общественные отношения 

Нормативные установки имеют всеобщий характер.  

2. Право выражает идеи справедливости и свободы. 

Справедливым следует считать то, что служит благу человека, не ущемляет 

интересы других людей, не наносит вреда обществу. Однако понятие справедливости 

зависят от конкретного исторического периода, от государственной политики, культуры, 

уровня развития цивилизации и т.д.  Универсальные критерии справедливости пытается 

выработать теория естественного права, однако и они изменяются. Так, в России, 

например, не получили массового признания и общественного одобрения концепции 

прав третьего пола и гендерной идентичности, столь популярные в Европе. Принципы 

естественного права зачастую слишком абстрактны, что создает сложности их 

применения на практике. Недостаточно продуманное внедрение идей естественного 

права в законодательство приводит к том, что интересы одних групп населения начинают 

превалировать над правами и интересами других групп. Так, многочисленные права 

сексуальных меньшинств в некоторых странах Европы нарушают права лиц 

традиционной ориентации. 
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3. Право большей частью закреплено в законодательстве. 

Как бы не были заманчивы идеи естественного права, гражданин, когда ему 

продали в магазине некачественный товар, не рассуждает об абстрактной 

справедливости, а начинает искать конкретные нормы закона в Гражданского кодекса 

РФ (далее – ГК РФ) и Федеральном законе «О защите прав потребителей».   

4. Право регулирует общественные отношения.  

В этом состоит основное назначение права. Возможны ситуации, когда законы 

имеют «красивый» вид, четкое содержание, декларируют многочисленные права и 

свободы, но исполнение этих законов далеко от совершенства. Представим, что 

гражданин А. дал в долг под расписку гражданину Б. большую сумму денег. В 

назначенный срок Б. деньги не вернул. Что делает А? Если он обращается в суд, то право 

регулирует общественные отношения. Если А. с распиской обращается в криминальные 

структуры или в коллекторские организации, право существует только «на бумаге» и не 

регулирует общественные отношения.  

В юридической науке существуют разные подходы к определению права. В целом 

они сводятся к двум противоположным точкам зрения на природу права, которые 

разделяют естественное и позитивное право.   

Естественное право – это совокупность прав и свобод, обусловленных природой 

человека, его проживанием в обществе. К таким правам относят: право человека на 

свободу, на общение с себе подобными, на продолжение рода, на жизнь и нормальные 

условия человеческого существования, на собственность, на охрану своей жизни и 

здоровья со стороны общества и государства. Возникновение права не связывается с 

государством, поскольку естественное право возникло задолго до государства и может 

существовать помимо него. До образования государства естественное прав представляет 

собой обычаи и традиции, не закрепленные в законодательстве.   

Естественное право появилось в Западной Европе в период буржуазных 

революций. Следовало обосновать, что законы, принятые королевской властью, 

несправедливы. Право должно соответствовать интересам не отдельных групп 

населения, а всего общества, обеспечивать рыночную экономику, демократическую 

власть, создавать реальную защиту прав человека. Так, во Франции, помня о своих 

естественных правах, народ в случает недовольства законами массово участвует в 

демонстрациях и митингах, нередко добиваясь изменения законодательства. Однако 

аналогичная ситуация невозможна в Китае, где иное понимание и отношение к праву.   

Позитивное право - это право, выраженное в принятых государством нормах, т.е. 

в законодательстве, а также в иных источниках права. Вне законодательства нет 

позитивного права. Именно поэтому законодательство и право часто отождествляются. 

Позитивное право является результатом государственной правотворческой 

деятельности.  

Возвращаясь к приведенному выше определению права, отметим, что 

законодательство выражает основную часть права, но не все право. Остальное право 

существует в виде идей, принципов, правосознания, иных правовых явлений. 

Законодательство может либо правильно отражать естественное право, либо искажать 

его. Проблема состоит в том, что идеи естественного права, основанные на 

справедливости и свободе, зачастую слишком абстрактны. Неразумное включение этих 

идей в нормативные акты влечет негативные последствия. Так, в Уголовно-

процессуальном кодексе РФ 2001 года (далее – УПК РФ) первоначально слишком много 

внимания уделялось правам и свободам подозреваемого и обвиняемого, что привело к 

нарушению прав потерпевшего. Много лет понадобилось, чтобы внести изменения в 

УПК РФ и обеспечить баланс интересов лица, совершившего преступление, и 

потерпевшего. 
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При изучении второго вопроса следует не только изучить понятие права, но и 

сформировать четкое представление о признаках права.  

Социальная норма – это правило поведения, регулирующее общественное 

отношение. Человечество выработало несколько видов социальных норм.  

1) обычаи - правила поведения, которые сложились в результате их длительного 

применения и вошли в привычку. Формируются в обществе до возникновения 

государства. В основном обычаи вырабатываются в результате многократного 

повторения наиболее рациональных действий, но могут иметь и иррациональный 

характер. Например, если по обычаям племени охота не будет удачной, когда накануне 

какой-нибудь охотник громко закричит во сне, его могут изгнать из племени или 

подвергнуть более жестокому наказанию. В дальнейшем часть наиболее рациональных 

и полезных обычаев может закрепляться государством в нормативных актах. Тогда 

обычай становится правовым;  

2) право.  Относится к социальным нормам, которые исходят от государства и 

охраняются силой государства; 

3) нормы политических и общественных организаций.  Создаются данными 

организациями в целях упорядочения их деятельности, а также отношений между 

членами этих организаций. Их реализация обеспечивается мерами воздействия, 

предусмотренными уставами этих организаций, декларациями, программами партий и 

т.д.;  

4) религиозные нормы. Устанавливаются различными вероисповеданиями и 

имеют обязательную силу для исповедующих ту или иную веру. Религиозные нормы в 

известной мере формализованы, документально зафиксированы в Библии, Коране, 

Талмуде, и нередко выступают источниками права, например, в мусульманской 

правовой системе; 

5) корпоративные нормы - правила поведения, создаваемые в крупных 

промышленных и иных объединениях или организациях. Распространяются только на их 

членов.  Обеспечиваются специальными санкциями, например, увольнение из 

организации. Обычно формализованы, т.е. закреплены в соответствующих актах, но 

могут существовать в качестве неписанных правил. Нередко противоречат 

законодательству, что является проблемой для таких стран, как, например, Япония.   

6) мораль - совокупность исторически складывающихся и развивающихся 

жизненных принципов, взглядов, оценок, убеждений и основанных на них норм 

поведения, регулирующих отношения людей друг к другу, обществу, государству, семье, 

коллективу, окружающей действительности. Нормы морали основаны на 

представлениях людей о добре и зле, достоинстве и чести, справедливости, долге, и 

служат мерилом и оценкой деятельности индивидов, организаций и других субъектов. 

Для юридической науки наибольший интерес представляет соотношение права и 

морали.  

Отличия права и морали заключаются в следующем: 

- по способам их формирования. Право формируется государством, моральные 

нормы возникают и развиваются в обществе спонтанно; 

- по методам их обеспечения. Право обеспечивается государственным 

принуждением, мораль – силой общественного мнения; 

- по форме выражения, фиксации. Право выражается в специальных юридических 

актах, мораль возникает и существует в сознании людей; 

- по характеру и способу их воздействия на сознание и поведение людей. Право 

регулирует поведение людей с точки зрения «законно-незаконно», «наказуемо-

ненаказуемо», мораль – с позиций «добра-зла», «честного-бесчестного», совести, чести, 

долга;  
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- по характеру и порядку ответственности за их нарушение. Противоправные 

действия влекут реакцию государства в виде юридической ответственности. 

Аморальные действия влекут общественное осуждение, т.е. ответственность наступает 

не перед государством, а перед обществом, семьей, коллективом и т.д.; 

- по уровню требований, предъявляемых к поведению человека. Этот уровень 

значительно выше у морали, которая требует от личности гораздо больше, чем 

юридический закон; 

- по сферам действия. Моральное пространство гораздо шире правового, границы 

их не совпадают. Днем в многоквартирном доме соседи могут вести ремонт, громко 

разговаривать, включать музыку.  С точки зрения морали - это плохо. Однако право 

регулирует данные вопросы, если подобные явления происходят в ночное время и 

установленное законом время отдыха.  

Мораль более изменчива и подвижна, чем право, поскольку изменение 

законодательства включает ряд длительных обязательных процедур. Мораль же от таких 

процедур не зависит.  

Третий вопрос предполагает исследование права в системе социальных норм –   

правил поведения, регулирующих общественные отношения.  

Источник (форма) права – способ, с помощью которого закрепляются (находят 

внешнее выражение) нормы права. 

 Виды источников права:  

1. Нормативный правовой акт - это официальный документ, принятый в 

определенной форме правотворческим органом в пределах его компетенции, 

содержащий общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неопределенный 

круг лиц и неоднократное применение, и направленный на установление, изменение и 

отмену правовых норм.   

Нормативный правовой акт в Российской Федерации (а также в других странах с 

романо-германской правовой системой) является основным источником права.  

Нормативные правовые акты (в отличие от других источников права) 

принимаются только уполномоченными государственными органами и должностными 

лицами в пределах их компетенции, имеют определенный вид и облекаются в 

документальную форму.  Нормативные правовые акты могут приниматься также 

муниципальными органами.  

Локальные нормативные акты принимаются коммерческими и некоммерческими 

организациями (например, устав Калининградского государственного университета, 

устав Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота).  

Понятие нормативного акта следует рассматривать с учетом постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 г. № 50 «О практике рассмотрения 

судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих 

разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами», согласно 

которому признаками, характеризующими нормативный правовой акт, являются: 

- издание акта в установленном порядке управомоченным органом 

государственной власти, органом местного самоуправления, иным органом, 

уполномоченной организацией или должностным лицом; 

- наличие в акте правовых норм (правил поведения), обязательных для 

неопределенного круга лиц, рассчитанных на неоднократное применение, направленных 

на урегулирование общественных отношений либо на изменение или прекращение 

существующих правоотношений.  

Локальные нормативные акты, согласно данному Постановлению Пленума 

Верховного Суда РФ, не относятся к нормативным актам, поскольку они действуют на 

определенный круг лиц и регулируют определенные сферы деятельности конкретной 
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организации.  Локальные акты нельзя обжаловать в рамках административного 

производства. Так, в порядке, предусмотренном главой 21 Кодекса административного 

судопроизводства РФ от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ, не подлежат рассмотрению судами 

требования об оспаривании локальных нормативных актов, принимаемых, например, на 

основании ст. 8 Трудового кодекса РФ, ст. 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона 

от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». На практике 

это означает, что если локальный нормативный акт, регулирующий трудовые 

отношения, заведомо незаконный, у работника нет надежного способа защитить свои 

права. Позиция Верховного Суда РФ по обжалованию таких локальных актов была 

сформулирована еще в 2010 году в Определении от 14 мая 2010 г. № 1-В10-1: «Защита 

индивидуальных трудовых прав работника при их нарушении положениями 

коллективного трудового договора возможна только в рамках индивидуального 

трудового спора. При рассмотрении этого спора суд вправе сделать вывод о 

неприменении норм локального нормативного акта, действующего в организации, если 

при этом нарушаются права работника, но не вправе признавать этот акт, принятый в 

результате коллективных переговоров, недействительным по иску отдельного 

работника».  Локальные нормативные акты обжалуются только в рамках гражданского 

судопроизводства на основании норм Гражданского процессуального кодекса РФ от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ. 

2. Нормативный договор представляет собой соглашение с участием 

уполномоченных государственных органов, содержащее правовые нормы. 

Существенным признаком, отличающим договор от правового акта, является его 

санкционирование несколькими субъектами правотворчества. Нормативный договор 

может быть международным, либо это договор в рамках одного государства, например, 

между федерацией и ее субъектами. Международные договоры могут быть 

классифицированы на: 

а) договоры между государствами; 

б) договоры между правительствами государств; 

в) межведомственные договоры государств. 

В отличие от просто договоров (договоров-сделок) нормативные договоры не 

носят индивидуально-разового характера. Если две фирмы заключают ту или иную 

сделку, они не создают новой нормы права (эта норма уже есть в ГК РФ). Участники же, 

заключающие нормативный договор, создают новое правило поведения – новую норму 

права, выступая правотворческими субъектами. В отличие от нормативных актов, 

принимаемых государственными органами, нормативные договоры выступают 

результатом соглашения между равноправными субъектами по поводу деятельности, 

представляющей их общий интерес. 

3. Правовой прецедент – решение суда по конкретному делу, ставшее образцом 

для аналогичных дел в будущем.    Прецедент – случай или событие, которое имело место 

в прошлом и является примером для аналогичных ситуаций в настоящем. В настоящее 

время этот источник права применяется в Англии, США, Канаде, Австралии. Во всех 

этих странах публикуются судебные отчеты, из которых извлекаются юридические 

(судебные) прецеденты. Вне пределов указанных стран, где действует прецедентное 

право, решения судебных инстанций не выступают в роли источников права.  

4. Правовой обычай – исторически сложившееся общепринятое правило 

поведения, которое в дальнейшем санкционируется государством в качестве источника 

права, но при этом не имеет четкого содержания в нормативных актах. Так, в 

гражданском праве в качестве источника права закреплен обычай делового оборота, т.е. 

сложившееся и часто применяемое в области предпринимательской деятельности 
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правило поведения, которое не закреплено ни в одном нормативном акте. В ст. 130 

Кодекса торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1989 г. № 81 указано, что в портах 

могут существовать обычаи, которыми может определяться срок подачи корабля для 

погрузки на него груза. В ст. 131 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ (далее – КТМ от 30.04.1999 № 81 - ФЗ) указано, 

что дополнительное время ожидания корабля, сверх срока, указанного в ст. 130 КТМ РФ 

от 30.04.1999 № 81 - ФЗ (контрсталийное), может определяться сложившимся обычаем. 

В ст. 132 КТМ РФ от 30.04.1999 № 81 - ФЗ указано, что если судно простаивает в порту, 

то сумма оплаты за простой можно определить из обычаев. 

В семейном праве до сих пор сохраняет силу правовой обычай, согласно которому 

при решении в судебном порядке вопроса о месте жительства ребенка с одним из 

разведенных родителей суды в подавляющем большинстве случаев принимают решение 

о проживании ребенка с матерью, а не с отцом.  

Приведем примеры из судебной практики. Так, в Постановлении Седьмого 

арбитражного апелляционного суда от 20 января 2016 г. № 07АП-12240/2015 

указывается, что передача документов по электронной почте при отсутствии указания 

порядка передачи в договоре между сторонами, является правомерной, поскольку 

использование электронной почты широко распространено, т.е. это можно расценить как 

обычай. В Постановлении Восьмого арбитражного апелляционного суда от 18 октября 

2016 г. № 08АП-10862/2016 рассматривается ситуация, при которой стороны не могли 

определить расчетный период за оплату по договору охранных услуг. В договоре он 

указан не был. Судом был выявлен обычай: если охранные услуги осуществляются 

длительное время, то обычно, в условиях рынка, оплата производится ежемесячно.  

5. Правовая доктрина – используемые в некоторых странах положения из работ 

известных ученых для юридического решения вопроса, имеющего правовое значение. 

Правовая доктрина является источником права у мусульман наравне с основными 

священными писаниями ислама, такими как Коран и Сунна. В исламских государствах 

право создают в первую очередь ученые, а не парламентарии и чиновники, поскольку 

существует необходимость адаптировать право, основанное на религиозных источниках, 

к явлениям современного мира. Мусульманские ученые-юристы веками вели работу по 

толкованию и разъяснению священных текстов ислама, что впоследствии и 

сформировало один из наиболее значимых источников мусульманского права – 

правовую доктрину. 

6. Референдум – всенародное голосование по какому-либо важному вопросу 

государственной и общественной жизни. Так, в Швейцарии путем референдума вносятся 

не только изменения в Союзную Конституцию, но и принимаются союзные законы, 

федеральные решения, международно-правовые договоры.  

Состав и система источников права, существующих в той или иной стране, 

определяется историческими особенностями и принадлежностью правовой системы 

этой страны к той или иной правовой семье (англосаксонской, романо-германской, 

мусульманской, индусской и т. д.). Так, в англосаксонской правовой системе в отличие 

от романо-германской существенное значение имеют правовые прецеденты (судебные 

или административные). Нередко при решении судебных споров английскими судами 

требуется доказательство древних обычаев, существующих в данной местности. В 

религиозных правовых семьях правовое значение могут иметь богословские доктрины. 

      

Тема 2. Законы и подзаконные акты. Система права и система законодательства. 

Правонарушения и юридическая ответственность 

 

Вопросы: 
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1. Понятие и виды законов. 

2. Действие законов во времени, пространстве, по кругу лиц. 

3. Подзаконные акты. 

4. Система права и система законодательства. 

5. Правонарушения и юридическая ответственность. 
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Методические указания 

 

 Цель: рассмотреть понятия законов и подзаконных актов, их виды, иерархию, 

особенности принятия законов и подзаконных актов, их действия во времени и 

пространстве. Кроме того, необходимо изучить отличия системы права и системы 

законодательства, а также понятия и признаки правонарушения и юридической 

ответственности.  

Первый вопрос предполагает изучение понятия и признаков закона, его видов.  

Закон – это нормативный правовой акт, принятый в особом порядке высшим 

представительным органом государственной власти или непосредственно народом, 

регулирующий наиболее важные общественные отношения и обладающий высшей 

юридической силой. 

  Перечислим основные признаки закона: 

1. Принимается представительными органами или населением путем 

референдума. 

2. Регулирует наиболее важные общественные отношения, например, порядок 

образования и деятельности государственных органов, права, свободы и обязанности 

человека и гражданина и т.д. 

3.  Обладает высшей юридической силой по отношению к подзаконным актам. 

4. Имеет строго выверенную процедуру создания, которая закреплена в 

законодательстве. 

 Виды законов. 

В зависимости от их юридической силы законы делятся на конституционные 

(закрепляют основы общественного и государственного строя и определяют основные 

правовые начала всего действующего законодательства) и обыкновенные (принимаются 

на основе конституционных законов и регулируют различные стороны жизни общества).  

К конституционным законам относятся: 

1. Конституция РФ – основной закон государства, особый нормативный акт, 

имеющий высшую юридическую силу. Нормативные акты, стоящие ниже по иерархии, 
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не могут противоречить Конституции. Кроме того, в 2020 году в Конституцию были 

внесены поправки, по которым не соответствующие российской Конституции 

международные договоры РФ не подлежат применению. 

2. Федеральные конституционные законы. 

Федеральный конституционный закон в иерархии выше, чем федеральные 

законы, которые не должны противоречить федеральным конституционным законам. 

Федеральный конституционный закон принимается в соответствии с Конституцией по 

вопросам, в ней предусмотренным. Например, режим военного положения и изменение 

статуса субъекта РФ определяются федеральным конституционным законом. 

Принимается федеральные конституционные законы 2/3 голосов от общего числа 

депутатов Государственной Думы и ¾ голосов членов Совета Федерации.  

 К обыкновенным законам относятся: 

1. Кодексы – законы, систематизирующие нормы права в какой‑либо отрасли 

права. Например, Уголовный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, 

Семейный кодекс РФ. Кодексы могут быть межотраслевыми, например, Таможенный 

кодекс РФ, Кодекс торгового мореплавания РФ и др. 

2. Текущие законы охватывают не всю отрасль права, а ее отдельные вопросы.  

Так, Федерльный закон «О защите прав потребителей» относится к отрасли 

гражданского права, но регулирует только права потребителей. 

Субъекты РФ вправе принимать свои законы: 

1. Конституции (уставы) субъектов Федерации 

Россия – федеративное государство, которое включает 89 равноправных 

субъектов. У республик в качестве основного закона выступают конституции (например, 

Конституция Республики Татарстан), у остальных субъектов РФ – уставы.  Они должны 

соответствовать Конституции РФ.  

2. Законы субъектов РФ также можно раздели на кодексы и текущие законы. Так, 

в Калининградской области принят Социальный кодекс Калининградской области от 7 

октября 2019 г. № 318.  К текущим законам можно отнести Закон Калининградской 

области от 6 ноября 2014 г. № 353 «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное 

время на территории Калининградской области». 

По характеру действия законы подразделяются на постоянные, временные и 

чрезвычайные.   

При изучении второго вопроса следует усвоить особенности действия законов 

во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Действие закона во времени. Закон вступает в силу со дня, указанного в этом 

законе.  Возможно принятие отдельного закона либо иного нормативного акта, 

определяющем порядок введения в действие принятого закона.  Если время вступления 

закона в силу не указано, то для федеральных законов время вступления в силу наступает 

по истечении десяти дней после дня их официального опубликования («Российская 

газета», «Собрание законодательства Российской Федерации», «Официальный 

интернет-портал правовой информации» pravo.gov.ru.). 

Закон не имеет обратной силы, то есть применяется только к отношениям, 

возникшим после вступления закона в действие. Исключение составляет уголовный 

закон. Он имеет обратную силу, если устраняет преступность деяния или смягчают 

ответственность за ранее совершенное преступление. Приведем пример.  Так, кража 

считается преступлением, если похищено чужое имущество на сумму свыше 2500 

рублей, поскольку за кражи до 2500 рублей установлена административная 

ответственность. Однако ранее граница между кражей-преступлением и кражей-

правонарушением была установлена на уровне 1000 рублей. Гражданин Иванов ранее, 

до изменений УК РФ, совершил кражу на 1500 рублей и, соответственно, подлежал 
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уголовной ответственности. Во время расследования уголовного дела изменился УК РФ, 

и кражей стало считаться хищение на сумму более 2500 рублей.  Что происходит с 

Ивановым? Уголовное дело в отношении него прекращается, так как измененный 

уголовный закон начинает действовать в обратном отсчете времени, и то, что вчера было 

преступлением, по новому закону преступлением уже не является.  

Действие закона в пространстве. Закон действует на определенную территорию 

независимо от гражданства лица, вступающего в правоотношения. Так, иностранцы или 

лица без гражданства привлекаются к ответственности на территории государства, где 

они находятся.   

Пределы территории определяет Государственная граница РФ – линия и 

проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы 

государственной территории РФ. Под территорией государства понимается суша, 

внутренние и территориальные воды, воздушное пространство над ними, недра в 

пределах границ государства. Приравниваются к государственной территории военные 

воздушные и морские суда, где бы они ни находились; гражданские воздушные и 

морские суда, находящиеся в водах и воздушном пространстве своего государства, а 

также в открытом море и открытом воздушном пространстве; космические корабли и 

станции, несущие флаг государства; территории посольств в других странах; подводные 

кабели, трубопроводы и другие объекты, принадлежащие государству и находящиеся в 

открытом море или космосе. 

К территории Российской Федерации относятся также территориальные воды – 

примыкающий к сухопутной территории или к внутренним морским водам морской пояс 

шириной 12 морских миль, отмеряемых от исходных линий. 

Кроме того, законы страны действуют и за ее пределами: 

– на континентальном шельфе РФ. Континентальный шельф – морское дно и 

недра подводных районов, находящиеся за пределами территориального моря РФ на 

всем протяжении естественного продолжения ее сухопутной территории до внешней 

границы подводной окраины материка. Под континентальным шельфом с геологической 

точки зрения понимается подводное продолжение материка (континента) в сторону моря 

до его резкого обрыва или перехода в материковый склон. Вопрос о континентальном 

шельфе в международно-правовом плане возник, когда выяснилось, что в недрах шельфа 

находятся залежи минерального сырья, ставшие доступными для добычи. В праве под 

континентальным шельфом понимаются «морское дно и недра подводных районов, 

простирающихся за пределы территориального моря на всем протяжении естественного 

продолжения его сухопутной территории до внешней границы подводной окраины 

материка или на расстояние 200 морских миль от исходных линий, от которых 

отмеряется ширина территориального моря». В тех случаях, когда подводная окраина 

материка шельфа прибрежного государства простирается более чем на 200 морских 

миль, прибрежное государство может относить внешнюю границу своего шельфа за 

пределы 200 морских миль с учетом местонахождения и реальной протяженности 

шельфа, но при всех обстоятельствах внешняя граница континентального шельфа 

должна находиться не далее 350 морских миль от исходных линий. Права прибрежного 

государства на континентальный шельф не затрагивают правового статуса 

покрывающих вод и воздушного пространства над ними; 

– в исключительной экономической зоне. Исключительная экономическая зона 

РФ – это морской район, находящийся за пределами территориального моря РФ и 

прилегающий к нему, с особым правовым режимом. Исключительная экономическая 

зона представляет собой район, находящийся за пределами территориального моря и 

прилегающий к нему, шириной до 200 морских миль от исходных линий, от которых 

отмеряется ширина территориального моря. Прибрежное государство в исключительной 
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экономической зоне осуществляет суверенные права в целях разведки и разработки 

естественных ресурсов, как живых (рыба и иные водные биоресурсы), так и неживых, а 

также права в отношении других видов деятельности в целях экономической разведки и 

разработки указанной зоны, таких как производство энергии путем использования воды, 

течений и ветра. Спор об исключительной экономической зоне может доходить до 

вооруженных конфликтов между государствами. Например, широко известны 

«тресковые войны» между Исландией и Англией. 

Гражданские суда, приписанные к порту РФ, находящиеся в открытом водном 

или воздушном пространстве вне пределов РФ, относятся к территории РФ. Военные 

корабли или военные воздушные судна РФ относятся к территории РФ независимо от 

места их нахождения. К территории государства относятся и его дипломатические 

представительства. 

По кругу лиц закон действует на всех лиц, кроме обладающих дипломатическим 

иммунитетом. На территории РФ законодательство действует на всех субъектов права, 

находящихся на ее территории - на граждан, иностранных граждан, лиц без гражданства 

(апатридов), на государственные органы, общественные организации, юридические 

лица. На граждан России ее законодательство распространяется и тогда, когда они 

находятся за рубежом. В ст. 7 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации» установлено, что российские граждане за 

пределами России пользуются ее защитой и покровительством.  

На иностранцев, обладающих дипломатическим иммунитетом (право 

экстерриториальности), в соответствии с действующим законом и международными 

договорами в случае совершения ими правонарушений не распространяется Уголовный 

кодекс РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Наиболее сложным является третий вопрос, поскольку виды подзаконных актов 

и порядок их принятия существенно отличаются в зависимости от статуса и полномочий 

принимающих их органов.  

Подзаконные акты - это нормативные правовые акты, издаваемые на основе и 

во исполнение законов уполномоченными органами. Они могут конкретизировать 

нормы законов, толковать их или устанавливать новые нормы, но при этом должны 

соответствовать и не противоречить законам.  

Виды подзаконных актов. 

1. Акты Президента РФ принимаются в форме указов и распоряжений.  

Нормативные правовые акты Президента принимаются, как правило, в форме указов. 

Для указов Президента РФ время вступления в силу – по истечении семи дней после дня 

их первого официального опубликования. 

2. Акты Правительства РФ принимаются в форме постановлений и 

распоряжений, которые не могут противоречить Конституции РФ, законам РФ, актам 

Президента РФ. Акты Правительства РФ имеют большую силу по отношению к актам 

федеральных органов исполнительной власти и актам местных органов. Нормативные 

правовые акты Правительства принимаются, как правило, в форме постановлений. Для 

постановлений Правительства РФ время вступления в силу – по истечении семи дней 

после дня их первого официального опубликования. 

3. Акты федеральных органов исполнительной власти (так называемые 

ведомственные акты) издаются на основе и во исполнение не только Конституции РФ, 

законов РФ, указов Президента, но и постановлений Правительства РФ. Подзаконные 

акты субъектов РФ имеют свою иерархическую структуру и распространяются на всех 

лиц и иных субъектов права, находящихся на территории соответствующего субъекта 

РФ. 
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Для подзаконных актов министерств, федеральных служб, федеральных агентств 

и прочих ведомств, если нормативно-правовой акт не подлежит регистрации в 

Минюсте, время вступления в силу – со дня их размещения на «Официальном интернет-

портале правовой информации», если самими актами не установлен более поздний 

срок вступления их в силу. Если нормативно-правовой акт подлежит регистрации в 

Минюсте, то он вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального 

опубликования, если самим актом не установлен другой порядок. Технические 

регламенты вступают в силу не ранее, чем через 6 месяцев со дня официального 

опубликования. 

4. Международные договоры. Международный договор - нормативный 

правовой акт, регулирующий отношения РФ с иностранным государством или 

международной организацией. В соответствии с Конституцией РФ международные 

договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. Если международным 

договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора. Однако в 2020 году в ст. 79 

Конституции была добавлена поправка, которая позволяет органам государственной 

власти России не исполнять те решения межгосударственных органов, которые 

Конституционный Суд РФ признает противоречащими Конституции РФ: «Решения 

межгосударственных органов, принятые на основании положений международных 

договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции 

Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации». 

5. Внутригосударственные договоры. Внутригосударственный договор - 

нормативный правовой акт, регулирующий отношения между Российской Федерацией и 

субъектами РФ, а также между различными субъектами РФ по вопросам, 

представляющим для сторон взаимный интерес (разграничение предметов ведения и 

полномочий между РФ и субъектами РФ, совместная деятельность в экономической 

области и т.п.). 

6. Подзаконные акты субъектов РФ. Это нормативные акты, издаваемые 

органами власти субъектов Федерации.  К ним относятся, например, Постановления 

Правительства Калининградской области, Указы Губернатора Калининградской 

области, приказы министерств, служб по надзору и агентств Калининградской области.  

На уровне муниципальных образований принимаются подзаконные акты 

муниципального образования.  

Рассмотрим особенности принятия подзаконных актов органов 

исполнительной власти – федеральных министерств, федеральных служб, 

федеральных агентств и иных органов. 

Нормативные правовые акты перечисленных выше органов исполнительной 

власти направляют на государственную регистрацию в Министерство юстиции РФ. К 

иным органам, уполномоченным издавать подзаконные нормативные акты, относятся 

Центральный банк РФ, Следственный комитет РФ, Пенсионный фонд РФ, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования РФ, 

Государственная корпорации по атомной энергии «Росатом», Государственная 

корпорация по космической деятельности «Роскосмос». Прокуратура РФ не относится 

ни к органам исполнительной власти, ни к законодательным или судебным органам. 

Нормативные акты Генпрокуратуры регистрации в Минюсте не подлежат. 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

издаются в виде постановлений, приказов, правил, инструкций и положений. Они не 

могут издаваться в виде писем, телеграмм, распоряжений (Приказ Министерства 

юстиции РФ от 23 апреля 2020 г. № 105 «Об утверждении Разъяснений о применении 
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Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти и их государственной регистрации»).  

Подзаконные нормативные акты федеральных органов исполнительной власти в 

основной массе подлежат государственной регистрации в Минюсте. Государственной 

регистрации подлежат нормативные правовые акты: 

1) содержащие правовые нормы, которые затрагивают: 

- гражданские, политические, социально-экономические и иные права, свободы и 

обязанности граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства; 

- гарантии осуществления прав и свобод граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, закрепленные в Конституции Российской 

Федерации и иных законодательных актах Российской Федерации; 

- механизм реализации прав, свобод и обязанностей граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства; 

2) устанавливающие правовой статус организаций: типовые, примерные 

положения (уставы) об органах, организациях, подведомственных соответствующим 

федеральным органам исполнительной власти, а также устанавливающие правовой 

статус организаций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

выполняют отдельные наиболее важные государственные функции; 

3) имеющие межведомственный характер, то есть содержащие правовые нормы, 

обязательные для других федеральных органов исполнительной власти и (или) 

организаций, не входящих в систему федерального органа исполнительной власти, 

издавшего (двух или более федеральных органов исполнительной власти, совместно 

издавших) нормативный правовой акт. 

Регистрации в Минюсте подлежат также нормативные правовые акты об 

утверждении санитарных правил, федеральных государственных образовательных 

стандартов, стандартов медицинской помощи, профессиональных стандартов. 

Регистрации подлежат и различные технические нормативные акты – ГОСТЫ, СНиПы, 

Своды правил, Технические регламенты, но при условии, если они затрагивают права и 

свободы личности.  Если в техническим нормативном акте содержатся только 

технические нормы, не касающиеся правил поведения людей, такие нормативные акты 

регистрации не подлежат. Приведем пример. ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные 

остановки на автомобильных дорогах» устанавливает технические требования к данным 

остановкам. Однако для устройства туалетов на остановках следует руководствоваться 

нормами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 

воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», который 

содержит правовые нормы и подлежит регистрации в Минюсте.   

Не подлежат государственной регистрации индивидуальные правовые акты 

персонального характера (о назначении или освобождении от должности, о поощрении 

или наложении взыскания), действие которых исчерпывается однократным 

применением, акты оперативно-распорядительного характера (разовые поручения). 

Кроме того, не подлежат регистрации документы по стандартизации, формы 

федерального статистического наблюдения либо иные акты, регулирующие отношения, 

которые связаны с поиском, обработкой, предоставлением и распространением 

официальной статистической информации. 

Четвертый вопрос посвящен системе права и системе законодательства. 
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Система права – это объективно обусловленное системой общественных 

отношений внутреннее строение права. Система права включает нормы, институты 

и отрасли права. 

Основные признаки системы права: 

   - система права характеризуется объективностью. Это выражается в том, что 

право - явление не произвольное, которое складывается не по субъективным желаниям 

органов власти и должностных лиц, а формируется в процессе закономерного развития 

общественных отношений; 

- система права характеризуется единством и взаимосвязью норм, ее 

составляющих; 

- система права – это сложная система, включающая неодинаковые по своему 

объему и содержанию, но органично взаимосвязанные структурные элементы (нормы 

права, институты и отрасли права). 

Отрасль права – это совокупность обособленных юридических норм, 

регулирующих качественно однородную группу общественных отношений. В качестве 

примеров можно привести гражданское право, которое регулирует сферу 

имущественных отношений, семейное право, которое регулирует отношения семьи и 

брака, административное право, которое регулирует вопросы государственного 

управления и т.д. 

Современная система российского права включает в себя следующие отрасли 

права: 

Конституционное (государственное) право – совокупность правовых норм, 

закрепляющих основы общественного и государственного строя, правовое положение 

личности, порядок образования и деятельности высших органов государственной 

власти, национально-государственное устройство страны и т.д.; 

Административное право – совокупность правовых норм, регулирующих 

управленческие отношения, складывающиеся в сфере деятельности органов 

исполнительной власти; 

Гражданское право – отрасль права, регулирующая имущественные, а также 

некоторые личные неимущественные отношения; 

Семейное право – отрасль права, регулирующая сферу брачно-семейных 

отношений; 

Трудовое право – совокупность правовых норм, определяющих условия 

возникновения, изменения и прекращения трудовых отношений, продолжительность 

рабочего времени и времени отдыха, вопросы охраны труда и т.п.; 

Финансовое право – отрасль права, регулирующая отношения, которые 

возникают в процессе финансовой и бюджетной деятельности государства, деятельности 

банков и других финансовых учреждений; 

Уголовное право – совокупность юридических норм, определяющих, какие 

общественно опасные деяния являются преступными и какие наказания за их 

совершение могут быть назначены; 

Земельное право – отрасль права, регулирующая общественные отношения, 

объектом которых является земля, выступающая одновременно как природный ресурс и 

как объект хозяйственной деятельности. 

Гражданско-процессуальное право – совокупность норм права, регулирующих 

деятельность судов в связи с рассмотрением в них споров, возникающих в сфере 

гражданских, семейных, трудовых, финансовых отношений, а также деятельность 

арбитражных судов и нотариата; 
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Уголовно-процессуальное право – совокупность юридических норм, 

регулирующих деятельность правоохранительных органов и судов по расследованию и 

рассмотрению уголовных дел. 

Отрасли права также делятся на материальное право, которое регулирует 

поведение людей и содержание правоотношений между ними, а также процессуальное 

право, которое содержит правила применения государственными органами и 

должностными лицами норм материального права. 

Внутри отрасли права юридические нормы группируются в определенные блоки 

– институты права. 

Институт права – совокупность относительно обособленных юридических норм, 

регулирующих качественно однородную группу общественных отношений внутри 

отрасли права. Институт права целиком входит в состав соответствующей отрасли права. 

В отличие от отрасли, институт права регулирует не всю совокупность определенных 

общественных отношений, а лишь его отдельные стороны (например, институт мер 

обеспечения по делам об административных правонарушениях.   

Норма права – это общеобязательное государственное предписание постоянного 

или временного характера, рассчитанное на многократное применение.  

Норму права от юридических предписаний ненормативного характера отличают 

следующие признаки: 

1) неоднократность применения. Норма права не теряет силу после однократного 

применения, а действует постоянно и рассчитана на реализацию всякий раз, когда 

налицо обстоятельства, предусмотренные данной нормой. Она не исчерпывается 

однократным применением; 

2) неперсонифицированность. Норма распространяет свое действие не на 

индивидуально определенные субъекты, а, как правило, на круг лиц, органов, 

организаций, объединенных каким-то общим признаком (род занятий, пол, жительство 

на определенной территории и т.д.). 

Норма права является первичным элементом системы права, юридически 

обязательным правилом поведения, исходящим от компетентных государственных 

органов, закрепленным в нормативном акте и охраняемым от нарушения мерами 

государственного принуждения.  

Норма права обладает определенной структурой, то есть внутренним строением, 

и состоит:  

- из гипотезы (или предположения) - комплекса юридических фактов, 

являющихся основанием возникновения данных правоотношений;  

- диспозиции (или распоряжения) - части нормы, формулирующей права и 

обязанности участников правоотношения – самого правила поведения;  

- санкции (или взыскания) - части нормы, устанавливающей меры 

государственного воздействия (взыскания), применяемые при ее нарушении.  

Система законодательства – это совокупность собственно нормативно-

правовых актов, т.е. источников права.  

Система законодательства представляет собой совокупность существующих в 

том или ином государстве нормативных правовых актов (конституций, законов, 

подзаконных актов и др.), подразделяющуюся в соответствии с различными критериями 

на качественно определенные части (например, законы и подзаконные акты).  В отличие 

от системы права, система законодательства главным образом зависит от воли 

законодателя, который руководствуется при этом практическими соображениями. Если 

система права складывается в каждой стране исторически, соответствует общественным 

отношениям, то система законодательства является результатом его целенаправленною 

упорядочения. 
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Система законодательства может не совпадать с отраслями права. Так, 

законодательство в сфере образования или медицины включает нормативные акты 

разных отраслей права. 

При изучении пятого вопроса следует рассмотреть понятие и признаки 

правонарушения и юридической ответственности. 

Правонарушение – это противоправное, виновное деяние, причиняющее вред 

обществу, запрещенное законом и влекущее наказание.  

В отличие от аморального поступка, за который человек подвергается осуждению 

со стороны общества, за совершением правонарушения следует применение 

государственных мер принуждения. Правонарушения разрушают и негативно влияют на 

все явления общественной жизни.  

Признаки правонарушения:  

- правонарушение – это поведение, выражающееся в действии (бездействии). Не 

могут считаться правонарушением мысли и чувства.  Однако, если мысли каким-то 

образом обозначены, в некоторых случаях за это предусмотрена ответственность - 

например, уголовная ответственность за призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма;   

-  противоправность деяния означает, что имеет место или нарушение правовых 

запретов и предписаний, или невыполнение обязанностей. Границу противоправности 

устанавливает государство - это действие, запрещенное законом под страхом 

наступления неблагоприятных последствий, которые предусмотрены юридическими 

санкциями; 

-  правонарушение всегда влечет вредные последствия. Всякое правонарушение 

наносит вред интересам личности, общества, государства (например, повреждение или 

уничтожение имущества, смерть человека, ущемление его достоинства и др.);  

-  виновность означает, что правонарушитель осознает, что действует 

противоправно, виновно (с умыслом или по неосторожности). Виновность характеризует 

психическое отношение субъекта к совершенному правонарушению. Нельзя назвать 

правонарушением поведение, при котором лицо не понимает характера своих действий 

и не осознает последствий. Поэтому правонарушениями являются варианты поведения 

только вменяемых дееспособных лиц. Однако в гражданском и трудовом праве в ряде 

случаев ответственность наступает вне зависимости от вины лица; 

- наказуемость означает, что за совершение любого правонарушения 

предусмотрена юридическая ответственность.  

Правонарушение влечет за собой юридическую ответственность.  

Преступление – это виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное УК РФ под угрозой наказания. 

Административное правонарушение – это противоправное, виновное действие 

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

субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная 

ответственность. 

Дисциплинарным проступком является виновное, противоправное неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником возложенных на него трудовых 

обязанностей, в том числе нарушение должностных инструкций, положений, приказов 

работодателя. 

Гражданское правонарушение - это деяние, выражающееся в невыполнении 

требований договора или причинении вреда, которое повлекло имущественный или 

моральный ущерб либо материальные потери. 

Юридическая ответственность – это обязанность лица, совершившего 

правонарушение, претерпевать неблагоприятные последствия (лишения). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Назовем основные признаки юридической ответственности: 

1)  устанавливается государством в правовых нормах; 

2)  опирается на государственное принуждение; 

3)  применяется специально уполномоченными государственными органами; 

4)  связана с возложением новой дополнительной обязанности; 

5)  выражается в определенных отрицательных последствиях личного, 

имущественного и организационного характера; 

6)  возлагается в процессуальной форме; 

7)  наступает только за совершенное правонарушение. 

Если поведение субъекта не подпадает под признаки правонарушения, то данное 

лицо не подлежит юридической ответственности.  

Принципы юридической ответственности - законность, обоснованность, 

справедливость, неотвратимость, целесообразность и недопустимость повторной или 

двойной (например, одновременно уголовной и административной) ответственности за 

совершение одного и того же правонарушения. 

Принцип равенства перед законом означает, что лица, совершившие 

правонарушение, равны перед законом и подлежат ответственности независимо от пола, 

возраста, национальности, социального происхождения, имущественного 

и должностного положения, места жительства. 

 Из этого принципа есть исключение, касающееся лиц, обладающих иммунитетом. 

К ним относятся Президент, депутаты Государственной Думы, судьи и др. Эти лица от 

ответственности не освобождаются, однако в отношении них установлена более 

сложная процедура привлечения к ответственности.  

Принцип целесообразности заключается в том, что юридическая ответственность 

должна достигать целей, ради которых она установлена.  

Справедливость ответственности состоит в соразмерности, соответствии меры 

ответственности содеянному правонарушению. Принцип справедливости проявляется в 

презумпции невиновности и недопустимости обратной силы закона, усиливающего 

ответственность.  

Принцип неотвратимости ответственности требует, чтобы любое 

правонарушение влекло за собой юридическую ответственность.  

Индивидуализация наказания. Данный принцип заключается в том, что 

ответственность за совершенное правонарушение виновный должен нести сам. 

Недопустимо перенесение ее с виновного лица на другого субъекта.  Однако за 

гражданские проступки, совершенные подростками, к ответственности привлекаются 

законные представители.  

Ответственность за вину. Ответственность может наступить только при наличии 

вины правонарушителя, которая означает осознание лицом недопустимости 

(противоправности) своего поведения и вызванных им результатов. Если же лицо 

невиновно, то, несмотря на тяжесть деяния, оно не может быть привлечено к 

ответственности. Вместе с тем нормы гражданского права допускают ответственность 

без вины, т.е. за сам факт совершения противоправного деяния. В частности, орга-

низация или гражданин, являющиеся владельцами источника повышенной опасности, 

обязаны возместить ущерб, причиненный этим источником (например, движущимся 

автомобилем), и тогда, когда они не виновны в причинении ущерба (ст. 1079 ГК 

РФ).                                                                                             

Недопустимость удвоения ответственности – это недопустимость сочетания 

двух и более видов юридической ответственности за одно правонарушение. Это не 

означает, что за преступление нельзя назначить основное и дополнительное наказание 
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(например, лишение свободы и штраф). Однако за одно нарушение виновный может 

быть наказан только один раз. 

В зависимости от характера совершенного правонарушения различают 

дисциплинарную, административную, материальную, гражданско-правовую и 

уголовную ответственность. Каждому виду юридической ответственности присущи 

специфические меры наказания и особый порядок их применения. 

 

Тема 3. Основы конституционного права  

 

Вопросы: 

1. Понятие и признаки Конституции РФ. 

2. Конституционные права и обязанности человека и гражданина. 

3. Пределы ограничения конституционных прав и свобод. 

 

Литература: 

 

1. Авакьян С.А. Конституционный лексикон: Государственно-правовой 

терминологический    словарь / С.А. Авакьян – [Электронный ресурс] – 2015. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/konstitutsionnoe_ 

gosudarstvennoe_pravo_rossii/ 

2. Безруков А.В. Конституционное право России: учебное пособие / А.В. Безруков – 

[Электронный ресурс] – 2015. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/konstitutsionnoe_gosudarstvenno

e_pravo_rossii/ 

3. Городилов А.А. Государственное устройство и право: учебник / А. А. Городилов.  

[Электронный ресурс] - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва: Директ-Медиа, 2023. - 428 с. 

- Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696159 (требуется 

авторизация в ауд.129 библиотеки БГА) 

4. Гражданственность. Патриотизм. Культура. Религия: коллективная монография / под. 

общ. ред. и сост. А.А. Лисенковой, М. Г. Писманика и А.А. Субботиной [Электронный 

ресурс] -  Перм. гос. ин-т культуры. 2023. – 444 с. Режим доступа: 

https://pgik.ru/sites/default/files/kollektivnaya_monografiya_grazhdanstvennost._patriotizm._

kultura._religiya-2023.pdf?ysclid=lx4y7zwzaz419777717 

5. Мутагиров Д.З.  Права и свободы человека: учебник для вузов [Электронный ресурс] 

- 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2024. - Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/540984 

6. 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, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ, изменениями от 01.07.2020, одобренными в ходе 

общероссийского голосования) - Режим доступа: Официальный интернет-портал 

правовой информации: http://www.pravo.gov.ru. 01.08.2014 

7. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года. (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948) – Справ.-правовая система КонсультантПлюс. (дата 

обращения: 19.02.2024). 

8. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: http:ksrf.ru › Info › Editions › Pages 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 46 «О некоторых 

вопросах судебной практики по делам о преступлениях против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 1381, 139, 1441, 145, 1451 Уголовного 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/konstitutsionnoe_gosudarstvennoe_pravo_rossii/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/konstitutsionnoe_gosudarstvennoe_pravo_rossii/


28 

 

кодекса РФ)» – Справ.-правовая система КонсультантПлюс. (дата обращения: 

19.02.2024). 

10. Правоведение: учебное пособие / под общ. ред. Н. Н. Косаренко.  [Электронный 

ресурс] – 5-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА, 2021. - 357 с. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83215 (требуется авторизация в ауд.129 

библиотеки БГА)  

11. Правоведение: учебное пособие / А. В. Велькин, И. Ю. Гольтяпина, Ю. А. Гудков [и 

др.]. [Электронный ресурс] - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2021. - 284 с. - Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614657 (требуется авторизация в 

ауд.129 библиотеки БГА) 

12. Правоведение: учебник / О. В. Зиборов, Н. Г. Кадников, С. С. Маилян [и др.]; ред. 

С.С. Маилян.  [Электронный ресурс] - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана: 

Закон и право, 2019. - 432 с. -  Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685813 (требуется авторизация в ауд.129 

библиотеки БГА) 

13. Шаблова Е.Г. Правоведение: учеб. пособие / Е. Г. Шаблова, О.В. Жевняк, Т.П. 

Шишулина; под общ. ред. д‑ра юрид. наук, проф. Е.Г. Шабловой.  [Электронный ресурс] 

- Екатеринбург: изд-во Урал. ун-та, 2016. – 192 с. - Режим доступа: 

сhttps://elar.urfu.ru/bitstream/10995/40626/1/978-5-7996-1716-5_2016.pdf?  

14. Правоведение: учебник для бакалавриата и специалитета / под ред. В. А. Белова, Е. 

А. Абросимовой.  [Электронный ресурс] -  4-е изд., пер. и доп.  - Москва: Издательство 

Юрайт, 2018. - 414 с. - Режим доступа: https://jasulib.org.kg/wp-content/uploads/2022/05/2.-

Правоведение-учебник-для-бакалавриата-и-специалитета.pdf 

15. Махмудов А.С. Правоведение: учебное пособие для студентов всех форм обучения. 

[Электронный ресурс] – Махачкала, 2023. – Режим доступа: 

https://dstu.ru/sveden/files/Uchebnoe_posobie_PRAVOVEDENIE_2023.pdf 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 «О некоторых 

вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 

правосудия» – Справ.-правовая система КонсультантПлюс. (дата обращения: 

19.02.2024). 

 

Сайты в сети «Интернет»: 

 

1. Гарант: справочная правовая система: сайт. – М., 1990 – Режим доступа: 

https://garant.ru.  

2. Консультант Плюс: справочная правовая система: сайт. – М., 1992 – Режим доступа: 

https:// www.consultant.ru.  

3. СудАкт: Интернет-ресурс судебных и нормативных актов – М, 2015 – Режим доступа: 

https://sudact.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система Znanium - Режим доступа: https://znanium.ru/ 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - Режим доступа: https://biblioclub.ru/ 

 

Методические указания 

 

Цель: изучать особенности Конституции РФ как основного закона государства, 

закрепленные в Конституции РФ основные права и обязанности личности, а также 

уяснить основания и пределы ограничения конституционных прав и свобод. 

Первый вопрос включает изучение понятия и признаков Конституции РФ. 

Конституция РФ – это высший нормативный правовой акт Российской 

Федерации, который обладает особыми юридическими свойствами и высшей 
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юридической силой, устанавливает основы конституционного строя, федеративного 

устройства, систему органов государственной власти и местного самоуправления, 

закрепляет основные права, свободы и обязанности личности. 

Конституция была принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года. В 

Конституцию РФ неоднократно вносились изменения. В 2008 году был увеличен срок 

полномочий Президента РФ до шести лет, а Государственной думы - до пяти. Кроме 

того, были установлены ежегодные отчеты Правительства РФ перед Госдумой о 

результатах его деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Госдумой. В 2014 

году был упразднен Высший Арбитражный Суд РФ, а Президент получил право 

назначать не только Генерального прокурора РФ, но и его заместителей после 

консультаций с Советом Федерации. Кроме того, в 2014 году Конституция наделила 

Президента возможностью назначать в Совет Федерации представителей Российской 

Федерации. численностью не более 10 % от состава.  

Наиболее масштабные изменения Конституция претерпела в 2020 году. 

Изменениям подверглось содержание сорока одной статьи, затрагивающих основные 

приоритеты государственной политики, определение брака, исполнение решений 

международных судов, порядок формирование Совета Федерации, организации 

местного самоуправления и др. В частности, были расширены полномочия Президента, 

который получил право осуществлять «общее руководство Правительством». Была 

введена «персональная ответственность» Председателя Правительства перед 

Президентом. Госдума получила полномочия по утверждению состава всего 

Правительства. Однако, если депутаты не утвердят более трети кандидатур вице-

премьеров и министров, Президент имеет право распустить Госдуму. В ст. 72 было 

внесено определение брака как союза мужчины и женщины.  

Отдельные статьи Конституции РФ, например, ст. 65 о составе субъектов РФ, 

менялась неоднократно. Для этого достаточно принятия федерального 

конституционного закона. 

Рассмотрим признаки Конституции РФ.  

Особые юридические свойства Конституции РФ включают:  

1. Верховенство Конституции, которое состоит в том, что данный закон 

регулирует вопросы государственного строя России. Положения Конституции 

определяют принципы и правовые основы деятельности государства, общественных 

структур и физических лиц. 

2. Высшая юридическая сила Конституции означает, что законы и иные 

нормативные правовые акты не должны противоречить Конституции, а органы 

государственной власти и местного самоуправления, должностные лица, общественные 

объединения и иные субъекты права должны соблюдать Конституцию. Кроме того, 

Конституция определяет систему источников российского права. Учтем, что в 2020 году 

в ст. 79 Конституции была добавлена поправка, которая позволяет органам 

государственной власти России не исполнять те решения межгосударственных органов, 

которые Конституционный Суд РФ признает противоречащими Конституции РФ: 

«Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений 

международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем 

Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской 

Федерации». При этом формально остается в силе приоритет международных договоров 

над российскими законами. 

3. Конституция имеет особый предмет регулирования. 

Предмет регулирования Конституции весьма широк, поскольку Конституция 

регулирует наиболее значимые для общества отношения, связанные с 

реализацией народовластия, обеспечением суверенитета, защитой прав и свобод 
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личности. Конституционно-правовые отношения возникают во многих сферах 

общественной жизни: конституционного строя РФ; федеративного устройства; 

защиты прав и свобод личности; основ государственной власти и принципов ее 

функционирования в РФ; разграничения полномочий между федерацией и субъектами 

РФ и др. Конституция РФ: 

- закрепляет основы государственного устройства; 

-  определяет систему высших органов государственной власти; 

- устанавливает основные права и свободы личности. 

Таким образом, предмет регулирования конституционного права – это 

отношения, которые регулируются нормами конституционного права и складываются в 

процессе взаимодействия человека и государства по поводу устройства 

государства, формы правления, а также по поводу основ конституционного строя.  

Рассмотрим предмет конституционного права подробнее. 

1. Конституция РФ устанавливает основы государственного устройства.  

Как известно, форма государственного устройства включает в себя три 

элемента: форму правления, форму территориального устройства и тип 

политического режима.  

Форма правления характеризует состав высших органов государственной власти, 

порядок их формирования, организацию, а также их взаимоотношения с населением. 

Российская Федерация – это демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления.  

Республиканская форма правления может быть различной. Бывают республики 

парламентские, президентские и смешанные.  Россия – президентская республика, 

поскольку Президент, который является главой государства, обладает широкими 

полномочиями. Однако вопрос о том, является ли Россия президентской республикой 

или республикой смешанного типа, является дискуссионным.  Например, Президент РФ 

В.В. Путин неоднократно подчеркивал, что Россия – президентская республика: 

«Убежден, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-

территориальным устройством, многообразием культурно-исторических традиций не 

может нормально развиваться и просто существовать стабильно в форме парламентской 

республики. Россия должна оставаться сильной президентской республикой»1. 

Президент также добавил, что за Президентом РФ должно сохраняться право определять 

задачи и приоритеты деятельности Правительства РФ и право отстранять от должности 

Председателя Правительства, его заместителей и федеральных министров в случае 

ненадлежащего исполнения обязанностей или в связи с утратой доверия. Но формально 

Россия имеет и черты смешанной республики. Хотя Президент исключительно по своему 

усмотрению уполномочен отправить Правительство в отставку (ч. 2 ст. 117 Конституции 

РФ), а Председатель Правительства РФ и члены Правительства назначаются 

Президентом, в то же время назначение Председателя Правительства Президентом в 

дальнейшем утверждается Госдумой РФ (ч. 1 ст. 111 Конституции РФ). Помимо 

утверждения Госдумой Председателя Правительства, Госдума уполномочена выразить 

недоверие Правительству (ч. 3 ст. 117) и отказать Правительству в доверии (ч. 4 ст. 117), 

когда само Правительство поставит этот вопрос перед Госдумой. Таким образом, в 

отличие от президентской республики в России контроль над Правительством разделен 

                                                           
1 Послание Президента Федеральному Собранию. - Режим доступа: http://kremlin.ru › 

events › president › news мвд.рф/reports/item/22678184 (дата обращения 07.09.2024) 
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между Президентом и Госдумой. Но решающее слово в вопросе контроля за 

Правительством принадлежит Президенту: согласно ч. 4 ст. 111 Конституции, если 

Госдума трехкратно отклоняет предложенные Президентом кандидатуры Председателя 

Правительства, то последнее слово будет за Президентом – он назначает нужного ему 

Премьера, распускает Госдуму и объявляет о назначении новых выборов. Согласно чч. 

3, 4 ст. 117 отказ в доверии Правительству со стороны Госдумы не влечет обязательной 

отставки Правительства. После выражения Госдумой такого недоверия Президент 

вправе либо объявить об отставке Правительства, либо не согласиться с решением 

Госдумы. Если Госдума в течение трех месяцев повторно выразит недоверие 

Правительству, Президент либо объявляет об отставке Правительства, либо распускает 

Госдуму. Кроме того, Председатель Правительства, его заместитель, федеральный 

министр вправе подать в отставку, которая принимается или отклоняется Президентом. 

Политический режим – демократия, которая означает, что носителем 

суверенитета и единственным источником власти в России является ее 

многонациональный народ. Народ реализует свою власть непосредственно, а также 

посредством органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

например, участвуя в выборах в органы законодательной власти. В ст. 32 Конституции 

закреплено, что граждане России имеют право участвовать в управлении делами 

государства как непосредственно, так и через своих представителей. Данные нормы   

раскрываются на федеральном уровне в Указе Президента РФ от 9 февраля 2011 г. № 167 

«Об общественном обсуждении проектов федеральных конституционных законов и 

федеральных законов», Постановлении Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 159 

«Об утверждении Правил проведения общественного обсуждения проектов 

федеральных конституционных законов и федеральных законов».  В отношении 

местного самоуправления также предусмотрено участие населения в обсуждении 

важных вопросов местного значения и муниципальных правовых актов - публичные 

слушания, собрание граждан, конференция граждан (собрание делегатов) в соответствии 

со ст. 28-30 ФЗ от 6 октября 2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Важное значение в реализации 

народовластия имеет и предусмотренное ст. 33 Конституции РФ право обращаться 

лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления. Реализация указанного 

конституционного права предусмотрена Федеральным законом от 2 мая 2006 г.  № 59 – 

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Территориальное устройство России – федерация. По территориальному 

устройству государства делятся на унитарные, федеративные и конфедерации. У 

унитарных государств административно-территориальные единицы отсутствуют.  

Унитарные государства могут полностью подчинять местные органы власти 

центральным органам, как, например, в Ирландии или Люксембурге. Однако в 

унитарных государствах территориальные единицы (земли, провинции и пр.) могут 

иметь некоторую автономию и самоуправление, но в очень ограниченной сфере - 

здравоохранение, образование, коммунальные службы и т.д.  

Федеративные государства отличаются от унитарных тем, что входящие в них 

территориальные единицы являются субъектами государственного суверенитета. Это 

устойчивый союз субъектов, имеющих собственные органы власти. Все полномочия 

распределены между ними и центром.  В федерации имеет место единая государственная 

политика и контроль правительства над всеми территориями, исключительное право 

федеративного правительства на проведение внешней политики, возможность субъектов 

федерации иметь свои конституции, которые не должны противоречить федеральной. 
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Конфедерация - союз независимых государств для осуществления конкретных 

совместных целей. Ее члены передают в компетенцию союза решение ограниченного 

круга вопросов, чаще всего в области военной и внешнеполитической системы. 

Конфедерации существовали в США (1776-1787), в Германии (1815-1867) и в некоторых 

других странах. Эта форма государственного объединения временная и непрочная. 

Российский федерализм обеспечивает суверенитет наций, проживающих на 

территории России. Национальный суверенитет означает самостоятельность и 

независимость нации в решении вопросов своей внутренней жизни и взаимоотношений 

с другими нациями, а также свободное волеизъявление в избрании формы своей 

национальной государственности. Это получило свое выражение в создании различных 

форм национальной государственности народов - республик, автономной области, 

автономных округов. 

Российский федерализм обеспечивает децентрализацию государственной власти 

и распределение ее по регионам путем разграничения предметов ведения и полномочий 

между Российской Федерацией, составляющими ее республиками, краями, областями, 

городами федерального значения, автономной областью, автономными округами и 

местным самоуправлением. Федеративное устройство России основывается на ряде 

принципов: 

- государственная целостность РФ. Российская Федерация является соединением 

государственно-территориальных и национально-территориальных образований, 

созданным для достижения общих целей с помощью федеральной власти; 

- единство системы государственной власти является одной из гарантий 

государственной целостности РФ и выражается в наличии единой системы органов, 

составляющих высшую государственную власть; 

- разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 

субъектов РФ. Конституция устанавливает рамки полномочий для каждого вида 

федеральных органов, за пределы которых они не вправе выходить, а также характер их 

взаимоотношений с органами власти субъектов Федерации; 

- равноправие и самоопределение народов в РФ означает равенство их прав во 

всех вопросах государственного строительства, в развитии культуры и в других 

областях. Народы России пользуются равными правами на самоопределение, т.е. прежде 

всего на избрание формы своей государственности. Однако это право может быть 

реализовано либо только в рамках РФ, либо в любой другой форме, но только с согласия 

РФ; 

- равноправие субъектов РФ во взаимоотношениях с федеральными органами 

государственной власти означает, что все субъекты РФ обладают одинаковыми правами 

в своих взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти, что в 

составе РФ не может быть субъектов, имеющих какие-либо преимущества по сравнению 

с другими составляющими ее субъектами. В этом смысле все субъекты, находящиеся в 

составе РФ, равноправны. 

В состав федерации входят 89 субъектов. Субъекты федерации имеют свои 

собственные органы законодательной и исполнительной власти, принимают свои 

собственные Конституции (Уставы), которые должны соответствовать Конституции РФ. 

В настоящее время в России. 89 субъектов Федерации: 24 республики, 9 краев, 48 

областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область, 4 автономных округа. 

2. Предметом конституционного права являются принципы - нормы 

конституционного права, устанавливающие общие основы функционирования 

всей политической системы общества, на которых основано устройство 

государства и общества.  Они включают: 
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- принцип народовластия – осуществление власти народом как совокупности 

граждан государства; 

- принцип суверенитета – единство государственной власти внутри страны, ее 

верховенство и независимость на международной арене; 

- принцип идеологического многообразия – свободное существование в обществе 

различных взглядов, концепций и идеологий; 

- принцип политического многообразия – возможность различных партий и 

политических сил законными средствами бороться за власть и влиять на проводимую 

государством политику; 

- принцип светского государства – никакая религия не может устанавливаться в 

качестве государственной или обязательной; 

- принцип разделения властей.  

3. Нормы Конституции устанавливают систему высших органов 

государственной власти, а также основные принципы системы органов местного 

самоуправления: виды органов государственной власти, правовой статус главы 

государства, органов законодательной, исполнительной и судебной власти, порядок их 

образования, компетенцию, формы деятельности, издаваемые ими акты, систему 

органов местного самоуправления.  

Положения главы 4 Конституции закрепляют конституционно-правовой статус 

Президента РФ. Конституционно-правовой статус Президента состоит в следующем: 

- президент - глава государства; 

- президент не входит ни в одну из ветвей власти; 

- выполняет правообеспечительную функцию (гарант прав и свобод человека и 

гражданина, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 

государственной власти), охранительную функцию (принимает меры по охране 

суверенитета РФ, ее независимости и территориальной цельности), политическую 

функцию (определяет внутреннюю и внешнюю политику государства), 

представительскую функцию (представляет РФ внутри страны и на международной 

арене).  

Особенности статуса Президента РФ: 

- неприкосновенность; 

- имеет официальную резиденцию, которая находится в городе Москва; 

- наличие символов президентской власти (штандарт Президента, знак 

Президента). 

Главы 5 Конституции содержит положения о Федеральном собрании – 

парламенте РФ. Федеральное Собрание является представительным и 

законодательным органом России. Состоит из двух палат - Совета Федерации (высшая 

палата) и Государственной Думы.  

В Совет Федерации входят: по два представителя от каждого субъекта РФ - по 

одному от законодательного и исполнительного органов государственной власти; 

представители РФ, назначаемые Президентом, число которых составляет не более 10 % 

от числа членов Совета Федерации. 

Требования к члену Совета Федерации: 

- гражданство Российской Федерации; 

- возраст не моложе 30 лет; 

- безупречная репутация; 

- постоянное проживание на территории субъекта Российской Федерации не 

менее 5 лет, либо в совокупности не менее 20 лет. 

Государственная Дума состоит из 450 депутатов, избирается по смешанной 

избирательной системе сроком на пять лет.  
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Депутатом Госдумы может быть избран гражданин РФ, достигший 21 года и 

имеющий право участвовать в выборах. Одно и то же лицо не может одновременно 

являться членом Совета Федерации и депутатом Государственной Думы. 

Глава 6 Конституции содержит положения о Правительстве РФ. Правительство 

РФ является высшим органом исполнительной власти и возглавляет всю систему 

федеральных органов исполнительной власти. Состоит из Председателя Правительства 

РФ, заместителей Председателя и федеральных министров. 

Правительство РФ осуществляет свои полномочия в сфере экономики, 

бюджетной, финансовой, кредитной и денежной политики, в социальной сфере, сфере 

науки, образовании и культуры, в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды, обеспечения законности прав и свобод граждан, в сфере обороны и 

государственной безопасности, внешней политики и в сфере международных 

отношений.  

Глава 7 Конституции закрепляет статус судебной власти и прокуратуры РФ. 

Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. 

Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. Судебную систему РФ составляют 

Конституционный Суд РФ; Верховный Суд РФ; федеральные суды общей юрисдикции; 

арбитражные суды; мировые суды субъектов РФ. Создание чрезвычайных судов не 

допускается. 

Конституционный Суд – высший судебный орган конституционного контроля в 

РФ. Он состоит из 11 судей, включая Председателя и его заместителя. Конституционный 

Суд разрешает дела о соответствии Конституции РФ федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, нормативных актов, конституций республик, уставов, не 

вступивших в силу международных договоров РФ и т. д. 

Конституционный Суд разрешает споры о компетенции между федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти РФ и органами 

государственной власти субъектов РФ, высшими государственными органами субъектов 

РФ. 

Конституционный Суд дает толкование Конституции РФ. По запросу Президента 

Конституционный Суд проверяет конституционность проектов законов о поправке к 

Конституции РФ, проектов федеральных конституционных законов и федеральных 

законов, а также ряд законов до их подписания Президентом.   

Конституционный Суд также разрешает вопрос о возможности исполнения 

решений межгосударственных органов, принятых на основании положений 

международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, а 

также о возможности исполнения решения иностранного или международного 

(межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда 

(арбитража), налагающего обязанности на РФ, в случае если это решение противоречит 

основам публичного правопорядка РФ. 

Верховный Суд РФ – высший судебный орган по гражданским делам, 

разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам, 

подсудным судам общей юрисдикции и арбитражным судам, образованным в 

соответствии с федеральным конституционным законом и осуществляющим судебную 

власть посредством гражданского, арбитражного, административного и уголовного 

судопроизводства. Верховный Суд РФ осуществляет в предусмотренных федеральным 

законом процессуальных формах судебный надзор за деятельностью судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов и дает разъяснения по вопросам судебной практики. 
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Конституция закрепляет основы организации Прокуратуры РФ. Ст. 129 

Конституции устанавливает, что Прокуратура – это единая федеральная 

централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением 

Конституции РФ и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями, а 

также выполняющих иные функции. Генеральный прокурор РФ и все его заместители 

назначаются на должность Президентом после консультаций с Советом Федерации и 

освобождаются от должности Президентом.   

Прокуроры субъектов РФ назначаются на должность после консультаций с 

Советом Федерации и освобождаются от должности Президентом. 

Назначение на должность и освобождение от должности прокуроров городов, 

районов и приравненных к ним прокуроров согласно ч. 5 ст. 129 Конституции находится 

в ведении Генерального прокурора РФ. 

Следует обратить внимание еще на одну важную конституционную норму – это 

п. «о» ст. 71, где установлено, что прокуратура находится в исключительном ведении 

Российской Федерации, то есть федерального центра. Прокуратура к органам 

исполнительной власти не относится. 

Глава 8 Конституции содержит положения о местном самоуправлении. 

Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях и на 

других территориях с учетом исторических и иных местных традиций. Структура 

органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно. Органы 

местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, 

формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги 

и сборы, а также решают иные вопросы местного значения.  

Изучение второго вопроса включает конституционные права и обязанности 

человека и гражданина.   

К основам правового статуса личности относятся конституционно закрепленные 

права и свободы. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина - это его 

неотъемлемые права и свободы, принадлежащие ему от рождения (или в силу его 

гражданства), защищаемые государством и составляющие ядро правового статуса 

личности. 

Личные права и свободы. В действующей Конституции личные права и свободы 

(ст. 20-29) открывают главу о правах и свободах человека и гражданина.  Специфические 

особенности личных прав и свобод заключаются в следующем: 

-  эти права и свободы являются по своей сущности правами и свободами 

человека, т.е. каждого, и не увязаны напрямую с принадлежностью к гражданству 

государства, не вытекают из него; 

-  эти права и свободы неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения; 

-  это такие права и свободы, которые необходимы для охраны свободы, 

достоинства человека как личности, а также другие естественные права, связанные с его 

индивидуальной, частной жизнью.  

К данным правам относится, прежде всего, право на жизнь (ст. 20 Конституции). 

К личным правам человека относится право на охрану государством 

достоинства личности (ст. 21 Конституции). Конституция устанавливает, что никто не 

должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 

человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без 

добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам.  

Значительное место в системе личных прав и свобод занимают права, 

закрепленные в ст. 22-25 Конституции: 
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- право на свободу и личную неприкосновенность; 

- право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту своей чести и достоинства; 

- право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных 

сообщении; 

- неприкосновенность жилища. 

К личным правам и свободам относится право определять и указывать 

национальную принадлежность (ст. 26 Конституции). 

Личные права обеспечивают защиту частной жизни человека от какого-либо 

постороннего вмешательства, вторжения в те сферы, в которых человек должен быть 

свободен. Они отвечают естественному праву человека на анонимность его частной, 

личной и семейной жизни.  

К личным правам относится и свобода передвижения. 

Важное место в системе личных прав и свобод занимают свобода совести, 

свобода вероисповедания. В соответствии со ст. 28 Конституции каждому гарантируются 

свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально 

или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно 

выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в 

соответствии с ними. Основополагающей гарантией указанных свобод является 

светский характер государства, закрепляемый в качестве основы конституционного 

строя РФ (ст. 14 Конституции). Никакая религия не может устанавливаться в 

качестве государственной или обязательной.  

Важной сферой личных прав и свобод человека и гражданина являются свобода 

мысли и слова, право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом (ст. 29 Конституции). 

Политические права и свободы. В соответствии с Конституцией гражданин РФ 

может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет 

(ст. 60). Эта норма, прежде всего, касается политических прав и свобод. 

Наиболее общим, объединяющим все другие политические права и свободы, 

является право участвовать в управлении делами государства (ст. 32 Конституции). 

Рассматриваемое право осуществляется в различных формах, как непосредственно, так 

и через представителей. Непосредственными формами являются участие граждан в 

референдуме, а также реализация их права избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. Референдум и выборы 

проводятся на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном 

голосовании. 

Участие граждан в управлении делами государства осуществляется также путем 

их воздействия на деятельность представительных органов всех уровней - своих 

депутатов, через различные формы выражения общественного мнения о руководстве 

государственными делами, о направлениях политики государства, о его деятельности, 

связанной с удовлетворением социальных потребностей общества. Важной формой 

участия граждан в осуществлении власти на местах является местное самоуправление. 

Эффективность реализации названных политических прав связана с активностью, 

инициативой граждан, зависящих, в свою очередь, от уровня их политической и 

правовой культуры. Повышение этого уровня на современном этапе имеет 

первостепенное значение. 

Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной 

службе (ч. 4 ст. 32) в соответствии со своими способностями и профессиональной 

подготовкой.  
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Формой привлечения граждан к решению государственных дел является 

их участие в отправлении правосудия (ч. 5 ст. 32). Это право осуществляется 

гражданами, привлекаемыми в качестве присяжных и арбитражных заседателей. 

Конституционно закреплено право граждан обращаться лично, а также 

направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и 

органы местного самоуправления (ст. 33). Это право - важное средство проявления 

общественно-политической активности граждан, заинтересованности их в 

общественных делах, а также защиты ими своих прав. 

Важным правом, связанным с участием граждан в управлении делами 

государства, является закрепляемое за каждым право на объединение, включая право 

создавать профсоюзы для защиты этих интересов (ст. 30 Конституции). Это право дает 

гражданам возможность использовать в указанных целях различные формы совместной 

организованной общественной деятельности, объединять свои усилия для 

осуществления тех или иных задач. 

Социально-экономические права и свободы. К социально-экономическим 

правам и свободам, закрепленным в Конституции (ст. 34-44), относятся: 

- свобода предпринимательской деятельности; 

- право частной собственности, в том числе и на землю; 

- свобода труда и право на труд в надлежащих условиях, право на отдых; 

- право социального обеспечения; 

- право на жилище; 

- право на охрану здоровья; 

- право на благоприятную окружающую среду; 

- право на образование; 

- свобода литературного, художественного, научного, технического и других 

видов творчества, преподавания; 

- право пользования учреждениями культуры. 

Конституционное закрепление свободы предпринимательской деятельности - 

правовая база и объективно необходимое условие переустройства экономики общества 

на принципиально новых основах. Рамки этой свободы конкретизированы в 

Гражданском кодексе РФ.  Чтобы обеспечить правомерные, цивилизованные условия 

становления и развития рыночных отношений, Конституция устанавливает запрет на 

экономическую деятельность, направленную на монополизацию и недобросовестную 

конкуренцию (ч. 2 ст. 34). 

Важнейшее место в системе социально-экономических прав и свобод 

занимает право частной собственности (ст. 35 Конституции). Его конституционное 

закрепление имело решающее значение в переходе страны на рельсы рыночной 

экономики.  

Конституция 1993 г. более четко сформулировала права человека в сфере труда, 

применительно к рыночной экономике. Основной упор сделан на закрепление свободы 

труда, его надлежащих условий и права человека свободно распоряжаться своим трудом. 

Государство: 

1) запрещает принудительный труд; 

2) закрепляет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены, право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не 

ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда; 

3) утверждает право на защиту от безработицы; 

4) признает право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с 

использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, 

включая право на забастовку. 
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С трудовыми правами неразрывно связано право на отдых. В его обеспечении 

задействован широкий круг субъектов, призванных создавать для реализации этого 

права необходимые условия. 

Социальное развитие общества в значительной степени зависит от статуса его 

первичной ячейки – семьи, защищенности материнства и детства. В ст. 38 

Конституции закреплена общая норма о том, что они находятся под защитой 

государства. Развернутая система материальных гарантий материнства и детства 

предусматривается в федеральном законодательстве. Оно определяет перечень 

различного рода пособий, денежных и других плат, связанных с беременностью, родами, 

воспитанием детей, потерей кормильца, многодетностью и т.п. Статья 38 Конституции 

определяет и взаимные права родителей и детей. Забота о детях, их воспитание – право 

и обязанность родителей. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о 

нетрудоспособных родителях. 

Конституционно закрепляется право на жилище (ст. 40). Оно включает: 

1) защиту жилища, в силу которой никто не может быть произвольно лишен 

жилища; 

2) поощрение органами государственной власти и органами местного 

самоуправления жилищного строительства и создание условий для осуществления права 

на жилище; бесплатное или за доступную плату предоставление жилища малоимущим, 

иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в нем, из государственных, 

муниципальных и других жилищных фондов. 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41 Конституции) 

предполагает бесплатность последней в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения за счет средств соответствующего бюджета, страховых 

взносов и других поступлений. 

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением (ст. 42 Конституции). Государственная 

гарантия права на благоприятную окружающую среду заключается, прежде всего, в 

законодательном установлении системы нормативов ее качества, контроля за их 

соблюдением всеми субъектами, деятельность которых влияет на окружающую среду. 

К числу социально-экономических прав и свобод относится право на 

образование (ст. 43 Конституции). Каждому гарантируется общедоступность и 

бесплатность начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования и начального профессионального образования, а также на конкурсной 

основе бесплатность среднего профессионального, высшего профессионального и 

послевузовского профессионального образования в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях в пределах государственных образовательных 

стандартов, если образование данного уровня гражданин получает впервые. 

Конституция закрепила обязательность основного общего образования. Родители или 

лица, их заменяющие, обязаны обеспечить получение детьми этого образования (ч. 4 ст. 

43). Учащимся и студентам в соответствующих случаях предоставляются 

государственные стипендии и различного рода льготы (отсрочка от призыва в армию и 

др.). 
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В соответствии со ст. 44 Конституции каждому гарантируется свобода 

литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, 

преподавания, право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 

культуры, на доступ к культурным ценностям. Государство гарантирует доступность 

всех достижений культуры для граждан, где бы они ни проживали. Это обеспечивается 

общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры, находящихся в 

государственных и общественных фондах, развитием и равномерным размещением 

культурно-просветительных учреждений на территории страны, развитием телевидения 

и радио, книгоиздательского дела и периодической печати, сети библиотек, 

расширением культурного обмена с зарубежными государствами. 

Основные обязанности - это конституционно закрепленные и охраняемые 

правовой ответственностью требования, которые предъявляются человеку и 

гражданину и связаны с необходимостью его участия в обеспечении интересов 

общества, государства, других граждан. 

Важнейшей обязанностью гражданина, так же, как и любого иного лица, 

проживающего в Российской Федерации, является соблюдение Конституции и 

законов. Эта обязанность граждан Российской Федерации зафиксирована в главе об 

основах ее конституционного строя (ст. 15). Обязанность соблюдать Конституцию и 

законы универсальна и распространяется на всех субъектов правоотношений. Она 

выражается в необходимости стойких установок на правомерное поведение во всех 

сферах жизни и деятельности. 

Конституционно закреплена обязанность каждого платить законно 

установленные налоги и сборы (ст. 57). Обязанность граждан платить налоги была 

конституционно закреплена впервые с переходом страны к рыночной экономике, что 

закономерно. Развитие частной собственности, свободы предпринимательства, 

значительное сокращение сферы государственной собственности связаны с новыми 

подходами к налоговой системе. Число налогообязанных субъектов меняется 

качественно, расширяются и виды налогообложения. 

Сохранение природы и окружающей среды из-за их варварского использования 

трансформировалось, по сути, в их восстановление, спасение от гибели. Это дело 

общегосударственное, требующее огромных материальных затрат, внедрения новых 

технологий, замены устаревшего оборудования и т.д. Однако и посильное участие 

каждого гражданина в сохранении природы вносит важный вклад в поддержание 

невосполнимого богатства, которое мы должны передать будущим поколениям россиян. 

В ст. 59 Конституции РФ закреплено, что защита Отечества является долгом 

и обязанностью гражданина Российской Федерации. 

Особое внимание следует уделить третьему вопросу, который посвящен 

пределам ограничения конституционных прав и свобод. Условия ограничений включают 

следующие положения: гарантируя права и свободы, Конституция РФ одновременно 

допускает возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина. Отметим, что 

в развитых европейских странах конституции в первую очередь закрепляют 

необходимость баланса между интересом человека с одной стороны и государства, 

общества - с другой. Принцип баланса, т.е. недопустимости ущемления прав одного 

человека в угоду другому при возможности ограничения прав одного ради реализации 

прав многих является основой правового регулирования в государстве. Рассмотрим 

условия данных ограничений. 

 1. Ограничения допускаются только федеральным законом. Таким образом, хотя 

субъекты РФ вправе принимать нормативные акты в форме законов, им нельзя 

устанавливать в таких актах ограничения прав человека.  
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2. Ограничения допускаются в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 

основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства ( ч. 1 ст. 8; ч. 1 ст. 

34; ч. 2 ст. статья 35; ч.3 ст.55). Таким образом, ограничение прав и свобод возможно в 

конституционно значимых целях. 

3. Обязательным условием ограничения прав и свобод является соблюдением 

требований необходимости, соразмерности и справедливости. 

4. Нормы, которыми устанавливаются ограничения, не должны нарушать 

разумного баланса между публичными интересами общества и правами отдельных 

индивидов (их объединений).  Так, например, в Определении от 30 сентября 2019 г. № 

2438-О Конституционный Суд РФ указал, что ООО «Каменный карьер «Марушкины 

ворота»», которое ходатайствовало об изъятии земель сельхозназначения в своих 

интересах, самостоятельно должно доказывать наличие публичного интереса. 

Арбитражные суды такового интереса не обнаружили, отметив, что добыча камня и 

сельхозпроизводство не имею преимуществ с точки зрения государственных или 

муниципальных интересов. 

5. Вводимые федеральным законом ограничения не должны посягать на само 

существо конституционно гарантированного права и приводить к утрате его реального 

содержания. Критерий необходимости предполагает наличие рациональной связи между 

преследуемой целью и избранными средствами, которые должны реально обеспечивать 

достижение цели, объективно вести к конституционно одобряемому результату. 

Критерий соразмерности (пропорциональности) предполагает отсутствие 

альтернативных средств, с помощью которых преследуемая цель могла бы быть 

достигнута с меньшими ограничениями прав при соблюдении принципа 

определенности. Ограничение права не может посягать на само существо того или иного 

права и вести к утрате его содержания. Критерий справедливости означает, что при 

ограничении прав должны соблюдаться правовые принципы и нормы. Также 

справедливость означает соблюдение баланса между различными конституционными 

ценностями.  

Так, Конституционный Суд РФ в Постановлении № 9-П/2019 указал на 

неконституционность компенсации не по рыночной стоимости имущества, изымаемого 

у физических лиц для нужд государства. Кроме того, было указано, что   в определении 

цены выкупа изымаемой у собственника недвижимости для нужд государства 

необходимо учитывать возможное изменение ее рыночной стоимости за время 

проведения процедур изъятия, поскольку они могут проводиться задолго до 

фактического изъятия. Качковский А. и Федосов А. являлись собственниками гаражей-

боксов и машино-мест в нежилом здании, которые были включены в перечень объектов 

недвижимости, подлежащих изъятию для государственных нужд, утвержденный 

распоряжением Департамента городского имущества г. Москвы от 8 апреля 2016 г. № 

7718, принятым, в свою очередь, в соответствии с Постановлением Правительства 

Москвы от 9 апреля 2013 г. № 218-ПП. Подписывать проекты соглашений об изъятии 

имущества, в которых его рыночная стоимость была определена по состоянию на 8 

апреля 2013 г. (день, предшествующий принятию постановления № 218-ПП), 

Качковский и Федосов отказались. В связи с этим Департамент обратился в суд с 

требованиями об изъятии имущества. Суды обеих инстанций удовлетворили исковые 

требования Департамента, поскольку при расчете размера возмещения изымаемых у 

собственников земельных участков стоимость последних определялась на день, 

предшествующий принятию решения об утверждении документации по планировке 

территории, предусматривающей размещение на изымаемом участке объекта 

федерального или регионального значения. Ответчики хотели, чтобы стоимость 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/c07038c724cae52fe849aad193a0eac08bda5f93/#dst100044
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/b841daa03c45d4e22a709bc1d0e6aa22f6f954fe/#dst100130
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/b841daa03c45d4e22a709bc1d0e6aa22f6f954fe/#dst100130
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/2b3cdfcf41099657639e96a77b00849cacec38ca/#dst100134
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/1a17ce42ccf66a8cdc73524a84798f90e9f7b63a/#dst100209


41 

 

определялась на момент принятия решения об изъятии.  Конституционный Суд РФ 

подчеркнул, что значительное расхождение во времени правовых актов, которыми была 

утверждена проектная документация, и тех, которые предусматривали изъятие 

имущества, не позволяет обеспечить справедливое изменение размера возмещения.   

Таким образом, ограничения прав и свобод допустимы: 

- если они адекватны социально необходимому результату; 

- строго обусловлены конституционно закрепленными публичными интересами; 

- используемые при этом правовые средства исключают несоразмерность между 

ограничением прав и общественными интересами, поскольку между данными правами и 

интересами должен быть обеспечен разумный баланс; 

-  цели одной лишь рациональной организации деятельности органов власти не 

могут служить основанием для таких ограничений. 

Конституция выделяет и права, которые не должны ограничиваться. Это так 

называемые абсолютные права, перечисленные в ч. 3 ст. 56 Конституции. К ним 

относятся право на жизнь, на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени, свободу совести, вероисповедания, на 

ознакомление с документами и материалами, непосредственно затрагивающими права и 

свободы человека, и др. Не подлежат ограничению и право на судебную защиту, право 

на обращение в межгосударственные органы по защите прав человека, презумпция 

невиновности, право на юридическую помощь и иные права и свободы человека и 

гражданина. Однако, данные права также могут быть ограничены федеральными 

законами. 

 

Тема 4. Предмет и принципы гражданского права. Физические и юридические 

лица.  Право собственности 

 

Вопросы: 

1. Предмет гражданского права. 

2. Принципы гражданского права. 

3.  Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

4. Юридические лица, их виды. 

5. Право собственности. 

6. Ограничения и запреты в гражданском праве. 
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Методические указания 

 

Цель: изучить понятие и основные принципы гражданского права, понятие и 

правовой статус физических и юридических лиц как субъектов гражданского права, 

правовой институт собственности, а также ограничения и запреты в гражданском праве. 

Первый вопрос включает рассмотрение предмета гражданского права.  

Гражданское право – это отрасль права, которая регулирует имущественные и 

некоторые неимущественные отношения. 

1. Имущественные отношения - это отношения по поводу имущественных благ.  

Имущественные отношения регулируются не только гражданским правом, но и 

финансовым и налоговым правом. Но гражданское право регулирует только те 

имущественные отношения, которые являются отношениями собственности - 

закрепление собственности за определенными лицами, переход собственности, 

распоряжение собственностью и т.д.  

Имущественные отношения характеризуются следующими признаками: 

1) это отношения между субъектами, имущество которых обособленно, т.е. 

каждая из сторон в гражданском правоотношении имеет свое имущество и не обладает 

властью над имуществом другой стороны; 

2) каждая из сторон обладает имущественно-распорядительной 

самостоятельностью, т.е. может распоряжается им самостоятельно на основе 

собственной воли и волеизъявления; 

3) обе стороны имеют равное положение по отношению друг к другу. 

4) эти отношения являются возмездными. 
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Для сравнения, налоговые отношения, будучи имущественными, по своей сути не 

являются отношениями собственности. Они представляют собой отношения между 

государством и индивидом, в рамках которых происходит изъятие части имущества 

гражданина или юридического лица в пользу государства на основании 

соответствующих положений налогового закона. Эти отношения являются отношениями 

власти и подчинения и относятся к налоговому и административному праву.  

2. Неимущественные отношения - отношения по поводу неимущественных благ 

и объектов. Выделяют две группы таких отношений; 

- отношения интеллектуальной собственности, т.е. отношения, возникающие по 

поводу исключительных прав лица на результаты его интеллектуальной деятельности в 

сфере науки, литературы, искусства и т.д. Авторские отношения совмещают в себе 

неимущественные и имущественные элементы. Главное неимущественное благо, 

которое является объектом этого отношения, есть авторство лица по отношению к 

созданному им произведению науки, литературы, искусства. Однако реализация 

авторского права связана с появлением у автора и определенных имущественных прав 

по отношению к лицам, пользующимся плодами интеллектуальной деятельности автора. 

Так, за издание книги автор получает гонорар.   

- личные отношения по поводу таких неотчуждаемых прав и свобод человека, как 

доброе имя, честь, достоинство.  Гражданское право включает защиту данных прав и 

свобод. Например, опровержением сведений, порочащих честь и достоинство лица, либо 

предоставления потерпевшему имущественной компенсации причиненных ему 

материальных или нематериальных потерь. 

Таким образом, предмет гражданского права включает: 

- общественные отношения по поводу принадлежности имущественных благ 

определенным лицам, т.е. отношения собственности, отношения по обмену 

имущественными благами (товарно-денежный оборот), отношения по переходу 

имущества по наследству; 

- отношения, возникающие по поводу результатов интеллектуальной 

деятельности, а также отношения по поводу защиты чести, достоинства, доброго 

имени.  

Поскольку предмет гражданского права охватывает значительное количество 

общественных отношений, сфера применения норм гражданского права необычайно 

широка. Гражданское право охватывает как сферу удовлетворения разнообразных 

потребностей граждан, так и сферу производства и реализации разнообразной 

продукции, производства работ, предоставления услуг. Все отношения купли-продажи, 

от зубочисток до ракетного крейсера, регулируются гражданском правом. Вся сфера 

оказания услуг и производства работ п договору подряда – это гражданское право. 

Любой вред, причиненный имуществу, здоровью, чести и достоинству личности, 

деловой репутации хозяйствующего субъекта, который не охватывается нормами 

уголовного права, возмещается в рамках гражданского права и гражданского процесса. 

Второй вопрос посвящен принципам гражданского права.  

Важнейшими принципами гражданского права, закрепленными в ст. 1 

Гражданского кодекса РФ далее – ГК РФ), являются следующие: 

- равенство участников регулируемых им отношений (все участники гражданских 

правоотношений могут иметь на праве собственности определенное имущество, могут 

совершать сделки, заключать договоры по отчуждению или приобретению имущества, 

обладать исключительными правами на созданные ими произведения в сфере 

интеллектуальной деятельности и т.д.);  

 - принцип неприкосновенности собственности (неприкосновенность 

собственности состоит в признании равного правового режима всех видов 
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собственности; любая собственность, возникшая и существующая в соответствии с 

Конституцией РФ и законом, находится под охраной права и государства); 

- свобода договора (договаривающиеся стороны решают, какой именно договор 

будет заключен между ними, определяют условия договора); 

- недопустимость какого-либо произвольного вмешательства в частные дела 

(представляет собой самоограничение государства, которое тем самым обязуется не 

вмешиваться в дела и отношения, являющиеся сферой частных интересов); 

- обеспечение беспрепятственного осуществления гражданских прав, 

восстановления нарушенных прав, их судебной защиты (никто не может препятствовать 

другому лицу осуществлять его гражданские права, а сам обладатель субъективного 

права пользуется юридической возможностью требовать устранения препятствий к 

осуществлению права);  

- при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении 

обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать 

добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или 

недобросовестного поведения (стороны должны быть честными по отношению друг к 

другу, не допускать обмана контрагента в активной (путем сообщения неверной 

информации) или пассивной (путем сокрытия необходимых сведений) формах).  

Третий вопрос включает изучение физических лиц как субъектов гражданских 

правоотношений.  

Физическое лицо как участник гражданских правоотношений обладает рядом 

признаков и свойств, которые влияют на его правовое положение. К таким признакам 

относятся: имя, возраст, гражданство, семейное положение.  

Имя. Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим 

именем, включающим фамилия и собственно имя, а также отчество, если иное не 

вытекает из закона или национального обычая.  

Гражданство означает официальную принадлежность человека к народу 

определенной страны, вследствие чего он находится в сфере юрисдикции данного 

государства и под его защитой. Гражданство Российской Федерации - устойчивая 

правовая связь лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их 

взаимных прав и обязанностей (ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»).  

В сфере гражданского оборота следует выделять граждан РФ, иностранных 

граждан, лиц без гражданства. 

Возраст. Закон определяет возраст, с достижением которого наступает 

совершеннолетие, а также частичная дееспособность несовершеннолетних граждан. 

Семейное положение человека зачастую влияет на его правовой статус участника 

гражданских правоотношений.   Лица, состоящие в браке, распоряжаются имуществом с 

согласия своего супруга.   Родители выполняют обязанности законных представителей 

своих детей. 

Место жительства гражданина – это место, где гражданин постоянно или 

преимущественно проживает. Место жительства несовершеннолетних, не достигших 14 

лет признается место жительства их законных представителей – родителей, 

усыновителей или опекунов. 

Правоспособность гражданина – способность иметь гражданские права и нести 

обязанности (гражданская правоспособность)  

Признается в равной мере за всеми гражданами (ст.17 ГК РФ).  Возникает в 

момент его рождения и прекращается смертью.  

Согласно ст.18 ГК РФ, граждане могут иметь имущество на праве собственности; 

наследовать и завещать имущество; заниматься предпринимательской  и любой иной не 

запрещенной законом деятельностью; создавать юридические лица;  совершать любые 



45 

 

не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; избирать место 

жительства;  иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, 

изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности;  

иметь иные имущественные и личные неимущественные права. 

Дееспособность гражданина - способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 

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

Никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как 

в случаях и в порядке, установленных законом.  

Виды дееспособности: 

- полностью дееспособные (достигшие 18-летнего возраста);  

-  несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; 

- несовершеннолетние в возрасте от 6 до 14 лет (малолетние);  

- граждане, признанные недееспособными вследствие психического 

расстройства;  

- граждане, ограниченные в дееспособности вследствие пристрастия к азартным 

играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами и по 

иным основания.  

Полная дееспособность возникает по достижении 18-летнего возраста.   

Полная дееспособность может наступить с 16 лет: 

1) в случае эмансипации. Полная дееспособность наступает по решению органа 

опеки и попечительства с 16 лет, если несовершеннолетний работает по трудовому 

договору или занимается предпринимательской деятельностью с согласия родителей, 

усыновителей или попечителя. Объявление несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (эмансипация) производится по решению органа опеки и попечительства 

с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, либо при отсутствии такого 

согласия - по решению суда. Как правило, опека требует наличия трудовой книжки и 

справки работодателя о заработке несовершеннолетнего.  Фриланс, например, не 

учитывается.  

2) в случае вступления в брак с 16 лет.  

Дееспособность с 14 до 18 лет. 

Сделки несовершеннолетние совершают с письменного согласия своих законных 

представителей, за исключением:  

- распоряжения своими доходами;   

- осуществления прав авторства;  

- внесения вкладов в кредитные организации и распоряжения ими;  

- совершения мелких бытовых сделок.  

Основной проблемой является распоряжение вкладами. Банки требуют 

предоставления не только письменного согласия родителей, но и письменное 

разрешение органов опеки и попечительства. Считается, что на вклад 

несовершеннолетнего денежные средства предоставлены его законными 

представителями, а такими средствами несовершеннолетний самостоятельно 

распоряжаться не может, поскольку согласно ч.  ст. 26 ГК РФ несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия своих законных 

представителей.  Часть 2 ст. 26 ГК РФ, согласно которой согласие родителей не требуется 

для внесения вкладов в кредитные организации и распоряжения ими, по мнению банков, 

касается средств, заработанных несовершеннолетними самостоятельно. При этом 

учитываются и нормы ст. 60 Семейного кодекса РФ и ст.ст. 17 и 19 ФЗ от 24 апреля 2008 

г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», согласно которым поступления на вклад лица, 

не достигшего 18 лет, и даже причитающиеся ему по вкладу проценты 
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несовершеннолетний может снять только при наличии разрешения органов опеки и 

попечительства и одного из родителей. 

Несовершеннолетним от 14 до 18 лет разрешается продавать квартиру только 

с письменного согласия родителей, усыновителей или попечителей. Все сделки 

с несовершеннолетними при этом проводятся с предварительного согласия органов 

опеки и попечительства.  

Дееспособность с 6 до 14 лет. 

Сделки от имени несовершеннолетних могут совершать только их родители, 

усыновители или опекуны. Сами несовершеннолетние могут совершать мелкие бытовые 

сделки и   сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения либо государственной регистрации. Разрешаются сделки 

по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с его 

согласия третьим лицом для определенной цели или свободного распоряжения.  

Мелкие бытовые сделки – это сделки, направленные на удовлетворение 

ежедневных личных и семейных потребностей несовершеннолетнего. Понятие мелкой 

бытовой сделки в ГК РФ отсутствует. Круг бытовых сделок обычно определяется по 

сделкам, в которых гражданин является потребителем, реализуя свои личные семейные 

и бытовые потребности. Основных критериев у такой сделки два: 

- бытовой характер, направленный на удовлетворение нормальных повседневных 

потребностей. Так, платные игры на компьютерах, например, нельзя отнести к 

нормальным повседневным потребностям несовершеннолетнего.  

- незначительна сумма. Здесь следует учесть, что при определении сделки в 

качестве мелкой бытовой следует принимать во внимание конкретные обстоятельства 

совершения сделки. Обычно следует ориентироваться на минимальный размер оплаты 

труда, свыше которого следка не будет считаться мелкой.   Но судебная практика в этом 

вопросе неоднозначна. В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна 

доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих 

требований и возражений. Если родители хотят оспорить такую сделку, они должны 

доказать, что малолетний взял деньги дома без разрешения родителей, совершал сделку 

без их разрешения, сделка не соответствовала физическому, духовному или социальному 

развитию несовершеннолетнего, а также то, что денежные средства, уплаченные 

несовершеннолетним (например, за телефон), являются значительными для родителей. 

Недееспособным гражданин может быть признан исключительно по решению 

судебного органа (п. 1 ст. 29 ГК РФ). Причиной признания лица недееспособным 

является наличие у него расстройства психического характера, вследствие которого он 

не может правильно оценивать свои действия или управлять ими. Для диагностирования 

состояния психики лица назначается судебно-психиатрическая экспертиза, на основании 

заключения которой суд может признать лицо недееспособным. Таким образом, суду 

необходимо установить совокупность 2 критериев: 

- медицинского (наличие расстройства психики); 

- юридического (неспособность управлять своей деятельностью или оценивать ее 

значение).  

Подать в суд заявление об этом могут члены семьи и близкие родственники, 

органы опеки и попечительства, психоневрологическое или психиатрическое 

учреждение (п. 2 ст. 281 ГПК РФ).  

Недееспособный гражданин не может совершать никаких сделок. По данному 

критерию сделки, совершенные им до признания недееспособным, могут быть признаны 

ничтожными (ст. 171 ГК РФ). Ответственность за сделки, осуществленные 

недееспособным лицом, несет его опекун или организация, в обязанности которой 

входит осуществление надзора за названным лицом. 
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Ограничение дееспособности. Гражданин может быть ограничен судом в 

дееспособности в двух случаях: 

1) Если он вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления 

спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое 

материальное положение.  Гражданин должен быть зависимым от азартных игр, 

злоупотреблять спиртными напитками или наркотическими средствами. Кроме того, эти 

зависимости должны повлечь серьезные траты на азартные игры, на приобретение 

алкоголя, наркотических средств, когда гражданин может тратить не только все свои 

заработки, но и заработки семьи, распродавать имущество из дома, создавать серьезные 

материальные трудности для всей семьи. В результате действий гражданина в семье 

должно возникнуть тяжелое материальное положение, в том числе в части повседневных 

необходимых трат на питание, лекарства, образование детей, одежду.   По решению суда 

такой гражданин признается ограниченно дееспособным. Над ним устанавливается 

попечительство. Доходами и заработком гражданина распоряжается его попечитель, а 

сам гражданин вправе совершать мелкие бытовые сделки. 

2) Если он вследствие психического расстройства может понимать значение 

своих действий или руководить ими, но лишь при помощи других лиц. Такой гражданин 

может распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами, а также 

совершать мелкие бытовые сделки. Однако при наличии достаточных оснований суд по 

ходатайству попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или 

лишить такого гражданина права самостоятельно распоряжаться своими доходами.  

При изучении четвертого вопроса следует уяснить признаки и виды юридических 

лиц, уделяя особое внимание некоммерческим организациям.  

Юридическое лицо – это организация, которая имеет обособленное имущество и 

отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и 

осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

 Рассмотрим признаки юридического лица. 

1. Организационное единство проявляется в том, что юридическое лицо имеет 

свои органы управления, которые для выполнения своих функций образуют 

определенную иерархию. Отношения между учредителями и органами управления четко 

регламентируются законодательством, а также учредительными документами (уставами 

и учредительными договорами). Орган управления является часть юридического лица, 

которая формирует и выражает его волю. Органы юридического лица могут быть 

единоличными (директор, председатель и т.д.) либо коллегиальными (общее собрание 

учредителей, правление, совет директоров и т.д.). Орган представляет юридическое лицо 

без специальной доверенности.  

2. Имущественная обособленность означает, что имущество юридического лица 

обособляется от имущества других лиц, в том числе от имущества его членов и 

учредителей. Организация может иметь имущество на праве собственности, праве 

хозяйственного ведения или праве оперативного управления. Внешним выражением 

имущественной обособленности является наличие у юридического лица складочного 

капитала (в хозяйственных товариществах), уставного капитала (в хозяйственных 

обществах), паевого фонда (в производственном кооперативе), уставного фонда (в 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях).  

Юридическое лицо в зависимости от его вида должно иметь также либо 

самостоятельный баланс (для коммерческих организаций), либо самостоятельную смету 

(для казенных и некоммерческих организаций). 
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Сумма уставного капитала для юридического лица зависит от вида юридического 

лица. Уставный капитал ООО – не менее 10 000 руб. Для банков уставной капитал - 300 

000 000 руб., для страховщиков -  120 000 000 руб. 

3. Самостоятельная имущественная ответственность означает, что всякая 

организация, являясь юридическим лицом, отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ей имуществом. Если иное прямо не предусмотрено в законе или 

учредительных документах, ни учредители, ни участники юридического лица не 

отвечают по его долгам, и точно так же юридическое лицо не отвечает по долгам 

учредителей. 

4. Выступление в гражданском обороте под собственным именем предполагает, 

что юридическое лицо может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

Юридические лица вправе создавать филиалы и представительства, которые не 

являются юридическими лицами. 

Представительством является обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы 

юридического лица и осуществляет их защиту. 

 Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их 

часть, в том числе функции представительства. 

Виды юридических лиц. 

По целям деятельности организации можно разделить на две большие группы: 

коммерческие и некоммерческие. 

Коммерческие организации – юридические лица, преследующие извлечение 

прибыли в качестве основной цели деятельности и распределяющие полученную 

прибыль между своими участниками. 

ГК РФ закрепляет исчерпывающий перечень коммерческих организаций, а 

некоммерческие организации могут создаваться в формах, не предусмотренных в ГК РФ. 
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Самой распространенной организационно-правовой формой коммерческой 

организации является ООО. Одной из ее особенностей является ответственность по 

долгам в пределах имущества ООО. Однако ФЗ «О банкротстве» допускает возможность 

привлечения учредителей или руководства ООО к субсидиарной (дополнительной) 

ответственности имуществом, принадлежащим лично им, а не ООО: 

- невозможность погасить все требования кредиторов в результате бездействия 

или неправомерного действия учредителя, например, несоблюдения принципов 

добросовестности, намеренного ухудшения финансового положения должника, 

непредоставления запрашиваемой документации в рамках процедуры банкротства. 

- несвоевременного обращения учредителя с заявлением об инициации 

процедуры банкротства. Если из текущего финансового положения организации 

очевидно невозможное погашение всех долгов перед кредиторами, руководитель сам 

должен обратиться в арбитражный суд для начала процедуры банкротства. 

Некоммерческая организация (НКО) – организация, не имеющая в качестве 

основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая 

полученную прибыль между участниками. Некоммерческие организации могут 

создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, 

образовательных, политических, научных и управленческих целей, в сферах охраны 

здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и 

иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан 

и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а 

также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. Некоммерческие 

организации вправе заниматься предпринимательской деятельностью, только если 

данная деятельность направлена на достижение целей организации. При этом 

некоммерческие организации получают и распределяют не прибыть, а доход. Просто так 

распределить прибыль между учредителями некоммерческое организация не может. 

Обычно доход распределяется на заработную плату, премии, уставные цели, 

материально-техническое развитие и т.д. 

Виды некоммерческих организаций: 

•автономная некоммерческая организация 

•адвокатское образование (коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая 

консультация) 

•ассоциация и союз (в том числе биржевой) 

•благотворительная организация 

•государственная корпорация 

•государственная компания 

•государственное и муниципальное автономное, бюджетное и казенное 

учреждение 

•национальный парк, природный парк, государственный природный заповедник 

•казачье общество 

•некоммерческое партнерство 

•неправительственная организация 

•кондоминиум (товарищество собственников жилья) 

•общественное объединение (политическая партия, общественная организация (в 

том числе инвалидов), общественное движение, общественный фонд, общественное 

учреждение, орган общественной самодеятельности, профсоюз) 

•общество взаимного страхования 

•объединения юридических лиц 

•объединение работодателей 

•община коренных малочисленных народов 
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•потребительские кооперативы  

•религиозная организация или объединение  

•садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение 

•торгово-промышленная палата 

•территориальное общественное самоуправление. 

•учреждение (в том числе частное) 

•автономное учреждение 

•фонд 

Достаточно распространенные частные учреждения и автономные 

некоммерческие организации являются некоммерческими унитарными организациями, 

т.е. не основанные на членстве. Унитарная некоммерческая организация создается 

собственником (учредителем) для осуществления управленческих, социально-

культурных или иных функций некоммерческого характера. Учредитель является 

собственником имущества созданного им учреждения. На имущество, закрепленное 

собственником за учреждением и приобретенное учреждением по иным основаниям, 

учреждение приобретает право оперативного управления.  Учреждение может быть 

создано гражданином или юридическим лицом (частное учреждение).  При 

недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 

частного учреждения несет собственник его имущества. Частное учреждение может 

быть преобразовано учредителем в автономную некоммерческую организацию или 

фонд. 

Автономной некоммерческой организацией (АНО) признается унитарная 

некоммерческая организация, не имеющая членства и созданная на основе 

имущественных взносов граждан и (или) юридических лиц в целях предоставления услуг 

в сферах образования, здравоохранения, культуры, науки и иных сферах 

некоммерческой деятельности. Автономная некоммерческая организация может быть 

создана одним лицом, но допускается и соучредительство. Имущество, переданное 

автономной некоммерческой организации ее учредителями, является собственностью 

автономной некоммерческой организации, а не переходит от учредителя на праве 

оперативного управления. Соответственно, учредители не отвечают по обязательствам 

созданной ими автономной некоммерческой организации, а она не отвечает по 

обязательствам своих учредителей. 

При ликвидации юридического лица оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов имущество частного учреждения передается его собственнику, 

если иное не предусмотрено учредительными документами такого учреждения. При 

ликвидации АНО, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

направляется в соответствии с учредительными документами АНО на цели, в интересах 

которых она была создана, или на благотворительные цели.  

Юридические лица должны быть зарегистрированы в Едином государственном 

реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), который ведет Федеральная налоговая служа.  

Для осуществления отдельных видов деятельности юридическому лицу 

необходима лицензия, в частности, на: 

 - деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных 

объектах и объектах инфраструктуры; 

-  деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; 

-  оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивирование наркосодержащих растений; 

-  деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским 

транспортом опасных грузов; 
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- деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. Лицензирование 

не осуществляется в отношении перевозок, выполняемых автобусами пожарной охраны, 

скорой медицинской помощи, полиции, аварийно-спасательных служб, военной 

автомобильной инспекции, ФСБ РФ, СВР РФ, ФСО РФ, Вооруженных Сил РФ, войск 

национальной гвардии, СК РФ, а также в отношении перевозок, выполняемых 

автобусами без использования автомобильных дорог общего пользования; 

- деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров и 

деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов; 

- погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на 

железнодорожном транспорте, и погрузочно-разгрузочная деятельность применительно 

к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах; 

-  деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом (за 

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения 

собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

-  частная охранная деятельность и частная детективная (сыскная) деятельность; 

- оказание услуг по трудоустройству граждан РФ за пределами территории РФ; 

-  оказание услуг связи и др. 

Рассматривая пятый вопрос, следует уяснить понятие и виды собственности.  

Собственность – это отношение лица к принадлежащей ему вещи, которое 

выражается во владении, пользовании и распоряжении вещью, а также в устранении 

вмешательства всех третьих лиц в ту сферу хозяйственного господства, на которую 

простирается власть собственника. 

Воля собственника в отношении принадлежащей ему вещи выражается во 

владении, пользовании, распоряжении.  

Владение – это право на вещь, предполагающее непосредственное обладание 

этой вещью. Возьмите в руки свою ручку – Вы ей владеете.  Передача вещи другому 

лицу обычно означает и фактическую ее передачу, то есть право владения также 

переходит другому лицу. 

Пользование означает извлечение всех возможных полезных свойств из 

обладания вещью. Так, пользование происходит при управлении автомобилем на 

основании доверенности, при аренде имущества и т.д.  

Распоряжение означает право лица определять дальнейшую юридическую 

судьбу вещи – продать ее, обменять, уничтожить и т.д. 

Соответственно, правомерно правомочие распоряжения осуществляет только 

собственник, его законный представитель или уполномоченное по доверенности лицо. 

Формы и виды собственности. Согласно Конституции РФ «в Российской 

Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности».  ГК РФ установил, что «в Российской 

Федерации признаются частная, государственная, муниципальная и иные формы 

собственности. Имущество может находиться в собственности граждан и юридических 

лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований» (ГК РФ ст.212).  

Формы собственности классифицируются в зависимости от типа собственника. 

Выделяются следующие «типы собственников»: Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации, муниципальные образования, юридические лица, граждане. 

Соответственно существуют следующие формы собственности: 

- государственная собственность, которая включает: федеральную собственность, 

собственность субъектов РФ, муниципальную собственность, частную собственность, 

которая объединяет собственность граждан и юридических лиц.  

Объектами права собственности могут быть:  
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- средства и продукты производства;  

- предметы материального мира (вещи, ценные бумаги);  

- личные нематериальные блага не могут находиться в собственности, но 

материальные предметы, в которых творчество воплощено (картина, рукопись) могут 

быть объектами права собственности.  

Объектами права собственности могут быть только индивидуально определяемые 

вещи. Родовые вещи могут стать объектами права собственности только после 

обособления какой-то части из общей массы вещей того же рода. 

Закон в общей форме определяет границы дозволенного поведения собственника. 

В соответствии с п.1ст.209 ГК собственнику принадлежит право владения, пользования, 

распоряжения своим имуществом. Собственник может совершать любые действия в 

рамках закона, не нарушая прав других лиц. Собственник может передавать свое 

имущество в доверительное управление любому лицу, что не влечет перехода права 

собственности. Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества 

(ст.210 ГК). 

Право общей собственности. Общая собственность характеризуется 

множественностью субъектов на один и тот же объект. Отношения общей собственности 

могут возникать между любыми субъектами гражданского права. Основанием 

возникновения права общей собственности является, прежде всего, поступление в 

собственность двух и более лиц неделимых вещей (напр., авто, дом), либо имущества, 

которое не подлежит разделу в силу закона, например, ст. 290 ГК РФ – у собственников 

отдельных квартир есть право на общие помещения дома (подвал, несущие конструкции 

и т.д.). Общая собственность на делимое имущество возникает в случаях, 

предусмотренных законом или договором, например, она возникает у супругов. Ст. 244 

ГК РФ предусматривает два вида общей собственности: 

Долевая – четкое определение в имуществе долей собственников. 

Совместная – собственность без определения долей. 

Совместная собственность имеет место, когда собственники сообща владеют и 

пользуются общим имуществом, без определения долей каждого из них. Классическим 

примером является собственность супругов в отношении имущества, нажитого ими во 

время брака: муж может распоряжаться квартирой только при согласии жены и 

наоборот. При этом каждый из собственников имеет права и обязанности в отношении 

всей квартиры или дома.  

В случае совместной собственности могут возникнуть сложности при продаже 

недвижимости: если остальные владельцы не хотят продавать это имущество, 

необходимо выделить свою долю из общего имущества. Это необходимо и при уплате 

налога, поскольку налог на недвижимость исчисляется и уплачивается исходя из доли. 

Долевая собственность имеет место, когда имущество находится в общей 

собственности нескольких лиц с определением доли в праве собственности для каждого 

из них. Так, лицо можете стать владельцем доли квартиры или дома в результате сделки, 

признания права по решению суда, наследования по закону или завещанию, 

приватизации. Количество собственников недвижимости, а значит, и долей может быть 

самым разным. 

Чтобы продать свою долю, согласие других собственников не требуется, но надо 

сообщить им о намерении продать свою долю, поскольку другим собственникам данной 

квартиры или дома дается преимущественное право покупки. 

Следует различать выделение доли и выделение доли в натуре. Выделение доли в 

натуре означает выдел из общей недвижимости не просто долю на бумаге, но и долю из 

фактического общего имуществ. Так, можно разделить дом на несколько частей – каждая 

с отдельным адресом, входом, счетчиками, территорией.  В противном случае 
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определяется режим пользования общими помещениями, которые невозможно 

разделить в натуре.  Зачастую по решению суда происходит определение порядка 

использования подсобных помещений – кладовки, ванной, кухни и т.д. 

Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления.  

Правом хозяйственного ведения наделяются только два вида юридических 

лиц: государственные и муниципальные унитарные предприятия (ст.113 ГК РФ). Суть 

права хозяйственного ведения как вещного права состоит из тех же правомочий, что и 

право собственности – владение, пользование, распоряжение государственным или 

муниципальным имуществом юридическим лицом в соответствии со своей 

правосубъектностью. Ограниченность права хозяйственного ведения состоит в том, что 

распоряжаться недвижимым имуществом (продавать, сдавать в аренду, отдавать в залог 

и т.п.) предприятие может только с предварительного согласия собственника 

имущества. Остальным имуществом субъект может распоряжаться в соответствии со 

своими целями деятельности, за исключением случаев, установленных законом или 

иными правовыми актами. Собственник имеет право на получение части прибыли от 

использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия. 

Собственник, в лице контролирующих органов, может контролировать использование 

имущества, его сохранность, назначать руководителя предприятия. Собственник может 

в любое время реорганизовать предприятие. Предприятие отвечает по своим долгам 

имуществом собственника, но оно не несет ответственности по обязательствам 

собственника его имущества. 

Право оперативного управления имуществом  принадлежит только двум видам 

субъектов гражданского права: федеральным казенным предприятиям (которые 

создаются и наделяются имуществом за счет казны РФ на основе распоряжения 

Правительства РФ) и учреждениям (некоммерческие организации, которые создаются 

для культурных и иных целей, могут создаваться любыми собственниками). 

Право оперативного управления состоит из владения, пользования и 

распоряжения, но только в ограниченном объеме, исходя из их специальной 

правосубъектности. Право оперативного управления раскрывается в ст. 297 ГК РФ для 

казенного предприятия – оно может распоряжаться имуществом только с согласия 

собственника; и в ст.298 для учреждения – они вообще не вправе отчуждать или иным 

способом распоряжаться имуществом. На практике же, учреждения с разрешения 

собственника могут провести манипуляции с движимым имуществом, но ни в коем 

случае не недвижимым.  

Согласно п.2 ст. 298 ГК РФ, если учреждению в соответствии с учредительными 

документами предоставлено право заниматься коммерческой деятельностью (не 

основная цель), то доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и 

учитываются на отдельном балансе.  

Что касается ответственности по долгам учреждений и федеральных казенных 

предприятий, владеющих имуществом на праве оперативного управление, то казенное 

предприятие отвечает всем своим имуществом, но банкротом быть не может, если 

имущества не хватает, то субсидиарную ответственность несет РФ (т.е. при 

недостаточности имущества предприятия, недостающие долги оплачивает казна РФ). 

Что касается ответственности учреждений, то они отвечают по своим 

обязательствам находящимися в их распоряжении средствами. При их недостаточности 

субсидиарную ответственность несет собственник соответствующего имущества. 

Особое внимание следует уделить шестому вопросу.    

Несмотря на то, что основным принципом гражданского права является 

диспозитивное регулирования отношений, основанное на равноправии, автономии и 
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самостоятельность участников правоотношений, в гражданском прав также существуют 

определенные ограничения и запреты.  

Правовое ограничение представляет собой установленные в праве границы, в 

пределах которых субъекты должны действовать, чтобы исключить нарушение прав и 

свобод других лиц, интересов общества и государства. Способность участников 

гражданских правоотношений свободно и независимо формировать свою волю и 

осуществлять свои права не означает безграничную свободу, поскольку она может 

привести к ущемлению интересов и прав иных лиц. Поэтому в законе содержатся 

ограничения и запреты при осуществлении гражданских прав. Так, ст. 1 ГК РФ 

установила не только ограничения гражданских прав, но и область таких ограничений: 

гражданские права могут быть ограничены только в определенной мере, если это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. Ни в каких других случаях, ни на основании подзаконных актов, 

ограничения гражданских прав не возможны.  

Некоторые нормы ГК РФ предусматривают ограничения гражданских прав, 

связанных с особенностями правового статуса участников правоотношений. 

Ограничения могут быть обусловлены возрастом физических лиц, участвующих в 

гражданских правоотношениях.  Например, перевозка несовершеннолетних до 14 лет 

внутренним водным транспортом осуществляется в сопровождении дееспособного 

пассажира, кроме случаев проезда учащихся, пользующихся внутреннем водным 

транспортом, для посещения общеобразовательных учреждений (Приказ Министерства 

транспорта РФ от 5 мая .2012 г. № 140 г. «Об утверждении Правил перевозок пассажиров 

и их багажа на внутреннем водном транспорте»).  Для авиационных перевозок 

допускается перевозка пассажиров в возрасте от 5 до 14 лет без сопровождения 

дееспособного пассажира – законного представителя или взрослого, действующего на 

основании доверенности, но при оказании услуги «Сопровождение детей от 5 до 16 лет», 

которую представляет авиакомпания.  В этом случае сопровождение ребенка 

осуществляет представитель авиакомпании, который принимает ребенка у 

провожающего ребенка лица в аэропорту и несет личную ответственность за ребенка до 

момента передачи его ответственному бортпроводнику. По прилету бортпроводник 

передает ребенка представителю авиакомпании, который передает ребенка 

встречающему лицу.  

Ограничения могут быть связаны с субъективным правом. Так, согласно ст. 13 

Кодекса торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 № 81 - ФЗ, собственник судна 

вправе по своему усмотрению совершать в отношении судна любые действия, не 

противоречащие закону и иным правовым актам РФ и не нарушающие права и 

охраняемые законом интересы других лиц. При передаче судна в доверительное 

управление необходима обязательная регистрация данного факта в реестре, в котором 

зарегистрировано судно. Срок передачи судна по договору доверительного управления 

не может превышать пяти лет. Судно, находящееся в хозяйственном ведении или 

оперативном управлении, не может быть передано в доверительное управление. 

Доверительным управляющим может быть компетентный в области управления судами 

и их эксплуатации индивидуальный предприниматель или коммерческая организация.  

Владельцем объектов инфраструктуры морского порта может быть только юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель (ФЗ «О морских портах в РФ и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8 ноября 2007 

г. № 261-ФЗ).   

Нередко закон устанавливает специальные санкции на случай нарушения 

пределов осуществления субъективного права. Например, если собственник жилого 
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помещения использует его не по назначению, систематически нарушает права и 

интересы соседей либо бесхозяйственно обращается с жильем, допуская его разрушение, 

то возможно принудительное прекращение права собственности на такое жилье (ст. 

293 ГК РФ). Иногда нарушение пределов осуществления субъективных прав влечет 

недействительность сделок и т.д. 

 Ряд ограничений связан с правом собственности. Согласно ст. 209 ГК РФ 

собственник вправе своей вещью владеть, пользоваться и распоряжаться, совершать в 

отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону 

и иным правовым актам и не нарушающими права и охраняемые законом интересы 

других лиц. Законом могут вводиться ограничения оборотоспособности объектов 

гражданских прав (ст. 129 ГК РФ). Например, только в федеральной собственности 

находятся такие  объекты инфраструктуры морского порта, как подходные каналы и 

подводные сооружения,  радиолокационные системы управления движением судов,  

объекты инфраструктуры морского порта, необходимые для функционирования 

Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности,  

средства навигационного оборудования и другие объекты навигационно-

гидрографического обеспечения морских путей, объекты и средства автоматической 

информационной системы, единой службы контроля судоходства и управления 

судоходством. Во владение и пользование юридических лиц такие объекты могут 

передаваться государством, но в собственность – нет.  Не подлежат отчуждению в 

частную собственность или передаче в муниципальную собственность находящиеся в 

государственной собственности берегозащитные сооружения, волноломы, дамбы, молы, 

пирсы, причалы, однако такие объекты инфраструктуры морского порта могут 

находиться в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

если они созданы или приобретены за их счет. 

Пределы осуществления гражданских прав нередко вводятся законом с учетом 

специфики объекта. Так, земельные участки должны использоваться по целевому 

назначению (ст. 7 Земельного кодекса РФ).  В водоохранной зоне согласно нормам 

Водного кодекса РФ установлен запрет на движение и стоянку транспортных средств, 

размещение автозаправок, складов горюче-смазочных материалов, станций 

технического обслуживания, осуществление мойки транспортных средств, а также 

сброса сточных вод. В границах водоохранных зон запрещено размещение кладбищ, 

объектов размещения отходов, пестицидов и др. Строительство и реконструкция 

объектов капитального строительства в границах водоохранных зон допускается при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения. За невыполнение требований по оборудованию хозяйственных 

и иных объектов в границах водоохранных зон, сооружениями, обеспечивающими 

охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод 

предусмотрена административная ответственность.   

Ряд ограничений в гражданском праве носят общий характер и не связаны с 

каким-либо конкретным субъективным правом. Так, никто не вправе извлекать 

преимущества из своего незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК 

РФ).  Ст. 1 ГК РФ закрепляет принцип свободы договора. Свобода договора проявляется 

в различных аспектах: например, это право самостоятельно решать, вступать или не 

вступать в договор; возможность самостоятельно определять условия договора, стороны 

договора; право сторон заключать как предусмотренные, так и не предусмотренные 

законом договоры, но не противоречащие ему. Закрепляя принцип свободы договора, ст. 

421 ГК РФ предусматривает и ее ограничения. Так, условия договора определяются по 

усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия 

предписано законом или иными правовыми актами. Например, свобода договора 
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ограничена нормами ст. 250 ГК РФ, устанавливающей преимущественное право 

участников общей собственности на покупку доли в праве общей собственности. 

Кроме правовых ограничений гражданское законодательство содержит в себе 

правовые запреты. Запрет - это государственновластное веление, указывающее на 

юридическую недопустимость определенного поведения под угрозой наступления 

ответственности.  Так, согласно ст.  10 ГК РФ, не допускаются осуществление 

гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия 

в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное 

осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).  

Так, действия с намерением только причинить вред другому лицу, не получая для 

себя какой-либо выгоды, могут включать причинения вреда деловой репутации или 

оскорбление.  Например, гражданин, заказавший у самозанятого кондитера торт, остался 

недоволен вкусом торта и распространил в сети Интернет недостоверную информацию, 

порочащую деловую репутацию кондитера.   

Злоупотреблением правом - это действия в пределах предоставленных прав, но 

причиняющие вред другим лицам.  При злоупотреблении должен присутствовать такой 

мотив нарушения, как извлечение из этого и за счет нарушения определенной выгоды. 

Так, если в случае, указанном выше, заказчик торта требует вернуть ему деньги, угрожая 

распространением информации, порочащей деловую репутацию кондитера, имеет место 

злоупотребление правом. В качестве примера также можно привести ситуацию, когда 

микрофинансовая организация намеренно затягивает сроки для взыскания неустойки, 

чтобы получить необоснованную выгоду в результате роста долга.   

Отметим, что п. 1 ст. 10 ГК РФ закрепляет положение, в соответствии с которым 

не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а 

также злоупотребление доминирующим положением на рынке.  Приведем пример.  

Управления транспорта администрации г. Чебоксары провело аукцион на выполнение 

работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальному маршруту города Чебоксары № 32. 

Аукцион выиграло ООО «ЛидерАвто», с которым был заключен муниципальный 

контракт на право осуществления регулярных перевозок пассажиров по регулируемым 

тарифам по маршруту № 32 г. Чебоксары. По условиям технического задания аукциона 

и самого контракта, а также реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

г. Чебоксары, по маршруту № 32 на линии предусмотрено 14 автобусов среднего класса, 

а также допускается 1 резервный автобус. Однако по факту ООО «ЛидерАвто» 

увеличило количество автобусов на линии увеличено до 21.  Увеличение автобусов было 

вызвано тем, что ООО «ЛидерАвто» получило на 180 дней свидетельство об 

осуществлении перевозок и карты маршрута на пригородный маршрут № 101, в ходе 

движения по которому автобусы двигались и по маршруту № 32.  Данные обстоятельства 

в муниципальном контракте не были отражены. Какой-либо единый маршрут «32 (101)» 

отсутствовал. Маршрут № 32 относился к муниципальным перевозкам по регулируемым 

тарифам, а маршрут № 101 относится к межмуниципальным перевозкам по 

нерегулируемым тарифам. Таким образом, ООО «ЛидерАвто» допустило нарушение 

условий муниципального контракта, а Управлением транспорта администрации г. 

Чебоксары, которое незаконно согласовало увеличение количества автобусов по 

маршруту № 32, мер к нарушителю контрактных обязательств принято не было. Таким 

образом, ООО «ЛидерАвто» действовало недобросовестно, извлекая преимущество из 

своего незаконного или недобросовестного поведения.   В данном случае 

недобросовестность означала, что использование гражданских прав осуществлялось в 

целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим 

положением на рынке. Согласно ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 26 июня 2006 г. № 
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135-ФЗ «О защите конкуренции», органам государственной власти и местного 

самоуправления запрещается принимать акты и осуществлять действия, которые 

приводят к ограничению и устранению конкуренции. Однако действия администрации 

г. Чебоксары вызвали ограничение конкуренции, поскольку ООО «ЛидерАвто» было  

предоставлено необоснованное преимущество в части увеличения ранее согласованного 

количества подвижного состава, разрешения использования данного состава в 

эксплуатации другого маршрута. 

Запрет на совершение определенных действий может быть не связан с 

осуществлением субъективного права. Например, недопустимо совершение сделки с 

целью, противной основам правопорядка или нравственности (антисоциальной сделки) 

(ст. 169 ГК РФ).  Недопустимо участие иностранных инвесторов с долей участия в 

рыбодобывающей организации свыше 25%, поскольку согласно ФЗ «О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» 

от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ вылов водных биологических ресурсов является 

деятельностью, имеющей стратегическое значение. Такие сделки с участием 

иностранного инвестора подлежат предварительному согласованию с 

Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных 

инвестиций в РФ.  Однако Шестой арбитражный апелляционный Суд в Постановлении 

№ 06АП-6738/2019 от 25 ноября 2019 г. указал, что договора о закреплении доли квоты 

добычи (вылова) водных биоресурсов с ООО «Тайфун» не могут быть расторгнуты.  

Основанием расторжения договора был факт нахождения ООО «Тайфун» под контролем 

иностранного инвестора в период с 2008 по 2014 год. На тот период наличие 

иностранного инвестора было скрыто от Росрыболовства.  Факт наличия иностранного 

инвестора был установлен ФАС России.  На момент заключения новых договоров, 

которые оспаривались в деле, состав участников ООО «Тайфун» был изменен, 

иностранный инвестор исключен. Доказать наличие контроля иностранного инвестора 

над хозяйственным обществом ФАС России и Росрыболовство не смогли.  

Более часто запреты вводятся именно в качестве пределов осуществления 

гражданских прав. Весьма красноречивым примером является правило, включенное в п. 

2 ст. 209 ГК РФ: собственник вправе совершать в отношении своего имущества любые 

действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и 

охраняемые законом интересы других лиц. Это указание общего характера весьма 

обстоятельно конкретизируется в нормах жилищного законодательства, определяющих 

правила пользования жилыми помещениями.  

Действия в обход закона с противоправной целью могут облекаться в форму 

мнимых и притворных сделок (ст. 170 ГК РФ).  

Перечень форм злоупотребления правом не является исчерпывающим (что 

подчеркнуто в п. 1 ст. 10 ГК РФ). С учетом конкретных обстоятельств того или иного 

дела суд может квалифицировать и другие действия в качестве злоупотребления правом. 

Так, в качестве злоупотребления правом судебными инстанциями были 

расценены действия воителя, который добивался справедливой страховой выплаты. 

Страховая компания отказала водителю в компенсации после ДТП на основании 

экспертно-технического исследования в ООО «Экспертно-Консультационный центр». 

Согласно данному заключению, повреждения автомобиля не соответствуют взаимному 

контакту автомобилей, то есть возникли не в тех местах, в которых машины 

соприкоснулись в ходе ДТП. Водитель, не согласившись с этим, нанял автоюриста, и 

провел новое исследование автомобиля, которое показало, что повреждения 

действительно могли возникнуть при ДТП, а стоимость ремонта – 65 100 руб. Затем 

водитель обратился в суд и потребовал возместить стоимость ремонта, а также 
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выплатить штрафные санкции, расходы на юриста и компенсацию морального вреда - 

158 120 руб.  Суд назначил автотехническую экспертизу, которую проведи по 

фотографиям, так как водитель к этому времени продал автомобиль.  в ООО "Оценочная 

фирма «Профессионал» по ходатайству собственника. Эксперты подтвердили версию 

водителя: повреждения действительно могли образоваться из-за ДТП. В то же время, на 

одной противотуманной фаре и подкрылке переднего крыла уже были повреждения, 

которые образовались при других обстоятельствах.  В итоге, суд частично удовлетворил 

исковые требования и присудил ему 105 000 руб. Судебные инстанции посчитали, что 

водитель злоупотребил правом, так как продал машину до экспертизы, и нанял юриста, 

чтобы перевести спор в разряд судебных и создать условия для начисления штрафных 

санкций. Верховный суд злоупотребления правом в действиях водителя не усмотрел, 

поскольку водитель дождался, пока страховая компания проведет свою экспертизу. 

Кроме того, каждый гражданин имеет право на получение квалифицированной 

юридической помощи.  

 

Тема 5. Сделки и договоры 

 

Вопросы: 

1. Сделки: понятие, виды, условия действительности. 

2. Понятие и виды договоров. 

3. Договор подряда, поставки, оказания услуг. 
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Методические указания 

 

Цель: изучить сделки и гражданско-правовые договоры – важнейшие правовые 

институты гражданского права, рассмотреть условия договоров различного вида, 

условия их действительности, уделить особое внимание договору перевозки и договору 

транспортной экспедиции. 

Первый вопрос включает изучение понятия сделок, их видов, условий 

действительности.  

Сделки -  действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст.  ст. 153 ГК РФ). 

 Сделкой является волеизъявление, направленное на установление, изменение 

или прекращение гражданских прав и обязанностей (например, гражданско-правовой 

договор, выдача доверенности, признание долга, заявление о зачете, односторонний 

отказ от исполнения обязательства, согласие физического или юридического лица на 

совершение сделки).  

Сделка представляет собой такое правовое средство, с помощью которого 

равноправные самостоятельные субъекты устанавливают свои права и обязанности. Для 

сделки характерны следующие признаки:  

-  сделка – это правомерное юридическое действие. Правомерность юридической 

сделки означает, что она совершается в соответствии с требованиями закона. Сделки 

должны соответствовать закону и иным правовым актам. По данному признаку сделки 

отличаются от правонарушений, представляющих собой волевые юридические, но не 

соответствующие закону и иным правовым актам действия. Если сделка не 

соответствует закону или иному правовому акту, она может быть признана 

недействительной либо является ничтожной, либо законом могут предусматриваться 

иные последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки. Например, 

лицо, признанное недееспособным, не может самостоятельно заключать сделки. Не 

являются сделками и юридические действия лиц, нарушающие закон, не 

соответствующие ему, хотя по своей внешней форме они выглядят как сделки. 

Например, купля-продажа гражданами наркотических средств или  торговля людьми 

противоречат закону и не могут являться сделками.  Более того, за подобные «сделки» 

предусмотрена уголовная ответственность.  

- сделкой является правомерное действие, которое направлено на достижение 

определенных правовых последствий. В связи с этим не являются сделками соглашения 

лиц, не имеющие правового характера (договоренность сходить в картинную галерею, 

покататься на коньках и т.п.). 

Своей направленностью сделка отличается от иных правомерных юридических 

действий, например, от юридических поступков, с которыми закон связывает 

возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений, независимо 

от того, было ли действие направлено на эти последствия или нет. Так, юридическим 

поступком является находка потерянной вещи, создание произведения литературы и т.д.  

Так, если человек нашел смартфон, в соответствии со ст. 227-228 ГК РФ он подлежит 

передаче ее владельцу. Если установить владельца нет возможности, про находку 

следует сообщить в полицию или органы местного самоуправления. В законодательстве 

не оговорено, в какой срок это следует сделать.  

С одной стороны, ответственности за несообщение о находке, ее утаивании или 

невозврат никакой ответственности нет. С другой стороны, если смартфон найден в 

помещении или на транспорте, его следует отдать администрации или охраннику 
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помещения, а также водителю. В противном случае имеются признаки кражи 

смартфона.  Считается, что забытый смартфон находится в месте, известном 

собственнику, и он имеет возможность за ней вернуться или иным способом ее 

возвратить. Так, если пассажир, забывает в такси свою сумку, а водитель либо 

последующий пассажир забирает ее с намерением обратить в свою пользу, он совершает 

кражу. Если гражданин забывает в торговом центре смартфон, а следующий человек 

забирает его с намерением обратить в свою пользу, он также совершает кражу.  

Человек, обнаруживший находку, вправе хранить ее у себя, пока не будет найден 

собственник, однако распоряжаться и пользоваться найденным смартфоном он не 

может. Если нашедший смартфон не отвечает на звонки, меняет сим-карту, это 

свидетельствует о краже.  

Следует учесть, что потерянная вещь - это предмет, не имеющий 

идентификационных признаков принадлежности.  Так, потерянные часы, нож или 

цепочка для нашедшего их являются находкой, а смартфон -  нет, поскольку он имеет 

идентификационные признаки принадлежности (IMEI номер, СИМ-карту и др.). 

Если через полгода после сообщения в органы власти собственник не будет 

найден, то обнаруживший находку человек приобретает на него право собственности. 

Нашедший вещь имеет право потребовать от лица, имеющего право на получение 

находки, вознаграждение в размере до 20 % стоимости вещи.     

Таким образом, юридические последствия при совершении юридических 

поступков наступают в силу указания закона, независимо от направленности действий 

совершившего их лица.  

В отличие от юридических поступков, сторона, участвующая в сделке, должна 

представлять основные последствия данной сделки. Так, заключая договор купли-

продажи, стороны осознают достижение правового результата, а именно перехода права 

собственности от одного лица к другому.  

- сделка – это волевое действие. Поэтому закон предъявляет ряд требований к ее 

участникам. Волеизъявление – это внешнее выражение воли лица, благодаря чему она 

становится известной другим лицам. Волеизъявление при следке является достаточно 

сложным обстоятельством. Так, гражданка Власова продала своему внуку долю в ООО 

«Василек», но потом заявила, что покупатель воспользовался «пороком воли», и 

потребовала признать сделку недействительной на основании п. 1 ст. 177 ГК РФ. По 

утверждению истицы, она не собиралась продавать свою долю в обществе, ее внук об 

этом знал, но все равно воспользовался тем, что психическое состояние Власовой 

«препятствовало всестороннему и целостному пониманию содержания и юридических 

последствий сделки». 

 Поскольку сделка была заверена нотариально, суд сначала на основании 

показаний нотариуса посчитал, что в момент заключения сделки женщина была 

дееспособной и в момент удостоверения сделки могла понимать характер своих 

действий и руководить ими. Однако Власова настаивала, что показаний нотариуса 

недостаточно и нужна еще и психиатрическая экспертиза. Она полагала, что основание 

недействительности сделки, предусмотренное нормой п. 1 ст. 177 ГК, связано с пороком 

воли. Верховный Суд РФ в данном деле встал на сторону Власовой, посчитав, что здесь 

юридически значимым обстоятельством является установление психического состояния 

лица в момент заключения сделки. Это требует специальных познаний, которых нет у 

нотариуса. 

- признаком сделки является наличие правовой цели (основания) сделки. Однако 

правовой результат может и не совпадать с целью сделки, поставленной сторонами при 

ее совершении. Все мы хотим покупать качественные и свежие продукты питания, но 

результаты покупок зачастую заставляют нести товар обратно в магазин.  
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В зависимости от числа участвующих сторон сделки распределяют на 

односторонние, двусторонние и многосторонние.  

Односторонней сделкой признается сделка, для совершения которой, в 

соответствии с законом, иными правовыми актами, соглашением сторон, необходимо и 

достаточно выражения воли одной стороны (например, завещание). Особенность 

односторонней сделки заключается в том, что она создает обязанности только для лица, 

совершившего сделку. К односторонним сделкам относятся, в частности, выдача 

доверенности, завещание, принятие наследства, отказ от наследства, выдача 

независимой гарантии. По общему правилу односторонняя сделка создает обязанности 

только для лица, совершившего сделку (например, лицо, публично обещавшее награду, 

принимает на себя обязанность выплатить обещанную награду любому, кто совершил 

соответствующее действие). Возложить обязанность на другого субъекта посредством 

собственного одностороннего волеизъявления недопустимо, за исключением случаев, 

предусмотренных законом либо соглашением с этим субъектом (например, ст. 1137 ГК 

допускает возложение на наследника исполнения за счет наследства какой-либо 

обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц, которые 

приобретают право требовать исполнения этой обязанности 

Двусторонняя сделка – это договор. В ней воля изъявляется двумя сторонами.  

Многосторонняя сделка – это сделка, в которой выражается согласованная воля 

трех и более сторон (ст. 154 ГК РФ). Каждый участник такой сделки является 

самостоятельной стороной и выражает свою волю. Например, многосторонняя сделка -  

учредительный договор между лицами, создающими ООО.   

Сделки подразделяются на возмездные и безвозмездные в зависимости от того 

соответствуют ли обязанности одной стороны совершить конкретные действия 

встречной обязанности другой стороны по представлению материального блага. В 

возмездной сделке обязанности одной стороны совершить определенное действие 

соответствует встречная обязанность другой стороны по предоставлению 

материального блага. Наивно думать, что у покупателя какого-либо товара имеются 

только права, но нет обязанностей. Покупатель обязан оплатить товар, принять 

переданный ему товар (за исключением случаев, когда покупатель вправе потребовать 

замены товара или отказаться от исполнения договора купли-продажи), известить 

продавца о нарушении таких условий договора купли-продажи, как условие о 

количестве, ассортименте, качестве, комплектности, таре и упаковке товара  в срок, 

предусмотренный законом, иными правовыми актами или договором и т.д. 

Возмездными могут быть только двусторонние или многосторонние сделки.  

В безвозмездной сделке обязанность по встречному предоставлению 

материального или иного блага отсутствует.  Например, безвозмездной сделкой 

является дарение имущества. 

Закон устанавливает ряд требований, которым должна отвечать каждая сделка для 

того, чтобы она вызвала те юридические последствия, на которые направлена:  

- законность содержания;  

- способность физических и юридических лиц, совершающих ее, к участию в 

сделке;  

- соответствие воли и волеизъявления;  

- соблюдение формы сделки. 

Требования, предъявляемые к содержанию сделки, означают соответствие 

содержания сделки требованиям закона. Законность содержания связана и с 

осуществимостью сделки. Например, не соответствует требованию, предъявляемому к 

содержанию сделки, соглашение о ремонте дома, который не существует в реальной 

действительности. 
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Второе требование, предъявляемое к сделке – это требование к субъектам, то есть 

способность физических и юридических лиц к участию в сделке. Сущность данного 

требования заключается в том, что каждый участник сделки должен быть в необходимой 

мере дееспособным для того, чтобы совершить ту или иную сделку своими действиями.  

Так, дееспособности гражданина Иванова и ИП Петрова достаточно, чтобы Иванов 

купил у ИП зубочистки, но не достаточно, чтобы Иванов купил у ИП круизный 

теплоход.   

Лица, обладающие ограниченной дееспособностью вправе самостоятельно 

совершать только те сделки, которые указаны в законе (ст. 26 и ст. 28 ГК РФ). За 

недееспособных лиц сделки осуществляют их опекуны. 

Действительна только та сделка, в которой воля и волеизъявление совпадают 

(единство воли и волеизъявления). Может случиться так, что воля выражена лицом так 

неудачно и внешнее ее выражение оказалось не соответствующим внутреннему 

решению, то есть тому намерению, которое было у данного лица.  С этим нередко 

сталкиваются продавцы в случаях, когда покупатель не может внятно объяснить, какой 

товар ему необходим. В случае отсутствия единства воли и волеизъявления, при 

наличии определенных условий сделка может быть признана судом недействительной. 

Однако случаи признания сделок недействительными прямо указаны в законе. 

Например, субъекты под видом договора купли-продажи совершают дарение вещи. Это 

притворная сделка. Действительная воля субъектов такой сделки направлена на 

безвозмездную передачу вещи, а волеизъявление, сформулированное ими в договоре, 

говорит о другом - возмездной передаче вещи. 

Форма сделки имеет важное значение. Сделки могут совершаться в устной форме. 

В соответствии со ст.  159 ГК РФ, чтобы устная сделка была признана, должны быть 

соблюдены следующие условия:  

- для конкретной сделки законом или соглашением сторон не установлена 

письменная форма.  

- ясно и четко выражена воля стороны односторонней сделки или согласованная 

воля всех сторон двухсторонней или многосторонней сделки.  

 - соблюдены все требования относительно существа конкретной сделки, в 

частности, если речь идет об определенном виде договора – достигнуто соглашение по 

всем его существенным условиям.  

- сделка не противоречит закону, не нарушает права и интересы третьих лиц. 

Ограничены устные сделки: между юридическими лицами; между юридическими 

и физическими лицами; на сумму более 10 тыс. рублей; отдельные виды сделок; сделки 

с конкретными участниками, объектами и (или) суммой. Такие виды устных сделок, как 

купля-продажа, аренда, дарение и т. д. практически ничем не отличаются от письменных 

и могут совершаться в устной форме. Но если сделка любого вида может быть 

оформлена письменно, то круг устных сделок значительно меньше. Например, нельзя 

устно заключить договор купли-продажи недвижимости, банковского вклада или 

кредитный договор. Нельзя в устной форме сделать завещание. 

Возникает вопрос: если одной из сторон причинен ущерб, можно ли его взыскать 

при наличии только устного соглашения? Так, Артем Садовничий оставил свой 

автомобиль КАМАЗ в боксе ремонтной мастерской Сергея Павлова, своего знакомого. 

О том, что машину можно держать в помещении, Садовничий и Павлов договорились 

по телефону. В боксе произошел пожар, и автомобиль сгорел. Тогда его владелец 

потребовал от собственника помещения возместить ущерб в размере 1 млн. руб. В 

первой и апелляционной инстанциях ему отказали. Суд обосновал свою позицию тем, 

что стороны не заключали договор хранения в письменной форме, и ответчик не 

принимал на себя обязательств относительно автомобиля. Однако коллегия по 
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гражданским спорам Верховного Суда РФ заключила, что позиция судов ошибочна.  По 

договору хранения одна сторона обязуется хранить вещь, переданную ей другой 

стороной, и возвратить ее в сохранности. При этом в случаях, указанных в ст. 161 ГК, 

договор хранения должен быть заключен в простой письменной форме, но договор 

может быть и устным. «Если иное прямо не предусмотрено законом, несоблюдение 

простой письменной формы не влечет недействительности договора, а лишь 

ограничивает стороны в средствах доказывания", – указал Верховный Суд в 

определении по делу. Однако, следует учесть, что нельзя использовать свидетелей для 

подтверждения сделки и ее условий при устном соглашении, но можно приводить 

письменные и другие доказательства. Также при договоренности на словах стороны по-

прежнему имеют право ссылаться на свидетельские показания при споре о тождестве 

вещи, принятой на хранение, и возвращенной вещи. Недействительным без простой 

письменной формы договор будет в случаях, когда это прямо предусмотрено законом 

или соглашением сторон. 

В простой письменной форме должны совершаться следующие сделки:  

-  сделки юридических лиц между собой и с гражданами. При этом сделка, для 

которой законом или соглашением сторон не установлена письменная форма, может 

быть совершена устно. 

-  сделки граждан между собой на сумму, превышающую десять тысяч рублей, а 

в случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки. 

- сделки, для которых законодатель предусмотрел обязательную простую 

письменную форму вне зависимости от суммы и сторон сделки (договор поручительства, 

кредитный договор, договор купли-продажи недвижимости, договор аренды, договор 

найма жилого помещения, договор страхования и др.).  

Сделки могут требовать нотариального заверения. Так, должны быть нотариально 

заверены:  

- доверенность на подачу заявлений о государственной регистрации прав или 

сделок, а также на распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах 

правами; 

- согласие супруга для заключения одним из супругов сделки по распоряжению 

имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации; 

-  договор залога доли или части доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью; 

- договор ренты; 

- сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом на условиях 

опеки, а также сделки по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего 

несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному ограниченно 

дееспособным и др. 

Государственной регистрации подлежат следки с недвижимостью, сделки с 

воздушными и морскими судами, судами внутреннего плавания. договор аренды 

недвижимого имущества, заключенный на срок более одного года (п. 2 ст. 609 ГК РФ, 

п. 2 ст. 651 ГК РФ) и др.  

Нарушения закона при совершении сделок могут быть как незначительны, так 

весьма значительны. Соответственно, сделки подразделяют на ничтожные и оспоримые.   

Сделки ничтожные – это такие сделки, которые недействительны с момента их 

совершения по основаниям, установленным в законе, независимо от того, признаны они 

таковыми судом или нет.  

Сделки оспоримые – это такие сделки, которые могут быть признаны 

недействительными судом по иску заинтересованного лица в соответствии с 

основаниями, указанными в законе.  
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К ничтожным относятся следующие виды сделок:  

- направленные на ограничение правоспособности или дееспособности граждан 

(ст. 22 ГК РФ). Так, ничтожны сделки, направленные на ограничение права гражданина 

заниматься предпринимательской деятельностью;  

- совершение с целью, заведомо противной основам порядка и нравственности (ст. 

169 ГК РФ). Например, договор-заказ на написание карикатуры либо пасквиля, явно, 

очевидно и чрезмерно оскорбляющих и унижающих честь и достоинство того лица, в 

отношении которого они будут созданы. Или ситуация, когда муж, желая проверить 

свою жену на склонность к супружеским изменам, заключает следку с человеком, 

который должен будет всеми доступными ему средствами попытаться вступить с этой 

женщиной в интимные отношения. Также это сделки с объектами, ограниченными в 

гражданском обороте (оружие, наркотики, продукция, пропагандирующая войну или 

расовую вражду, сделки, направленные на изготовление или сбыт поддельных 

документов и ценных бумаг и т.д.;  

- совершенные недееспособными лицами (ст.ст. 171, ГК РФ). Так, при купле-

продаже квартиры следует удостовериться в адекватности и дееспособности продавца. 

Возможно получение справки из психоневрологического и наркологического 

диспансеров. Однако, даже если человек стоит на учете, это не подтверждает его 

неспособность заключить сделку. Например, бывший алкоголик или страдающий 

психическими расстройствами много лет назад, мог пройти длительный курс 

реабилитации.  Поэтому наряду со справкой целесообразно требовать проведения 

освидетельствования. Сведения о дееспособности отражены в выписке из Управления 

Росреестра «о признании правообладателя недееспособным или ограниченно 

дееспособным».    

- мнимые и притворные (ст. 170 ГК РФ).  Мнимые (фиктивные) сделки – это 

сделки, совершаемые для вида, без намерения создать соответствующие правовые 

последствия (например, дарение с целью укрыть имущество от конфискации). 

Притворная сделка – это сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку. 

Например, договор купли-продажи прикрывает дарение для того, чтобы получить 

налоговый вычет.   

- совершенные с нарушением формы, если закон специально предусматривает 

последствия (п. 2 ст. 162 ГК РФ). Примером может послужить ст. 362 ГК РФ «Форма 

договора поручительства» либо п. 2 ст. 550 «Форма договора продажи недвижимости», 

где говорится о том, что не соблюдение письменной формы несет недействительность 

договора. 

К относительно недействительным (оспоримым) сделкам относятся следующие 

сделки:  

- совершенные юридическими лицами, выходящими за пределы 

правоспособности (ст. 173 ГК РФ). Так, некоммерческие организации не вправе 

совершать сделки, противоречащие целям и предмету их деятельности, не вправе 

совершать сделки, направленные на получение прибыли.  

- совершенные несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 175 ГК РФ). 

Подростки могут совершать сделки с согласия родителей, усыновителей, либо 

попечителей несовершеннолетнего. Но при этом подростки являются частично 

дееспособными и могут самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки, так же они 

в праве самостоятельно распоряжаться своими заработанными деньгами или 

стипендиями, делать вклады в кредитные организации и распоряжаться ими и т.д.  

Сложность состоит в том, что не всегда ясно, какие сделки обладают мелким бытовым 

характером. К таковым относят регулярные действия, направленные на удовлетворение 

текущих нужд, а также расходы, которые не являются обременительными. Если 
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несовершеннолетний без согласия родителей купил автомобиль, следка 

недействительна. А если несовершеннолетний купил смартфон?  В данном случае будет 

учитываться стоимость смартфона. 

 - совершенные гражданином, ограниченным судом в дееспособности (ст. 176 ГК 

РФ). Гражданин, которому по решению суда была ограничена дееспособность из-за 

неконтролируемого влечения к азартным играм или из-за злоупотребления 

спиртосодержащими или наркотическими препаратами, может заключать следующие 

разновидности сделок: мелкие бытовые; прочие виды сделок, предусмотренные 

гражданским законодательством, но лишь с разрешения попечителя гражданина, 

ограниченного судом в дееспособности. Иные разновидности сделок могут быть 

совершенными лишь с соответствующего разрешения попечителя;  

- совершенные гражданином, не способным понимать значение своих действий 

или руководить ими (ст. 177 ГК РФ). При полной дееспособности участника сделки 

юридически значимым обстоятельством для правильного рассмотрения дела является 

установление психического состояния лица именно в момент ее заключения. Так, 

психическое состояние при заключении договора может пострадать в силу 

определенных факторов психических заболеваний, возраста, вредных привычек - 

злоупотребления алкоголем, наркотическими средствами и т.д.). Если человек при этом 

не был способен понимать значение своих действий и руководить ими, хотя и являлся 

дееспособным лицом, сделка недействительна. Сложность данной ситуации зачастую 

возникает в том, что для признания сделки недействительной на данном основании лицу, 

обратившимся с иском совсем не обязательно состоять на учете в психоневрологическом 

или наркологическом диспансере. Минимизировать риски признания таких сделок 

недействительными на основании ст. ст. 171, 177 ГК РФ возможно посредством 

проведения видеосъемки момента заключения сделки, представления справок из 

психоневрологического и наркологического диспансера, проведения медицинского и 

психиатрического освидетельствования состояния здоровья (как правило, в случае с 

пожилыми людьми). В судебном порядке, доказательством того, что лицо на момент 

заключения сделки было способно понимать значение своих действий, могут являться 

помимо вышеуказанных доказательств любая медицинская документация, 

свидетельствующая об отсутствии заболеваний, которые могли или могут привести к 

неадекватности поведения, влиять на его психологическое и психическое состояние, 

характер осуществляемой трудовой деятельности, самостоятельное принятие лицом 

значимых решений и совершение значимых действий в период заключения сделки и в 

последующем периоде (например, регистрация заключения брака, регистрация в 

квартире граждан, регистрация юридического лица, получение денежных средств, 

подтвержденных расписками, заключение кредитных договоров и иных сделок, выдача 

доверенностей, удостоверение их у нотариуса, обращение для снятия с 

регистрационного учета по месту жительства, заключение сделок на полученные 

денежные средства и т.д.). В качестве примера можно привести случай, когда поручитель 

- владелец бизнеса оспаривал свое поручительство на большую сумму, предъявив в 

обоснование своего иска приговор по уголовному делу, в котором он фигурировал как 

потерпевший. В результате нападения поручитель получил травму головы, которая стала 

причиной его временного помешательства. Выдавая поручительство, этот гражданин не 

был способен понимать значение своих действий;  

- совершенные под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ). Заблуждение может 

быть связано с технической ошибкой. Например, при заключении сделки аренды земли 

одна заблуждающаяся сторона заключила контракт с иным предприятием, имеющим 

идентичное наименование, но отличный ОГРН. Такая сделка может быть признана 

недействительной, поскольку заблуждение относительно личности стороны сделки 
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имело существенное значение при заключении сторонами спорного договора. В тоже 

время, заблуждение относительно правовых последствий сделки не является основанием 

для признания ее недействительной. Например, гражданин передал в качестве уставного 

вклада в ООО принадлежащий ему автомобиль, который в силу закону стал предметом 

пользования данного общества. Гражданин не сможет признать эту сделку 

недействительной под предлогом того, что он не знал о таких правовых последствиях. 

Не может быть признана недействительной сделка, если сторона объективно не могла 

заблуждаться относительно обстоятельства ее совершения, иными словами, если 

«заблуждающаяся» сторона не проявила должной осмотрительности при совершении 

сделки, не изучила всех ее деталей. Это актуально для кредитных договоров и иных 

соглашений, заключаемых с банками. 

- совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного 

соглашения (представители одной стороны с другой стороной; стечение тяжелых 

обстоятельств (ст. 179 ГК РФ). Обман – это умолчание об обстоятельствах, о которых 

добросовестная сторона должна была сообщить при совершении сделки. Например, 

гражданин А. продал гражданину Б. автомобиль, которой он ранее приобрел у частного 

лица. Во время владения гражданин А узнал, что автомобиль находится в розыске, как 

ранее угнанный у законного владельца. Совершение такой сделки может быть признано 

совершенной под влиянием обмана. Однако сделка, совершенная под влиянием обмана, 

может быть признана недействительной, только если обстоятельства, относительно 

которых потерпевший был обманут, находятся в причинной связи с его решением о 

заключении сделки. Если гражданин обратился в суд с требованием признать сделку 

купли-продажи недействительной на том основании, что продавец сообщил ему 

неверный адрес и номер телефона, то суд не удовлетворит подобные требования, 

поскольку эти сведения не имеют существенного значения для принятия решения о 

покупке товара. 

Таким образом, при совершении сделок необходимо учитывать следующие 

правовые условия:  

1. Согласие законных представителей несовершеннолетних от 14 до 18 лет (когда 

такое согласие требуется, ст. 26 ГК РФ) на совершение сделки может быть получено до, 

во время и после совершения сделки.  

2. При совершении сделки гражданином, не способным понимать значения своих 

действий или руководить ими, учитываются нервное потрясение, травма, глубокое 

алкогольное или наркологическое опьянение. Неспособность понимать значение своих 

действий должна иметь место в момент совершения сделки.  

3. При совершении сделки под влиянием заблуждения учитывается заблуждение, 

имеющее существенное значение. Заблуждение – это искаженное представление лица о 

фактах и обстоятельствах реальной действительности. Существенное значение имеет 

заблуждение относительно трех моментов: природы сделки; тождества предмета 

сделки; таких качеств ее предмета, которые значительно снижают возможности его 

использования по назначению. Заблуждение относительно мотива сделки не имеет 

существенного значения.  

4. При совершении сделки под влиянием обмана, насилия, угрозы, 

злонамеренного соглашения, стечения тяжелых обстоятельств необходимо точно знать 

сущность применяемых категорий.  Под обманом понимается преднамеренное 

(умышленное) введение лица в заблуждение относительно фактов, обстоятельств, 

имеющих существенное значение для заключения сделки, обман может относиться к 

мотиву, влияющему на формирование воли участника сделки (например, обещание в 

будущем оказать помощь в заключении договора с крупной зарубежной фирмой). Не 

имеет значения – активный обман или это умолчание о каких-либо существенных 
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фактах, не имеет значения наличие или отсутствие у обманщика корыстной цели. 

Насилие – физическое воздействие на личность партнера по сделке, его близких с целью 

заключить сделку. В данном случае физическое насилие – не самоцель, оно направлено 

на психологический результат – несвободное формирование воли. Угроза – психическое 

воздействие, возбуждающее словами или действиями у лица опасение причинения ему 

или его близким, имуществу вреда. Угроза должна быть реальной.  

5. При совершении кабальной сделки вследствие стечения тяжелых 

обстоятельств, закон требует установления двоякого рода фактов:  

- факты, относящиеся к причинам, вынудившим сторону к вступлению в сделку 

(например, тяжелое материальное положение, не позволяющее оплатить лечение 

ребенка); 

 - факты, относящиеся к содержанию сделки и характеризующие ее как 

совершенную на крайне невыгодных условиях (например, произведена неэквивалентная 

передача имущества) и очевидность этого факта для сторон.  

Например, предприниматель, занимающийся грузоперевозками, после 

совершения ДТП, во избежание банкротства с целью приобретения нового автомобиля 

был вынужден заключить договор займа денежных средств под 100% годовых, что по 

сути является для него крайне невыгодной сделкой. Суд может признать подобный 

договор недействительным на основании статьи 179 ГК РФ. 

Общие положения о последствиях недействительности сделки изложены в ст. 167 

ГК РФ. Можно выделить основные имущественные последствия:  

- восстановление обеих сторон в первоначальное положение – двусторонняя 

реституция. Стороны при двусторонней реституции возвращаются в первоначальное 

положение – каждая из сторон возвращает все полученное по сделке другой стороне. 

При невозможности возвратить в натуре возмещается стоимость имущества в деньгах.  

- односторонняя реституция, то есть восстановление в первоначальное положение 

только добросовестной стороны, а все исполненное или подлежащее исполнению 

недобросовестной стороной переходит в доход государства. Односторонняя реституция 

применяется, например, к сделкам, совершенным под влиянием обмана, насилия, 

угрозы, злонамеренного соглашения, при стечении тяжелых обстоятельств.  

В некоторых случаях как при двусторонней, так и при односторонней реституции, 

законодательством предусмотрены дополнительные (иные) имущественные 

последствия, например, возмещение стоимости поврежденного имущества, возмещение 

понесенных расходов и т.д. Так, в соответствии со ст. 171 ГК РФ последствием 

недействительности сделки, совершенной гражданином, признанным недееспособным, 

является двусторонняя реституция, но предусмотрено и дополнительное последствие: 

дееспособная сторона обязана возместить другой стороне понесенный ею реальный 

ущерб, если дееспособная сторона знала или должна была знать о недееспособности 

другой стороны.  

Срок исковой давности по требованию о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки составляет три года. Течение срока исковой 

давности в данном случае начинается со дня, когда началось исполнение этой сделки.  

Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки 

недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один 

год. 

Второй вопрос включает изучение понятия и видов договора.  

Договор – это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении 

или прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК).  

Договор представляет собой разновидность сделки и характеризуется двумя 

основными чертами:  
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- во-первых, наличием согласованных действий участников, выражающих их 

взаимное волеизъявление;  

- во-вторых, направленностью данных действий (волеизъявления) на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей сторон.  

Права и обязанности сторон договора составляют его содержание.  Дальнейшее 

исполнение сторонами договорных условий есть не что иное, как исполнение 

обязательства. При этом условия договора определяют не только конечный результат 

(цель) и содержание согласованных действий сторон по его исполнению, но во многих 

случаях, особенно в сфере предпринимательской деятельности, также и порядок их 

совершения.  

Свобода договора выражается в отсутствии понуждения к вступлению в 

договорные отношения. Кроме того, свобода договора состоит в свободе определенного 

характера заключаемого договора и в свободе определения условий (содержания) 

договора. Отсутствие понуждения предполагает, что субъекты сами решают вопрос о 

заключении договора. Принудительное заключение договора возможно только в 

случаях, указанных в законе. Ограничение свободы договора возможно только на 

основании закона, например, с целью обеспечения публичного интереса. К таким 

ограничениям свободы договора относятся, например, антимонопольные ограничения. 

Публичный интерес обусловлен и необходимостью защиты «слабой» стороны, которой 

является гражданин-потребитель, и поэтому ряд ограничений установлен в Законе «О 

защите прав потребителей». 

Содержание договора составляет совокупность условий, на которых он заключен. 

Условия договора подразделяются на существенные, обычные, случайные.  

Существенными условиями признаются условия, которые являются 

необходимыми и достаточными для заключения договора. Правовой смысл 

существенных условий состоит в том, что договор не может считаться заключенным до 

тех пор, пока не будут согласованы все существенные условия. 

 В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК к существенным условиям относятся: 

1) условия о предмете договора. К сожалению, законодатель не дает 

универсального определения предмета договора, хотя в ряде случаев он четко 

высказывает свою позицию по поводу предмета конкретного договора, непосредственно 

оперируя анализируемым термином (так, ст. 666 ГК видит в предмете договора 

финансовой аренды любые непотребляемые вещи, кроме природных объектов, в ст. 741 

ГК предметом договора строительного подряда называется объект строительства). В 

литературе в предмете договора обычно усматривают действия (бездействие), которые 

должна совершить обязанная сторона, и (или) благо, являющееся их объектом (вещь, 

имущественное право и др.) и описываемое через количественные и качественные 

показатели;  

2) условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные 

или необходимые для договоров данного вида. Например, договор аренды зданий и 

сооружений, помимо указаний о предмете, должен предусматривать в силу п. 1 ст. 654 

ГК размер арендной платы. Для договора поставки обязательными условиями являются 

условия о сроках поставки, количестве, номенклатуре, комплектности продукции. Без 

согласования этих условий договор не может считаться заключенным. Для возмездных 

договоров важное значение имеет условие о цене. Исполнение договора оплачивается 

по цене, установленной соглашением сторон, а в предусмотренных законом случаях 

применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или 

регулируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами 

местного самоуправления (см., например, ст. 156 Жилищного кодекса РФ). Вместе с тем, 

по общему правилу, условие о цене не является существенным в силу закона: если в 
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возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из 

условий договора, договор все равно считается заключенным, а его исполнение должно 

быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 

аналогичные товары, работы или услуги (ст. 424 ГК). Для некоторых договоров 

(например, для договора продажи недвижимости – см. п. 1 ст.555 ГК) закон отступает 

от данного подхода, определяя условие о цене в качестве существенного (а значит, 

недостижение соглашения по нему знаменует незаключенность договора);  

3) условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 

достигнуто соглашение. К существенным относятся условия, которые по инициативе 

сторон внесены в договор в качестве существенных. Так, при перевозке грузов стороны 

могут в качестве существенного рассматривать условие об организации погрузки и 

выгрузки продукции, хотя законом это условие не относится к существенному.  

Под обычными условиями, как правило, понимают условия, вступающие в 

действие автоматически, независимо от того, были ли они указаны в договоре. Это – 

условия, предусмотренные нормативными актами, а также вытекающие из обычаев. К 

числу обычных можно отнести и примерные условия (ст. 427 ГК), разработанные 

(предпринимательскими объединениями, саморегулируемыми организациями и др.) для 

договоров соответствующего вида и опубликованные в печати. Они излагаются в форме 

примерного договора или иного документа, содержащего эти условия (руководство, 

стандарты и т.п.). Механизм ввода в действие примерных условий может быть 

различным:  

• во-первых, договор может содержать прямую отсылку к примерным условиям 

как «источнику» определения договорных условий; при этом стороны вправе 

предусмотреть соглашением использование примерных условий как в полном объеме, 

так и частично. Следует знать, что при внесении в примерные условия изменений 

последние распространяют свое действие на договорные отношения только по 

соглашению сторон (изначальному или последующему) (см. п. 7 ППВАС № 16);  

• во-вторых, при отсутствии подобной оговорки примерные условия применяются 

к отношениям сторон в качестве обычаев (естественно, при соответствии примерных 

условий признакам обычая и отсутствии «вытесняющих» положений, установленных в 

рамках централизованной или индивидуальной регламентации отношений сторон). 

Примерные договоры (действие которых может быть «нейтрализовано» посредством 

договорного регулирования) следует отличать от типовых договоров (как нормативных 

актов), представляющих собой «своды» правил, обязательных для сторон при 

заключении и исполнении договоров (см., например, п. 4 ст. 426 ГК, ч. 2 ст. 63 и ч. 8 ст. 

100 Жилищного кодекса РФ). В качестве случайных условий принято рассматривать 

условия, отличные от условий, установленных диспозитивными нормами, а также 

условия, вообще не предусмотренные нормативными актами и не являющиеся 

существенными.  

Случайными считаются условия, включение которых в договор не обязательно. 

Их отсутствие, так же, как и отсутствие обычных условий, не влияет на 

действительность договора. В отличие от обычных, случайные условия только тогда 

имеют юридическую силу, когда они включаются в текст договора. В отличие от 

существенных условий, отсутствие случайного условия лишь тогда влечет за собой 

возможность признать договор незаключенным, если заинтересованная сторона 

докажет, что она требовала согласования данного условия. 

Виды договоров в гражданском праве.   

Гражданско-правовые договоры разделяют по основным видам сделки:  

Договор подряда (ст. 702 ГК РФ) - соглашение, по которому исполнитель 

выполняет работу, результаты которой можно оценить, увидеть или измерить. Договор 
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подряда - это соглашение, согласно которому одна сторона – подрядчик – обязуется 

выполнить по заданию другой стороны – заказчика – определенную работу и сдать ее 

результат заказчику. 

Предметом договора подряда является результат деятельности подрядчика по 

изготовлению вещи, а также ее обработке (улучшению качеств или изменению 

потребительских свойств имеющейся вещи) или переработке (созданию новой вещи в 

результате уничтожения имеющейся) либо выполнению иной работы по заданию 

заказчика. Таким образом, в качестве подрядного результата может выступать: 

- вновь созданная вещь (например, пошитый костюм); 

- новое или обновленное качество имеющейся вещи (например, 

отремонтированная квартира); 

- иной овеществленный результат (например, разработанная документация). 

Отметим, что деятельность подрядчика может быть направлена как на создание, 

так и на уничтожение того или иного объекта (например, демонтаж здания). Предмет 

договора является существенным условием договора подряда, поэтому при его 

отсутствии договор считается незаключенным. 

Договор оказания услуг - соглашение, по условиям которого один субъект 

(исполнитель) гарантирует, что совершит определенные действия согласно 

договоренности, а второй (заказчик) – в установленный срок и в полном размере 

выплатит вознаграждение за выполнение заказа. Специфика договора на оказание услуг 

состоит в том, что его предметом является не конечный результат, а выполняемые для 

его достижения действия, которые совершаются исполнителем своими силами (ст. 780 

ГК РФ), если участие третьего лица не предусмотрено обоюдным согласием сторон. 

Существенные условия договора на оказание услуг, отличающие его от других 

гражданско-правовых соглашений: 

- исполнитель не предоставляет конечного материального результата. 

- заключить соглашение могут лишь двое участников, присутствие третьего лица 

допускается только в случае договоренности сторон. 

- субъекты договора имеют право на расторжение договора на оказание услуг при 

условии, что инициатор компенсирует расходы пострадавшей стороне. 

Не являются договорами на оказание услуг гражданско-правовые 

взаимоотношения, предметами которых выступает бытовой и строительный подряд, 

фрахтование или перевозка грузов и пассажиров, транспортная экспедиция, вклады или 

счета в банках, хранение вещей, управление имуществом и др. 

Существенными условиями, без которых договор оказания услуг не имеет 

юридическую силу, являются: 

- предмет – действие или совокупность действий, которые исполнитель обязуется 

выполнить. 

- период оказания – дата начала и дата окончания их выполнения. В типовом 

документе должны быть обозначены конкретные сроки. 

Помимо этих двух существенных пунктов, могут быть указаны и следующие 

условия: 

- размер и порядок оплаты (если конкретная сумма не обозначена, то берется 

среднерыночная цена); 

- критерии, определяющие качество услуги; 

- место исполнения (на территории исполнителя или заказчика); 

- ответственность за невыполнение обязательств, например, компенсация за 

задержку оплаты; 

- возможность внесения аванса; 

- участие третьей стороны; 
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- вспомогательные условия. 

Договор купли-продажи (ст. 454 ГК РФ) - соглашение, по которому одна сторона 

(продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне 

(покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него 

определенную денежную сумму. 

Основными отличительными признаками обязательства из договора купли-

продажи являются: возмездность, бесповоротная смена собственника имущества и 

обусловленная этим уплата покупной цены в виде денежной суммы. 

 Виды договоров купли-продажи: 

- договор розничной купли-продажи. 

По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать 

покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного 

использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. 

 - договор поставки товаров для государственных или муниципальных нужд. 

По договору поставки поставщик (продавец), осуществляющий 

предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок 

производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в 

предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, 

семейным, домашним и иным подобным использованием. 

 - договор контрактации. 

По договору контрактации производитель сельскохозяйственной продукции 

обязуется передать произведенную им сельскохозяйственную продукцию заготовителю 

– лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработки или продажи. 

 - договор энергоснабжения. 

По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется 

подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент 

обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный 

договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации 

находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им 

приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. 

 - договор продажи недвижимости. 

По договору купли-продажи недвижимого имущества (договору продажи 

недвижимости) продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный 

участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество. 

 - договор продажи предприятия. 

По договору продажи предприятия продавец обязуется передать в собственность 

покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс, за исключением прав и 

обязанностей, которые продавец не вправе передавать другим лицам. 

 Договор поставки (ст. 506 ГК РФ) идентичен договору купли-продажи, только 

заключается между предпринимателями, а товар предназначен для 

предпринимательской деятельности. Договор поставки является разновидностью купли-

продажи. То есть такие правоотношения предусматривают, что при поставке право 

собственности на товар переходит от поставщика к покупателю. Соответственно, на 

поставку распространяются все основные правила ГК РФ о купле-продаже, включая 

условия о качестве, количестве, ассортименте товара и т.д. 

Договор аренды (ст. 606 ГК РФ) и его разновидности: договор проката (ст. 626 

ГК РФ) и договор найма жилого помещения (ст. 671 ГК РФ). Это соглашение, по 

которому имущество передается во временное пользование.  
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По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) 

обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное 

владение и пользование или во временное пользование. Плоды, продукция и доходы, 

полученные арендатором в результате использования арендованного имущества в 

соответствии с договором, являются его собственностью. В аренду могут быть переданы 

земельные участки и другие обособленные природные объекты, предприятия и другие 

имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства 

и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их 

использования (непотребляемые вещи). Законом могут быть установлены виды 

имущества, сдача которого в аренду не допускается или ограничивается. 

 Договор найма жилого помещения – договор, с помощью которого жилые 

помещения передаются в пользование вообще, во временное возмездное владение и 

пользование, в частности, является договор найма жилого помещения. По договору 

найма жилого помещения одна сторона – собственник или управомоченное им лицо 

(наймодатель) обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение 

за плату во владение и пользование для проживания в нем (п.1 ст. 671 ГК). Договор найма 

жилого помещения является консенсуальным, возмездным, двусторонним.  

Договор безвозмездного пользования (ссуды) – соглашение, по которому одна 

сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное 

пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же 

вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в 

состоянии, обусловленном договором. Право передачи вещи в безвозмездное 

пользование принадлежит ее собственнику и иным лицам, управомоченным на то 

законом или собственником. Коммерческая организация не вправе передавать 

имущество в безвозмездное пользование лицу, являющемуся ее учредителем, 

участником, руководителем, членом ее органов управления или контроля. 

Кредитный договор (ст. 819 ГК РФ) или договор займа (ст. 807 ГК РФ) 

представляет собой соглашение о передаче денег в долг. Однако выдать заем может 

любое физическое или юридическое лицо, а кредит – только банк или иная кредитная 

организация, которая имеет на это лицензию от Банка России. Микрофинансовые 

организации не являются кредитными, они выдают микрозаймы и эту деятельность 

регулирует отдельный федеральный закон. 

На деньги, полученные по кредитному договору, всегда начисляются проценты, 

которые заемщик обязан уплатить кредитору. Процентная ставка указывается в 

договоре. В договоре займа может быть ничего не сказано о процентах. Тогда по 

умолчанию их размер будет равен ключевой ставке Банка России. Но заем может быть и 

беспроцентным, если это прямо указать в договоре. Иначе займодавец может 

потребовать с заемщика уплаты процентов. Однако, есть два случая, когда договор 

займа, наоборот, предполагается беспроцентным, если в нем не указано в необходимости 

возвращения долга с процентами: 

-  он заключен между гражданами (в т. ч. ИП) на сумму не более 100 тыс. руб.; 

-  по нему передаются не деньги, а иные вещи, определяемыми родовыми 

признаками (например, мешок картошки). 

Так, если вы, к примеру, взяли взаймы у друга 10 000. руб. до зарплаты, то заем 

считается беспроцентным, если в расписке не укажете, что вернете деньги с процентами. 

Для кредитного договора обязательна письменная форма. Для договора займа 

между гражданами на сумму менее 10 тыс. руб. письменная форма необязательна. Если 

сумма больше или на стороне займодавца выступает юридическое лицо, тогда нужен 

письменный договор. 
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Кредит выдается только в денежной форме. По договору займа могут выдаваться 

не только деньги, но и вещи, определенные родовыми признаками, и ценные бумаги. 

Кредитный договор обязательно должен содержать срок, на который выдаются 

деньги. Договор займа может быть бессрочным или возврат денег может определяться 

моментом востребования. В таких случаях заемщик обязан вернуть сумму займа в 

течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом. 

Договор дарения (ст. 572 ГК РФ) – соглашение, по которому одна сторона 

(даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) 

вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему 

лицу, либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности 

перед собой или перед третьим лицом. При наличии встречной передачи вещи или права 

либо встречного обязательства договор не признается дарением. 

Обещание безвозмездно передать кому-либо вещь или имущественное право либо 

освободить кого-либо от имущественной обязанности (обещание дарения) признается 

договором дарения и связывает обещавшего, если обещание сделано в надлежащей 

форме и содержит ясно выраженное намерение совершить в будущем безвозмездную 

передачу вещи или права конкретному лицу либо освободить его от имущественной 

обязанности. Обещание подарить все свое имущество или часть всего своего имущества 

без указания на конкретный предмет дарения в виде вещи, права или освобождения от 

обязанности ничтожно. Договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после 

смерти дарителя, ничтожен. К такого рода дарению применяются правила гражданского 

законодательства о наследовании. 

Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых 

не превышает трех тысяч рублей: 

а) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными 

представителями 

б) работникам образовательных организаций, медицинских организаций, 

организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, в том числе 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами, 

находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами и 

родственниками этих граждан; 

в) лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 

должности, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка 

России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей; 

г) в отношениях между коммерческими организациями. 

Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях. 

Пожертвования могут делаться гражданам, лечебным, воспитательным учреждениям, 

учреждениям социальной защиты и другим аналогичным учреждениям, 

благотворительным, научным и образовательным учреждениям, фондам, музеям и 

другим учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям, иным 

некоммерческим организациям в соответствии с законом, а также государству и другим 

субъектам гражданского права. Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для 

использования которого установлено определенное назначение, должно вести 

обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества. 

Договор перевозки – договор, предметом которого является оказание услуг по 

перевозке грузов, багажа или людей. Перемещение или перевозка осуществляется в 

срок, в порядке и на условиях, определенных договором. Правила о купле-продаже на 

такие отношения не распространяются. Перевозчик на всех стадиях исполнения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6
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договора не имеет права собственности на перевозимого имущества, и отвечает только 

по обязательствам, непосредственно связанным с транспортировкой груза. 

Согласно условиям договора перевозки грузов, первая сторона – перевозчик – 

обязуется принять от второй стороны – отправителя – какой-либо груз и доставить его 

получателю. Отправитель при этом обязан оплатить услуги перевозчика в соответствии 

выставленным тарифам. Отношения первой и второй стороны подтверждаются выдачей 

соответствующей накладной на руки отправителя.  

Таким образом, по договору перевозки груза перевозчик принимает обязательство 

по доставке вверенного ему груза в конечный пункт назначения и сдать груз 

управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель должен 

уплатить за перевозку груза установленную договором перевозки плату. 

Более конкретно общие условия перевозки указанными видами транспорта 

закрепляются транспортным законодательством, в состав которого входят транспортные 

уставы и кодексы, иные законы, а также издаваемые в соответствии с ними правила (см. 

п. 2 ст. 784 ГК РФ).  

Сторонами в договоре перевозки груза являются перевозчик и грузоотправитель. 

Отправителями грузов могут быть любые дееспособные субъекты гражданского права, 

какие-либо специальные требования к ним не предъявляются. Перевозчиками могут 

выступать лишь коммерческие юридические лица или индивидуальные 

предприниматели, имеющие лицензию на осуществление грузовых перевозок. 

Цена в договоре перевозки равна плате за перевозку груза. Плата за перевозку 

транспортом общего пользования прописывается в договоре в соответствии с тарифами, 

которые утверждаются государственными органами исполнительной власти или 

органами местного самоуправления. В остальных случаях плата за перевозку груза 

устанавливается по соглашению сторон, если иное не установлено действующим 

законодательством или иными нормативно-правовыми актами.  

Для договора перевозки груза предусмотрена письменная форма. При заключении 

договора перевозки груза составляется и выдается отправителю груза транспортная 

накладная (коносамент или иной документ на груз, предусмотренный соответствующим 

транспортным уставом или кодексом). Накладная является перевозочным 

грузосопроводительным документом. Эта накладная является доказательством факта 

заключения договора перевозки. Накладная составляется грузоотправителем, 

сопровождает груз на всем пути следования и на станции назначения выдается 

грузополучателю вместе с грузом. Отправителю выдается грузовая квитанция. 

Договор транспортный экспедиции – это соглашение, в силу которого одна 

сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента-

грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение 

определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза (п. 1 ст. 801 

ГК РФ). Экспедиторы организуют перевозку груза: выбирают выгодный маршрут, 

находят перевозчиков с подходящими условиями для груза, оформляют таможенные 

документы и т.д. Часто экспедиционная услуга – это продумывание целой цепочки 

перевозок грузовым, РЖД, морским и воздушным транспортом. Экспедиторы могут 

брать на себя хранение груза на складе между перевозками. 

Основная разница договора перевозки и договора транспортной экспедиции 

заключается в том, что, если договор перевозки имеет своей задачей регулирование 

непосредственно транспортировки грузов до места назначения и вручения, то целью 

договора транспортной экспедиции является регулирование комплекса услуг по 

организации перевозки груза, заключению договоров перевозки груза, обеспечению 

отправки и получения груза, а также иных услуг, связанных с перевозкой груза.  

Перевозчик в отличие от экспедитора отвечает за груз в любом случае – в очень редких 
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ситуация он будет освобожден от ответственности. Также перевозчик не несет 

ответственность за утрату груза по причине плохой упаковки, осуществленной 

отправителем.  

Экспедитор отвечает за перевозимый груз только если действует как фактический 

перевозчик, выписывает транспортные документы. Например, если экспедитор не 

предлагал заказчику на выбор перевозчиков для согласования, а указал конкретное лицо, 

которое будет доставлять товар. Или если стоимость экспедиторских услуг равна 

рыночной стоимости перевозки, а на сайте компании-экспедитора указано, что 

общество обеспечивает доставку товара. Недостаточно назваться «экспедитором» и 

составить договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг, необходимо еще 

этому следовать в своей деятельности. Следует перед каждой перевозкой согласовывать 

письменно перевозчиков, а не направлять к заказчику единственного (ставить перед 

фактом). Стоимость услуг экспедитора никак не может быть равной стоимости 

перевозки (перевозка дороже), либо услуги экспедитора должны выделяться в 

платежных документах отдельной строкой. Экспедитор ответит за груз, если он: 

- осуществлял его доставку своим или нанятым транспортом; 

- выписал транспортную накладную. 

Если экспедитор является организатором перевозки, находит перевозчика, 

согласовывает его кандидатуру с заказчиком, выставляет плату за свои услуги – 

ответственность за перевозку он не понесет. 

Грузоотправитель имеет право солидарно взыскать стоимость 

утраченного (поврежденного) груза с перевозчика и экспедитора (ст. 323 ГК РФ). 

Следовательно, у собственника груза гораздо больше шанса взыскать ущерб, так как 

перевозчик может быть ИП или вообще обычным физическим лицом без имущества (как 

правило, именно так и бывает). Отправитель груза или экспедитор обязаны обеспечить 

перевозчика всей необходимой разрешительной документацией на груз, а перевозчик со 

своей стороны не обязан проверять их полноту и правильность заполнения. 

Если экспедитор перевозит груз личным транспортом – это не экспедитор, а 

перевозчик. Если экспедитор нанимает транспорт для перевозки – здесь ответственность 

наступит, если экспедитор примет на себя обязанности перевозчика.  В транспортной 

накладной перевозчиком указывается тот, кто повезет груз. Покупатель (или лицо, в чьей 

адрес доставляется груз) уведомляется о непосредственном перевозчике. Отправителю 

предоставляются кандидатуры перевозчика с условиями перевозки для согласования. 

Стоимость своих услуг экспедитор выделяет отдельной строкой в счете (если оплачивает 

сам за перевозку), либо иных документах, предоставленных отправителю для 

возмещения затрат экспедитора. Для подтверждения посреднических услуг экспедитора 

необходим акт выполненных услуг. К акту прилагается отчет экспедитора, в котором он 

перечисляет выполненную работу в интересах заказчика. Вместе с отчетом заказчику 

передаются копии: договора перевозки, акта выполненных услуг по перевозке, 

платежных квитанций, поручений, подтверждающих затраты экспедитора. Если 

экспедитор не хочет отвечать за сохранность груза – он не должен его принимать к 

перевозке и выписывать соответствующие транспортные документы. Если экспедитор 

доставляет груз, выписывает транспортные документы и так далее – размер его 

ответственности может быть ограничен, и он ответит только в том объеме, в каком 

отвечает перевозчик. Как известно, закон о транспортно-экспедиционной деятельности 

для экспедитора устанавливает повышенную ответственность – в размере полного 

возмещения ущерба, неустойки 3% (если получатель физическое лицо), упущенной 

выгоды, размера самого вознаграждения экспедитора. Однако, если экспедитор докажет, 

что груз поврежден или утрачен был по вине перевозчика – экспедитор ответит по 

правилам ответственности, установленным для перевозчика. Что тоже неплохо, потому 
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что перевозчик возмещает только реальный ущерб   – стоимость груза или сумму, на 

которую понизилась его стоимость. 

Третий вопрос посвящен вопросам разграничения договора подряда, договора 

поставки и договора оказания услуг.  
Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи 

либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. На основании 

статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить в 

установленный договором срок определенную работу и сдать ее результаты заказчику, а 

заказчик должен принять и оплатить выполненные работы. 

По правилам статьи 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей 

выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких 

указаний цена определяется в соответствии с п.3 ст. 424 ГК РФ. Цена работы может быть 

определена путем составления сметы. В случае, когда работа выполняется в 

соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и 

становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком. Цена 

работы (смета) может быть приблизительной или твердой. 

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной 

работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную 

цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена 

надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (ст. 

711 ГК РФ). 

Исходя из положений пунктов 1 - 4 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в 

порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть 

и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от 

договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно 

заявить об этом подрядчику. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, 

принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, 

которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). 

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда 

или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе 

приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты 

подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении. 

Если подрядчик уведомил заказчика о наличии не зависящих от него 

обстоятельств, которые не позволяют завершить работу в предусмотренный договором 

срок, подрядчик не признается нарушившим условия договора. Так, ООО «Меркурий» 

обратилось к ЗАО «Реммаш» с письмом о расторжении контракта, взыскании неустойки 

и процентов за пользование чужими денежными средствами. Между ООО «Меркурий» 

(подрядчик) и ЗАО «Реммаш» (заказчик) был заключен контракт, по которому 

подрядчик обязался в соответствии с ведомостью исполнения работ выполнить 

ремонтные и другие работы по судну. В ходе выполнения работ подрядчик обнаружил 

существенные дефекты на судне, препятствующие осуществлению дальнейшего 

ремонта, а именно: износ корпуса судна в связи с превышением срока службы, сильные 

повреждения механизма измерения шага правого и левого борта, а также гребного винта.  

Дефекты были зафиксированы в акте докового осмотра и обследования технического 

состояния судна, а также дефектовочном акте. ООО «Меркурий»  уведомил заказчика об 

обнаруженных повреждениях на судне и для их устранения запросил согласования 

суммы дополнительных работ, которые не были предусмотрены ведомостью 

исполнения, поскольку с силу ст. 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить 

заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении 

возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о 
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способе исполнения работы, иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые 

грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают 

невозможность ее завершения в срок. Данная обязанность также была предусмотрена в 

контракте.  Поскольку письма подрядчика были оставлены заказчиком без ответа, 

подрядчик исходящим письмом уведомил заказчика о приостановке работ. Таким 

образом, просрочка выполнения работ по контракту произошла по вине заказчика, что 

не дает ему оснований для отказа в расторжении контракта и взыскании с подрядчика 

договорной неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами в 

заявленном размере.  

Важно учесть, что заказчик не вправе требовать возмещения расходов на 

устранение недостатков работ, если такое право не предусмотрено в договоре. Иными 

словами, устранять недостатки работ должен подрядчик. В силу п. 1 ст. 723 ГК РФ в 

случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, 

ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, заказчик вправе 

потребовать от подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. 

Если заказчик решил самостоятельно устранить недостатки, требовать от подрядчика 

возмещения своих расходов на устранение недостатков он может только тогда, когда 

право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда. Так, между ЗАО 

«Самарская судоходная компания» (заказчик) и ОАО «Балаковский судоремонтный 

завод» (подрядчик) был заключен договор на ремонт теплохода «Волгонефть-210». 

После принятия работ и подписания акта приемки судна из ремонта в заказчик 

обнаружил посторонние стуки в районе левого гребного винта.  ЗАО «Самарская 

судоходная компания» для устранения недостатков обратилась не к подрядчику, а к 

другой организации - ООО «Волжские Верфи Вега». После устранения недостатков ЗАО 

«Самарская судоходная компания» обратилась с иском к ОАО «Балаковский 

судоремонтный завод» с целью возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

Однако договор между заказчиком и подрядчиком  не предусматривал право заказчика 

на устранение недостатков собственными силами, в связи с чем он не мог  в силу п. 1 ст. 

723 ГК РФ требовать от подрядчика возмещения своих расходов на устранение 

недостатков. Заказчик должен был в случае выявления недостатков обратиться к 

подрядчику, а не устранять недостатки своими силами, или за счет своих средств при 

обращении в иную организацию. 

Рассмотрим отличия договора подряда и договора поставки. 

В соответствии со статьей 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в 

обусловленные срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю 

для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных 

с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. Согласно пункту 1 

статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить 

по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат 

заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

На практике стороны нередко заключают договор по возмездной передаче 

имущества, которое еще фактически не создано. При этом обязанность по его созданию 

может быть возложена на ту сторону договора, которая впоследствии обязуется передать 

данное имущество. В такой ситуации достаточно сложно квалифицировать заключенный 

договор. Анализ судебной практики позволяет выделить критерии разграничения 

договоров подряда и поставки (купли-продажи): 

- предметом договора подряда является не только передача результата работ в 

собственность заказчика, но и выполнение самой работы подрядчиком (в том числе 

изготовление вещи), при этом данная работа должна выполняться по заданию заказчика; 
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- предметом договора подряда является изготовление индивидуально-

определенного изделия, в то время как предметом поставки, как правило, выступает 

имущество, характеризуемое родовыми признаками;  

- условия договора подряда направлены прежде всего на определение 

взаимоотношений сторон в процессе выполнения обусловленных работ, а при поставке 

главное содержание договора составляет передача предмета договора другой стороне – 

покупателю; 

- первичными документами бухгалтерского учета хозяйственной операции при 

поставке будут товарные накладные, доверенности на получение товара, счета-фактуры, 

а при подряде: акты сдачи-приемки работ, справки о стоимости выполненных работ и 

затрат; 

- следует также учитывать другие условия договора, например, условие, 

касающееся порядка определения цены: установлена цена за единицу товара либо 

установлена цена работы в порядке ст. 709 ГК РФ. 

Таким образом, основное разграничение договоров поставки и подряда между 

собой выражается в том, что по договору подряда изготавливается и передается 

заказчику индивидуально-определенная вещь, а по договору поставки - вещь, 

приобретенная у третьих лиц или изготовленная поставщиком, но не имеющая 

индивидуальных особенностей (серийная модель). 

Так, между ЗАО «Волгоградский завод МК и МЗ» и ООО «Мираж» возник спор 

о том, следует ли рассматривать заключенные между ними договор как договор 

поставки. Согласно договору, ЗАО «Волгоградский завод МК и МЗ» с ООО «Мираж», 

завод обязался изготовить и поставить продукцию, определенную родовыми признаками 

(марка). При этом, согласно доводам представителей ЗАО «Волгоградский завод МК и 

МЗ», изготавливаемая им продукция является серийной и ее изготовление является 

одним из видов деятельности ЗАО «Волгоградский завод МК и МЗ». Суд согласился с 

тем, что предметом спорного договора поставки является продукция, не имеющая 

индивидуальных особенностей, соответственно рассматриваемый договор является 

договором поставки, а не договором подряда.  

Рассмотрим отличия договора подряда и договора оказания услуг. 

Разница между услугами и подрядом минимальна. ГК РФ позволяет применять 

положения о подряде к договору возмездного оказания услуг (ст. 783 ГК РФ). В договоре 

возмездного оказания услуг деятельность исполнителя либо вообще не имеет 

материального результата, либо материальный результат имеет второстепенное 

значение для удовлетворения потребностей заказчика и выступает в качестве побочного 

продукта оказания услуги. Результат выполненной подрядчиком работы должен быть 

способным к сдаче, то есть передаваться по акту сдачи-приемки. Этим подряд отличается 

от оказания услуг, не имеющих материального выражения и не способных к 

автономному существованию. 

Результатом оказания услуг является непосредственно совершаемое действие 

(например, медицинская или юридическая консультация). В качестве подрядного 

результата всегда выступает имущество либо его свойство. 

Еще одной отличительной чертой договора подряда является возможность 

гарантии надлежащего качества выполненной работы, что в отношении оказанной 

услуги, в виду отсутствия материального выражения, невозможно. Например, если 

заключается договор на постройку дома, нужен результат -готовый дом, а не сам процесс 

- оказание услуги по строительству. По договору подряда оплата зависит от результата, 

а по договору оказания услуг выплачивается за сам факт оказания услуги: исполнитель 

должен совершить определенные действия, а заказчик обязан их оплатить. 
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Классификация договора зависит от того, как стороны сформулировали его 

предмет. Если они указали в предмете на обслуживание оборудования (ежемесячное, 

ежегодное), то это услуги. В отличии от них предмет договора подряда всегда 

определенный – он имеет объем, сроки и определенный результат. То есть, при подряде 

ремонтируются конкретные узлы в определенный срок.  

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию 

заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить 

определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (п. 1 ст. 779 ГК 

РФ). В п. 2 ст. 779 ГК РФ перечислены конкретные виды услуг, которые могут быть 

предметом договора возмездного оказания услуг: услуги связи, медицинские, 

ветеринарные, аудиторские, консультационные, информационные, услуги по обучению, 

туристическому обслуживанию. Этот перечень не является исчерпывающим. Главное, 

чтобы услуги носили нематериальный характер и не подпадали под действие норм, 

регламентирующих отдельные договоры об оказании услуг. По договору возмездного 

оказания услуг в первую очередь важно само оказание услуги (как процесс), которое 

далеко не всегда должно привести к определенному результату.  Оплате подлежит также 

сама деятельность вне зависимости от ее результативности.  

Подрядная работа, в свою очередь, всегда должна завершиться тем или иным 

результатом. В этом ее ценность. Кроме того, безрезультатная работа в рамках договора 

подряда даже не оплачивается (п. 1 ст. 702 и ст. 711 ГК РФ). Однако сложность 

заключается в том, что иногда деятельность по договору возмездного оказания услуг 

также может создавать определенный результат. Так, суды по-разному квалифицировали 

два схожих договора: на проведение уборочных работ и на работы по демонтажу 

Договор на проведение уборочных работ суды квалифицируют как договор возмездного 

оказания услуг (постановление ФАС Поволжского округа от 8 февраля 2011 г. по делу 

№ А12-3977/2010), а договор на работы по демонтажу металлических стеллажей в 

помещениях склада – как договор подряда (постановление ФАС Северо-Кавказского 

округа от 4 мая 2011 г. по делу № А63-1554/2010). Подрядчику выгодно заключить 

договор возмездного оказания услуг, ведь тогда он будет иметь право на оплату даже 

тогда, когда результат работы не будет достигнут. Договор возмездного оказания услуг 

может быть выгоден и заказчику. Он  вправе отказаться от исполнения договора при 

условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов (п. 1 ст. 782 ГК РФ). 

Это правило не допускает соглашения об ином. В главе 37 ГК РФ о договоре подряда 

общее правило об отказе заказчика от исполнения договора сформулировано по другому 

-  отказ от исполнения договора со стороны заказчика должен быть предусмотрен в 

договоре подряда. Иными словами,  если будет заключен договор подряда о ремонте 

транспортного средства с условием о недопустимости одностороннего отказа заказчика 

от исполнения договора, то заказчик не в праве отказаться от исполнения договора. 

Таким образом, если договор между сторонами будет квалифицирован как договор 

подряда, то у заказчика не будет права отказаться от исполнения договора. Если суд 

оценит такой договор как договор возмездного оказания услуг, то это условие будет 

расцениваться как ничтожное, и не лишающее заказчика права отказаться в 

одностороннем порядке от исполнения договора. 

В отношении ремонта транспортных средств судебная практика противоречива. 

Одни суды считают, что в данном случае должен заключаться договор подряда, другие 

полагают, что договор оказания услуг. Так, в некоторых случаях суды воспринимают 

договоры о ремонте двигателей и иных агрегатов транспортных средств как договоры 

возмездного оказания услуг и руководствуются при разрешении споров положениями 

главы 39 ГК РФ (ст. 779 – 783). Такие договоры зачастую включают не только ремонт, 

но и услуги  по техническому обслуживанию. Предметом отношений по возмездному 
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оказанию услуг являются определенные действия или определенная деятельность, 

приводящие к определенному результату. В данном случае выполнение ремонта и 

технического обслуживания транспортного средства должно привести к результату – 

приведению транспортного средства в надлежащее техническое состояние, после чего 

заказчику передается само отремонтированное транспортное средство, а не работы по 

его ремонту. Подряд же предполагает выполнение работ, которые заключаются в 

изготовлении или переработке (обработке) вещи, либо в выполнении другой работы, 

однако во всех случаях заказчику передается результат работы.   

Однако,  в других случаях суды воспринимают договоры о ремонте транспортных 

средств как договоры подряда и руководствуются при разрешении споров положениями 

главы 37 ГК РФ (в частности, ст. 702 – 729). Ремонтные работы осуществляются в 

соответствии с заказом – нарядом, а их приемка -  по акту выполненных работ, что 

позволяет считать такой договор договором подряда.   

  

Тема 6. Основы трудового права 

 

Вопросы: 

1. Понятие и принципы трудового права. 

2. Трудовой договор, условия трудового договора. Виды договоров. 

3. Дисциплинарная и материальная ответственность. 

4. Особенности правового регулирования труда в сфере мореплавания, ограничения и 

запреты в трудовых отношениях. 
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Цель: изучить понятие и принципы трудового права, основные институты 

трудового права, особенности трудовых отношений в транспортной сфере.  

Первый вопрос включает изучение понятия и принципов трудового права. 

Необходимо усвоить, что трудовое право регулирует отношения между работниками и 

работодателями, а также отношения, которые напрямую связанные с исполнением 

трудовых обязанностей.  

Трудовое право – одна из важнейших отраслей права, поскольку она затрагивает 

многочисленные отношения в сфере труда. Чтобы определить предмет трудового права, 

нужно выяснить, какие общественные отношения складываются в процессе труда и 

регулируются нормами данной отрасли.  

Предмет трудового права образуют две группы отношений:  

Трудовые отношения – это отношения, возникающие в ходе применения 

работником своей способности к труду.   

- трудовые отношения;  

- сопутствующие отношения, связанные с трудовыми. 

Трудовой кодекс РФ содержит  следующее понятие «Трудовые отношения - 

отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном 

выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в 

соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием 

квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под 

управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего 

трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором». 

Признаки трудовых отношений: 

- выполнении человеком работы в интересах другого лица. Труд собственника – 

индивидуального предпринимателя, самозанятого или иного хозяйствующего субъекта 

– это не трудовые отношения. Труд домохозяйки или дачника – это также не трудовые 

отношения. 

-  возникают в процессе добровольной трудовой деятельности. Различные 

обязательные, исправительные, принудительные   работы – это не трудовая 

деятельность, а виды наказаний. 

- связаны с определенными функциональными обязанностями.  Работа 

осуществляется не любая, а согласно трудовой функции согласно должностным 

обязанностям.  

- участниками трудовых отношений являются работник (физическое лицо) и 

работодатель (физическое или юридическое лицо). 

-  трудовые отношения строятся на договорной основе. 

- трудовые отношения носят возмездный характер. 

- осуществляются в интересах работодателя, под его руководством, на его 

средствах производства. 

– работа осуществляется лично работником в условиях подчинения внутреннему 

трудовому распорядку, установленному работодателем.  

Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих 

трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается. 

Основной объект трудовых отношений – труд.  
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Труд – это целесообразная деятельность, связанная с реализацией способностей 

человека создавать с помощью орудий производства материальные и духовные 

ценности.  

2. Иные сопутствующие отношения, непосредственно связанные с 

трудовыми. 

1. Отношения по организации труда и управлению трудом. Отношения по 

организации труда и управлению трудом предполагают участие в них работодателя и 

представительного органа работников – профсоюзного органа.  

2. Отношения по трудоустройству. Так, на работодателя возлагается обязанность 

трудоустроить работника при сокращении штатов, при понижении трудоспособности 

вследствие состояния здоровья и др. 

3. Отношения по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации работников. 

4. Отношения по социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, 

заключению коллективных договоров и соглашений. Отношения по социальному 

партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению многосторонних 

соглашений и коллективных договоров обеспечивают достижение компромисса, 

социального мира. Сторонами социального партнерства являются представители 

работников и работодателей. 

5. Отношения в сфере материальной ответственности работодателей и 

работников. 

6. Отношения по участию работников и профессиональных союзов в 

установлении условий труда и применении трудового законодательства в 

предусмотренных законом случаях. Так, профсоюзы должны участвовать в принятии 

правил внутреннего трудового распорядка, графиков отпусков, учета рабочего времени; 

при введении новых норм труда, систем оплаты и премирования и т. п. 

7. Отношения по надзору и контролю (в том числе профсоюзному контролю) за 

соблюдением трудового законодательства, включая законодательство об охране труда. 

8. Отношения по разрешению индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

Отношения по разрешению трудовых споров возникают при наличии индивидуальных и 

коллективных споров. Сторонами этих отношений являются работник (коллективы 

работников), работодатель и орган, разрешающий трудовой спор (комиссия по трудовым 

спорам, суд, примирительные органы). 

9. Отношения по обязательному социальному страхованию. 

Принципы трудового права. 

1.Свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает 

или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать профессию и род деятельности; 

В соответствии с международными конвенциями принудительный труд – это труд 

под угрозой применения какого-либо наказания или насильственного воздействия. 

Такой труд запрещен. ТК РФ называет некоторые формы принудительного труда: работа 

под угрозой применения наказания, в то время как работник имеет право от нее 

отказаться; возникновение непосредственной угрозы жизни и здоровью из-за нарушений 

охраны труда, в частности необеспечения средствами защиты и др. Перечень форм 

труда, которые не признаются принудительным трудом, дан исчерпывающим образом: 

это работа в условиях чрезвычайных обстоятельств; работа при введении военного или 

чрезвычайного положения; работа, выполняемая вследствие вступившего в силу 

приговора суда; работа, выполнение которой обусловлено законом о воинской 

обязанности. За пределами трудовых правоотношений, как правило, находятся крайние, 
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наиболее жесткие формы принудительного труда, которые могут повлечь 

административную или уголовную ответственность. 

2. Запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда. 

Запрет дискриминации в сфере труда также основан на международных нормах и 

проявляется в двух основных формах: в недопущении ограничения в трудовых правах и 

свободах и в недопущении получения каких-либо преимуществ. К дискриминационным 

относятся многие факторы (пол, раса, цвет кожи, национальность, возраст, место 

жительства и пр.), и их перечень, данный в ст. 3 ТК РФ, не является исчерпывающим. 

Таким образом, любое ограничение в трудовых правах и свободах и любое получение 

каких-либо преимуществ, не связанных с деловыми качествами, можно рассматривать 

как дискриминацию. Однако исключения могут быть оговорены законодательством. Так, 

установление различий, предпочтений, исключений, а также ограничение прав 

работника не рассматриваются как дискриминация, если они либо определяются 

свойственными данному виду труда требованиями, либо обусловлены особой заботой 

государства о лицах, нуждающихся в повышенной правовой и социальной защите. 

Например, ч. 1 ст. 266 ТК РФ предусматривает, что лица в возрасте до 18 лет 

принимаются на работу только после предварительного медосмотра (обследования) и в 

дальнейшем до достижения 18 лет ежегодно проходят обязательные медосмотры. Это 

обусловлено заботой государства о состоянии здоровья подростков. Предусмотрены и 

способы защиты от дискриминации в сфере труда: прекращение нарушения прав, 

компенсация морального вреда, возмещение материального ущерба. Распространение 

информации о свободных рабочих местах, должностях, содержащих 

дискриминационные требования, не связанные с деловыми качествами работников, 

влечет административную ответственность. 

3. Защита от безработицы и содействие в трудоустройстве; 

Принцип защиты от безработицы и содействия трудоустройству находит 

отражение в ряде статей ТК РФ. Работодатель не обладает абсолютной свободой в 

расторжении трудового договора, перечень оснований увольнения установлен законом, 

а в ряде случаев работодатель обязан принимать меры к трудоустройству увольняемых 

работников. Так, при увольнении по сокращению численности (штатов), по причине 

обнаружившегося несоответствии занимаемой должности по результатам аттестации, 

при лишении специального права, при дисквалификации работника и в других случаях 

работодатель обязан предложить работнику иную работу (должность), которую 

работник может выполнять с учетом имеющейся у него квалификации. Раскрывается 

данный принцип в нормах законодательства о занятости (профориентация и подбор 

подходящей работы, переобучение и переквалификация, возможность переезда на 

работу в другую местность и пр.). 

4. Обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том 

числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на 

отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, 

выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска; 

5. Равенство прав и возможностей работников; 

6. Обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере 

выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека 

существование для него самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным 

законом минимального размера оплаты труда; 

7. Обеспечение равенства возможностей работников без всякой дискриминации 

на продвижение по работе с учетом производительности труда, квалификации и стажа 

работы по специальности, а также на подготовку и дополнительное профессиональное 

образование; 
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8. Обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты 

своих прав и интересов, включая право работников создавать профессиональные союзы 

и вступать в них, право работодателей создавать объединения работодателей и вступать 

в них; 

9. Обеспечение права работников на участие в управлении организацией в 

предусмотренных законом формах; 

10. Сочетание государственного и договорного регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

Означает, что законодательно гарантированы некоторые права, как право на 8-ми 

часовой рабочий день, защита от безработицы, минимальный размер оплаты, безопасные 

условия труда и т.д. Все остальное следует определять в соответствии с трудовым 

договором. Например, дресс-код, соблюдение коммерческой тайны и т.д.  

11. Социальное партнерство, включающее право на участие работников, 

работодателей, их объединений в договорном регулировании трудовых отношений и 

иных непосредственно связанных с ними отношений;  

Так, коллективный договор заключается в организации или у индивидуального 

предпринимателя. В коллективном договоре могут быть установлены порядок и размеры 

возмещения командировочных расходов, предусмотрено сохранение среднего заработка 

на период освоения нового производства, введение неденежной формы оплаты и др. 

12. Обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей; 

13. Установление государственных гарантий по обеспечению прав работников и 

работодателей, осуществление государственного контроля (надзора) за их 

соблюдением; 

14. Обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых прав и 

свобод, включая судебную защиту; 

В сфере труда действует система защиты нарушенных прав через специально 

создаваемые органы из представителей сторон. В частности, разрешение 

индивидуальных трудовых споров осуществляется комиссией по трудовым спорам, 

состоящей из представителей работников и работодателей. Специфика защиты трудовых 

прав проявляется в деятельности профсоюзов. Профсоюзные инспекторы вправе 

проводить независимую экспертизу условий труда, участвовать в расследовании 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, предъявлять 

требование о приостановке работ в случае непосредственной угрозы жизни и здоровью 

работников. 

Наряду с традиционными способами защиты в современном законодательстве 

появился механизм самозащиты трудовых прав. В ст. 379 ТК РФ упоминаются две 

формы самозащиты: отказ от работы, не предусмотренной трудовым договором, и отказ 

от работы, которая непосредственно угрожает жизни и здоровью. Однако этим не 

исчерпываются способы самозащиты. Стоит упомянуть о таких способах, как 

приостановка работы при невыплате зарплаты свыше 15 дней или отказ от работы при 

необеспечении средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

15. Обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 

споров, а также права на забастовку; 

16. Обязанность сторон трудового договора соблюдать условия заключенного 

договора, включая право работодателя требовать от работников исполнения ими 

трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и право 

работников требовать от работодателя соблюдения его обязанностей по отношению к 

работникам, трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права; 
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17. Обеспечение права представителей профессиональных союзов осуществлять 

профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права; 

18. Обеспечение права работников на защиту своего достоинства в период 

трудовой деятельности; 

19. Обеспечение права на обязательное социальное страхование работников. 

Второй вопрос включает изучение трудового договора и его видов. Следует 

рассмотреть определение и признаки трудового договора, его необходимые и 

дополнительные условия.  

Прежде чем рассматривать трудовой договор, следует изучить, кто является 

стороной трудовых отношений. 

В соответствии со ст. 20 сторонами трудовых отношений являются работник и 

работодатель. Работник – это физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем. Основной возраст для вступления физического лица в трудовое 

отношение - 16 лет.  

Лица, получившие общее образование (9 классов) и достигшие возраста 15 лет, 

могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего 

вреда их здоровью.  Лица, оставившие общеобразовательную организацию до получения 

основного общего образования или отчисленные из указанной организации и 

продолжающие получать общее образование в иной форме обучения, могут заключать 

трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью 

и без ущерба для освоения образовательной программы. 

С 14 лет можно работать с письменного согласия одного из родителей (попечителя) 

и органа опеки, если лицо получило общее образование, для выполнения легкого труда, 

не причиняющего вреда его здоровью. Если лицо не получило общего образования, 

трудовая детальность допустима без ущерба для освоения образовательной программы. 

В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных 

организациях, цирках допускается с согласия одного из родителей (опекуна) и 

разрешения органа опеки и попечительства заключение трудового договора с лицами, не 

достигшими возраста 14 лет без ущерба здоровью и нравственному развитию. Трудовой 

договор от имени работника в этом случае подписывается его родителем (опекуном).  

Работодатель - физическое лицо либо юридическое лицо (организации), 

вступившее в трудовые отношении с работником.   

Работодатели – физические лица - делятся на две категории: на физических лиц, 

зарегистрированных в качестве ИП без образования юридического лица и физических 

лиц, не являющихся ИП и привлекающих работников для помощи по ведению 

домашнего хозяйства. 

Физические лица, не являющиеся ИП, вступают в трудовые отношения с 

работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего 

хозяйства.   

Возраст, с которого гражданин может быть работодателем, - 18 лет. С этого 

возраста согласно ст. 21 ГК РФ наступает полная дееспособность.  

Однако возможны случаи, когда физическое лицо выступает в качестве работодателя - 

индивидуального предпринимателя и до достижения 18 лет. В случае, когда законом 

допускается вступление в брак до достижения 18 лет, гражданин, не достигший 18-

летнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления 

в брак.  

Ст. 20 ТК РФ предусматривает, что работодателями могут быть и 

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет. Им предоставлено право заключать 

трудовые договоры с работниками при наличии двух условий: 
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 собственного заработка, стипендии, иных доходов; 

 письменного согласия своих законных представителей (родителей, опекунов, 

попечителей). 

Ст. 20 ТК РФ позволяет заключать трудовые договоры в целях личного 

обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства физическими лицами, 

ограниченными судом в дееспособности или признанными судом недееспособными. В 

первом случае физические лица вправе заключать трудовые договоры с письменного 

согласия попечителей; во втором - от имени физических лиц трудовые договоры с 

работниками могут заключать их опекуны. Заключение трудовых договоров с 

письменного согласия попечителей или от имени физических лиц их опекунами 

возможно, если физическое лицо достигло 18-летнего возраста и у него имеется 

самостоятельный доход. 

Рассмотрим правовое положения работодателя – юридического лица. В связи с 

тем, что ТК РФ в качестве работодателей называет юридические лица, филиалы, 

представительства не могут быть работодателями. Однако у руководителя филиала, 

представительства может быть доверенность, предоставляющая ему право приема и 

увольнения работников. Но работодателем по отношению к работникам филиала, 

представительства является юридическое лицо, от имени которого руководитель 

филиала, представительства осуществляет полномочия по заключению трудового 

договора и его расторжению.  

Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях осуществляются: 

физическим лицом, являющимся работодателем; органами управления юридического 

лица (организации) или уполномоченными ими лицами в порядке, установленном 

законами, иными нормативными правовыми актами, учредительными документами 

юридического лица (организации) и локальными нормативными актами.  

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные ТК РФ, 

законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового 

права, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а 

работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 

функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 

распорядка.  

Под трудовой функцией понимается работа:  

- в соответствии с должностью; 

-  в соответствии со штатным расписанием;  

- в соответствии с профессией, специальностью, квалификацией.  

Под профессией понимается род трудовой деятельности (учитель, врач). 

Специальность - это вид профессиональной деятельности, усовершенствованной путем 

специальной подготовки (врач-хирург, слесарь-инструментальщик). 

Квалификация - уровень подготовленности, мастерства, степень годности к 

выполнению труда по определенной специальности или должности, определяемые 

разрядом, классом, званием и другими квалификационными категориями.  

Для выпускников специалитета в дипломе на первом месте отображается 

полученная профессия (квалификация), а на втором – специальность (например, по 

специальности «Фундаментальная и прикладная химия» присвоена квалификация 

«Химик. Преподаватель химии».).  
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У бакалавра и магистра в дипломе имеется указание на квалификацию (бакалавр, 

магистр), потом специальность, т.е. наименование направления подготовки. Профессия   

них в дипломе не указывается. 

Таким образом квалификация означает как уровень образования, так и наличие 

специальных знаний или специальной подготовки, курсов повышения квалификации и 

т.д.  

 По трудовому договору работник обязуется выполнять обусловленную 

соглашением трудовую функцию лично. Он не вправе поручить ее другому работнику 

или нанять другое лицо для выполнения обязанностей, взятых на себя по трудовому 

договору.  

В трудовом договоре указываются: фамилия, имя, отчество работника и 

наименование работодателя (фамилия, имя, отчество работодателя - физического лица), 

заключивших трудовой договор.  

Существенными условиями трудового договора являются:  
1) место работы, под которым понимается конкретная организация - 

юридическое лицо, имеющее свое наименование. Если работник принимается на работу 

в филиал или представительство юридического лица, или иное обособленное 

структурное подразделение организации, расположенное в другой местности, в 

трудовом договоре указываются как собственное наименование филиала или 

представительства (иного обособленного структурного подразделения), его почтовый 

адрес (название населенного пункта, наименование улицы, номер строения), так  и 

полное наименование юридического лица, структурным подразделением которого 

являются филиал, представительство или иное обособленное структурное 

подразделение, расположенное в другой местности;  

2) трудовую функцию работника, которая заключается в выполнении работы по 

соответствующей должности в соответствии со штатным расписанием либо по 

определенным профессии или специальности с указанием квалификации либо в 

выполнении конкретного вида работы, поручаемой работнику. Закон ничего не говорит 

о том, что следует понимать под конкретным видом работы. Очевидно, речь идет о 

работе, которая не укладывается в содержание работы по той или иной конкретной 

должности, профессии или специальности. В связи с этим конкретный вид работы, 

поручаемый работнику, может составлять содержание трудовой функции как сам по 

себе, так и наряду с работой по той или иной должности, профессии или специальности.  

Должность - это установленный комплекс обязанностей и соответствующих им 

прав, определяющий место и роль работника в той или иной организации. Закон 

обязывает наименование должности указывать в трудовом договоре в соответствии со 

штатным расписанием организации.  

Штатное расписание - это организационно-распорядительный документ, в 

котором закрепляется должностной и численный состав организации, а также 

указывается фонд заработной платы. Оно составляется по установленной Госкомстатом 

России форме и включает перечень должностей, сведения о количестве штатных единиц, 

должностных окладах, надбавках, месячном фонде заработной платы. Штатное 

расписание подписывается главным бухгалтером организации и визируется 

руководителями структурных подразделений. Утверждается штатное расписание 

приказом руководителя организации.  

3) дату начала работы, т.е. число, месяц и год, с которого работник обязан 

приступить к выполнению своих трудовых обязанностей. Дата начала работы может 

совпадать с датой заключения трудового договора, если стороны договорились об этом, 

или стороны могут договориться о том, что работник приступит к работе позже. Если 

заключается срочный трудовой договор, то в нем указывается срок его действия и 
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обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного 

трудового договора в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом. 

 4) условия оплаты труда, в том числе размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты. Они 

определяются в соответствии с профессией, должностью, квалификационным разрядом 

и квалификационной категорией. Конкретный размер тарифной ставки или 

должностного оклада указывается непосредственно в трудовом договоре. Что касается 

доплат, надбавок и поощрительных выплат, полагающихся работнику (например, за 

высокую квалификацию, продолжительный стаж работы по специальности, отклонения 

от нормальных условий труда), то они могут быть прямо указаны в трудовом договоре 

либо в нем может быть сделана отсылка к соответствующему нормативному правовому 

акту. В последнем случае работник должен быть ознакомлен с содержанием этих 

нормативных правовых актов и коллективным договором под роспись.  

5) режим рабочего времени и времени отдыха, если в отношении работника, с 

которым заключается трудовой договор, он не совпадает с общим режимом труда и 

отдыха, действующим у данного работодателя. Например, неполный рабочий день или 

неполная рабочая неделя, работа только в одну смену при многосменном режиме работы 

организации, разделение рабочего дня на части, установление гибкого режима работы и 

др. 

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

условиями труда, а также характеристики условий труда на рабочем месте, если 

работник в соответствии с трудовым договором принимается на работу в 

соответствующих условиях. 

7) условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 

разъездной, в пути и др.).  

8) условие об обязательном социальном страховании, на которое имеет право 

работник в соответствии с ТК РФ и иными федеральным законами. 

Недопустимо с целью уклонения от социального страхования заключать с 

работником гражданско-правовой договор вместо трудового. Так, суд отказал в 

удовлетворении требований краевого государственного автономного учреждения о 

признании незаконными решений регионального отделения Фонда социального 

страхования РФ о привлечении учреждения к ответственности в виде штрафа, о 

доначислении недоимок по страховым взносам. Как указал суд, в силу ст. 2 

Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

подлежат в том числе лица, работающие по трудовым договорам. Проанализировав 

условия и содержание договоров, заключаемых учреждением, суд установил, что они 

регулируют трудовые отношения, поскольку предусматривают выполнение работником 

конкретной трудовой функции, где первоочередное значение имеет сам процесс труда, а 

не материализованный результат. Судом также учтено, что спорным договорам присущи 

такие элементы трудового договора, как систематический характер; личное выполнение 

работы; закрепление в предмете договора трудовой функции (выполнение исполнителем 

(работником) работ определенного рода, а не разового задания заказчика); отсутствие в 

договорах конкретного объема работ; регулярная оплата труда в фиксированной сумме. 

Учитывая все вышеизложенное, суд признал правомерными выводы Фонда о том, что 

правоотношения сторон в рамках спорных договоров возмездного оказания услуг по 

своей правовой природе являются трудовыми, в связи с чем произведенные по ним 

выплаты подлежат включению в облагаемую базу по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование. 

Дополнительные условия – условия факультативного содержания (об испытании, 
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об уточнении места работы, о неразглашении охраняемой законом тайны – 

государственной, служебной, коммерческой; об обязанности работника отработать 

после обучения не менее установленного договором срока, если обучение проводилось 

за счет средств работодателя; о видах и об условиях дополнительного страхования 

работника; об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи; об 

уточнении прав и обязанностей работника и работодателя, о дополнительном 

негосударственном пенсионном обеспечении и др.). 

В трудовой договор возможно включение только тех условий, которые не 

ухудшают положение работников по сравнению с ТК РФ и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон 

и в письменной форме.  Недопустимо изменение вида договора путем дополнительных 

соглашений к договору. В этом случае «старый» трудовой договор прекращается, 

«новый» заключается.   

В случае заключения срочного трудового договора в нем указываются срок его 

действия и обстоятельство (причина), послужившие основанием для заключения 

срочного трудового договора.   

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 

лет.  Лица, достигшие возраста 15 лет могут заключать трудовой договор в случаях 

получения основного общего образования либо оставления в соответствии с 

федеральным законом общеобразовательного учреждения. С 14 лет с согласия одного из 

родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор 

может быть заключен с учащимся для выполнения в свободное от учебы время легкого 

труда, не причиняющего вреда их здоровью и не нарушающего процесса обучения.  

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю:  

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства. 

Отметим, что в настоящее время введены электронные трудовые книжки. Работники, у 

которых остались «бумажные» трудовые книжки, вправе подать заявление об отказе 

ведения трудовой книжки на бумажном носителе. В случае увольнения и нового 

трудоустройства новому работодателю следует предоставить сведения о трудовой 

деятельности - заверенные надлежащим образом предыдущим работодателем 

документы на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя). 

Также данные о трудовой деятельности по электронной книжке можно получить: 

• в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг – на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. 

• в Социальном фонде РФ – на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

• на едином портале государственных и муниципальных услуг – в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

 документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;  
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 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки.  

Для некоторых профессий установлены дополнительные требования. Так, 

необходима медицинская книжка работникам определенных сфер деятельности – 

торговли, образования, медицины, общепита. Оформляется центрами государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора.  

Для ряда профессий необходима справка из психиатрического и 

наркологического диспансеров, например, для моряков, для работников транспортной 

сферы.  

Справка о том, что работник не подвергался административному наказанию за 

потребление наркотических или психотропных средств требуется при устройстве на 

морские суда и суда внутреннего плавания, в частную охрану, в подразделения 

транспортной и авиационной безопасности, на работу, непосредственно связанную с 

движением поездов. 

В ряде случаев требуются документы о прохождении профессионального отбора. 

Этот этап проходят все кандидаты на должности, связанные с движением транспортных 

средств: пилоты авиации, водители автомобильного транспорта, машинисты (ст. 328 ТК 

РФ). 

Так, профессиональный уровень работника, управляющего транспортом, 

включает: 

- профессиональную пригодность, в которую входит состояние здоровья, 

психологические и личностные качества; 

- профессиональную подготовленность (уровень профессиональных знаний и 

навыков) и опыт вождения; 

- высокую работоспособность и степень утомления; 

- состояние организма, обусловленное приемом лекарственных и наркотических 

препаратов, алкоголя. 

Работник, принимаемый на работу, непосредственно связанную с движением 

транспортных средств, также в соответствии со ст. 23 Федерального закона «О 

безопасности дорожного движения» и ТК РФ, обязан при приеме на работу проходить 

обязательные медицинские осмотры и психиатрические освидетельствование. Данное 

требование актуально и для работников, принимаемым на работу, связанную с 

управлением служебными, в том числе арендованными, транспортными средствами в 

служебных целях, а не только тех работников, которые принимаются на работу по 

профессии «Водитель». 

Профессиональный отбор – это определение степени профессиональной 

пригодности человека к конкретной профессии (рабочему месту, должности) в 

соответствии с нормативными требованиями. Собеседование проводится в устной 

форме. Результаты собеседования заносятся в листы собеседования.   

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Прием на работу 

оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора.   

При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. Отсутствие в 

трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:  
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 лиц, поступающих на работу по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном законом;  

 беременных женщин;  

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;  

 лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности;  

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

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями;  

 в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами и коллективным договором.  

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. При 

неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения 

срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом 

в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших 

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение 

работодателя работник имеет право обжаловать в судебном порядке.  

Трудовые договоры могут заключаться:  

1) на неопределенный срок; 

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

Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии 

достаточных к тому оснований, установленных органом, осуществляющим 

государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, или судом, 

считается заключенным на неопределенный срок.  

Перечень оснований заключения срочного трудового договора в ТК РФ носит 

исчерпывающий характер:  

1) на время исполнения обязанностей временно отсутствующего работника 

(например, на время нахождения работника в длительной командировке, в отпуске по 

уходу за ребенком). Срок трудового договора в этом случае ставится в зависимость от 

времени возвращения отсутствующего работника к исполнению своих трудовых 

(служебных) обязанностей. Поскольку закон говорит о временном отсутствии 

работника, за которым сохраняется место работы (должность), не может быть заключен 

срочный трудовой договор для исполнения обязанностей по вакантной должности до 

принятия на эту должность другого постоянного работника;  

2) для выполнения временных (до 2 месяцев) работ, а также сезонных работ, когда 

в силу природных условий работа может производиться только в течение определенного 

периода (сезона), не превышающего, как правило, 6 месяцев. Заключение срочного 

трудового договора на срок до 2 месяцев возможно при условии, если работа носит 

заведомо временный характер, т.е. заранее известно, что она будет продолжаться не 

более 2 месяцев (например, на время подготовки годового отчета). При этом в договоре 

соглашением сторон должен быть определен конкретный срок трудового договора в 

пределах 2 месяцев (3 недели, 1 месяц, 1,5 месяца и др.). Неправомерным будет являться 

заключение срочного трудового договора на срок до 2 месяцев для выполнения работы, 

которая является для работодателя постоянной. Заключение срочного трудового 

договора для выполнения сезонных работ допускается при условии, если эти работы 
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предусмотрены специальным перечнем сезонных работ. Перечни сезонных работ, в т.ч. 

отдельных сезонных работ, проведение которых возможно в течение периода (сезона), 

превышающего 6 месяцев, и максимальная продолжительность указанных отдельных 

сезонных работ определяется отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, 

заключаемыми на федеральном уровне социального партнерства.  Заключение срочного 

трудового договора на определенный сезон для выполнения работы, не 

предусмотренной названным перечнем, будет считаться неправомерным;  

3) с лицами, направляемыми на работу за границу. При этом не имеет значения, в 

какую организацию за границей направляется работник. Это могут быть 

дипломатические представительства и консульские учреждения РФ за границей, а также 

представительства федеральных органов исполнительной власти и государственных 

учреждений РФ, коммерческие организации, научные и образовательные учреждения и 

др.; 

4) для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности 

работодателя, а также для проведения работ, связанных с заведомо временным (до 1 

года) расширением производства или объема оказываемых услуг. Под обычной 

деятельностью работодателя в данном случае следует понимать такие виды работ, 

которые соответствуют основным направлениям деятельности организации, 

закрепленным в ее уставе. В качестве примера работ, выходящих за рамки обычной 

деятельности организации, закон называет проведение реконструкции, монтажа, 

пусконаладочных работ. В отличие от трудового договора, заключаемого для 

проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя, срок 

трудового договора, заключаемого в связи с необходимостью временного расширения 

производства или объема оказываемых услуг, ограничен. Он не может превышать одного 

года;  

5) с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо 

определенный период времени или для выполнения заведомо определенной работы. Тот 

факт, что организация создана на определенный срок или только для выполнения 

определенной работы, должен быть зафиксирован в уставе этой организации. В уставе 

же организации определяется и конкретный период времени, на который она создана или 

в течение которого будет завершена работа, выполнение которой является целью 

создания организации (например, на 2, 3, 4 года);  

6) с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в 

случаях, когда ее выполнение (завершение) не может быть определено конкретной 

датой. В этих случаях в трудовом договоре с работниками должно быть указано, что он 

заключен на время выполнения именно этой конкретной работы (например, на время 

ремонта офиса, на период строительства объекта). Окончание (завершение) указанной 

работы будет являться основанием для расторжения трудового договора в связи с 

истечением срока его действия;  

7) для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой или 

профессиональным обучением работника. Трудовой договор в этом случае заключается 

на период стажировки или профессионального обучения. Стажировка или 

профессиональное обучение работников в организации могут проводиться как на 

основании договора с другой организацией, направившей своего работника для 

прохождения стажировки или профессионального обучения, так и на основании 

ученического договора, заключаемого организацией с самим обучающимся;  

8) в случае избрания на определенный срок в состав выборного органа или на 

выборную должность на оплачиваемую работу. Например, на должность декана 

факультета или заведующего кафедрой высшего учебного заведения;  
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9) при поступлении на работу, связанную с непосредственным обеспечением 

деятельности членов избираемых органов или должностных лиц в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления, в политических партиях и 

других общественных объединениях;  

10) с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы 

временного характера и общественные работы. Такие работы организуются в качестве 

дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу. Срок трудового 

договора на выполнение таких работ определяется по соглашению сторон. Если работа, 

на которую гражданин направлен органом службы занятости, носит постоянный 

характер, заключение с ним срочного трудового договора не допускается;  

11) с гражданами, направленными для прохождения альтернативной гражданской 

службы. В соответствии со ст. 5 этого Закона срок альтернативной гражданской службы 

составляет 42 месяца, а для граждан из числа окончивших государственные, 

муниципальные или имеющие государственную аккредитацию по соответствующим 

направлениям подготовки (специальностям) негосударственные образовательные 

учреждения высшего профессионального образования - 21 месяц. Срок альтернативной 

гражданской службы для граждан, проходящих данную службу в организациях 

Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, составляет 36 

месяцев, а для граждан из числа окончивших государственные, муниципальные или 

имеющие государственную аккредитацию по соответствующим направлениям 

подготовки (специальностям) негосударственные образовательные учреждения высшего 

профессионального образования - 18 месяцев. В соответствии с указанными сроками 

определяется и срок трудового договора с гражданами, направленными для прохождения 

альтернативной гражданской службы. Заключая трудовой договор, стороны не вправе 

установить иной срок его действия.  

Также по соглашению сторон срочный трудовой договор может быть заключен:  

1) с лицами, поступающими на работу к работодателям - субъектам малого 

предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), численность 

работников которых не превышает 35 человек (в сфере розничной торговли и бытового 

обслуживания - 20 человек);  

2) с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, 

которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного характера;  

3) с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если это связано с переездом к месту 

работы. Поскольку возможность заключения срочного трудового договора с указанными 

лицами закон связывает с переездом их к месту работы в организации, расположенные в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, то данное правило не 

должно применяться к гражданам, постоянно проживающим в этих районах и 

местностях;  

4) для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, 

несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий 

указанных и других чрезвычайных обстоятельств (например, для устранения 

последствий наводнения, пожара);  

5) с творческими работниками средств массовой информации, организаций 

кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иными 

лицами, участвующими в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, 

профессиональными спортсменами в соответствии с перечнями работ, профессий, 

должностей этих работников, утверждаемыми Правительством РФ с учетом мнения 
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Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. На сегодняшний день такие перечни не утверждены;  

6) с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами 

организаций. При этом не имеет значения, какова организационно-правовая форма и 

форма собственности этих организаций - акционерное общество, общество с 

ограниченной ответственностью, государственное унитарное предприятие;  

7) с лицами, обучающимися по очной форме обучения;  

8) с лицами, поступающими на работу по совместительству. 

Следует понимать отличия трудового договора, который относится к трудовому 

праву, и договора подряда. 

Предмет договора подряда – это результат с выполненными действиями, 

созданной или измененной вещью. Не важно, как будет достигнут результат и сколько 

ресурсов будет вложено туда. Важно, чтобы получилось то, что заказано, согласованного 

качества. 

Предмет трудового договора – процесс, в котором работник выполняет 

должностные обязанности по внутреннему графику работы. Работник тоже должен 

достигать хороших результатов, но делает он это под контролем руководителя 

в конкретном месте и конкретное время. 

По трудовому договору за свой труд работник получает заработную плату 

за отработанные часы и за отработанный полный месяц. Зарплата не может быть ниже 

федерального прожиточного минимума.  

По договору подряда оплата может быть любой, минимум не установлен. 

Подрядчик получает вознаграждение, но в стоимость услуг по договору также 

включаются его издержки: расходы на закупку материалов, проезд и другие.  Однако и в 

трудовых отношениях, и по договору подряда и из вознаграждения, и из зарплаты может 

быть вычтена часть для компенсации убытков, причиненных некачественно 

выполненной работой.  

Заказчика по договору подряда не касаются правоотношения исполнителя с кем-

то еще. В трудовом праве работодатель может удержать до 70% зарплаты 

по исполнительным листам, полученным из службы судебных приставов. Например, 

если работник не платит алименты или кредит, бухгалтер работодателя обязан удержать 

часть зарплаты, чтобы деньги попали к ребенку или в банк. 

Стороны договора подряда вправе расторгнуть договор по обоюдному согласию 

в любой момент. Заказчик в любой момент вправе отказаться от договора 

и компенсировать подрядчику все расходы. Он также может отказаться от договора, 

если подрядчик работает очень медленно, и потребовать от него компенсации убытков. 

Другие основания расторжения договора можно написать в самом договоре. Если одна 

из сторон хочет расторжения договора, а вторая не согласна, вопрос решают в суде. 

В ТК РФ значительно больше оснований для расторжения трудового договора, 

чем для расторжения договора подряда. Это защищает работника от появления 

в договоре условий, которых он мог не понять и все равно подписать договор. 

Основания расторжения договора подряда и трудового договора похожи: 

 желание работника; 

 согласие сторон; 

 некачественное выполнение работником обязанностей; 

 экономическая нецелесообразность сохранения трудовых отношений 

(сокращение штата, например); 

 внешние причины (призыв работника в армию, например). 

Расторжение трудового договора всегда оформляется приказом работодателя 

с подписью работника. Расторжение договора подряда оформляют по судебному 
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решению или соглашению сторон, но при истечении срока действия договора это 

не обязательно. 

Договор подряда на самом деле является трудовым, если подразумевает: 

1. Личное выполнение работы. 

2. Соблюдение графика труда. 

3. Акцент на обязанности, а не на результат. 

4. Постоянный характер работы и оплаты. 

5. Наличие руководства и контроля. 

6. Отсутствие у исполнителя другого дохода. 

7. Оборудованное заказчиком рабочее место. 

В этом случае работодатель обязан заключать трудовой договор.  

Отметим, что при трудовом договоре работодатели считают НДФЛ 

на выплаченную зарплату и перечисляют его в бюджет.  Кроме того, работодатель 

платит за работника в пенсионный фонд, в фонд обязательного медицинского 

страхования. Также предусмотрена оплата на случай беременности, учебы. Отпуск 

оплачивается. 

При договоре подряда в бюджет перечисляется только НДФЛ. Трудовой  стаж 

не учитывается.  

Работодателю выгоднее договор подряда: 

1. Не надо платить взносы в фонды, которые увеличивают расходы на оплату труда 

почти в полтора раза. 

2. Не нужно оборудовать безопасное рабочее место. 

3. Не нужно включать информацию о работнике в отчетность для государственных 

органов. 

4. Не надо оплачивать то время, когда работник фактически не работает – 

находится на больничном или в отпуске. 

У подрядчика меньше социальных гарантий, поэтому маскировать трудовой 

договор договором подряда запрещено. Данный вопрос контролирует налоговая служба. 

За уклонение от подписания трудового договора или за подписание договора подряда 

с фактическим работником предусмотрен штраф от 5 до 200 тысяч рублей. 

Третий вопрос включает изучение особенностей дисциплинарной и 

материальной ответственности.  

Одной из важнейших обязанностей работников называется добросовестное 

выполнение трудовых обязанностей и соблюдение трудовой дисциплины. Работодатель 

же обязан создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины 

труда.  

Дисциплина труда – это обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, другими законами, коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором, локальными нормативными актами.   

Методами обеспечения дисциплины являются поощрение и принуждение.  

Поощрение состоит в экономической и иной заинтересованности работника и 

работодателя в конечных результатах труда.  

К мерам принуждения относится не только дисциплинарная, но и материальная 

ответственность, заключающаяся в возмещении ущерба, причиненного стороне 

трудового договора (в том числе при задержке или невыплате зарплаты).  

Обязательные для всех правила поведения устанавливаются актами различной 

юридической силы: наиболее общие – ТК РФ и законами, а более конкретные, 

учитывающие условия труда у работодателя, – в правилах внутреннего трудового 

распорядка организации.  
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Трудовой распорядок – это порядок взаимодействия и взаимоотношений всех 

участников совместной трудовой деятельности в данной организации (работодателя, его 

представителей, работников и их представителей), основанный на установлении общих 

правил поведения в процессе совместного труда, взаимных прав и обязанностей сторон 

трудовых отношений, основных условий труда (режима рабочего времени и времени 

отдыха, оплаты труда, охраны труда, мер поощрения и мер ответственности) и решении 

иных вопросов регулирования трудовых отношений в организации.  

Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка.  Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами порядок 

приема и увольнения работников, их основные права и обязанности, ответственность 

сторон трудового договора, режим рабочего времени, времени отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования 

трудовых отношений у данного работодателя (ст. 189 ТК РФ).  

Утверждаются правила внутреннего трудового распорядка работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников в порядке, предусмотренном ст. 

372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. В качестве представительного 

органа может выступать профсоюзная организация, объединяющая более половины 

работников, либо иной орган, уполномоченный представлять их интересы общим 

собранием (конференцией).  

Элементами внутреннего трудового распорядка являются:  

- основные права и обязанности работников и работодателя;  

- режим рабочего времени;  

- порядок поощрения и привлечения к ответственности.  

Основные права и обязанности сторон трудовых правоотношений могут 

конкретизироваться применительно к специфике деятельности организации. Так, 

организация вправе расширять их перечень, вводить различные режимы рабочего 

времени для разных категорий работников (пяти- или шестидневную рабочую неделю), 

устанавливать продолжительность рабочего времени, перерывов и др.  

С правилами внутреннего распорядка должны быть ознакомлены все работники. 

В развитие этих правил разрабатываются графики сменности, графики отпусков и иные 

локальные нормативные акты.  

Поощрение -  это публичное признание заслуг, успехов работника в форме 

установленной меры поощрения за добросовестное выполнение трудовых обязанностей.  

Меры поощрения можно разделить на два вида по основаниям их применения и 

по тем субъектам, которые их применяют:  

- меры поощрения, применяемые работодателем за добросовестное выполнение 

трудовых обязанностей;  

- меры поощрения, применяемые государственными органами по представлению 

работодателя за особые трудовые заслуги.  

Работодатель поощряет работников, добросовестно выполняющих свои трудовые 

обязанности. Поощрение может быть в форме объявления благодарности, выдачи 

премии, награждения ценным подарком, почетной грамотой, представления к званию 

лучшего по профессии.  

Критерии добросовестности законом не предусмотрены, поэтому определение 

основания поощрения во многом является результатом субъективной оценки 

работодателя.  Критерии могут быть предусмотрены в коллективных договорах, 

локальных нормативных актах, как и сами меры поощрения. В частности, 

устанавливаются такие поощрения, как награждение нагрудным знаком организации с 

присвоением звания «Ветеран организации» и выплатой единовременной премии при 
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наличии стажа определенной продолжительности (20–25 лет), юбилейные разовые 

премии при достижении возраста 50 или 60 лет, размер которых зависит от стажа работы 

в организации. Как правило, в мерах поощрения сочетаются элементы морального и 

материального стимулирования. Законодательство не запрещает применения нескольких 

мер поощрения одновременно. Процедура поощрения законом не определена, но обычно 

поощрения применяются публично. Как правило, издается приказ (распоряжение) 

работодателя, в котором должно быть указано, в чем выразилось добросовестное 

выполнение трудовых обязанностей работником, а также применяемая мера поощрения 

(благодарность, премия и др.).  

К награждениям относятся государственные награды, к которым работники 

могут быть представлены за особые трудовые заслуги перед обществом и 

государством в установленном порядке. Следовательно, основанием награждения 

выступают особые трудовые заслуги, т. е. такое поведение работника, которое может 

служить примером, образцом для подражания. Установление государственных наград и 

почетных званий относится к ведению Российской Федерации (п. «с» ст. 71 Конституции 

РФ). Государственные награды – высшая форма поощрения граждан за выдающиеся 

заслуги в экономике, культуре, искусстве, защите Отечества, государственном 

строительстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни граждан и др. 

Государственными наградами являются: звание Героя Российской Федерации, ордена, 

медали, знаки отличия и почетные звания Российской Федерации. Они предусмотрены 

Положением о государственных наградах Российской Федерации. К государственным 

наградам как высшей форме поощрения за выдающиеся заслуги в экономике, науке, 

просвещении, воспитании относятся орден «За заслуги перед Отечеством» 1, 2, 3-й 

степени, орден Почета, орден Мужества, орден «За военные заслуги», орден Андрея 

Первозванного, медаль «За отвагу», медали Нестерова, Суворова, Ушакова и др. 

Почетные звания как один из видов государственных наград предоставляются за личные 

заслуги, как правило, за длительную деятельность в соответствующей области – более 

15 лет («Заслуженный врач», «Заслуженный конструктор», «Заслуженный 

машиностроитель»).  

Порядок награждения государственными наградами предусмотрен указом 

Президента РФ: ходатайства о награждении возбуждаются коллективами организаций, 

государственными органами или органами местного самоуправления. Представления к 

награждению вносятся руководителями федеральных органов власти по согласованию с 

главами области, республики. Награждение осуществляется указом Президента РФ, он 

лично вручает награды.  

Лишение государственных наград может иметь место по представлению суда в 

случае совершения лицом тяжкого преступления и осуществляется также указом 

Президента России.  

Государственные награды и почетные звания могут устанавливаться и 

субъектами РФ.  

Дисциплинарный проступок - это неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей (ст. 192 ТК РФ). 

Под ним понимается поведение работника в процессе труда, выражающееся в 

неисполнении или ненадлежащем исполнении трудовых обязанностей и оцениваемое 

как нарушение внутреннего трудового распорядка.  

Как и любое правонарушение, дисциплинарный проступок имеет состав, 

включающий несколько элементов.   

Субъектом дисциплинарного проступка может быть только лицо, состоящее в 

трудовых отношениях с данным работодателем (работник).  
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Объектом посягательства при совершении дисциплинарного проступка является 

внутренний трудовой распорядок – система взаимоотношений, складывающихся в 

процессе трудовой деятельности между работниками (по горизонтали и по вертикали). 

Объектом дисциплинарного проступка может быть такой элемент внутреннего 

распорядка, как полное и рациональное использование рабочего времени (при прогуле, 

опоздании), обеспечение сохранности, целостности имущества работодателя (при 

выпуске бракованной продукции, поломке оборудования) и др.  

Объективная сторона дисциплинарного проступка – это действие или бездействие 

работника – поведение, выразившееся в неисполнении им своих трудовых обязанностей 

или ненадлежащем их исполнении.  

Важный элемент состава дисциплинарного проступка – наличие вины работника, 

которая может быть в форме умысла и неосторожности (субъективная сторона). При 

отсутствии вины работника нельзя говорить о проступке. Так, работник имеет право 

отказаться от выполнения трудовых обязанностей в порядке самозащиты в случае 

необеспечения его средствами индивидуальной и коллективной защиты по 

установленным нормам. 

К наиболее злостным дисциплинарным проступкам относятся прогул (неявка на 

работу без уважительных причин), появление на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, неоднократное неисполнение трудовых 

обязанностей, разглашение охраняемой законом тайны, хищение чужого имущества, 

нарушение правил охраны труда и другие проступки, прямо не названные в ТК РФ 

(опоздание, преждевременный уход с работы, выпуск бракованной продукции и пр.).  За 

такие проступки предусмотрено увольнение. Кроме того, увольнение допустимо при 

совершении дисциплинарного проступка сотрудником, уже имеющим хотя бы одно 

неснятое (непогашенное) дисциплинарное взыскание. 

Порядок применения дисциплинарных взысканий имеет определенные 

особенности. Дисциплинарная ответственность представляет собой 

самостоятельный вид юридической ответственности и заключается в претерпевании 

дисциплинарных санкций, применяемых к нарушителю дисциплины.  

Принято различать два вида дисциплинарной ответственности: общую и 

специальную.  

Общая дисциплинарная ответственность предусмотрена Трудовым кодексом РФ 

и заключается в применении следующих взысканий: замечание; выговор; увольнение 

по соответствующим основаниям. Работодателю необходимо иметь доказательства, 

свидетельствующие не только о том, что работник совершил дисциплинарный 

проступок, но и о том, что при наложении взыскания учитывались тяжесть проступка и 

обстоятельства, при которых он был совершен, а также предшествующее поведение 

работника, его отношение к труду.  Это особенно важно при применении такой 

дисциплинарной санкции, как увольнение.  

До применения взыскания работодатель обязан затребовать от работника, 

нарушившего дисциплину, объяснение в письменной форме. Если по истечении двух 

рабочих дней объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания.  

Также факт проступка фиксируется путем составления актов, представлении 

начальству служебных записок с описанием обстоятельств проступка, 

сопровождающихся документальными подтверждениями, показаниями свидетелей, в 

необходимых случаях данными медицинского освидетельствования и т.д. Нахождение 

на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, помимо акта об отстранении 

работника от работы, документируется медицинским заключением или, если работник 
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отказывается пройти освидетельствование, актом со свидетельскими показаниями и 

описанием состояния работника. Систематические опоздания на работу сотрудника 

могут подтверждаться данным электронной системы контроля доступа в здание, 

служебными записками и жалобами на сотрудника от начальства, коллег или клиентов, 

записями в табеле учета рабочего времени, актами об отсутствии сотрудника на рабочем 

месте, составленными в присутствии свидетелей, наличием уже вынесенных по 

имевшим место случаям опоздания дисциплинарных взысканий. Уклонение от 

исполнения своих обязанностей документируется докладными записками на имя 

непосредственного начальника сотрудника, его отчетом об изучении работы сотрудника 

в сравнении с аналогичными должностями, с обоснованностью его действий, 

показателями отчетности, которую сдает сам сотрудник, и т.д.  

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Требовать объяснений удобнее либо на рабочем 

месте в присутствии свидетелей, либо в письменной форме, вручая требование дачи 

объяснений лично под роспись или с помощью почты или телеграфного сообщения с 

уведомлением о вручении. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 

работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Акт подписывают 

лицо, его составившее, и два свидетеля. Непредставление работником объяснения не 

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Предоставление 

же объяснений приводит к тому, что работодатель должен оценить их истинность, 

провести оценку проступка в свете поданных объяснений и соотнести их с имеющимися 

у него на руках сведениями и документами. Для этих целей в некоторых случаях может 

быть создана специальная комиссия и даже привлечены эксперты.  

Применяется дисциплинарное взыскание не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников.  

Отсутствие работника по иным основаниям, в том числе и в связи с 

использованием дней отдыха (отгулов) независимо от их продолжительности (например, 

при вахтовом методе организации работ), не прерывает течения указанного срока.  

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности – позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу.  

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Приказ работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия работника на работе.  

Если работник отказывается ознакомиться с данным приказом (распоряжением) 

под роспись, то составляется соответствующий акт.  

Работник может обжаловать дисциплинарное взыскание, обратившись в 

государственную инспекцию труда и/или в органы по рассмотрению трудовых споров 

(КТС, суд) в течение трех месяцев, а при увольнении – в месячный срок со дня вручения 

приказа об увольнении. 

Если дисциплинарным проступком причинен материальный ущерб имуществу 

работодателя, то возможно привлечение не только к дисциплинарной ответственности, 

но и к материальной (ст. 248 ТК РФ).  

Примененное к работнику дисциплинарное взыскание сохраняет силу в течение 

одного года со дня применения.  В то же время работодатель до истечения года со дня 

применения взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
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по просьбе самого работника, по ходатайству непосредственного руководителя или 

представительного органа работников (ст. 194 ТК РФ). 

Наличие дисциплинарного взыскания может быть обстоятельством, мешающим 

работнику получать премии. Наличие неснятых дисциплинарных взысканий может 

препятствовать его повышению по службе. 

Определенные особенности имеет дисциплинарная ответственность водителей 

автотранспорта. Как правило, трудовой договор и правила внутреннего трудового 

распорядка предусматривают, что водитель должен добросовестно исполнять трудовые 

обязанности, выполнять установленные нормы труда; соблюдать действующие в 

организации правила внутреннего трудового распорядка, трудовую, технологическую, 

транспортную дисциплину, требования по охране труда, технике безопасности и 

производственной санитарии, другие локальные нормативные акты и распорядительные 

документы работодателя, а также выполнять иные распоряжения работодателя в рамках 

своей трудовой функции. Кроме того, по должностной инструкции работник обязан был 

осуществлять движение по маршруту, указанному в путевом листе, соблюдая ПДД и 

скоростной режим. Однако нарушение ПДД должно быть зафиксировано посредством 

составления протокола об административном правонарушении. Если ДТП не 

сопровождается нарушением ПДД со стороны водителя, он не несет дисциплинарной 

ответственности. 

Материальная ответственность в трудовом праве предусмотрена ст.232 ТК РФ 

в случае причинения ущерба одной стороне другой. Материальная ответственность 

сторон трудового договора – работодателя и работника – характеризуется следующими 

общими признаками: 

- возникновение двусторонней материальной ответственности обусловливается 

существованием трудового договора; 

- ее субъектами являются только стороны этого договора; 

- ответственность возникает в результате нарушения обязанностей по трудовом 

договору; 

- каждая сторона несет материальную ответственность только за виновные 

нарушения своих обязанностей, если это повлекло ущерб у другой стороны; 

- и одна, и другая стороны могут возместить причиненный ущерб добровольно; 

- права и обязанности по материальной ответственности реализуются и после 

прекращения трудового договора. 

Притом, что материальная ответственность сторон трудового договора имеет 

общие признаки, она также имеет и сильные различия в случаях возникновения 

ответственности у работника или у работодателя. Это связано с тем, что одной стороной 

трудового договора является физическое лицо, а другой – чаще всего юридическое лицо. 

Они не равны по своим экономическим и иным возможностям. Работодатель обладает 

властно-организационными полномочиями в отношении сотрудников, экономически 

всегда сильнее отдельного работника; организует процесс труда и несет в связи с этим 

ответственность за возможные неблагоприятные последствия; как собственник 

имущества несет бремя его содержания и риск случайной гибели или случайного 

повреждения. Эти факторы определяют различия материальной ответственности сторон 

трудового договора: 

- если работники, по общему правилу, несут ограниченную материальную 

ответственность, то работодатели – полную; 

- работник не возмещает работодателю упущенную выгоду; 

- материальная ответственность работников дифференцирована. 

Ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а 

работника перед работодателем – выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными 
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федеральными законами. Так, практика идет по пути установления в договорном 

порядке дополнительного возмещения работодателем вреда, причиненною здоровью 

работника в связи с исполнением им трудовых обязанностей. Такое положение 

соответствует ст. 9 ТК РФ, где сказано, что в договорном порядке нельзя снижать 

уровень прав и гарантий работников, установленных трудовым законодательством. 

Материальная ответственность в большинстве случаев возникает независимо от 

привлечения за этот ущерб работника к дисциплинарной, административной или 

уголовной ответственности (ст.248 ТК РФ), а работодателя – к административной 

ответственности. 

По общему правилу взаимные права и обязанности сторон трудового договора 

реализуются только в период его действия, за исключением материальной 

ответственности сторон. Согласно ч. 3 ст. 232 ТК РФ расторжение трудового договора 

после причинения ущерба не освобождает его стороны от материальной 

ответственности, если основания для нее возникли в период действия договора. Если же 

ущерб причинен после прекращения трудового договора, то наступает имущественная 

ответственность по нормам гражданского права. 

Ущерб, причиненный в период действия трудового договора, возмещается в 

соответствии с нормами самого ТК РФ, а также иных федеральных законов. При 

рассмотрении имущественных обязательств, к которым относится и материальная 

ответственность, прежде всего, следует учитывать положения ГК РФ. Так статья 15 ГК 

РФ, дает определение убытков, подлежащих возмещению, в частности, в случае 

причинения вреда имуществу. Под убытками в ГК РФ понимаются расходы, которые 

лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 

неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

Использование ТК РФ термина «ущерб» указывает на то, что сторона трудового 

договора, причинившая своими действиями (бездействием) имущественный вред другой 

стороне, обязана возместить реальный ущерб, т.е. расходы, которые понесла другая 

сторона для восстановления нарушенного, утраченного или повреждение имущества. 

Особенность возмещения ущерба в рамках трудовых отношений заключается в том, что 

работник не возмещает работодателю упущенную выгоду. 

Материальная ответственность каждой стороны трудового договора заключается 

в возмещении того имущественного ущерба, который она причинила другой стороне. 

Такая ответственность наступает при одновременном наличии следующих условий:  

- наличие имущественного ущерба потерпевшей стороны; 

- противоправность действия (бездействия), которым причинен ущерб; 

- вины в причинении ущерба; 

- причинно-следственной связи между противоправным поведением и 

наступившим ущербом. 

Поведение (действие или бездействие) признается противоправным, если оно 

нарушает те или иные обязанности, возложенные на сторону трудового договора 

соответствующими правовыми нормами. Основные обязанности работника 

предусмотрены ст. 21 ТК РФ, а кроме того могут возлагаться на него правилами 

внутреннего распорядка, трудовым договором, указаниями работодателя. Обязанности 

работодателя определены ст. 22 ТК РФ. 

Вина каждой из сторон возможна в форме умысла, что в трудовых отношениях 

бывает редко, и неосторожности. Любая форма вины достаточна для возложения 

ответственности, но размер возмещаемого ущерба обычно зависит от того, является ли 

вина умышленной или неосторожной. Такая формулировка, применительно к 
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исполнению гражданско-правовых обязательств, содержится в п.1 ст.401 ГК РФ и может 

быть применена к трудовым отношениям: лицо – работник или работодатель – 

признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая 

от него требовалась по характеру обязательства, оно приняло все меры для надлежащего 

исполнения обязательства и предотвращения ущерба.  

В случаях, предусмотренных специальными законами, возмещение ущерба 

производится независимо от вины работодателя. Например, ст. 59 КТМ РФ от 30.04.1999 

№ 81 - ФЗ предусмотрено, что в случае гибели имущества члена экипажа судна или 

повреждения такого имущества вследствие происшествия с судном судовладелец обязан 

возместить члену экипажа судна причиненный ущерб. Не подлежит возмещению ущерб, 

причиненный имуществу члена экипажа судна, виновного в происшествии с судном. 

Сходное правило содержит ст. 28 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ: любой 

член экипажа судна вправе провозить на судне имущество, предназначенное для личного 

пользования. В случае гибели или повреждения такого имущества вследствие 

происшествия с судном судовладелец должен возместить члену экипажа причиненный 

ущерб. Таким образом, и на морском торговом флоте, и на судах внутреннего водного 

плавания обязанность судовладельца-работодателя возместить ущерб, причиненный 

имуществу работника - члена экипажа судна возникает и при отсутствии его вины в 

причинении ущерба. 

Согласно ст.1079 ГК РФ владелец источника повышенной опасности обязан 

возместить вред, причиненный этим источником, если не докажет, что вред возник 

вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Из этого следует, что 

работодатель-владелец источника повышенной опасности отвечает за вред, 

причиненный работникам этим источником и при отсутствии своей вины.  

В силу ст. 239 ТК РФ материальная ответственность работника исключается в 

случаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 

хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо 

неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 

хранения имущества, вверенного работнику. 

Следует пояснить обстоятельства, исключающие материальную 

ответственность. Непреодолимая сила – это чрезвычайные и непредотвратимые при 

данных условиях обстоятельства. Этот термин определен в ст. 202 ГК РФ. Определения 

непреодолимой силы в ТК РФ не содержится, как, впрочем, и всех остальных 

объективных условий отсутствия материальной ответственности. Однако согласно 

норме, изложенной в ст. 5 ТК РФ, указана возможность регулирования трудовых и иных, 

непосредственно связанных с ними отношений другими федеральными законами. В 

данном случае к условиям непреодолимой силы относятся обстоятельства, 

происходящие независимо от воли участников ДТП. К ним принадлежат природные 

катаклизмы (наводнения, снежные заносы, обвалы, землетрясения), некоторые 

общественные явления (например, военные действия, эпидемии) и другие 

обстоятельства.  

В соответствии с ч. 2 ст. 242 ТК РФ полная материальная ответственность 

может возлагаться на работника в случаях, предусмотренных ТК РФ или иными 

федеральными законами. Однако полная материальная ответственность возлагается на 

работника в случае причинения ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом (п. 6 ч. 1 ст. 243 ТК 

РФ). 

Что касается договора о полной материальной ответственности, необходимо 

помнить, что он может быть заключен только с определенными категориями работников, 

входящими в Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых 
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работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о 

полной индивидуальной материальной ответственности (Постановление Минтруда РФ 

от 31 декабря 2002 № 85 «Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых 

или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные 

договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной 

ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной 

ответственности»).  В соответствии с данным Перечнем договор о полной материальной 

ответственности может быть заключен с работниками, осуществляющими получение, 

заготовку, хранение, учет, выдачу, транспортировку материальных ценностей, в том 

числе с экспедиторами по перевозке. Кроме того, как следует из п. 2 ч. 1 ст. 243 ТК РФ, 

указанные лица отвечают за недостачу вверенных им ценностей (например, грузов), но 

не за их порчу.   Отметим, что с водителем автомобиля работодатель не вправе заключить 

договор о полной материальной ответственности, если только в трудовые обязанности 

водителя не входят, например, инкассаторские функции. Управление транспортным 

средством не предусмотрено перечнями должностей или работ, при выполнении 

которых с работниками могут быть заключены договоры о полной индивидуальной или 

коллективной (бригадной) ответственности.  

Самостоятельным основанием полной материальной ответственности работника 

является причинение ущерба умышленно либо в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения (п. 3, 4 ч. 1 ст. 243 ТК РФ). Следует 

учитывать, что для наступления ответственности по первому из этих оснований умысел 

работника должен быть направлен именно на причинение ущерба работодателю. 

До принятия решения о возмещении ущерба работником работодатель в силу ст. 

247 ТК РФ обязан провести проверку для установления размера причиненного ущерба и 

причин его возникновения. В этих целях может создаваться комиссия с участием 

соответствующих специалистов. Обязательно истребование у работника письменного 

объяснения для установления причины возникновения ущерба. В случае отказа или 

уклонения работника от представления указанного объяснения составляется 

соответствующий акт. Работнику (его представителю) предоставляется право 

знакомиться со всеми материалами проверки и обжаловать их в установленном порядке. 

Работник может возместить причиненный работодателю ущерб в добровольном 

порядке. По соглашению сторон трудового договора допускается возмещение ущерба с 

рассрочкой платежа. Наилучшим вариантом оформления добровольного возмещения 

вреда является заключение между работником и работодателем соответствующего 

соглашения.  

 В случае если работник не возмещает ущерб работодателю в добровольном 

порядке, работодатель в соответствии с ч. 2 ст. 248 ТК РФ имеет право обратиться в суд 

с требованием о возмещении ущерба. Однако следует иметь в виду, что в силу ст. 250 

ТК РФ суд может с учетом степени и формы вины, материального положения работника 

и других обстоятельств снизить размер ущерба, подлежащего взысканию. Оценивая 

материальное положение работника, нужно принимать во внимание его имущественное 

положение (размер заработка, иных основных и дополнительных доходов), семейное 

положение (количество членов семьи, наличие иждивенцев, удержания по 

исполнительным документам) и т.п. В судебной практике в качестве таких обстоятельств 

признаются наличие на иждивении несовершеннолетних детей и супруги, находящийся 

в отпуске по уходу за ребенком, неосторожная форма вины и инвалидность работника, 

наличие на иждивении двух студентов, обучающихся на платных отделениях учебных 

заведений, отсутствие личного подсобного хозяйства.   

Для правильного разрешения дела о возмещении ущерба работником, 

обязанность доказать которые возлагается на работодателя, в частности, относятся: 
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отсутствие обстоятельств, исключающих материальную ответственность работника; 

противоправность поведения (действий или бездействия) причинителя вреда; вина 

работника в причинении ущерба; причинная связь между поведением работника и 

наступившим ущербом; наличие прямого действительного ущерба; размер 

причиненного ущерба; соблюдение правил заключения договора о полной материальной 

ответственности. 

Владельцы транспортных средств обязаны на определенных законом условиях и 

в определенном законом порядке страховать риск своей гражданской ответственности, 

которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу 

других лиц при использовании транспортных средств. Страховая сумма, в пределах 

которой страховщик при наступлении каждого страхового случая (ДТП) обязуется 

возместить потерпевшим причиненный вред, составляет: 

   - в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого 

потерпевшего, 500 тысяч рублей; 

-  в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего, 

400 тысяч рублей. 

Если же размер ущерба превышает предельный размер страховой суммы, 

потерпевший имеет право обратиться в суд с требованием о возмещении оставшегося 

ущерба в порядке ст. 1072 ГК РФ. При этом иск предъявляется не к работнику, а к 

работодателю как владельцу источника повышенной опасности в соответствии со ст. 

1079 ГК РФ.  Ст. 1068 ГК РФ предусматривает, что юридическое лицо либо гражданин 

возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, 

должностных) обязанностей.   По смыслу ст. 1079 ГК РФ под владельцем источника 

повышенной опасности следует понимать юридическое лицо или гражданина, которые 

используют его в силу принадлежащего им права собственности, хозяйственного 

ведения, оперативного управления либо на других законных основаниях (например, по 

договору аренды, проката, по доверенности на право управления транспортным 

средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника 

повышенной опасности).  Таким образом, в силу ст. 1068 и 1079 ГК РФ не признается 

владельцем источника повышенной опасности лицо, управляющее им в силу исполнения 

своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей на основании трудового 

договора (служебного контракта) или гражданско-правового договора с собственником 

или иным владельцем источника повышенной опасности.  Следовательно, на лицо, 

исполнявшее свои трудовые обязанности на основании трудового договора (служебного 

контракта) и причинившее вред имуществу владельца другого источника повышенной 

опасности в связи с использованием транспортного средства, принадлежавшего 

работодателю, ответственность за причинение вреда может быть возложена лишь при 

условии, что будет доказано: оно завладело транспортным средством противоправно (п. 

2 ст. 1079 ГК РФ). Противоправным можно признать завладение работником служебным 

автомобилем самовольно (без согласия работодателя) в нерабочее время в личных целях. 

На возмещении ущерба потерпевшему работодателем правоотношения работника 

и работодателя (в части возмещения вреда, причиненного в результате ДТП) не 

заканчиваются, так как работодатель в силу п. 1 ст. 1081 ГК РФ имеет право обратного 

требования (регресса) к работнику. Однако вернуть всю сумму, как правило, не 

получается. Это связано с тем, что работник может заявить ходатайство о снижении 

размера ущерба в силу ст. 250 ТК РФ. 

Достаточно сложным вопросом в ряде случаев является доказательство 

причинно-следственной связи между причинением вреда и противоправным поведением 

работника. Так, Иванов был принят на работу в ЗАО «ТалТрансКом» в качестве 

водителя. Управляя автомобилем организации в состоянии наркотического опьянения, 
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Иванов стал участником ДТП – столкновения с другим автомобилем. Однако возмещать 

работодателю материальный ущерб Иванов отказался, поскольку автомобиль, которым 

он управлял, был неисправен – не работала тормозная система, было сломано рулевое 

управление. Поэтому он не виноват в ДТП, так как ехал по своей полосе, а водитель 

второго автомобиля выехал на встречную полосу. Иванов пытался избежать 

столкновения, пытался вывернуть руль, но не смог, так как рулевое управление было 

неисправно. Наркотики он употреблял за 5 дней до случившегося. Прежде чем выходить 

на работу, он проходил медицинское обследование, был допущен до работы. Причинно-

следственная связь между опьянением работника и причинением ущерба отсутствовала. 

Сам по себе факт нахождения работника в состоянии опьянения в момент причинения 

ущерба достаточным основанием ответственности не является. 

Особое внимание следует уделить четвертому вопросу: «Особенности правового 

регулирования труда в сфере мореплавания, ограничения и запреты в трудовых 

отношениях». 

Трудовые отношения на морском флоте - это отношения, основанные на 

соглашении между моряком и работодателем о личном выполнении моряком за плату 

трудовой функций (работы по определенной специальности, квалификации и должности 

в соответствии с судовой ролью), подчинении моряка правилам внутреннего трудового 

распорядка на судне при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных 

применимым к данным отношениям трудовым законодательством, коллективным 

договором, соглашением, трудовым договором. 

ТК РФ специально не регулирует особенности труда моряков, но включает 

особенности регулирования труда работников транспорта. Так, ст. 328 ТК РФ 

регламентирует, что работники, принимаемые на работу, непосредственно связанную с 

движением транспортных средств, должны пройти профессиональный отбор и 

профессиональное обучение. Прием работника на такую работу производится после 

обязательного предварительного медицинского осмотра.   

Ряд вопросов, связанных с трудовыми отношениями моряков, регулирует Кодекс 

торгового мореплавания РФ, а также Кодекс внутреннего водного транспорта РФ.  Так, 

в КТМ РФ от 30.04.1999 № 81 - ФЗ указано, что наряду с основаниями расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя, установленными ТК РФ, трудовой 

договор с лицом, допущенным к работе на судне, может быть расторгнут в период, когда 

лицо считается подвергнутым наказанию за совершение административного 

правонарушения, связанного с потреблением наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, а также если указанное лицо не прошло в установленном порядке медицинский 

осмотр. К работе на судне не допускаются лица, не прошедшие медицинского осмотра, 

а также лица, подвергнутые административному наказанию за потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого 

лицо считается подвергнутым административному наказанию.  

Особые полномочия в качестве стороны трудовых отношений имеет капитан 

судна. Согласно ст. 57 КТМ РФ от 30.04.1999 № 81 - ФЗ, никто из членов экипажа судна 

не может быть принят на работу на судно без согласия капитана. В соответствии со ст. 

67 КТМ РФ от 30.04.1999 № 81 - ФЗ, распоряжения капитана судна в пределах его 

полномочий подлежат исполнению всеми находящимися на судне лицами. Кроме того, 

капитан судна по согласованию с судовладельцем имеет право применять к членам 

экипажа судна поощрения и налагать на членов экипажа судна дисциплинарные 

взыскания, отстранять любого члена экипажа судна от исполнения своих служебных 
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обязанностей.   Капитан вправе изолировать лицо, действия которого создают угрозу 

безопасности судна или находящихся на нем людей и имущества. 

Обязанности членов экипажа, распорядок дня, порядок пользования судовыми 

помещениями на судах морского флота устанавливается Приказом Министерства 

транспорта РФ от 4 июня 2018 г. № 224 «Об утверждении устава службы на морских 

судах». В отношении рыбопромыслового флота действует Приказ Минсельхоза РФ от 27 

июня 2020 г. № 421 «Об утверждении Устава службы на судах рыбопромыслового флота 

РФ». В соответствии с данным Приказом, труд членов экипажа судна организуется 

капитаном судна в соответствии с трудовым законодательством РФ, Положением об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха отдельных категорий 

работников рыбохозяйственного комплекса, имеющих особый характер работы. Капитан 

имеет право в случае необходимости привлекать к работам, связанным с грузовыми 

операциями и производством продукции, членов экипажа вне зависимости от их 

специальности и должности. При необходимости привлекаются к несению стояночных 

вахт лица командного состава судна, которые имеют соответствующие дипломы и 

подготовку, но по кругу своих обязанностей вахт не несут. 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха на рыбопромысловом 

флоте регулирует также Приказ Госкомрыболовства РФ от 8 августа 2003 г. № 271 «Об 

утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

отдельных категорий работников рыбохозяйственного комплекса, имеющих особый 

характер работы».    

Существует целая система международных правовых актов, регулирующих 

трудоустройство и труд моряков. Конвенция 2006 г. «О труде в морском судоходстве» 

включает следующие вопросы: 

- минимальные требования к морякам на борту судна;  

- условия найма;  

- жилые помещения, условия для отдыха, обслуживание и питание;  

- охрана здоровья и социальное обеспечение, медицинское и бытовое 

обслуживание;  

- выполнение требований и мониторинг за выполнением 

Одним из основных нормативных актов является Конвенция МОТ № 179 «О 

найме и трудоустройстве моряков» 1996 г. Согласно данной Конвенции, служба о найме 

(крюинговая компания) должна обеспечивать моряков необходимой информацией об их 

правах и обязанностях, принимать меры к их страхованию от возможной невыплаты 

заработной платы. Согласно Конвенции, в качестве одной из мер по защите прав 

трудоустраиваемых моряков, на государство возлагается обязанность по обеспечению 

создания службами трудоустройства системы страхования или в иной равнозначной 

форме для компенсации морякам денежного ущерба, который они могут понести по 

причине невыполнения службой найма и трудоустройства своих обязательств перед 

ними.  Отметим, что эти положения конкретизируются в «Требованиях к услугам по 

найму и трудоустройству российских моряков на суда под иностранным флагом» № РД 

31.9.01-98 от 18 марта 1998 г., утвержденных первым заместителем Министра 

транспорта РФ, которые являются неотъемлемой частью системы добровольной 

сертификации услуг по найму и трудоустройству моряков на суда под иностранным 

флагом. Согласно Конвенции МОТ «О труде в морском судоходстве» 2006 г. служба 

найма и трудоустройства моряков обеспечивает систему защиты в форме страхования 

или в иной равнозначной форме в целях компенсации морякам денежного ущерба, 

который они могут понести в результате невыполнения службой найма и 

трудоустройства своих обязательств перед моряками или соответствующим 

https://base.garant.ru/12125268/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#block_5
https://base.garant.ru/12132563/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
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судовладельцем своих обязательств перед моряками в соответствии с трудовым 

договором. 

Конвенция № 23 «О репатриации моряков» 1926 г. устанавливает, в каких случаях 

моряк пользуется правом на репатриацию.  Проблема обеспечения своевременной 

репатриации моряков связаны с резким увеличением в последние годы количества 

морских судов, плавающих под так называемым «удобным флагом», на которых 

работают российские моряки. «Удобными» называются флаги тех государств, которые 

предлагают регистрацию судов в странах с низкими и упрощенным порядком 

регистрации. Согласно ст.58 КТМ РФ от 30.04.1999 № 81 - ФЗ, имеет право на 

репатриацию возникает в случае: истечения срока действия трудового договора, 

заключенного на определенный срок или на определенный рейс за пределами РФ; в 

случае расторжения трудового договора по инициативе судовладельца или члена 

экипажа по истечении срока, указанного в уведомлении; кораблекрушения; в случае 

заболевания или травмы, требующих лечения вне судна; при невозможности 

выполнения судовладельцем обязанностей в отношении члена экипажа , 

предусмотренных законом или иными нормативными правовыми актами либо трудовым 

договором, вследствие банкротства, продажи судна или изменения государства 

регистрации судна; направления судна без согласия члена экипажа в зону военных 

действий или зону эпидемиологической опасности; истечения определенного 

коллективным договором максимального срока работы члена экипажа на борту судна. 

Конвенция № 32 «О защите от несчастных случаев, трудящихся, занятых на 

погрузке или разгрузке судов» 1932 г. устанавливает правила безопасности при 

проведении погрузочноразгрузочных операций. Конвенция № 134 «О предупреждении 

производственных несчастных случаев среди моряков» 1970 г. предусматривает ряд мер 

безопасности на борту судов, обеспечивающих защиту работающих на них людей. 

Конвенция № 73 «О медицинском освидетельствовании моряков» 1946 г. 

устанавливает, что ни одно лицо, к которому применяется Конвенция, не принимается 

на работу на судне, к которому применяется Конвенция, если оно не представит 

удостоверения, подтверждающего его пригодность к работе в море, на которую он 

нанимается. 

Конвенция № 147 «О минимальных нормах на торговых судах» 1976 г. обязует 

государства  иметь законодательство, устанавливающие для зарегистрированных на его 

территории судов нормы безопасности,  продолжительности рабочего времени и 

укомплектования экипажа, меры социального страхования, условия труда и жизни на 

борту судна, а также осуществлять эффективную юрисдикцию или контроль над судами, 

зарегистрированными на его территории, в отношении норм безопасности, мер 

социального страхования, условий труда и условий жизни на борту судна.  Согласно 

требованиям Международного профсоюза транспортных рабочих (ITF), судовладелец 

обязан заключать коллективный договор с моряками, предполагающий достойную 

оплату труда на море.  

При направлении моряков на суда под иностранным флагом должен соблюдаться 

обязательный ряд условий, в том числе моряки должны заранее быть ознакомлены 

непосредственно с трудовым договором, информацией об иностранном судовладельце.  

Данную информацию должны предоставить крюинговые компании. Они де же должны 

принять надлежащие меры к страхованию моряка, ознакомить его с условиями 

страхования. Страхование должно быть оговорено как в договоре организации с 

судовладельцем (агентский договор), так и в индивидуальных контрактах моряков с 

судовладельцем. У работодателя, являющегося иностранным судовладельцем, должно 

быть соглашение с общероссийским профсоюзом, представляющим интересы моряков, 

об урегулировании условий и оплаты труда на судах под иностранным флагом на 
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условиях коллективного договора, одобренного Международной федерацией труда. 

Следует отметить, что данные вопросы при трудоустройстве моряка должна 

контролировать крюинговая компания. Соответственно, при решении споров о выплате 

заработной платы моряку ответственность может нести не только судовладелец, но и 

крюинговая компания. Так, Иванов обратился в суд с иском о взыскании заработной 

платы и компенсации морального вреда от крюинговой компании ООО «Олимп».  

Представитель компании иск не признал, пояснив, что компания оказывает 

посреднические услуги по трудоустройству моряков.  Однако компания при 

трудоустройстве моряков должна удостоверился в том, что судовладелец обладает 

достаточными средствами для обеспечения защиты моряков от опасности оказаться без 

средств к существованию, то есть без заработной платы, а также принять меры  к защите 

моряков от возможных неблагоприятных для моряков последствий в виде страхования 

от возможной невыплаты заработной платы. Если такие меры крюинговой компанией не 

приняты, суд может возложить обязанности по выплате заработной платы на данную 

компанию, а не только на судовладельца. 

Необходимо знать, что в зарплата моряка является морским залогом согласно ст. 

389 КТМ РФ от 30.04.1999 № 81 - ФЗ и пункта «М» ст. 1 Конвенции об унификации 

некоторых правил, касающихся ареста морских судов.  Поэтому, если ее вовремя не 

выплачивают, следует обратиться  в суд с требованием ареста судна с целью его продажи 

для полного погашения долга по зарплате. В соответствии с частью 1 статьи 7 Конвенции 

«Об унификации некоторых правил, касающихся арестов морских судов 1952 г., как 

разъясняет Верховный Суд РФ, суды страны, в которой был наложен арест, компетентны 

рассматривать дело по существу, если закон страны, в которой арест был наложен, 

предоставляет судам такую компетенцию или если требование возникло в стране, в 

которой был наложен арест. 

Трудовой договор с моряком заключается в обязательном порядке согласно 

Конвенции 2006 года «О труде в морском судоходстве» 2006 г., согласно которой 

условия занятости моряка излагаются или устанавливаются в виде четкого письменного 

договора, имеющего обязательную юридическую силу. Данный вопрос регулируется 

также положениями ТК РФ и Отраслевого соглашения Профсоюза работников водного 

транспорта. Трудовой договор моряка согласовывается с моряком на условиях, которые 

обеспечивают моряку возможность изучить его и получить консультации относительно 

условий, предусмотренных в договоре, и свободно принять их до подписания договора.   

Срок действия трудового договора заканчивается с момента списания работника 

с судна при заходе в порт либо при окончании очередного планируемого рейса в порту, 

совпадающего со сроками истечения действия трудового договора, а также в случае 

болезни, делающей невозможным выполнение договора, или смерти работника. 

Судовладелец вправе досрочно расторгнуть договор в одностороннем порядке в 

случае, если судно, на которое направлен член экипажа, признано непригодным к 

плаванию, либо оно погибло, или рейс не может быть завершен или продолжен из-за 

военных действий, блокады или эмбарго; грубого нарушения членом экипажа Устава 

службы на судах рыбопромыслового флота.   

Член экипажа вправе досрочно расторгнуть трудовой договор в случае 

неисполнения судовладельцем его условий; признания судна не соответствующим 

действующим стандартам; наличия уважительной причины, препятствующей 

продолжению исполнения договора (болезнь или смерть ближайших родственников, 

другие уважительные причины). 

Все члены экипажа судна подлежат обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В случае смерти 

члена экипажа в период нахождения судна в море судовладелец (работодатель) 
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выплачивает его семье единовременную материальную помощь, размер которой 

устанавливается в коллективном договоре. Кроме того, судовладелец обязан 

застраховать за свой счет заработную плату и другие причитающиеся членам экипажа 

суммы, в том числе расходы на репатриацию.  

Особенности имеет регулирование заработной платы моряка. В соответствии со 

ст.ст. 129, 132, 135 ТК РФ заработная плата определяется как вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и 

иные поощрительные выплаты).   

Системы оплаты труда, включая размеры окладов, доплат и надбавок 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 

премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами.   

Таким образом, система оплаты труда применительно к ст. 135 ТК РФ включает: 

-  фиксированный размер оплаты труда (оклад, тарифные ставки) с учетом 

квалификации, сложности, количества и качества выполненной работы (ст. 143 ТК РФ); 

- доплаты, надбавки компенсационного характера (ст.ст. 146-149 ТК РФ); 

- доплаты и надбавки стимулирующего характера (ст. 191 ТК РФ). 

Выплата заработной платы осуществляется моряку на основании трудового 

договора, Положения о порядке оплаты труда и материальном стимулировании 

работников организации (при его наличии), а также табелей учета рабочего времени, 

которые ведутся капитаном. Зачастую Положения о порядке оплаты труда и 

материальном стимулировании работников конкретной организации, которое является 

локальным нормативным актом, предусматривает повременно-премиальную система 

оплаты труда, при которой премирование производится на основании результатов 

производственно-хозяйственной деятельности за месяц. Таким образом, премии зависят 

от результатов труда (выполнение плановых месячных заданий, безаварийная работа 

судна), а также от периода.  В период межнавигационного отстоя и ремонта судна премия 

минимальна (например, от 5% месячной тарифной ставки за фактически отработанное 

время), в период навигации премия выше (например, 10% месячной тарифной ставки за 

фактически отработанное время).   

Основания привлечения моряков к дисциплинарной ответственности в целом 

совпадают с нормами ТК РФ. Капитан, несмотря на то, что он не валяется работодателем, 

имеет право налагать меры дисциплинарного наказания. Специфическими основаниями 

наложения дисциплинарных взысканий могут быть грубые нарушения дисциплины, 

угрожающие безопасности мореплавания или создающие опасность для жизни и 

здоровья людей, а также грубое нарушение правил ведения промысла водных 

биоресурсов.  В отличие от других природных ресурсов, водные биоресурсы являются 

объектами животного мира, и в силу этого на технологический процесс их добычи 

накладываются определенные ограничения, предусмотренные природоресурсным и 

экологическим законодательством. Так, одними из основных принципов использования 

и охраны животного мира, в соответствии со ст.12 ФЗ РФ «О животном мире», являются, 

в частности, осуществление пользования животным миром способами, не 

допускающими жестокого обращения с животными. Меры по реализации этих 

принципов реализуются в технологическом процессе добычи водных биоресурсов, 

https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-vi/glava-20/statia-129/
https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-vi/glava-20/statia-132/
https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-vi/glava-21/statia-135/
https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-vi/glava-21/statia-135/
https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-vi/glava-21/statia-143/
https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-vi/glava-21/statia-146/
https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-vi/glava-21/statia-149/
https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-viii/glava-30/statia-191/
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разработанном на основе подзаконных нормативных актов, регулирующих отношения в 

области использования и охраны животного мира. Ими устанавливаются, прежде всего, 

запретные для рыболовства районы промысла; запретные периоды добычи водных 

биоресурсов; запретные для добычи виды водных биоресурсов; орудия и способы 

добычи водных биоресурсов; минимальный размер ячеи, размеры и оснастка орудий 

лова. Эти требования обязательны как для работодателя – судовладельца, так и для 

работников – членов экипажа судна, ведущих промысел. 

 

Тема 7. Административное право. Государственное управление в сфере 

транспорта 

 

Вопросы: 

1. Предмет и методы административного права. 

2. Система и структура органов исполнительной власти. 

3.  Государственное управление в сфере водного транспорта, ограничения и запреты в 

сфере водного транспорта. 

4. Участие судовых механиков и электромехаников в административных 

правоотношениях. 
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Методические указания 

 

Цель: изучить понятие административного права, особенности его предмета 

регулирования, а также уяснить систему и структуру органов государственной власти, 

осуществляющих управление в сфере транспорта. 

Первый вопрос включает изучение предмета и методов административного 

права. Особое внимание уделяется понятию государственного управления и изучению 

органов, его осуществляющих.  

Административное право – это отрасль права, регулирующая общественные 

отношения в сфере государственного управления.   

Административное право регулирует весьма широкий круг общественных 

отношений, который является предметом дискуссий в юридической науке. Как отмечает 

К.С. Бельский, уже полтора столетия раздаются жалобы ученых-административистов на 

то, что общественные отношения, регулируемые административным правом, настолько 

безбрежны и мозаичны, что не поддаются учету и классификации, на основе которой 

можно было бы точно определить предмет данной отрасли права2.  

Как правило, административное право прежде всего ассоциирует с 

административными правонарушениями. Действительно, нормы административного 

права призваны обеспечивать общественный порядок и общественную безопасность в 

                                                           
2 Бельский К.С. О функциях исполнительной власти // Государство и право. - 1997.- № 3. - С.21. 
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различных сферах жизнедеятельности. Так, если человек совершил мелкое хищение из 

магазина на сумму 1000 руб., он привлекается к административной ответственности.  

С помощью административного права органы государственной власти 

осуществляют повседневное оперативное управление делами государства и общества.  

Например, ношение гражданами лицевых масок в торговых организациях и иным местах 

с массовым пребыванием (средств индивидуально защиты органов дыхания) 

установлено Постановлением Правительства Калининградской области  от 16 марта 2020 

года № 134 «О введении на территории Калининградской области режима повышенной 

готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по 

предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной 

инфекции».   

Административное право также обеспечивает публичную защиту граждан и 

организаций от неправомерных действий государственных органов и органов местного 

самоуправления.  Так, если таможенными органами с юридического лица незаконного 

взысканы таможенные платежи (например, при ошибке таможни при классификации 

ввозимого товара), действия таможни обжалуются в суд. В настоящее время практически 

все органы исполнительной власти оказывают публичные услуги - деятельность в ответ 

на обращение к ним конкретного гражданина либо юридического лица с целью 

удовлетворения их потребностей или нужд, обусловленных законными правами. 

Граждане и организации вправе обжаловать действия государственных органов, если 

результаты государственной услуги их не удовлетворяют.  

Таким образом, предмет административного права тесно связан с деятельностью 

исполнительных органов власти. Однако не любая деятельность таких органов относится 

к в сфере государственного управления.  Например, если орган исполнительной власти 

приобретает компьютеры или осуществляет ремонт помещений, властные полномочия 

здесь отсутствуют, поскольку налицо гражданско-правовые отношения. При 

государственном управлении органы исполнительной власти должны осуществлять свои 

публичные властные полномочия, например, когда сотрудник ГИБДД составляет на 

водителя протокол об административном правонарушении. Поэтому, чтобы разобраться 

с предметом административного права, необходимо исследовать понятие 

«государственное управление». 

Государственное управление в широком смысле - это подзаконная 

юридически властная организующая деятельность органов государственной 

власти.  В основном государственное управление осуществляют органы 

исполнительной власти. Исполнительная власть взаимодействует с гражданами и 

организациями с целью обеспечения их должного поведения в интересах всего общества. 

Эта цель достигается с помощью принятия подзаконных нормативных актов, 

осуществления контрольной и надзорной деятельности, направленной на соблюдение 

законодательства, принятия мер к правонарушителям.   

Однако функции государственного управления осуществляются и другими 

ветвями власти.  Субъекты законодательной и судебной ветвей власти также 

осуществляют те или иные действия, связанные с процессом управления, однако не 

выполняют эти функции в полном объеме.  Поэтому государственное управление в 

узком смысле - это исполнительно-распорядительная деятельность органов 

исполнительной власти. 

Рассмотрим признаки государственного управления: 

1. В ходе государственного управления реализуются задачи и функции 

государства.  

2. Эти функции осуществляются специальными субъектами, которые 
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формируются государством и наделяются государственно-властными полномочиями. 

Субъектом государственного управления является государство как совокупность 

органов публичной власти всех уровней аппарата управления. Конкретным субъектом 

государственного управления является соответствующий орган, его должностное лицо.   

3. Деятельность данных субъектов носит исполнительно-распорядительный 

характер. Это означает, что должностное лицо, наделенное распорядительными 

полномочиями, принимает обязательные для исполнения решения в отношении лиц и 

организаций, не находящихся от него в служебной зависимости.  

4. Государственное управление – это подзаконная деятельность, которая 

осуществляется на основе и во исполнение законов. Государственные органы и их 

должностные лица обязаны действовать в пределах компетенции, установленной для них 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

Возвратимся к вопросу о предмете административного права. При этом важно 

исследовать не только признаки государственного управления, но и понять, какие виды 

органов исполнительной власти его осуществляют: 

-  федеральные государственные органы исполнительной власти;  

-  государственные органы исполнительной власти субъектов РФ;  

-  органы местного самоуправления, которые к государственным органам не 

относятся, однако их деятельность также регламентируется нормами 

административного права.  

Кроме того, в предмет административного права необходимо включить и 

деятельность судебных органов по рассмотрению дел об административных  

правонарушениях. Решая вопросы о привлечении виновных к административной 

ответственности, судьи руководствуются материальными и процессуальными нормами 

административного права (в соответствии с КоАП РФ они уполномочены рассматривать 

большую часть составов административных правонарушений).  

Однако административные споры не следует отождествлять с административной 

юрисдикцией, то есть производством по делам об административных правонарушениях 

(привлечение водителя к административной ответственности за превышение скорости). 

К предмету административного права относится и рассмотрение в судах споров 

публично-правового характера, которое регулируется нормами Кодекса 

административного судопроизводства РФ от 08.03.2015 № 21-ФЗ. К ним относятся дела 

о защите нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов граждан и 

организаций, а также других административных дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений. Например, лицо обжалует отказ 

УМВД России о признании его вынужденным переселенцем.  

Таким образом, предмет административного права - это общественные 

отношения, складывающиеся в сфере детальности субъектов исполнительной 

власти и осуществления административного судопроизводства.  

К методам административного права относятся предписания, запреты, 

дозволения. Предписание – возложение прямой юридической обязанности совершать те 

или иные действия в рамках, предусмотренных правовой нормой. Запрет – возложение 

прямой юридической обязанности не совершать те или иные действия. Дозволение – 

юридическое разрешение совершать те или иные действия в условиях, предусмотренных 

правовой нормой, по своему усмотрению. В административным праве преобладают 

предписания.  

В административном праве используются также дозволения (граждане имеют 

право на обращение) и запреты (деятельность религиозных объединений без 

регистрации не допускается).  
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Метод административного права состоит в односторонне-властном воздействии 

на общественные отношения, в которых одна сторона подчинена другой. В 

административном праве одна из сторон всегда обладает властными 

полномочиями, обусловленными публичным характером власти. Управленческие 

отношения в административном праве всегда предполагают неравенство участников 

этих отношений, доминирование одного участника над другим. Неравенство может 

проявляться по-разному: у одного участника больше властных полномочий чем у 

другого (глава муниципального образования и губернатор области), у одного участника 

имеются властные полномочия, у другого они отсутствуют (сотрудник полиции и 

гражданин). Поэтому метод административного права иногда называют императивным, 

т.е. приказным. 

Вместе с тем, административное право использует и договорной (диспозитивный) 

метод, основанный на равенстве сторон, добровольности и соглашении. Например, при 

организации сотрудничества государственных органов с общественными 

объединениями, волонтерскими движениями и т.д. 

Второй вопрос включает изучение системы и структуры органов исполнительной 

власти.  

Исполнительная власть нередко именуется административной властью, 

поскольку она осуществляет исполнительно-распорядительную и организационную 

деятельность государства. 

Высшим органом исполнительным власти является Правительство РФ– 

коллегиальный орган, возглавляющий единую систему исполнительной власти России. 

В состав Правительства РФ входят назначаемые Президентом РФ Председатель 

Правительства (назначается при согласии Госдумы), его заместители и федеральные 

министры.  Правительство РФ руководит работой федеральных министерств и иных 

федеральных органов исполнительной власти и контролирует их деятельность.  

Система государственных органов исполнительной власти включает: 

- федеральные министерства; 

- федеральные службы; 

- федеральные агентства.  

Данная система органов исполнительной власти была введена в 2004 году.  По 

замыслу законодателя, функции данных органов должны были быть строго 

разграничены: федеральные министерства выполняют функции  по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в своей  сфере 

деятельности,  федеральные службы осуществляют функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности,  федеральные агентства осуществляют функции 

по оказанию государственных услуг, по управлению государственным имуществом и 

правоприменительные функции, за исключением функций по контролю и надзору.  

На практике функции министерств, служб и агентств быстро переплелись.  В 

настоящее время структура федеральных органов исполнительной власти определена 

Указом Президента РФ от 21 января 2020 г. № 21 «О структуре федеральных органов 

исполнительной власти», в котором нет определения министерств, федеральных служб 

и агентств.  В соответствии с данным Указом, органы исполнительной власти делятся на 

3 блока: 

1 блок – федеральные министерства, федеральные службы и федеральные 

агентства, руководство деятельностью которых осуществляет Президент РФ, а также 

федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным 

министерствам. В основном эти министерства и федеральные службы относятся к 

правоохранительным органам, или же их функции близки к правоохранительным.  

Особенностью данных органов исполнительной власти является то, что большинство 
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федеральных служб, которыми руководит Президент РФ, не подведомственны каким-

либо министерствам (например, Служба внешней разведки, ФСБ, Федеральная служба 

войск национальной гвардии, Федеральная служба охраны Российской Федерации, 

Федеральная служба по финансовому мониторингу).   Те службы, которые 

подведомственны министерству, например, Федеральная служба исполнения наказаний 

и Федеральная служба судебных приставов, подведомственные Министерству юстиции, 

могут осуществлять нормативно-правовое регулирование в своей сфере деятельности.   

2 блок - федеральные министерства, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство РФ, а также федеральные службы и федеральные 

агентства, подведомственные этим федеральным министерствам. К ним относятся 

министерства, федеральные службы и агентства, не связанные с правоохранительной 

деятельностью, за исключением Федеральной таможенной службы. Например, 

Министерство здравоохранения, Министерство природных ресурсов и экологии, 

Федеральное агентство водных ресурсов, Федеральное агентство по рыболовству, 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, Федеральное дорожное агентство, 

Федеральная налоговая служба и др.  При этом федеральные службы и агентства 

подведомственны соответствующим министерствам. Так, Федеральное агентство по 

рыболовству и Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

подведомственны Министерству сельского хозяйства. 

3 блок - федеральные службы и федеральные агентства, руководство 

деятельностью которых осуществляет Правительство РФ. К ним относятся, в частности, 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, Федеральное 

агентство по делам молодежи и др. 

Федеральные органы исполнительной власти имеют право формировать 

территориальные органы.  Как правило, статус территориальных органов – Управление. 

Не следует считать УМВД по Калининградской области органом исполнительной власти 

субъекта РФ – Калининградской области. Это территориальный орган МВД России. 

Следует понимать отличия территориальных органов «не силовых» ведомств и 

государственных органов субъекта РФ. Так, например, контроль и надзор в сфере 

образования осуществляет как Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки, так и Служба по контролю и надзору в сфере образования Калининградской 

области.  

К органам исполнительной власти, согласно Указу Президента РФ от 21 января 

2020 г. № 21 «О структуре федеральных органов исполнительной власти», не относятся 

Прокуратура РФ и Следственный комитет РФ.  По сути они, несомненно, обладают 

признаками органов исполнительной власти. 

К органам исполнительной власти приравниваются также иные органы, 

обладающие государственно-властными полномочиями. Например, это Центральный 

банк РФ, Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, Фонд социального страхования РФ. Так, Центральный банк РФ 

осуществляет надзор за соблюдением банковского законодательства и законодательства 

в сфере денежного обращения, вправе самостоятельно привлекать субъектов банковской 

системы к ответственности за нарушение банковского законодательства. Пенсионный 

фонд РФ вправе принимать подзаконные нормативные акты, осуществлять контроль за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды.  

Выделим основные признаки органов исполнительной власти: 

1) образованы Российской Федерацией, действует от имени Российской 

Федерации и в то же время от своего имени; 
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2) наделены властными полномочиями; 

3) осуществляют государственные функции; 

4)  обладают собственной компетенцией, установленной нормативными актами; 

5) несут ответственность, установленную законодательством РФ; 

6) обладают полномочиями по принятию подзаконных правовых актов; 

7) осуществляют контроль и надзор за исполнением законодательства и иные 

полномочия в своей сфере деятельности. 

В субъектах РФ органы государственное исполнительной власти также образуют 

определенную систему. Так, в Калининградской области Губернатор Калининградской 

области является высшим должностным лицом Калининградской области. Он 

формирует Правительство Калининградской области. Издает подзаконные нормативные 

акты – уставы и распоряжения.  

Правительство Калининградской области является высшим исполнительным 

органом государственной власти.  Оно разрабатывает и осуществляет меры по 

обеспечению комплексного социально-экономического развития Калининградской 

области, участвует в проведении единой государственной политики в области финансов, 

науки, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, 

социального обеспечения и экологии. Правительство формирует иные органы 

исполнительной власти Калининградской области. 

К органам исполнительной власти Калининградской области относятся 

министерства Калининградской области, службы Калининградской области, агентства 

Калининградской области. 

Властными полномочиями в определенной мере обладают органы местного 

самоуправления, которые, как уже было сказано, не относятся к органам 

государственной власти. Так, Администрацию городского округа «Город Калининград» 

возглавляет глава администрации городского округа «Город Калининград».  В 

администрацию входят различные комитеты (комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов, комитет городского хозяйства и строительства, комитета по 

образованию и др.), отделы и управления. Например, сотрудники комитета 

муниципального контроля (отдел жилищного контроля и контроля в сфере 

благоустройства) проводят рейды по пресечению незаконной торговли, привлекая 

виновных к административной ответственности.  

Третий вопрос посвящен особенностям государственное управление в сфере 

водного транспорта.  

В соответствии с п. «и» ст. 71 Конституции РФ федеральные транспорт и пути 

сообщения находятся в ведении РФ. Это означает, что в компетенцию Правительства РФ 

входит решение вопроса организации государственного управления транспортом, а 

также разработка и внесение на рассмотрение законодательных органов проектов 

федеральных законов о федеральном транспорте и путях сообщения.   

Министерство транспорта РФ является федеральным органом исполнительной 

власти в области транспорта. Минтранс РФ выполняет две основные функции: 

выработка государственной политики в области транспорта и нормативно-правовое 

регулирование транспортной деятельности, в том числе в сфере морского транспорта 

(включая морские порты, кроме портов рыбопромысловых колхозов) и внутреннего 

водного транспорта. Данное Министерство вправе самостоятельно принимать 

нормативные акты, регулирующие перевозочные отношения на указанных видах 

транспорта. Например, на Минтранс возложены полномочия по принятию нормативных 

правовых актов, касающихся сферы безопасности транспорта. К ним относятся:  

- нормативные акты по организации безопасности транспорта. Так, Приказ 

Минтранса от 6 ноября 2020 г. № 465 «Об утверждении Правил разработки и применения 
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системы управления безопасностью судов». Проверку применения на судне системы 

управления безопасности судна (СУБ) осуществляет Российский Речной Регистр.   

Российский морской регистр судоходства проводит освидетельствование СУБ на судне 

в соответствии с Руководством по освидетельствованию систем управления 

безопасностью на соответствие требованиям МКУБ и судов на соответствие 

требованиям МК ОСПС НД № 2-080101-012 от 1 января 2021 г. Следует принимать во 

внимание нормы Приказа Минтранса 26 октября 2017 г. № 463 «Об утверждении Общих 

правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах 

к ним». Так, на второго помощника капитана «Сените» органами Ространснадзора был 

составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст.11.7 КоАП РФ за 

нарушение п.162: на швартовых поданных на берег отсутствовали противокрысинные 

щитки3.  

-  нормативные акты, устанавливающие порядок осуществления контроля за 

соблюдением требований пожарной безопасности на морских судах и судах внутреннего 

водного транспорта. В частности, Постановление Минтранса РФ от 31 октября 2003 г. № 

10 «О Правилах пожарной безопасности на морских судах». Однако данный вопрос 

регулируется и Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 

2020 г. № 886н «Об утверждении Правил по охране труда на морских судах и судах 

внутреннего водного транспорта». Безопасность внутреннего водного транспорта 

регламентируется Постановление Правительства РФ от 12 августа 2010 г. № 623 «Об 

утверждении технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного 

транспорта». Что характерно, в данной области действую такие нормативные акты, как 

«Руководство по проведению пожарно-профилактической работы на судах 

Министерства морского флота, находящихся в эксплуатации. РД 31.21.44-86» 

утвержденные письмом Министерства морского флота СССР от 29 мая 1987 г. № 80 «О 

введении РД 31.21.44-86». Так, 23.06.2021 капитан БС «Лазурит» был привлечен к 

административной ответственности Ространснадзором по ст. 11.16 КоАП РФ, поскольку 

на Центральном посту управления судном (ЦПУ) на светильнике освещения 

отсутствовали защитные плафоны; по левому борту в пожарном ящике, пожарный рукав 

не был присоединен с пожарным стволом; проходы на путях эвакуации были 

загромождены посторонними предметами4.  

-  правила и нормы, регламентирующие перевозку пожароопасных грузов на 

морском и внутреннем водном транспорте (Приказ Минтранса РФ от 21 апреля 2003 г. 

№ ВР-1/п «Об утверждении Правил безопасности морской перевозки грузов»).  

-  нормативные акты, регламентирующие расследование капитанами морских 

портов аварийных случаев с судами (Приказ Минтранса РФ от 8 октября 2013 г.  № 308 

«Об утверждении Положения о расследовании аварий или инцидентов на море», Приказ 

Минтранса РФ от 29 декабря 2003 г. № 221 «Об утверждении Положения по 

расследованию, классификации и учету транспортных происшествий на внутренних 

водных путях Российской Федерации».  

- порядок уголовного судопроизводства на судах, находящихся в дальнем 

плавании (Приказ Минтранса РФ от 23 ноября 2012 г. № 407 «Об утверждении Порядка 

и особенностей выполнения капитаном судна действий, не относящихся к 

процессуальным, в случае возбуждения уголовного дела публичного обвинения») и др.  

                                                           
3 Отчеты о контрольно-надзорной деятельности [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://ugadn28.tu.rostransnadzor.gov.ru/деятельность/план-проверок 
4 Отчеты о контрольно-надзорной деятельности [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://ugadn28.tu.rostransnadzor.gov.ru/деятельность/план-проверок 

https://ugadn28.tu.rostransnadzor.gov.ru/деятельность/план
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Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) 
осуществляет контроль и надзор в сфере транспорта, за исключением обеспечения 

безопасности дорожного движения. Полномочия Ространснадзора установлены 

Постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 398 «Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта».  Ространснадзор 

осуществляет следующие полномочия: 

- осуществляет контроль и надзор за соблюдением законодательства о 

транспортной безопасности, о торговом мореплавании, о внутреннем водном 

транспорте, об обеспечении пожарной безопасности при эксплуатации воздушных, 

морских судов, судов внутреннего водного и смешанного (река-море) плавания, иных 

плавучих объектов РФ; 

- осуществляет лицензирование отдельных видов деятельности; 

- выдает специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов; 

- организует регистрацию морских судов, судов внутреннего водного и 

смешанного (река-море) плавания, а также ведение соответствующих реестров; 

- осуществляет расследование аварий или инцидентов на море, расследование 

транспортных происшествий на внутреннем водном транспорте; 

- обеспечивает контроль деятельности капитанов портов по осуществлению ими 

контроля и надзора за обеспечением безопасности судоходства и порядка в порту и др. 

Ространснадзор проводит проверки деятельности морских и речных 

перевозчиков, а также  портов на предмет соблюдения ими законодательства о 

безопасности перевозок, охране окружающей среды, норм трудового права 

(применительно к лицам, осуществляющим трудовую деятельность на морских и речных 

судах) и т.д. По результатам проверок принимаются решения о привлечении виновных 

лиц к административной ответственности и иных мер.  

Ространснадзор осуществляет лицензирование всех видов транспортной 

деятельности. Так, подлежит лицензированию перевозка пассажиров внутренним 

водным транспортом и морским транспортом, перевозка опасных грузов, буксировки 

морским транспортом.  (Положение о лицензировании деятельности по перевозкам 

внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров,  Положение о 

лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным 

грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 4 декабря 2020 г. № 2027, Положение о 

лицензировании деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, 

морским транспортом опасных грузов и Положение о лицензировании деятельности по 

осуществлению буксировок морским транспортом (за исключением случая, если 

указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя), утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 21 июня 2021 г. № 1243). 

В области лицензирования деятельности на морском и внутреннем водном 

транспорте распространены нарушения лицензиатами требований п.1 ст.18 ФЗ от 4 мая 

2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» в части отсутствия 

заявлений о переоформлении лицензий при прекращении деятельности по отдельным 

местам ее осуществления, а также осуществление деятельности посредством объекта 

лицензирования, не включенного в приложение к лицензии. Например, организация 

имеет лицензию на перевозку опасных грузов. В приложении к лицензии для 

осуществления работ заявлено одно судно. Соответственно, в случае, осуществления 

деятельности посредством судна, не указанного в приложении к лицензии, образуется 

состав правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ «Осуществление 
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предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, 

предусмотренных лицензией».  

Является нарушением и осуществление вида работ, не указанного в лицензии. 

Например, организация имеет лицензию на перевозку опасных грузов. Видом работ, 

заявленным в лицензии, является перевозка опасных грузов только внутренним водным 

транспортом. Таким образом, осуществление деятельности морским транспортом 

является нарушением условий, предусмотренных лицензией. 

Лицензия должны быть переоформлена в связи с изменением места 

осуществления лицензируемого вида деятельности, в том числе, в связи с продажей 

судна (ст. 18 Федерального закона от 4 мая 2011 г.№ 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»). 

В целях пресечения нарушений обязательных требований и устранения 

последствий таких нарушений возбуждаются дела об административных 

правонарушениях с привлечением юридических лиц, должностных лиц и 

индивидуальных предпринимателей к административной ответственности, а также 

выдаются предписания с установленными сроками устранения выявленных нарушений. 

Территориальным органом Ространснадзора в Калининградской области является 

Северо-Западное управление государственного морского и речного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Северо-Западное УГМРН 

Ространснадзора) (г. Санкт-Петербург).  

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) 
осуществляет функции по оказанию государственных услуг, по управлению 

государственным имуществом, а также правоприменительные функции в сфере 

морского и речного транспорта, в том числе в отношении морских рыбных портов в 

целях развития транспортного комплекса. Основными функциями Агентства являются 

следующие: 

-   оформление и выдача паспортов моряка (удостоверений личности моряка) 

членам экипажей морских судов, судов смешанного (река - море) плавания и судов 

рыбопромыслового флота; 

-  проведение работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов в море и на внутренних водных путях с судов и объектов морского и 

речного транспорта; 

-  мероприятия по защите морского судоходства от незаконных актов, 

направленных против безопасности мореплавания; 

-  проведение работ по навигационно-гидрографическому обеспечению на трассах 

Северного морского пути, в акваториях морских портов и на подходах к ним, а также по 

навигационно-гидрографическому обеспечению условий плавания судов в акваториях 

речных портов и по внутренним водным путям, за исключением участков пограничных 

зон РФ; 

-  диспетчерское регулирование движения судов по внутренним водным путям 

РФ; 

-  проведение работ по содержанию внутренних водных путей, судоходных 

гидротехнических сооружений на них и подходов к причалам общего пользования; 

- координация деятельности поисковых и аварийно-спасательных служб при 

поиске и спасании людей, терпящих бедствие на море в поисково-спасательных районах 

РФ; 

-  координация деятельности поисковых и аварийно-спасательных служб при 

поиске и спасании судов, терпящих бедствие на море и др.  

Агентство принимает нормативные акты. Например, Приказ Росморречфлота от 

10 августа 2020 г. № 77 «Об утверждении Административного регламента Федерального 
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агентства морского и речного транспорта предоставления государственной услуги по 

аккредитации юридических лиц в качестве подразделений транспортной безопасности в 

сфере морского и речного транспорта».  

Отметим, что в ведении Минтранса  находится федеральное государственное 

учреждение «Российский морской регистр судоходства», которое не только 

осуществляет классификацию и освидетельствования морских судов и судов 

смешанного (река-море) плавания  (Постановление Правительства РФ от 14 февраля 

2012 г. № 121 «Об определении организации, осуществляющей классификацию и 

освидетельствование судов, зарегистрированных в Государственном судовом реестре, в 

бербоут-чартерном реестре или в Российском международном реестре судов»), но и   

обеспечивает  безопасность мореплавания судов, используемых в целях торгового 

мореплавания, охраны человеческой жизни на море, сохранности перевозимых грузов, 

экологической безопасности.  

Российский морской регистр судоходства осуществляет: 

-  классификацию и освидетельствование судов, зарегистрированных в 

Государственном судовом реестре, в бербоут-чартерном реестре; 

- классификацию и освидетельствование прогулочных судов, спортивных 

парусных судов и маломерных судов, используемых в коммерческих целях; 

- экспертизу проектов, техническое наблюдение за проведением испытаний, 

осмотр грузовых контейнеров массой брутто 10 тонн и более и допуск их к 

международным перевозкам различными видами транспорта; 

- по заявкам заинтересованных сторон осуществляет освидетельствование, 

оценку и подтверждение соответствия систем управления безопасностью, 

предотвращением загрязнения и охраны окружающей среды; освидетельствование 

охраны судов; рассмотрение планов охраны судов, освидетельствование судов на 

соответствие требованиям конвенций Международной организации труда; 

освидетельствование компаний по подбору и трудоустройству моряков (круинговых 

компаний); 

- осуществляет оценку соответствия объектов морского транспорта на 

соответствие требованиям технического регламента о безопасности объектов морского 

транспорта и др. 

Регистр имеет право имеет право не выдавать, приостанавливать или прекращать 

действие свидетельств, сертификатов и других документов, выданных Регистром, в 

случае несоответствия судовладельцев, судов, объектов морского транспорта и объектов 

технического наблюдения требованиям правил. 

Российский Речной Регистр выполняет аналогичные функции в отношении 

внутреннего водного транспорта (Распоряжение Минтранса РФ от 14 ноября 2011 г. № 

ИЛ-126-р «Об утверждении Устава федерального автономного учреждения «Российский 

Речной Регистр»).  

Организация управления транспортом, не относящимся к федеральному, 

возлагается на органы исполнительной власти субъектов Федерации. В 

Калининградской области Министерство развития инфраструктуры является 

исполнительным органом государственной власти Калининградской области, 

осуществляющим функции по проведению государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в области топлива и энергетики, транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства. Так, при взаимодействии с Министерством строительства и ЖКХ 

Калининградской области был оборудован слип для рыбаков в районе Куликово.  

Органы местного самоуправления решают задачи в отношении организации 

транспортного обслуживания населения, муниципального дорожного строительства, 

содержания дорог местного значения. 
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К элементам организационно-правовой системы государственного управления 

транспортом следует отнести и нормативную базу, закрепляющую структуру 

федеральных органов исполнительной власти в области транспорта и организацию 

управления транспортной деятельностью. Ее основу составляю Конституция РФ, 

транспортные кодексы и уставы, федеральные законы «О транспортной безопасности», 

«О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», указы Президента РФ и постановления 

Правительства РФ. 

В транспортных кодексах и уставах в определенной мере отражены вопросы 

организации органов государственного управления в сфере транспорта, а также 

некоторые вопросы организации перевозок, создания подзаконной нормативной базы в 

виде правил перевозок пассажиров, багажа, грузов, лицензировании перевозочной 

деятельности, а также действий при возникновении аварийных ситуаций. Наиболее 

полно эти вопросы нашли отражение в кодексах, регулирующих деятельность водного 

транспорта. Так, КТМ РФ от 30.04.1999 № 81 - ФЗ содержит не только общие положения 

об осуществлении государственного управления в области торгового мореплавания 

федеральным органом исполнительной власти в области транспорта (ст. 5), но и 

конкретизирует его основные полномочия, отнеся к ним в том числе издание правил, 

инструкций, иных актов, содержащих нормы, регулирующие отношения в сфере 

торгового мореплавания, а также государственный надзор за торговым мореплаванием, 

организацию се осуществления (ст. 6, 6.1). В КТМ РФ от 30.04.1999 № 81 - ФЗ 

выделяется специфический для морского транспорта государственный портовый 

контроль, который преследует цель обеспечения безопасности мореплавания и порядка 

в морском порту (гл. 5). 

Достаточно подробно вопросы государственного управления в области 

внутреннего водного транспорта урегулированы КВВТ РФ. Во-первых, в нем закреплено 

положение о нормотворческой деятельности федерального органа исполнительной 

власти в области транспорта, направленной на регулирование отношений, связанных с 

судоходством, перевозкой и переработкой грузов, содержанием и использованием 

внутренних водных путей. Во-вторых, на этот орган возложено осуществление надзора 

за безопасностью портовых гидротехнических и судоходных гидротехнических 

сооружений. В-третьих, КВВТ РФ вменяет в обязанность федерального органа 

исполнительной власти в области транспорта осуществление контроля за соблюдением 

порядка лицензирования видов деятельности на внутреннем водном транспорте. 

Особенностью регулирования КВВТ РФ управления на внутреннем водном транспорте 

является то, что в нем закреплены отдельные полномочия в этой области 

территориальных органов государственного управления. Ими являются бассейновые 

органы государственного управления. Эти органы вправе, например, утверждать 

обязательные постановления, касающиеся деятельности в порту и включающие правила 

захода судов в порт и выхода их из порта, правила плавания судов в пределах акватории 

порта и стоянки их в порту, правила обеспечения безопасности и порядка в порту и 

некоторые другие (п. 1 ст. 54, ст. 57 КВВТ).  

Административная ответственность за нарушение законодательства в сфере 

технической эксплуатации водного транспорта установлена КоАП РФ. Ст. 28.3 КоАП 

РФ устанавливает перечень должностных лиц органов исполнительной власти, которые 

уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях по 

конкретным статьям КоАП РФ.   

Четвертый вопрос включает проблемы, связанные с участием судовых 

механиков и электромехаников в административных правоотношениях. 
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Следует отметить, что электромеханики и механики крайне редко привлекаются 

к административной ответственности за нарушение норм КоАП РФ. Обусловлено это 

тем, что в случае выявления нарушений, связанных с состоянием судового 

оборудования, механики и электромеханики привлекаются к дисциплинарной 

ответственности.  Если привлечение к дисциплинарной ответственности является 

незаконным, лицо может обжаловать такое решение в рамках Кодекса 

административного судопроизводства РФ  от 08.03.2015 № 21-ФЗ (далее – КАС РФ). 

Рассмотрим характерный пример.  

Электромеханик Стрельцов А.М. работал в ОАО «Северное морское 

пароходство» на судне «Инженер Трубин». При следовании в порт на судне отказало 

рулевое устройство и произошла авария, в связи с чем в порту была проведена 

внеочередная инспекция. Инспекция выявила 10 замечаний, из которых 2 замечания 

касались электромеханика: на момент проверки оборудование ГМССБ не работало от 

аварийного питания, судовая станция обнаружения пожара сигнализировала о 

неисправности. В связи с данными нарушениями Капитаном морского порта 

Архангельск было издано распоряжение о приостановлении рабочего диплома судового 

электромеханика. Однако, электромеханик Стрельцов А.М. с данным решением не 

согласился, поскольку регулярно подавал судовладельцу заявки на замену батарей. По 

его инициативе и с его участием был составлен акт о неисправности батарей, который 

был утвержден капитаном судна. Заявки о замене датчиков и реле пожарной станции 

также регулярно подавались со стороны электромеханика. Капитан морского порта 

Архангельск свое решение о приостановлении действия диплома электромеханика 

обосновал тем, что оно было принято  на основании ч.4 ст. 54 КТМ РФ от 30.04.1999 № 

81 - ФЗ и п. 127 Приказа Минтранса России от 15 марта 2012 г. № 62 «Об утверждении 

Положения о дипломировании членов экипажей морских судов», в соответствии с 

которыми  дипломы и квалификационные свидетельства могут быть изъяты или 

аннулированы либо их действие может быть приостановлено капитаном морского порта, 

выдавшим диплом или квалификационное свидетельство, в случаях прямой угрозы 

жизни людей, сохранности имущества на море или причинения ущерба морской среде 

вследствие некомпетентности, действий или бездействия членов экипажа судов при 

исполнении ими обязанностей в соответствии с их дипломами и квалификационными 

свидетельствами, а также в целях предотвращения обмана.  

Принимая заявление электромеханика об обжаловании решения капитана порта, 

суд указал, что в соответствии со ст. 218 КАС РФ гражданин, организация, иные лица 

могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) 

органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, 

организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями (включая решения, действия (бездействие) квалификационной коллегии 

судей, экзаменационной комиссии), должностного лица, государственного или 

муниципального служащего (далее - орган, организация, лицо, наделенные 

государственными или иными публичными полномочиями), если полагают, что 

нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия 

к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них 

незаконно возложены какие-либо обязанности.  

Рассматривая данное дело, суд указал, что в соответствии со 74 КТМ РФ от 

30.04.1999 № 81 - ФЗ, капитан морского порта осуществляет возложенные на него 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Правительства РФ административно-властные полномочия в 

морском порту. Капитан морского порта действует в соответствии с положением о 

капитане морского порта, утвержденным федеральным органом исполнительной власти 
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в области транспорта. В соответствии с ч. 2 ст. 10 ФЗ от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О 

морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» капитан морского порта является 

должностным лицом, возглавляет службу капитана морского порта, входящую в состав 

администрации морских портов, непосредственно подчиняется Росморречфлоту и 

действует на основании Положения о капитане морского порта. Функции капитана 

морского порта осуществляются капитаном морского порта или по его поручению 

должностными лицами службы капитана морского порта. Согласно ч. 1 ст.12 ФЗ от 8 

ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях 

осуществления функций, установленных настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, капитан 

морского порта в порядке, установленном положением о капитане морского порта, 

указанным в ч. 2 ст. 10 указанного выше Федерального закона, издает акты 

ненормативного характера, подлежащие исполнению капитанами судов и лицами, 

которые находятся и (или) осуществляют деятельность в морском порту и которым 

указанные акты адресованы. 

Однако суд решил, что выявленные нарушения, которые непосредственно 

создавали опасность для жизни, здоровья работников и возможность утраты 

дорогостоящего имущества возникли не в связи с ненадлежащим исполнением 

электромехаником своих трудовых обязанностей. Для решения вопроса о 

приостановлении действия диплома капитан порта должен был провести 

соответствующую проверку для установления виновных, ответственных лиц, что прямо 

указано в ч.4 ст.54 КТМ РФ от 30.04.1999 № 81 - ФЗ. Электромеханик по тем же 

основаниям, по которым действие диплома было приостановлено, был привлечен к 

дисциплинарной ответственности работодателем, однако дисциплинарное взыскание 

было оспорено им в судебном порядке – приказ капитана теплохода «Инженер Трубин» 

о применении дисциплинарного взыскания в виде выговора был признан незаконным. 

Также следует учесть, что электромеханик своевременно делал заявки 

судовладельцу на замену батарей, о чем было известно капитану (об этом 

свидетельствует его подпись на техническом акте, составленном старшим механиком, 

электромехаником и механиком).  Однако мер по поставке на судно необходимого 

оборудования судовладельцем долгое время не предпринималось. Поставка запасных 

частей на судно не входит в должностные обязанности электромеханика. Также суд 

указал, что ненадлежащая работа пожарной станции на судне «Инженер Трубин», не 

являлась результатом ненадлежащего исполнения электромехаником его должностных 

обязанностей. Капитаном морского порта проверка наличия (отсутствия) вины в 

действиях электромеханика не проводилась, не разрешен был вопрос о вине 

руководящего состава судна. Таким образом, суд признал действия капитана порта о 

приостановлении действия диплома электромеханика Стрельцова А.С. незаконными. 

Рассмотрим вопросы привлечения к административной ответственности в 

соответствии с КоАП РФ. Механики и электромеханики могут быть причастны к 

совершению правонарушений, связанных с нарушением требований пожарной 

безопасности или техники безопасности.   

Административная ответственность предусмотрена за нарушение пожарных 

правил на судах - ст. 11.16 КоАП РФ. Данная норма является бланкетной, то есть 

отсылает к иным нормативным актам, в которых изложены правила пожарной 

безопасности на морских и речных судах. Отдельные нормы пожарной безопасности 

включает в себя КТМ РФ от 30.04.1999 № 81 - ФЗ. В Постановлении Правительства РФ 

от 12 августа 2010 г. № 620 «Об утверждении технического регламента о безопасности 
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объектов морского транспорта» указано, что на каждом объекте морского транспорта, с 

целью обеспечения безопасности людей при пожаре и защиты имущества от воздействия 

опасных факторов пожара, необходимо предусмотреть систему обеспечения пожарной 

безопасности. Основным нормативным актом в данной области является Постановление 

Министерства транспорта РФ от 31 октября 2003 г. № 10 «О Правилах пожарной 

безопасности на морских судах», которое включает типовые Правила пожарной 

безопасности на морских судах, устанавливающие общие требования пожарной 

безопасности на находящихся в эксплуатации морских судах всех типов и назначений 

независимо от их конструктивных особенностей и силовых установок. Данные правила 

являются обязательными для всех судовладельцев, членов экипажей судов и других лиц, 

временно находящихся на судне. 

Требования к конструкции, оборудованию и снабжению судов для обеспечения 

пожарной безопасности установлены также международными правовыми актами - 

главой II-2 СОЛАС – 74 (Международная конвенция по охране человеческой жизни на 

море 1974 г.),  Международным кодексом по системам противопожарной безопасности 

(резолюция 73-й сессии Комитета по безопасности на море Международной морской 

организации (ИМО) MSC.98(73) от 07.12.2000), частью VI Правил классификации и 

постройки морских судов Российского морского регистра судоходства НД № 2-020101-

174.  

Организационные мероприятия по созданию системы противопожарной защиты 

судна, поддержание противопожарного режима на судне осуществляются в соответствии 

с требованиями СОЛАС - 74, Международной конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты 1978 г. и Международным кодексом по 

управлению  безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения.  

Специальные требования пожарной безопасности, зависящие от специфических 

особенностей судов, типов силовых установок, а также подлежащих выполнению при 

перевозке различных грузов,  производстве погрузочно-разгрузочных, ремонтных и 

других видов работ, устанавливаются соответствующими нормативными документами. 

Объектом правонарушения будут являться общественные отношения в сфере 

обеспечения безопасности эксплуатации морского транспорта, обращения с 

пожароопасными источниками, могущими причинить вред жизни и здоровью людей, 

собственности физических и юридических лиц, окружающей природной среде, 

соблюдение требований обеспечения пожарной безопасности, установленных 

различными нормативно - правовыми актами. 

Объективная сторона правонарушения заключается в неисполнении или 

ненадлежащем выполнении требований пожарной безопасности, а также в уклонении от 

их выполнения. Нарушение может быть совершено путем, как действия, так и 

бездействия. Наступление же общественно-опасных последствий находится за рамками 

рассматриваемого состава.  

Субъективная сторона правонарушения может выражаться как в умышленном 

деянии, так и в неосторожном, совершенном по небрежности виновного, которых 

халатно отнесся к своей обязанности по соблюдению правил пожарной безопасности.  

Субъектами состава ст. 11.16 КоАП РФ могут быть лица, достигшие к моменту 

совершения деяния шестнадцати лет.  Кроме того, субъектами данного правонарушения 

будет и должностные лица, которые в соответствии с существующие нормами права, 

правилами или специальными распоряжениями являются ответственными за 

выполнение правил пожарной безопасности. В отдельных случаях субъектами 

административной ответственности за нарушения правил пожарной безопасности могут 

являть руководители объектов морского транспорта, капитаны судов.  
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Ответственность за обеспечение пожарной безопасности судна возлагается на 

судовладельца. За обеспечение противопожарной безопасности несут ответственность:  

- судна, находящегося в эксплуатации или ремонте при наличии судового 

экипажа, - капитан судна;  

- ремонтируемого судна при отсутствии судового экипажа - судоремонтное 

предприятие, что должно быть предусмотрено договором судовладельца и 

судоремонтного предприятия; судна, находящегося в доке, - предприятие, производящее 

доковые работы независимо от наличия экипажа на судне, находящегося в доке. 

Ответственность за выполнение требований пожарной безопасности при 

перевозке грузов, производстве погрузочно-разгрузочных, бункеровочных, а также 

ремонтных и других видов работ, производимых силами судового экипажа или 

ремонтными бригадами, взятыми в рейс, возлагается на капитана судна. Контроль 

выполнения эксплуатационных требований в отношении пожарной безопасности судна 

осуществляет капитан морского порта. 

Рассмотрим пример из административной практики. 24 сентября 2019 года в 

акватории Тихого океана, в 48 км к юго-востоку от острова Итуруп на плавбазе «Петр 

Житников» произошло возгорание тары в консервном цехе. Причиной пожара 

послужило нарушение правил пожарной безопасности при хранении тары для упаковки 

продукции.  Вопреки правилам пожарной безопасности на судах, гофротара для 

упаковки готовой продукции хранилась в неприспособленном для этих целей 

помещении, что привело к возгоранию в крабовом цехе. По постановлению прокурора 

капитан-директор плавзавода был оштрафован за нарушение требований пожарной 

безопасности на морском транспорте (ст. 11.16 КоАП РФ). Также в ходе проверки были 

выявлены недостатки при реализации полномочий сотрудниками служб капитанов 

морских портов, факты несоблюдения требований пожарной безопасности и 

безопасности мореплавания капитаном судна.  Капитан морского порта Находка при 

осмотре плавбазы «Петр Житников» несоблюдение требований пожарной безопасности 

не выявил. Капитан морского порта Владивосток, несмотря на установление нарушений 

требований пожарной безопасности на судах, дела об административных 

правонарушениях не возбудил. 

  

Тема 8. Основы уголовного права 

 

Вопросы: 

1. Понятие уголовного права, его предмет и система. 

2. Уголовный закон. 

3. Преступление. 

4. Наказание. 
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Методические указания 

 

Цель: рассмотреть понятия уголовного права и уголовного закона, а также 

основные институты уголовного права. 

Первый вопрос включает понятие уголовного права, его предмет и задачи. 

Уголовное право – это отрасль, которая регулирует общественные отношения, 

связанные с совершением преступлений.  

Предмет уголовного права охватывает широкий спектр вопросов, связанных с 

преступлениями, наказаниями и иными мерами уголовно-правового воздействия к 

совершившим их лицам. 

Основные элементы предмета уголовного права:  

- преступления (определение, какие действия или бездействия признаются 

преступлениями, и установление их квалификации, элементов и составов); 

- наказания (виды и размеры наказаний, которые могут быть применены к лицам, 

совершившим преступления); 

- принципы уголовного права (принцип законности, принцип равенства граждан 

перед законом, принцип вины, принцип справедливости, принцип гуманизма); 
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- иные меры уголовно-правового характера, не входящие в систему наказаний 

(конфискация имущества, принудительные меры медицинского характера, 

принудительные меры воспитательного воздействия, ограничения, налагаемые в связи с 

условным осуждением и отсрочкой отбывания наказания) 

Задачи уголовного права – охрана прав и свобод человека, собственности, 

общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, 

конституционного строя РФ от преступных посягательств, обеспечение мира и 

безопасности человечества, а также предупреждение преступлений (ст. 2 УК РФ). 

Уголовное право включает несколько источников. Основным источником 

уголовного права является Уголовный кодекс РФ (принят в 1996 г., введен в действие с 

1 января 1997 г.). Также к источникам уголовного права относится Конституция РФ и 

нормы международного права (например, Конвенция ООН против транснациональной 

организованной преступности от 15 ноября 2000 г., Конвенция ООН о борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 

г., Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 

морского судоходства от 10 марта 1988 г. (принята Международной морской 

организацией).  

Система уголовного права включает нормы Общей части уголовного права и   

нормы Особенной части уголовного права. Общая часть включает в себя общие 

принципы, институты и понятия, закрепляет основные положения, определяющие 

основания и пределы уголовной ответственности и применения наказания, порядок и 

условия освобождения от уголовной ответственности и наказания. Особенная часть 

включает в себя нормы, в которых определяются конкретные преступления по родам и 

видам, а также наказание, установленное за их совершение. 

Основанием возникновения уголовно-правовых отношений является 

юридический факт совершения лицом преступления – общественно опасного деяния, 

запрещенного нормами Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ).  

Объектом уголовного правоотношения выступают охраняемые от преступных 

посягательств общественные отношения – объекты уголовно-правовой охраны 

(отношения, связанные с личностью, собственностью, установленным порядком 

осуществления экономической деятельности, общественной безопасностью и 

общественным порядком и т.д.).  

Субъектами уголовных правоотношений являются государство в лице 

соответствующих органов власти, осуществляющих уголовное преследование и 

судопроизводство, а также физическое лицо, совершившее преступление.  

В ходе изучения второго вопроса необходимо усвоить особенности уголовного 

закона, а также его действие во времени, пространстве и по кругу лиц.  

Уголовный закон – это нормативный акт, принимаемый высшим органом 

государственной власти, который включает положения и нормы, определяющие 

преступность деяний, наказуемость за совершение преступлений, основания 

освобождении от уголовной ответственности и наказания, а также иные меры уголовно-

правового воздействия к совершившим преступления лицам. 

Действие уголовного закона во времени. Согласно ст. 9 УК РФ «преступность и 

наказуемость деяния определяются законом, действующим во время совершения этого 

деяния». Действующим считается закон, который вступил в силу и не отменен. 

С проблемой действия уголовного закона во времени непосредственно связана 

обратная сила уголовного закона. Согласно ст. 10 УК РФ уголовный закон имеет 

обратную силу в следующих случаях: если он устраняет преступность деяния или 

смягчает наказание либо иным образом улучшает положение лица, совершившего 
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преступление. В этом случае новый закон распространяет свое действие на лиц, 

совершивших общественно опасное деяние до вступления такого закона в силу. 

Действие уголовного закона в пространстве. При определении действия 

уголовного закона в пространстве применяются следующие принципы: 

- территориальный (распространение обязательной силы уголовного закона на 

определенную территорию независимо от гражданства лица, 

совершившего преступление); 

- принцип гражданства (граждане РФ и лица без гражданства, постоянно 

проживающие на территории РФ, подчиняются уголовному закону РФ за преступления, 

совершенные за границей и подлежат ответственности по УК РФ, если совершенное ими 

деяние признается преступлением в государстве, на территории которого оно было 

совершено, и если эти лица не были осуждены в иностранном государстве); 

- реальный (возможность привлечения любого лица, в том числе иностранца или 

лица без гражданства, к уголовной ответственности согласно УК РФ за преступления, 

совершенные на территории иностранного государства, если оно направлено против 

интересов России); 

- универсальный (возможность привлечения иностранного гражданина либо лица 

без гражданства, совершившего преступление вне пределов России, к уголовной 

ответственности по УК РФ в случаях, предусмотренных международным договором 

РФ). 

Местом совершения преступления является место, где совершено общественно 

опасное действие (бездействие) независимо от наступивших последствий. 

Третий вопрос посвящен основному институту уголовного права – 

преступлению.  

Преступление – это виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное УК РФ под угрозой наказания.  

Основными признаками преступления являются: 

- общественная опасность; 

- противоправность; 

- виновность; 

- наказуемость. 

Общественная опасность означает, что преступление причиняет или создает 

угрозу причинения существенного вреда личности, обществу, государству.  

Другим важнейшим признаком преступления является его противоправность, 

которая означает, что деяние признается преступлением, если оно предусмотрено 

уголовным законом. 

С учетом степени общественной опасности уголовный закон выделяет четыре 

категории преступлений: 

- преступления небольшой тяжести (умышленные и неосторожные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы); 

- преступления средней тяжести (умышленные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные 

деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает десяти лет 

лишения свободы); 

- тяжкие преступления (умышленные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы, и неосторожные 

деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает пятнадцати лет 

лишения свободы); 
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- особо тяжкие преступления (умышленные деяния, за совершение которых 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более 

строгое наказание). 

Чтобы установить, является ли конкретное деяние преступлением, необходимо 

выявить соответствующие признаки преступления. Состав преступления – это 

совокупность признаков, которые установлены в уголовном праве, для определения 

деяния в качестве преступления. 

Состав преступления включает четыре элемента. 

Объект преступления – это то, на что направлено преступное посягательство, 

чему причиняется или может быть причинен ущерб. Объектом преступления выступают 

определенные общественные отношения, охраняемые уголовным законом.  

В случаях, когда одним преступлением одновременно причиняется вред сразу 

нескольким общественным отношениям различного типа, необходимо выделять 

дополнительный объект. Так, непосредственным объектом преступления, 

предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, 

строительных или иных работ)  являются общественные отношения, обеспечивающие 

безопасность при ведении горных, строительных или иных работ. Дополнительный 

объект - здоровье человека или интересы собственности (ч. 1), а также жизнь человека 

(ч. ч. 2 и 3),  так как ответственность по данной статье наступает, если в результате 

преступления наступили последствия в виде тяжкого вреда здоровью или гибели 

человека, либо причинения крупного ущерба.  

Важно, что к иным работам относятся все специфические виды работ, имеющие 

характер повышенной опасности для работающих и окружающих, и при производстве 

которых установлены специальные правила техники безопасности. Такие работы не 

относятся к горным и строительным, но приравниваются к ним по уровню возможного 

травматизма рабочих и причинения материального вреда,  требуют в связи с этим 

соблюдения при их проведении специальных правил безопасности 

(газоэлектросварочные, производственно-химические, и др.). Так, в г. Светлом 

Калининградской области у причальной стенки ОАО «Балтийский рыбоконсервный 

комбинат» 22 мая 2018 года произошло на судне «МРТК 0640» в ходе ремонта 

произошло возгорание топливных паров. Старший механик и помощник механика 

хотели снять судовой двигатель. Чтобы добраться до него, они решили вырезать 

отверстие в переборке между машинным отделением и трюмом. С целью ускорить 

демонтаж, старший механик обратился к своему знакомому электросварщику, чтобы тот 

сделал указанное отверстие.  В процессе резки произошло взрывное возгорание 

топливных паров. Помощник механика получил ожоги, от которых в дальнейшем 

скончался. Старший механик был привлечен к уголовной ответственности по ч.2 ст.216 

УК РФ.  

Объективная сторона преступления – это характеристика признаков самого 

преступного действия или бездействия. Она включает в себя признаки, 

характеризующие действие (бездействие), последствие, причинно-следственную связь 

между действием и последствием, а также такие признаки, как способ, время, место и 

обстановка совершения преступления. Так, объективная сторона преступления, 

предусмотренного ст. 216 УК РФ, выражается в форме действия или бездействия, 

заключающегося в нарушении требований охраны труда и повлекшего общественно 

опасные последствия - в виде тяжкого вреда здоровью человека, либо его смерти, а также 

причинение крупного ущерба (500 тыс. руб.). Нарушение правил безопасности при 

ведении строительных или иных работ, а также требований промышленной 

безопасности опасных производственных объектов выражается в неисполнении или 
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ненадлежащем исполнении лицом обязанностей, установленных в нормативных 

правовых актах, повлекшее по неосторожности наступление последствий  

Понятие иных работ законодателем четко не определено, однако, как было 

указано выше, по смыслу ст. 216 УК РФ к таким работам можно отнести работы, не 

связанные со строительством или с производством работ на опасных производственных 

объектах, но при этом обладающие такой же повышенной опасностью и требующие 

соблюдения специальных правил безопасности. Учитывая, что диспозиция 

рассматриваемых статей бланкетная, для установления признаков состава преступления 

необходимо руководствоваться положениями нормативных актов, в которых указаны 

требования охраны труда при выполнении конкретных работ. 

Поскольку нарушения правил охрану труда и производства опасных работ 

зачастую сопровождаются взрывами и пожарами, достаточно сложно установить, в 

каких случаях квалификация таких преступлений осуществляется по 216 УК РФ, а в 

каких – по ст. 219 УК РФ. Так, теплоход «Енисей» был поставлен в г. Балтийске на 

плановый ремонт с остатками топлива в цистернах. Потом горючее слили, но 

концентрация паров в емкостях оставалась высокой. При зачистке днища одной из 

цистерн от искры генератора произошло воспламенение паровоздушной смеси, а затем 

взрыв. В результате катастрофы 5 июня 2008 года погибли человек и были тяжело 

ранены двое человек. Обвинение было предъявлено мастеру докового производства и 

начальнику докового производства по ч. 3 ст. 216 УК РФ. 

Однако в аналогичной ситуации квалификация преступлений может быть и по ст. 

219 УК РФ. Так, на судне танкере «Генерал Ази Асланов» 24 октября 2020 года во время 

чистки одного из танков от остатков нефтепродуктов произошел пожар. Работы по 

зачистке танков от остатков груза (нафты) велись с нарушением техники безопасности, 

не контролировалась концентрация загазованности в танках судна, к работе был 

допущен практикант.   Из-за возгорания паров нефтепродуктов в судне образовалась 

пробоина, оно накренились. В результате пожара погибли три матроса. Виновными были 

признаны капитан и старпом, которые не обеспечили постоянный контроль за 

соблюдением противопожарного режима, не контролировали концентрацию 

загазованности в танках судна.   

Почему в одном случае виновным лицам вменяется ст. 219 УК РФ, а в другом – 

ст. 216 УК РФ?  Здесь следует учитывать, что нормы ст. 216 УК РФ в части создания 

«пожароопасности» являются специальными по отношению к ст. 219 УК РФ. То есть, 

если доказано, в чем именно выразилось нарушение правил безопасности при 

проведении работ (ст. 216 УК РФ), которое хоть и привело к пожару, но заключалось в 

нарушении правил производства работ, то квалификация по ст. 219 УК РФ не 

осуществляется.  Нормы ст. 219 УК РФ носят более общий характер. «Специальность» 

состава преступления может быть обусловлена как опасностью работ, так и 

требованиями безопасности, закрепленными в специальных нормативно-правовых 

актах. 

Существуют преступления с формальным составом, когда объективная сторона 

не включает наступление опасных последствий. Примером формального состава 

является ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо 

сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерные 

выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие 

указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности).  Состав данного 

преступления является формальным, поскольку деяние считается оконченным с момента 

выполнения любого из действий, образующих объективную сторону преступления, 

независимо от фактически наступивших последствий. Так, в Архангельске было 
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возбуждено уголовное дело по факту незаконных перевозок водным транспортом по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ. В ходе 

предварительного следствия было установлено, что 24 сентября 2023 г. судоводителем 

при перевозке пассажиров водным видом транспорта через Никольский рукав реки 

Северной Двины по маршруту движения от острова Кегостров до поселения Зеленец в 

городе Архангельске были оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности –

управление катером, который буксировал несамоходное судно-понтон, на борту 

которого находилось 4 автомобиля с 4 пассажирами, осуществлялось без наличия акта 

освидетельствования о пригодности судна к эксплуатации, без огнетушителей и 

спасательных жилетов.  

Материальный состав характерен для преступлений, если для привлечения к 

уголовной ответственности недостаточно самого факта совершения преступных 

действий, а требуется наступление общественно опасных последствий. Так, кража (ст. 

158 УК РФ) является преступлением с материальным составом, поскольку преступник 

должен завладеть похищенным имуществом. К таким преступлениям относятся и ст. 216 

УК РФ, 217 УК РФ, 219 УК РФ, 143 УК РФ. 

Субъект преступления – это физическое, вменяемое лицо, достигшее 

определенного возраста. Лицо только тогда подлежит уголовной ответственности за 

совершение им общественно опасного деяния, если оно являлось вменяемым, т.е. могло 

сознавать общественно опасный характер своих действий и руководить ими. Лицо, 

которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии 

невменяемости, т.е. не могло осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий либо руководить ими, не подлежит уголовной 

ответственности. По действующему российскому уголовному законодательству 

уголовной ответственности, по общему правилу, подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления 16-летнего возраста, а в случае совершения отдельных 

преступлений (например, убийства, кражи, разбоя) уголовная ответственность наступает 

с 14-летнего возраста. 

Субъект преступления может быть специальным. Так, субъект преступления, 

предусмотрено ст. 216 УК РФ - это лицо, на которое в силу их служебного положения 

или по специальному распоряжению непосредственно возложена обязанность 

обеспечивать соблюдение требований охраны труда на определенном участке работ. 

По смыслу п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ  от 29 ноября 2018 

г. № «О судебной практике по уголовным делам о нарушениях требований охраны труда, 

правил безопасности при ведении строительных или иных работ либо требований 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» субъектами 

преступления, предусмотренного ст. 216  УК РФ, являются работники организации или 

иные лица, постоянная или временная деятельность которых связана с выполнением 

строительных или иных работ либо с опасным производством, которые обязаны 

соблюдать соответствующие правила и требования. Иными словами, за технику 

безопасности должен отвечать тот, на кого возложены обязанности по её соблюдению. 

Это может быть сварщик, механик, иной работник, который непосредственно выполняет 

работы либо эксплуатирует опасный производственный объект.  

При этом документальное подтверждение факта возложения обязанностей по 

соблюдению правил охраны труда и техники безопасности при ведении 

соответствующих работ, признается достаточным при издании приказа, должностной 

инструкции или иного документа, а также ознакомлении с ними ответственного лица под 

подпись.  

Рассмотрим пример из судебной практики, где суд признал виновным по ч. 3 ст. 

217 УК РФ рядового сотрудника предприятия, обязанного соблюдать технику 
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безопасности в силу должностной инструкции. И. работала дробильщиком 4 разряда на 

опасном объекте, которое связано с производством и утилизацией ракетных топлив, 

порохов. Согласно должностной инструкции на ней лежали обязанности по соблюдению 

требований промышленной безопасности в здании цеха. В ходе выполнения работ по 

вальцеванию И. не осуществила орошение продукции в результате чего произошло её 

воспламенение, пожар в цехе. Погибли двое человек. Из приведенного примера видно, 

что обязанность по соблюдению правил проведения технологических процессов по 

вальцеванию, охраны труда и техники безопасности возложена на И. должностной 

инструкцией. 

Приведем пример, как отсутствие документального подтверждения факта 

возложения обязанностей по соблюдению правил охраны труда и техники безопасности 

помогло защите добиться оправдательного приговора. Органами предварительного 

следствия производитель работ Ф. обвинялся в смерти двух монтажников в результате 

обрушения грунта во время проведения работ по устройству закрытых переходов для 

водопроводов под ж/д путями. Согласно обвинительному заключению Ф. был 

ответственным за соблюдение на объекте правил и норм охраны труда при производстве 

работ с обязанием своевременно проводить инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте и оценивать квалификацию и профессиональную пригодность своих 

подчиненных. Суд оправдал подсудимого, поскольку Ф. не прошел обучение и проверку 

знаний требований правил охраны труда, не был ознакомлен с приказом и должностной 

инструкцией, следовательно, не мог выполнять обязанности, возложенные этим 

приказом и нести ответственность за ненадлежащее исполнение (неисполнение) 

обязанностей.  

Таким образом, ключевым условием для привлечения к ответственности за 

нарушение правил безопасности является надлежащее включение лица в сферу 

специальных правоотношений путем издания персонифицированного акта. Если лицо 

фактически выполняет специальную роль без реального возложения обязанности по 

соблюдению правил, оно не должно быть субъектом преступления, предусмотренного 

ст. 216 УК РФ.  

В настоящее время судебная практика допускает привлечение к ответственности 

не только рядовых сотрудников, но и тех, кто отвечает организацию и осуществление 

производственного контроля. Должностное лицо, на которое возложены обязанности по 

осуществлению производственного контроля, будет вторым в списке подозреваемых 

после того, кто непосредственно нарушил правила безопасности.   

Так, Бывшего капитана танкера «Семен Дежнев» приговорили к 180 часам 

обязательных работ из-за взрыва на судне, в результате которого пострадали два 

человека. 7 октября 2021 года танкер «Семен Дежнев» следовал по реке Лене из Якутска 

в Усть-Кут. Капитан нарушил правила охраны труда и отдал незаконное распоряжение 

членам команды танкера о перекачке остатков топлива с трубопроводов в цистерну для 

хранения подсланевых вод, а также о перекачке топлива из данной цистерны танкера в 

емкость, расположенную на палубе, после чего ушел отдыхать в каюту. Во время работ 

на танкере случилось воспламенение паров нефтепродуктов. В результате происшествия 

двоим членам команды был причинен тяжкий вред здоровью, а ПАО «Ленское 

объединенное речное пароходство» - имущественный ущерб на сумму около 800 тысяч 

рублей. 

Субъективная сторона – это внутреннее психическое отношение лица к 

совершаемому им общественно опасному деянию. Субъективная сторона включает 

такие элементы, как вина, мотив, цель преступления. 
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Вина – это психическое отношение лица к совершенному им общественно 

опасному действию или бездействию и его последствиям, выраженное в форме умысла 

или неосторожности.  

Прямой умысел предполагает сознание лицом общественно опасного характера 

своих действий (бездействия), предвидение возможности или неизбежности 

наступления общественно опасных последствий и желание их наступления.  

При косвенном умысле лицо сознает общественную опасность своих действий 

(бездействия), предвидит возможность наступления общественно опасных последствий, 

не желает, но сознательно допускает эти последствия или относится к ним безразлично. 

Например, грабитель, проникнув на склад, будучи обнаружен сторожем, нанес сторожу 

несколько ударов ножом, причинив тяжкий вред здоровью, чтобы беспрепятственно 

уйти с награбленным имуществом с места преступления. Прямой умысел на причинении 

тяжкого вреда здоровью сторожа в данном случае отсутствует. 

Неосторожность включает две формы – легкомыслие и небрежность.  

Деяние признается совершенным в результате легкомыслия, если лицо, его 

совершившее, предвидело возможность наступления общественно опасных 

последствий, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на их 

предотвращение. Так, Баишев К.С., управляя маломерным судном, не оснащенным 

осветительными приборами, отличительными ходовыми огнями и средствами звуковой 

сигнализации, двигался со скоростью, не позволяющей ему при возникновении 

опасности избежать столкновение, не увидел движущееся в поперечном направлении 

маломерное судно под управлением Н.  В результате столкновения судов Н. погиб. 

(приговор Икрянинского районного суда Астраханской области по делу № 1-219/2021 от 

6 октября 2021 г.). 

Согласно ч.3 ст. 26 УК РФ, преступная небрежность как форма вины 

характеризуется тем, что в этом случае лицо не предвидит, что вследствие его действия 

(бездействия) могут наступить общественно опасные последствия, хотя должно и могло 

их предвидеть. Так, водитель маломерного судна, не предвидя возможности наступления 

общественно опасных последствий своих действий, хотя при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должен был и мог их предвидеть, проявив 

преступную небрежность, перевозил пассажира Няч П.С., не обеспечив использование 

им спасательного жилета или нагрудников. При развороте лодки пассажир потерял 

равновесие и упал за борт, что повлекло его гибель. (Приговор Тазовского районного 

суда Ямало-Ненецкого автономного округа № 1-40/2020 от 13 мая 2020 г.).  

Мотив преступления – это побуждение, которое сыграло решающую роль в 

выборе поведения и совершении общественно опасного деяния. Для имущественных 

преступлений (кража, грабеж, мошенничество и т.д.) характерны корыстные мотивы. 

Нарушения общественного порядка и общественной безопасности зачастую 

обусловлены хулиганскими побуждениями. Причинение вреда здоровью может быть 

обусловлено мотивами мести, зависти или ненависти. 

Цель преступления – это представление лица о преступном результате, которого 

оно стремится достичь своими действиями. Так, разбой совершается с целью завладения 

чужим имуществом.  

Рассмотрим, чем отличается состав преступления, предусмотренного ст. 143 УК 

РФ и ст. 216 УК РФ. Ст. 143 УК РФ устанавливает ответственность за нарушение 

требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их 

соблюдению, ст. 216 УК РФ устанавливает ответственность за нарушение правил 

безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. Так, на борту судна, 

находящегося у причалов ремонтных верфей завода Янтарь, 19 июня 2013 года в 

результате неосторожных ремонтно-сварочных работ произошел взрыв кислородного 
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баллона. Работник, работающий по контракту на судостроительном заводе 

судосборщиком, погиб от полученных повреждений. Причиной взрыва стала 

неосторожность при проведении сварочных работ - шланг, ведущий к газовому баллону, 

был изношен и имел повреждения. Произошла утечка газа, и во время сварочных работ 

газ перегретый баллон взорвался. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК 

РФ. 

Составы преступлений, предусмотренных ст. 143 и 216 УК РФ, несмотря на 

нахождение в разных главах УК РФ, имеют много общего:  

- оба состава охраняют общественные отношения в сфере безопасности труда;  

- диспозиции статей, в которых предусмотрены указанные составы, носят 

бланкетный характер, то есть отсылают к другим нормативным актам, регулирующим 

вопросы охраны труда и техники безопасности;  

- оба состава преступлений являются материальными по своей конструкции, при 

том что необходимые последствия, предусмотренные ст. 143 УК РФ (причинение 

тяжкого вреда здоровью или смерть человека), не совпадают с последствиями, 

предусмотренными ст. 216 УК РФ (кроме тяжкого вреда здоровью человека или смерти 

человека, к последствиям отнесен крупный ущерба на сумму более 500 тысяч рублей);  

- субъективная сторона обоих составов преступлений сконструирована схожим 

образом.  

В теории и практике уголовного права сформулирован ряд отличий указанных 

составов преступлений, а именно:  

-  характер нарушенных правил; 

- вид выполняемых работ; 

-  личность потерпевшего; 

- субъект преступления.  

Первым отличием является характер нарушенных правил. Нарушаемые правила, 

охраняемые ст. 143 УК РФ, определяются как «требования охраны труда», а в 

примечании к ст. 143 УК РФ «требования охраны труда» определяются как 

«государственные нормативные требования охраны труда, содержащиеся в федеральных 

законах и иных нормативных правовых актах РФ, законах и иных нормативных 

правовых актах субъектов РФ». Это понятие соответствует ч. 10 ст. 209 ТК РФ, согласно 

которой требования охраны труда – государственные нормативные требования охраны 

труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, 

установленные правилами и инструкциями по охране труда. Под защиту ст. 143 УК РФ 

подпадают лишь государственные нормативные требования охраны труда, а не 

требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда (т. 

е. установленные локальными нормативными правовыми актами, которые под защиту 

указанной статьи не подпадают).  

Правила, охраняемые ст. 216 УК РФ, определяются как «правила безопасности». 

В российском законодательстве приводится определение похожего понятия - «стандарты 

безопасности». В соответствии с ч. 13 ст. 209 ТК РФ они определяются как правила, 

процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности и регламентирующие осуществление 

социально-экономических, организационных, санитарно-гигиенических, лечебно-

профилактических, реабилитационных мер в области охраны труда. В законодательстве 

последних лет термин «техника безопасности» не употребляется. На смену этому 

словосочетанию приходят более новые понятия, например, система стандартов 

безопасности труда.  

Сложно разграничить общие правил безопасности, нарушение которых образует 

состав ст. 143 УК РФ (нарушение правил (требований) охраны труда), и специальные 
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правила безопасности, нарушение которых образует состав ст. 216 (нарушение правил 

безопасности при ведении горных, строительных и иных работ). В  Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2018 № 41 «О судебной практике по уголовным 

делам о нарушениях требований охраны труда, правил безопасности при ведении 

строительных или иных работ либо требований промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» указано: Если нарушение специальных правил (в том 

числе и требований охраны труда) было допущено при производстве строительных или 

иных работ, а равно работ на опасных производственных объектах, то содеянное при 

наличии других признаков составов соответствующих преступлений должно 

квалифицироваться по ст. 216 или 217 УК РФ. Иными словами, если нарушены только 

правила охраны труда, ответственность наступает по ст. 143, если нарушены 

специальные правила безопасности при производстве определенных работ (которые 

могут включать и правила охраны труда), ответственность наступает по ст. 216 и 217 УК.  

Вопрос об отграничении преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ, от 

преступлений, предусмотренных статьями 216 и 217 УК РФ, следует разрешать исходя 

из того, при производстве каких именно работ нарушены специальные правила. 

Второе отличие – вид выполняемых работ. 

Если нарушение специальных правил (в том числе и требований охраны труда) 

было допущено при производстве строительных или иных работ, а равно работ на 

опасных производственных объектах, то содеянное при наличии других признаков 

составов соответствующих преступлений должно квалифицироваться по ст. 216 или ст. 

217 УК РФ. При этом потерпевшим от таких преступлений может являться любое лицо, 

которому деянием причинен имущественный или физический вред.  

Законодатель не раскрывает понятия «иные работы». Иные работы – это любые 

работы, характеризующиеся повышенным уровнем возможности причинения вреда и, 

поэтому, регламентированные специальными правилами. Характер выполняемых работ 

должен быть таким, чтобы нарушение правил их ведения могло повлечь угрозу 

безопасности не одного – двух, а большего числа лиц. Таким образом, вторым критерием 

разграничения составов, предусмотренных ст. 143 и ст. 216 УК РФ, является вид работ: 

для квалификации по ст. 216 УК РФ необходимо, чтобы по своему виду работа была 

сопряжена с опасностью для широкого круга лиц, в то же время для квалификации по ст. 

143 УК РФ вид работы не имеет значения. 

Третье отличие анализируемых составов – это потерпевший.  

Согласно этому критерию потерпевшим при нарушении требований охраны труда 

может быть только работник, участвовавший в производстве этих работ, а потерпевшим 

в результате нарушения правил безопасности при ведении горных, строительных и иных 

работ может быть любое лицо. Данное правило вытекает из ч. 1 ст. 209 ТК РФ, согласно 

которой охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия. 

Четвертое отличие касается субъекта преступления. В целом 

правоприменительная практика и теория уголовного права согласны с тем, что 

субъектом преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ, является любой работник, а 

субъектом преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ, является лицо, на которое 

возложены обязанности по соблюдению правил охраны труда.  

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ являются , во-первых, 

лица, на которых в силу их служебного положения или по руководители организаций, их 

заместители, главные специалисты, руководители структурных подразделений, 

специалисты службы охраны труда и иные лица, ответственные за обеспечение 
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соблюдения требований охраны труда. Ответственность по ст. 143 УК РФ также могут 

нести представители организации, оказывающей услуги в области охраны труда, или 

специалисты, привлекаемые по гражданско-правовому договору, если на них были 

возложены обязанности по обеспечению соблюдения требований охраны труда 

работниками и иными лицами, участвующими в производственной деятельности 

работодателя. 

В отличие от ст. 143 УК РФ ответственность по ст. 216 УК РФ могут нести как 

лица, на которых возложена обязанность по выполнению правил и норм охраны труда, 

например, главный инженер, начальник участка, главный специалист, так и другие 

работники, постоянная или временная деятельность которых связана с данным 

производством.  

Стадии совершения преступления. Возникшее у лица намерение совершить 

преступление не всегда немедленно реализуется, а проходит определенные этапы. Эти 

этапы именуются в уголовном праве стадиями совершения преступления. Различаются 

следующие виды стадий: 

- приготовление к преступлению – действие, непосредственно направленное на 

совершение преступления; 

- покушение на преступление; 

- оконченное преступление, если в совершенном деянии содержатся все признаки 

состава преступления, предусмотренного в УК РФ. 

Ответственность за приготовление и покушение наступает по статье, 

предусматривающей оконченное преступление, но со ссылкой на ст. 30 УК РФ.  

В уголовном законодательстве России предусматриваются случаи добровольного 

отказа от совершения преступления (ст. 31 УК РФ). Добровольный отказ – это отказ лица 

по собственной воле от доведения преступления до конца при сознании им фактической 

возможности довести преступление до конца. Добровольный отказ исключает 

уголовную ответственность.  

Соучастие в преступлении. Соучастие – это умышленное участие двух или 

более лиц в совершении умышленного преступления (ст. 32 УК РФ). Выделяются 

следующие виды соучастников: исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник. 

Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление. 

Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или 

руководившее его совершением. Это наиболее опасный вид соучастия в преступлении. 

Подстрекатель – это лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления. 

Пособник – это лицо, содействующее совершению преступления (советами, указаниями, 

предоставлением средств и орудий) либо обещавшее скрыть преступника, орудия и 

средства, а также предметы, добытые преступным путем. 

Все соучастники подлежат ответственности за совместно совершенное 

преступление, но поскольку их роль в совершении преступления неодинаковая, 

юридически это находит свое отражение в квалификации. Действия исполнителя 

квалифицируются по статье Особенной части УК РФ, которая предусматривает 

ответственность за совершенное преступление, а действия организатора, подстрекателя 

и пособника по той же статье УК РФ, но со ссылкой на ст. 33 УК РФ. 

В уголовном законодательстве РФ выделяются также формы соучастия: 

- совершение преступления группой лиц; 

- совершение преступления группой лиц по предварительному сговору; 

- совершение преступления организованной группой; 

- совершение преступления преступным сообществом (преступной 

организацией) (ст. 35 УК РФ). 
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Четвертый вопрос включает понятие и признаки наказания, а также его виды, 

предусмотренные уголовным законодательством.  
Наказание – это мера государственного принуждения, назначаемая по приговору 

суда лицу, признанному виновным в совершения преступления, и выражающаяся в 

лишениях или ограничениях его прав и свобод и содержащая отрицательную оценку 

личности осужденного и его деяния. 

Цели уголовного наказания: 

- восстановление справедливости (компенсация вреда, принесение осужденным 

извинений, предотвращение мести пострадавшими); 

-  исправление и воспитание осужденного;  

- предотвращение новых преступлений (как самим осужденным путем изоляции 

его от общества и получения негативного опыта, так и другими гражданами на его 

примере);  

- формирование уважительного отношения к закону. 

Применение наказания влечет за собой такое правовое последствие, как 

судимость.  

Система наказаний – это установленный в уголовном законе перечень наказаний, 

которые может назначить суд за совершение отдельных преступлений. 

Видами наказаний являются: 

- штраф; 

- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; 

- лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград; 

- обязательные работы; 

- исправительные работы; 

- ограничение по военной службе; 

- ограничение свободы; 

- принудительные работы; 

- арест; 

- содержание в дисциплинарной воинской части; 

- лишение свободы на определенный срок; 

- пожизненное лишение свободы; 

- смертная казнь. 

Одни из наказаний являются только основными: обязательные работы, 

исправительные работы, ограничение по военной службе, ограничение свободы, арест, 

содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, 

пожизненное лишение свободы и смертная казнь. Они назначаются самостоятельно и не 

могут присоединяться к другим видам наказания. Другие (лишение специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград, 

конфискация имущества) являются только дополнительными. Эти виды наказаний могут 

присоединяться к другим видам наказаний. Некоторые виды (штраф, лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью) могут 

назначаться как в качестве основных, так и дополнительных наказаний. 

Наиболее распространенным видом наказаний, применяемых в судебной практике, 

является лишение свободы. Лишение свободы, по общему правилу, назначается от 6 

месяцев до 20 лет, а в случаях если оно применяется в качестве альтернативы смертной 

казни, то может быть пожизненным. На срок от 1 до 6 месяцев применяется такое 

наказание как арест, который заключается в содержании осужденного в условиях 

строгой изоляции от общества.  
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Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от 

основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ.  

Исправительные работы заключаются в выполнении осужденным работ по месту 

своей основной работы, а для лиц, не имеющих работы, в местах, определяемых 

органами местного самоуправления, но в районе места жительства осужденного, при 

этом из заработной платы отбывающего наказания в доход государства отчисляется 

часть заработка, определенная судом в процентах - от 5 до 20 процентов. 

Принудительные работы – это вид наказания, представляющий собой 

альтернативу лишения свободы и назначается на срок от 2 месяцев до 5 лет. 

Принудительные работы назначаются за совершение лицом преступлений небольшой 

или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые в случаях, 

предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ. Отбывают данное 

наказание в специальных учреждениях – исправительных центрах и участках.  

Следует указать, что конфискация, предусмотренная ст. 101.4 УК РФ – это не мера 

наказания, а мера уголовно-правового характера, применяемая к лицу, совершившему 

преступление определенного характера, в целях устранения условий, способствующих 

совершению новых преступлений как данным лицом, так и другими лицами. 

Конфискация – это принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность 

государства на основании обвинительного приговора определенных видов имущества. 

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискации подлежат деньги, 

ценности и иное имущество, полученные в результате совершения определенных 

преступлений: квалифицированных видов убийства и умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью, ряд преступлений в сфере экономической деятельности, 

преступлений террористического характера и экстремистской направленности, 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, преступлений 

против основ конституционного строя и безопасности государства и некоторых других.  

Согласно п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискации подлежат орудия, оборудование 

или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому.  

С целью оградить себя от возможной конфискации имущества лица, совершившие 

преступления, нередко оформляют имущество, особенно дорогостоящее, на членов 

своей семьи или на иных доверенных лиц. В связи с этим законодатель в ч. 3 ст. 104.1 

УК РФ предусмотрел, что имущество, переданное осужденным другому лицу 

(организации), подлежит конфискации, если лицо, принявшее имущество, знало или 

должно было знать, что оно получено в результате преступных действий.  

 

Тема 9. Противодействие коррупции, экстремизму и терроризму 

 

Вопросы: 

1. Понятие и признаки экстремизма, ответственность за экстремизм. 

2. Понятие и признаки терроризма, ответственность за терроризм. 

3. Понятие и признаки коррупции, противодействие коррупции в сфере управления 

водным транспортом.  
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Методические указания 

 

Цель: рассмотреть понятие и признаки экстремизма и терроризма, их основные 

виды и проявления, исследовать вопросы ответственности за действия, содержащие 

признаки экстремизма и терроризма, а также изучить понятие коррупции и особенности 

противодействия коррупционным правонарушениям и проявлениям в сфере управления 

водным транспортом. 

Экстремизм – это идеология и практика достижения социально-политических, 

религиозных и   национальных целей с помощью радикальных, «крайних», запрещенных 

законом способов. К таким способам относится применение силы, насилия, 

посягательство на права и свободы личности. Мотивы экстремизма – это вражда и 

ненависть к человеку, обусловленная не качествами его личности, а принадлежностью к 

определенной национальной, религиозной и иной социальной группе.  

Определение экстремизма содержится в ст. 1 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», где перечислены 

виды деятельности, признанные экстремизмом.  Обобщая данные виды деятельности, 

можно выделить основные направления экстремизма: 

- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека 

по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности; 

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 

зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, или отношения к религии; 

- совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» ч. 1 ст. 63 УК 

РФ (по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти, или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы); 

- использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или 

символики экстремистских организаций, за исключением случаев использования, при 

которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и 

отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской 

идеологии. 

- публичные призывы к осуществлению деяний экстремистской направленности 

либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 

изготовление или хранение в целях массового распространения; 

- организация, подготовка, подстрекательство к экстремистской деятельности, ее 

финансирование либо иное содействие в организации, подготовке и осуществлении 

экстремистских действий, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической 

и материально-технической базы, связи или оказания информационных услуг. 

Экстремизм охватывает и ряд действий, содержащих признаки терроризма: 

- насильственное изменение основ конституционного строя или нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части 

территории Российской Федерации; 

- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 
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- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных 

объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его 

применения. 

Под политическим экстремизмом следует понимать политическую активность, 

которая выражается в стремлении реализовать свои политические идеи всеми 

доступными средствами, включая насилие, направленные на государственную власть и 

общество в целом.   

Националистический экстремизм находит выражение в разжигании вражды и 

ненависти между нациями и народностями. 

Экстремизм в области культуры ориентирован на изоляционизм, отрицание 

достижений других культур, зачастую сопровождается пропагандой насилия, 

жестокости, уничтожения исторических памятников. 

Экологический экстремизм выступает против научно-технического прогресса и 

пропагандирует ликвидацию всех неблагоприятных в экологическом отношении 

производств.   

За экстремистскую деятельность предусмотрена административная и уголовная 

ответственность.  

Административная ответственность за экстремизм предусмотрена нормами ст. 

20.3 КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за пропаганду или 

публичное демонстрирование (без целей пропаганды) экстремистской и нацистской 

атрибутики или символики. Запрещена атрибутика и символика тех экстремистских 

организаций, которые в соответствии со ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» признаны экстремистскими на основании решения суда. Символика таких 

организаций, как правило, представлена в их учредительных документах и на сайтах. 

Перечень экстремистских организаций ведется Министерством юстиции РФ. 

Отдельные действия с атрибутикой или символикой могут быть направлены 

возбуждения ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека 

либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, 

что влечет наступление ответственности по ст. 20.3.1 КоАП РФ. Очевидно, что 

отличие состава ст. 20.3. КоАП РФ и ст. 20.3.1 КоАП РФ достаточно условное.  Однако 

ст. 20.3.1. КоАП, предусматривающая ответственность за действия, направленные на 

возбуждение ненависти либо вражды, отличается следующими признаками: 

- ответственность наступает только за совершение указанных действий публично, 

в том числе с использованием средств массовой информации либо сети «Интернет». 

Пропаганда, о которой говорится в ст. 20.3. КоАП РФ, не всегда осуществляется 

публично. Так, пропагандой является и единичный акт распространения информации, 

если лицо планирует последующие акты распространения такой информации; 

- действия, направленные на возбуждение ненависти, вражды или унижения 

человеческого достоинства по признакам экстремизма, включают не только пропаганду 

или публичную демонстрацию символики. К таким действиям следует отнести 

различные высказывания, обосновывающие или утверждающие необходимость 

насильственных, действий и иных противоправных действий в отношении 

представителей какой-либо нации, приверженцев той или иной религии и т.д. К ним 

относится размещение экстремистской информации в сети «Интернет», осуществление 

массовой рассылки электронных сообщений, комментариев, изображений и ссылок на 

них. Такие действия совершаются с умыслом и с определенными мотивами, о которых 

свидетельствуют форма и содержание размещенной информации – ее контекст, наличие 

и содержание комментариев, факт личного создания либо заимствования лицом 
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соответствующих файлов, содержание страницы данного лица в сети «Интернет», 

сведения о деятельности такого лица до и после размещения информации. Отметим, что 

репост запрещенного материала может повлечь ответственность по 20.3.1 КоАП. 

Ряд норм КоАП РФ также предусматривают ответственность за иные действия 

экстремистского характера, например, ст.  20.29 КоАП РФ (производство и 

распространение экстремистских материалов). По данной статье также осуществляется 

привлечение к административной ответственности за репост экстремистских 

материалов.   

Ч. 2 ст. 13.15 КоАП РФ устанавливает ответственность за распространение 

информации об организации, признанной экстремистской по решению суда, без 

указания на то, что данная организация ликвидирована или запрещена. В ч. 6 ст. 13.15 

КоАП РФ говорится об ответственности за производство либо выпуск продукции 

средства массовой информации, содержащей материалы, призывающие к 

осуществлению экстремистской деятельности либо оправдывающие ее необходимость. 

Ст. 20.28 КоАП РФ предусматривает ответственность за организацию деятельности 

экстремистского объединения, приостановленной правоохранительными органами до 

решения суда.  

Уголовная ответственность предусмотрена в отношении членов экстремистской 

организации, которые продолжают ее деятельность после запрета или ликвидации 

организации и включения ее в перечень экстремистских.  В отношении участников такой 

организации ответственность предусмотрена ч. 2 ст. 282.2 УК РФ, в отношении 

организаторов – ч. 1 ст. 282.2 УК РФ для организаторов. Причастностью к деятельности 

экстремистских организаций считаются заявления (в том числе в сети Интернет) 

в поддержку экстремистской организации, перечисление денег экстремистской 

организации, организационная, консультативная или другая помощь – проведение бесед, 

раздача листовок и т.д.  

Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской 

организации влекут уголовную ответственность по ч. 1.1. ст. 282.2. УК РФ.  

Определенные особенности имеет ст. 282 УК РФ, предусматривающая 

ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства по признакам пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо 

социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием сети 

«Интернет».  Состав данного деяния совпадает с содержанием ст. 20.3.1 КоАП РФ, но 

уголовная ответственность наступает, если такое деяние совершается повторно. Лицо 

привлекается к уголовной ответственности после его привлечения к административной 

ответственности за аналогичное деяние в течение одного года после окончания сроки 

исполнения административного наказания. Однако, если такие экстремистские действия   

сопровождаются применением насилия или с угрозой его применения, совершаются 

лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, то 

уголовная ответственности наступает вне зависимости от предшествующего 

привлечения к административной ответственности.  

Ст. 280 УК РФ устанавливает ответственность за публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности. Публичные призывы могут 

осуществляться в общественных местах, на собраниях и митингах, распространением 

обращений путем массовой рассылки сообщений абонентам мобильной связи или с 

использованием сети «Интернет». В отличии от ст. 280 УК РФ, целью действий, 

предусмотренных ст. 282 УК РФ, является   нарушение равноправия граждан, 

социальная, расовая, национальная или религиозная рознь, на что направлено 

возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства.  
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Если обращение содержит явные формы словесного воздействия на поведение человека, 

то такое деяние квалифицируется по ст. 280 УК РФ, если обращение не содержит 

императивной формы глагола, а его наполнением являются лексические обороты с 

негативным значением, то такие деяния подлежат ответственности по ст. 282 УК РФ.  

Зачастую публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности 

одновременно направлены на возбуждения в других людях ненависти и вражды по 

социально значимым признакам. В таких случаях деяние образует совокупность 

преступлений, предусмотренных ст. 280 и 282 УК РФ.  

Преступления экстремистской направленности, совершаемые с использованием 

сети «Интернет», могут быть признаны малозначительными, если они не представляют 

общественной опасности, то есть распространяются на аудиторию с малой 

численностью участников, количество просмотров информации невелико, влияние 

размещенной информации на поведение лиц, составляющих данную аудиторию, 

несущественно. 

Запрещение или ликвидация экстремистской организации происходит по 

решению суда на основании заявления органов прокуратуры. Перечень организаций, в 

отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации 

или запрете деятельности, подлежат размещению в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на сайте Министерства юстиции РФ. После 

вступления решения в силу признании организации экстремистской ее финансирование 

образует состав преступления, предусмотренного ст. 282.3 УК РФ. 

 Что касается блокировки экстремистских Интернет-ресурсов, то решение по 

данному вопросу принимают правоохранительные органы, которые обращаются в 

Роскомнадзор. По указанию Роскомнадзора операторы связи блокируют сайт или 

страницу. Если информации экстремистского характера содержится на сайтах в сети 

«Интернет», зарегистрированных в качестве средств массовой информации, то любой 

гражданин может обратиться в Роскомнадзор с заявлением о блокировке. Если 

информация экстремистского характера содержится на сайтах, не зарегистрированных в 

качестве СМИ, то необходимо обратиться в органы внутренних дел или ФСБ РФ. 

Одновременно граждане, обнаружившие экстремистские материалы, могут 

самостоятельно обратиться в Роскомнадзора с вопросом о блокировке сайтов или 

страниц сайтов в сети Интерне, содержащих экстремистские материалы. 

Терроризм – это идеология насилия и практика воздействия на принятие решения 

органами государственной власти, органами публичной власти федеральных 

территорий, органами местного самоуправления или международными организациями, 

связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий (ст. 3 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму». 

Достижение поставленных целей терроризм осуществляет методом запугивания 

населения и органов власти, что влечет опасность гибели людей, причинение 

значительного имущественного ущерба, наступление различных общественно опасных 

последствий, нарушение общественной безопасности. Террористические атаки 

направлены на оказание постоянного давления, на принятие органами власти решений, 

выгодных террористам, однако от результатов атак, в первую очередь, страдает 

население. Существует множество видов современной террористической деятельности, 

основными из которых выделяют: политический, националистический, религиозный и 

криминальный. 

Политический терроризм – это тактика политической борьбы, заключающаяся 

в применении (или в угрозе применения) организованного насилия в целях изменения 

конституционного строя либо экономических порядков в стране. Участники 
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придерживаются крайних взглядов в отношении политической системы, форм 

управления государством, ведут пропаганду насильственных или агрессивных способов 

установления власти, вплоть до политического террора.  

Религиозный терроризм – это категорическое неприятие идей другой религии, 

агрессивное отношение и поведение к иноверцам, стремление к искоренению и 

устранению представителей иной веры вплоть до физического истребления. 

Национальный терроризм выражается в утверждении превосходства 

определенной нации или расы и направлен на разжигание национальной нетерпимости, 

дискриминации представителей иных народов. Националистический терроризм тесно 

связан с сепаратизмом, направленным на изменение существующего государственного 

устройства, нарушение территориального единства страны.  

Технологический терроризм – это применение или угроза применения ядерного, 

химического и бактериологического оружия, радиоактивных и высокотоксичных 

химических, биологических веществ, а также угроза захвата ядерных и иных 

промышленных объектов, представляющих повышенную опасность. 

Уголовная ответственность за совершение преступлений террористического 

характера включает такие составы преступлений, как ст. 205 «Террористический акт»; 

ст.  205.1 «Содействие террористической деятельности»; ст. 205.2 «Публичные призывы 

к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма»; ст. 205.3 «Прохождение обучения в целях осуществления 

террористической деятельности»; ст. 205.4 «Организация террористического 

сообщества и участие в нем»; ст. 205.5 «Организация деятельности террористической 

организации и участие в деятельности такой организации»; ст. 206 «Захват заложника»; 

ст.   207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и иные составы. В отличие 

от экстремизма, у преступлений террористической направленности общественная 

опасность выше. В качестве примера приведем преступление, совершенное Дарьей 

Треповой 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге.  Во время встречи с военкором 

Максимом Фоминым Дарья Трепова, завербованная спецслужбами Украины, передала 

ему статуэтку, начиненную взрывчаткой. В результате взрыва Фомин погиб, а Дарье 

Треповой было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 205 УК РФ «Террористический акт».   

Следует указать, что уголовная ответственность по ст. 205.2 УК РФ может 

наступить за один репост в поддержку террористической организации. Публичное 

оправдание терроризма, которое выражается заявлением о признании идеологии и 

практики терроризма правильными, а также пропаганда терроризма, когда авторство 

материалов не принадлежит тому лицу, которое их распространяет (включая «репосты», 

которые делают пользователи социальных сетей, не вчитываясь в их основное 

содержание), образует состав преступления, предусмотренного ст. 205 2. УК РФ.  

Коррупция как социальное явление присуща всем странам и государствам, 

независимо от их экономического развития и политической системы. Отличаются лишь 

масштабы коррупции и способы борьбы с нею. 

Понятие коррупции изложено в ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

Коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 

такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, совершение указанных 

деяний от имени или в интересах юридического лица. 

consultantplus://offline/ref=210FE0075B7011D2064F3C77751250AA94A01666C61E9758F13F95D437A1CEA9B7B542368A608173m8xFN
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Основные признаки коррупции включают: 

1. Коррупция представляет собой негативное противоправное социально-

правовое явление, характеризующееся высокой степенью латентности, скрытности. 

2. Коррупция выражается как в получении каких-либо выгод должностным лицом 

путем незаконного использования им своего положения, так и в незаконном 

предоставлении публичному лицу таких выгод любым заинтересованным субъектом. 

Таким образом, коррупционные действия включают: 

-  умышленное действие или бездействие должностного лица, направленное на 

незаконное получение имущественных благ; 

- предоставление заинтересованным субъектом должностному лицу, его 

родственникам, третьим лицам имущественных благ для реализации целей 

заинтересованного субъекта.  

3. Незаконное получение имущества, услуг или льгот должны быть связанны с 

использованием лицом своего должностного положения (полномочия, доступ к 

информации и ресурсам, связи, авторитет, влияние и иные возможности). 

4. Широкий круг лиц, имеющих возможность получения имущественных благ в 

результате коррупционного действия должностного лица – должностное лицо лично, 

третьи лица, должностное лицо через посредников.  Подчеркнем, что субъектами 

коррупционных правонарушений являются не только государственные служащие, но и 

лица, выполняющие публичные функции в иной сфере. Так, Приказом Росморречфлота 

от 17 декабря 2020 г. № 128 утвержден перечень должностей, замещаемых на основании 

трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед федеральным агентством морского и речного транспорта, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых работники обязаны представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Данный перечень включает, в 

частности, должности генерального директора, заместителя генерального директора и 

главного бухгалтера подведомственных федеральных государственных учреждений  –

ФГУП Росморпорт и ФГУП Морсвязьспутник; должности руководителя, начальника, 

директора, капитана бассейна внутренних водных путей, главного инженера, начальника 

инспекции государственного портового контроля подведомственного федерального 

бюджетного учреждения –  «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних 

водных путей»; должности руководителя, директора, начальника, их заместителей, 

капитана морского порта и его заместителя, главного инженера, начальника инспекции 

государственного портового контроля, главного бухгалтера подведомственного 

федерального государственного бюджетного учреждения – «Администрация морских 

портов Балтийского  моря», а также руководителей, директоров, начальников, их 

заместителей и главных бухгалтеров в филиалах и представительствах указанных 

учреждений и предприятий. 

5. Коррупция может быть только в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 

такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.  Таким образом, к 

коррупционным целям и действиям не относится получение нематериальных благ. 

Существует множество критериев, по которым выделяют различные виды 

коррупции:  

1. По уровню распространения коррупционных отношений: 

- низовая коррупция (мелкая, повседневная коррупция в низшем и в среднем 

эшелонах власти); 
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- верхушечная (элитарная на высшем уровне власти). 

2. В зависимости от субъекта коррупции: 

- государственная (коррупция государственных служащих); 

- коммерческая; 

- политическая или общественная. 

3. По форме выгоды, получаемой от коррупции получателем: 

- денежные взятки; 

- получение ценностей и иного имущества;  

- услуги имущественного и неимущественного характера; 

- получение имущественных прав; 

- получение иных преимуществ. 

За противоправные деяния, связанные с нарушениями антикоррупционных 

ограничений и запретов, установлены различные виды ответственности. Уголовная 

ответственность предусмотрена за совершение преступлений коррупционной 

направленности. Административная ответственность наступает за совершение   

коррупционных правонарушений. Дисциплинарная ответственность установлена за 

дисциплинарные коррупционные проступки. Нарушения антикоррупционных 

ограничений и запретов могут регламентироваться этическими нормами, 

установленными кодексами поведения.  Такие нормы содержит Приказ Ространснадзора 

от 11 февраля 2011 г. № АК-100фс «Об утверждении кодекса этики и служебного 

поведения государственных гражданских служащих Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта», а также Приказ Федерального агентства морского и речного 

транспорта от 1 октября 2014 г. 2 340/к «Об утверждении Кодекса этики и служебного 

поведения государственных гражданских служащих Федерального агентства морского и 

речного транспорта». Гражданско-правовая ответственность за коррупционные 

проявления включает такие механизмы, как в обращение доход государства имущества, 

в отношении которого государственным служащим не представлено сведений, 

подтверждающих его приобретение на законные доходы в соответствии с Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и нормами п. 8 ч. 2 

ст. 235 ГК РФ.   
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 

В ходе выполнения практических заданий студенты не только закрепляют 

лекционный материал, но и получают навыки анализа действующего законодательства 

и правоприменительной практики, умения выполнять практикоориентированные 

задания и решать задачи в сфере будущей профессиональной деятельности, формируют 

понимание особенностей действия ограничений и запретов в профессиональной 

деятельности.  

При самоподготовке следует ответить на вопросы темы, затем отработать 

практические навыки.  По всем темам представлены практикоориентированные задания 

и задачи.  Задания и задачи следует выполнить самостоятельно и записывать решение.  

В ходе решения задач следует ссылаться на действующие нормативные акты. 

Действие нормативных актов необходимо проверять в справочно-правовых системах 

«КонсультантПлюс или Гарант. Ссылки на недействующие нормативные акты 

недопустимы.  

Поскольку количество практических занятий у студентов, обучающихся по 

заочной форме обучения, ограничено, задания по темам, которые не включены в 

аудиторные занятия, выполняются в ходе самостоятельной работы. Навыки решения 

практических заданий проверяются в ходе зачета, а также зашиты контрольной работы. 

Для решения задач необходим анализ не только нормативных актов, но и работа 

с правоприменительной практикой – решениями судов, постановлениями органов 

административной юрисдикции, комментариями и разъяснениями органов адвокатуры и 

т.д. Рекомендуется использовать такие ресурсы, как «Судебные и нормативные акты 

РФ» (https://sudact.ru/), Адвокатская газета (https://www.advgazeta.ru/), официальные 

сайты судов и др. 

 

Тема 1. Государство и право, их роль в жизни общества 

 

План подготовки:  

1. Изучение материалов лекции. 

2. Решение тестового задания. 

 

Учебные вопросы: 

1. Понятия и признаки государства. 

2. Понятие и признаки права. 

3. Естественное и позитивное право. 

4. Понятие и виды социальных норм. 

5. Взаимодействие права и морали. 

6. Формы (источники) права. 

7. Правовые системы современности. 
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Методические указания по подготовке к занятию 

 

Цель – изучение понятия и признаков таких категорий, как государство и право, 

источников права, права в системе социальных норм, а также основных правовых систем 

современности.  

Рассматривая понятия и признаки государства, следует   уяснить сущность 

государства как особой формы политической организации общества, определить 

отличие государства от организации власти доклассового общества. Следует изучить 

признаки государства, его функции и социальную роль государства, а также роль 

государства в современной политической системе общества.     

Исследуя понятие права, необходимо усвоить признаки права, а также его 

социальную функцию. Особое внимание следует уделить такой функции права, как 

регулирование общественных отношений, рассмотреть проблемы реализации данной 

функции в современном российском обществе.  

Необходимо изучить основные теории происхождения государства и права, 

уделив особое внимание теории естественного права. Должно быть сформировано 

четкое представление о признаках и отличиях естественного и позитивного права.   

При изучении социальных норм следует изучить их виды, уметь охарактеризовать 

различные виды социальных норм с акцентом на нормы права.  Через систему признаков, 

принципов и функций права обучающийся уясняет место права в системе социальных 

норм. Следует знать основные отличия права от других видов социальных норм, уделив 

основное внимание сходству и различию права и морали, уметь показать это на 

конкретных примерах. 

  При рассмотрении источников права следует усвоить понятие и признаки 

различных источников права, уметь привести конкретные примеры как из российского 

законодательства, так и из международной практики. Необходимо характеризовать 

основные источники отечественного права, понимать значение отдельных видов 

источников права в различных правовых системах. 

Следует рассмотреть понятие и признаки правовых систем, их особенности с 

учетом правовой культуры и правосознания, которые характерны для населения 

различных стран.  

 

Тестовое задание 

Вопрос 1. К социальным нормам относятся: 

1) законы общественного развития; 

2) законы природы; 

3) законы, принимаемые государственными органами; 

4) правила, принятые в общественной организации; 

5) суеверия и приметы. 

 

Вопрос 2. Мораль в системе социальных норм обладает следующими признаками: 

1) регулирует широкий круг общественных отношений; 

2) меняется медленнее, чем право; 

3) соблюдение морали обеспечивается общественными организациями; 

4) включает представления о добре и зле, чести, долге, справедливости; 

5) нормы морали закреплены в религиозных источниках. 

 

Вопрос 3. Верными являются суждения: 

1) позитивное право  включает правовую доктрину об обусловленности права природой 
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человека; 

2) в основе естественного права лежит теория общественного договора между 

обществом и государством; 

3) естественное право выражено в действующем законодательстве; 

4) естественное право  действует только при условии его закрепления в нормативном 

акте; 

5) отождествление права и закона характеризует позитивное право. 

 

Вопрос 4. К современным правовым системам относятся:  

1) англо-американское  право; 

2) романо-германское право; 

3) мусульманское право; 

4) индейское  право; 

5) современное право; 

6) обычное право. 

 

Вопрос 5. Основной  источник романо-германского права  - это:   

1) решения конституционных судов; 

2) правовой обычай; 

3) нормативный акт; 

4) решения международных судов; 

5) доктрина естественного права. 

 

Вопрос 6. Прецедент – это: 

1) решение суда по применению норм закона, с учетом которого формируется 

правоприменительная практика; 

2) решение суда по конкретному делу, ставшее образцом для решения аналогичных дел; 

3) решение суда по конкретному делу, ставшее образцом для решения аналогичных дел 

в прошлом и будущем. 

 

Вопрос 7. Источники права – это: 

1) обычаи и традиции; 

2) нормы морали; 

3) законы и подзаконные акты; 

4) судебный прецедент: 

5) правовая доктрина. 

 

Вопрос 8. Убийство недопустимо. Данное правило относится: 

1) к нормам религии; 

2) к нормам права; 

3) к нормам морали; 

4) к корпоративным нормам. 

 

Вопрос 9. Нормативный правовой акт обладает признаками: 

1) принимается только уполномоченными государственными органами; 

2) действует в отношении неопределенного круга лиц; 

3) регулирует наиболее важные общественные отношения; 

4) его соблюдение обеспечивается силой общественного мнения; 

5) является главным источником в англо-саксонском праве. 
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Вопрос 10. Верными являются суждения: 

1) государство возникает одновременно с правом; 

2) право определяет основы государственного устройства; 

3) право, как и обычаи, возникают раньше государства; 

4) с помощью права государство влияет на мораль в обществе; 

5) нормативные правовые акты принимаются не только государством,  но и 

общественными организациями; 

6) право и мораль могут противоречить друг другу. 

 

Тема 2. Законы и подзаконные акты. Система права и система законодательства. 

Правонарушения и юридическая ответственность 

 

План занятия:  

1. Опрос по материалам лекции. 

2. Решение задач. 

3. Решение тестового задания. 

 

Учебные вопросы: 

1. Понятие и виды законов. 

2. Действие законов во времени, пространстве, по кругу лиц. 

3. Подзаконные акты. 

4. Система права и система законодательства. 

5. Правонарушения и юридическая ответственность. 

 

Методические указания по подготовке к занятию 

 

Цель – изучение законов и подзаконных актов, их признаков и видов, а также 

выполнение практических заданий, связанных с действием нормативно-правовых актов 

в сфере управления водным транспортом. 

При изучении понятия и видов законов следует сформировать четкое 

представление об иерархии законов, уяснить особенности действия законов во времени, 

пространстве и по кругу лиц. Особое внимание уделяется действию законов в пределах 

территориального моря, континентального шельфа, исключительной экономической 

зоны Российской Федерации. Также необходимо изучить действие законов на лиц, 

находящихся на судах дальнего плавания.  

Рассматривая понятия и виды подзаконных актов, следует уделить внимание 

государственным органам и должностям лицам, уполномоченным принимать 

подзаконные нормативные акты. Необходимо уяснить отличия подзаконных 

нормативных актов и локальных нормативных актов, включая их юридическую силу и 

сферу действия. При подготовке следует изучить Приказ Министерства юстиции России 

от 23 апреля 2020 г. № 105 «Об утверждении Разъяснений о применении Правил 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти 

и их государственной регистрации», чтобы усвоить порядок принятия подзаконных 

актов органов исполнительной власти, виды данных нормативных актов, а также 

отличия нормативно-правовых актов и технических нормативных актов.  

Рассматривая систему права и систему законодательства, следует усвоить их 

отличия. Необходимо изучить основные элементы системы права – понятия отрасли 

права, института права, нормы права. Курсанты должны уметь привести примеры 

отраслей права, правовых институтов и норм права, ориентируясь на будущую 

профессиональную деятельность.  
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При изучении правонарушений следует обратить внимание на их виды, 

сформировать четкое представление о различии преступлений, административных 

правонарушений, дисциплинарных проступков и гражданско-правовых деликтов. Через 

систему признаков и принципов юридической ответственности курсанты должны 

усвоить, что за совершение правонарушений предусмотрено применение 

государственных мер принуждения, которые должны отвечать требования законности, 

обоснованности, справедливости, неотвратимости наказания, целесообразности и 

недопустимости повторной или двойной ответственности за совершение одного и того 

же правонарушения. 

 

Задачи  

Задача 1. Указать, какие из перечисленных нормативных актов относятся к 

федеральным законам: 

- Водный кодекс РФ; 

-  Свод правил 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути 

и выходы»; 

- Кодекс Калининградской области об административных правонарушениях;  

- Устав Калининградского технического университета; 

- Закон «О техническом регулировании»; 

- Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод; 

- Конституция Республики Татарстан; 

- Устав Калининградской области; 

- Закон РФ «Об административных процедурах». 

 

Задача 2. В нейтральных водах движется рыболовное судно с российским 

экипажем под флагом Панамы.  

Задание. Указать, какие законы действуют на борту данного судна со ссылкой на 

нормативно-правовые акты? 

 

Задача 3. 

Пассажирский круизный теплоход «Екатерина Великая» под флагом Российской 

Федерации совершал рейс по маршруту «Владивосток-Шанхай-Владивосток». Когда 

лайнер находился в порту Шанхая, матрос Иванов в ходе конфликта с матросом 

Зинченко нанес ему ножевое ранение. Капитан лайнера обратился к властям Шпнхая за 

помощь, после чего раненного матроса забрали с корабля, и в дальнейшем он скончался 

в больнице Шанхая.  

Задание. Указать, в какой стране и по каким законам будет вестись 

расследование? (При решении данной задачи следует обратиться к Кодексу торгового 

мореплавания РФ и нормам Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.) 

 

Задача 4. Указать, что из перечисленного является подзаконными нормативными 

актами: 

- Постановление Президента РФ; 

- Распоряжение Министерства просвещения РФ; 

- Указ Правительства Калининградской области; 

- Приказ Банка России; 

- Письмо Федерального агентства по рыболовству; 

- Постановление Правительства РФ; 

- ГОСТ 21792-89 «Установки дизельные судовые. Приемка и методы испытаний 

на судне». 
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Задача 5.  

На судне в ходе ремонтных работ произошел пожар вследствие нарушения 

требований пожарной безопасности, в ходе которого один из рабочих погиб.  

Задание. 

Какие виды юридической ответственности будут иметь место? Кто и в каком 

порядке будет возмещаться материальный и моральный ущерб родственникам 

потерпевшего и владельцу судна?  

 

Тестовое задание 

Вопрос 1. Верными являются суждения: 

1) закон имеет обратную силу, если устраняет противоправность деяния; 

2) закон действует только в пределах государственных границ страны; 

3) губернатор Калининградской области может принять нормативный акт, 

регулирующий общественные отношения в Калининградской области; 

4) Администрация городского округа «город Калининград» вправе принимать законы, 

регулирующие вопросы благоустройства в Калининграде. 

 

Вопрос 2. К законам относятся: 

1) Уголовный кодекс Республики Татарстан; 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

3) Устав общества с ограниченной ответственностью «Инициатива»; 

4)  Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских 

служащих Министерства транспорта Российской Федерации; 

 

Вопрос 3. Верными являются суждения: 

1) Закон «О защите прав потребителей» обладает бОльшей юридической силой по 

сравнению с Гражданским кодексом РФ; 

2) Закон «Об образовании в РФ» относится к отрасли гражданского права; 

3) Указ Президента РФ «О назначении судей федеральных судов и о представителях 

Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов 

Российской Федерации» обладает бОльшей юридической силой, чем «Кодекс  этики и 

служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Минюста 

России и его территориальных органов»; 

4) к видам законов относятся  федеральные законы,  федеральные конституционные 

законы, за-коны субъектов Российской Федерации. 

 

Вопрос 4. К подзаконным нормативным актам Президента РФ относятся: 

1) Указ Президента РФ «О назначении на должность в органах прокуратуры Российской 

Феде-рации»; 

2) Указ Президента РФ «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по 

мобилизации»; 

3) Указ Президента РФ «О назначении официального представителя Президента 

Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской 

Федерации вопроса о ратификации Соглашения о применении в Евразийском 

экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок»; 

4) Указ Президента РФ «О внесении изменений в Положение о Министерстве юстиции 

Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13 

октября 2004 г. № 1313». 
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Вопрос 5. К подзаконным нормативным актам Правительства РФ относятся: 

1) Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 «О Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия»; 

2 Постановление Правительства РФ от 30.09.2022 № 1729 «Об утверждении Положения 

о государственной аккредитации российских организаций, осуществляющих 

деятельность в области информационных технологий»; 

3) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.10.2022 № 2926-р «О 

формировании постоянно действующей делегации Российской Федерации для участия в 

международных мероприятиях, проводимых в рамках Конвенции ООН против 

транснациональной организованной преступности и дополняющих ее протоколов;  

4) Распоряжение Правительства Российской Федерации от  02.09.2022  № 2515-р «О 

выделении в 2022 году Минобрнауки России, Росгидромету, федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» для 

предоставления субсидий в целях государственной поддержки федеральных 

государственных учреждений, осуществляющих научную, образовательную и иную 

деятельность, бюджетные ассигнования в размере 1587100 тыс. рублей из резервного 

фонда Правительства Российской Федерации»; 

5) Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 № 84-р «План мероприятий по 

введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации 

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики»; 

 

Вопрос 6. Нормативные акты Федеральных министерств могут издаваться в виде: 

1) приказов; 

2) указов; 

3) распоряжений; 

4) инструкций; 

5) писем;  

6) постановлений; 

7) правил; 

8) положений; 

9) подзаконных актов. 

 

Вопрос 7. Закон вступает в силу с момента: 

1) с момента подписания Президентом РФ; 

2) с момента официального опубликования; 

3) с даты, указанной в этом законе; 

4) с даты принятия закона Федеральным Собранием РФ. 

 

Вопрос 8. Законы на территории России не действуют на: 

1) депутатов Государственной Думы РФ; 

2) должностных лиц посольств и консульств иностранных государств; 

3) судей Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ; 

4) членов Совета Федерации РФ; 

5) сотрудников международных организаций. 

 

Вопрос 9. К подзаконным актам Федерального Агентства по рыболовству РФ относятся: 

1) Закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»; 
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2) Административный Регламент Федерального агентства по рыболовству по 

предоставлению государственной услуги по согласованию строительства и 

реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых 

технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей 

воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания», утвержденный 

Приказом агентства по рыболовству от 11.11.2020 № 597; 

3) Положение «О Федеральном агентстве по рыболовству», утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 11.06.2008 № 444; 

4) Приказ Территориального управления Федерального агентства по рыболовству от 

21.02.2022 № 35 «Об объявлении проведения конкурса на включение в кадровый резерв 

для замещения вакантных должностей ведущей и старшей групп должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации». 

 

Вопрос 10. Закон государства действует: 

1) в исключительной экономической зоне данного государства; 

2) в акватории зоны континентального шельфа; 

3) в нейтральных водах. 

 

Тема 3. Основы конституционного права 

 

План подготовки:  

1. Изучение материалов лекции. 

2. Решение задач. 

3. Решение тестового задания. 

 

Учебные вопросы: 

1. Понятие и признаки Конституции РФ. 

2. Конституционные права и обязанности человека и гражданина. 

3. Пределы ограничения конституционных прав и свобод. 

 

Методические рекомендации по самоподготовке  

 

Цель – закрепить знания и сформировать устойчивое представление об особом 

статусе Конституции РФ, ее содержании, о пределах ограничения конституционных прав 

и свобод, а также условиях данных ограничений 

Конституция РФ – это основной закон государства, обладающий особыми 

юридическими свойствами. Курсанты должны уметь характеризовать основные 

изменения Конституции РФ, которые были внесены в нее в 2008 год, в 2014 году, а также 

в 2020 году 

Следует раскрыть такие свойства Конституции РФ, как ее верховенство, высшую 

юридическую силу, особенности предмета регулирования. Необходимо сформировать 

четкое представление о форме государственного устройства, которая включает форму 

правления, форму территориального устройства и тип политического режима. Важным 

является и понимание принципов конституционного права: народовластия, 

суверенитета, идеологического многообразия, политического многообразия, светского 

государства, разделения властей.  Далее следует рассмотреть систему высших органов 

государственной власти, уметь привести их правильное название, характеризовать 

основные полномочия.  

Исследуя конституционные права и обязанности человека и гражданина, 

необходимо уяснить, что они защищаются государством и составляют ядро правового 
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статуса личности, а также рассмотреть виды прав и обязанностей, уметь привести их 

примеры.  

Особое внимание следует уделить пределам ограничения конституционных прав 

и свобод, понять условия данных ограничений. Необходимо в качестве примеров 

ограничений прав и свобод приводить примеры из практики Конституционного Суда РФ.  

 

Задачи 

Задача 1. Постановление Конституционного Суда РФ от 15 декабря 2022 г. №  55-

П «По делу о проверке конституционности части 4 статьи 15 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и пунктов 7, 42, 47, 51 и 52 Положения о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом в связи с жалобой граждан А.Г. 

Брюханова и Н.В. Брюхановой» содержит вывод о том, что жилое помещение может 

быть признано непригодным для проживания и подлежащим сносу не только 

межведомственной комиссией. 

Задание. Указать, какой орган, кроме межведомственной комиссии, и в каком 

порядке, может признать жилое помещение аварийным и подлежащим сносу?  

 

Задача 2. Гражданин Васильев купил у гражданина Петрова лодку МСТА-Н 3.7 

М. На лодке он установил флаг России и стал эксплуатировать лодку по назначению.  

Задание. Указать, нарушены ли Васильевым правила использования флага 

России? (Для решения задачи следует ознакомиться с порядком учета и регистрации 

морских судов, включая маломерные суда, а также с порядком использования 

физическими лицами государственной символики и государственного флага России.  При 

формулировании ответа следует дать ссылки на нормы соответствующих 

нормативных актов).    

 

Задача 3.  

Исходя из практики Верховного Суда РФ, может ли признаваться жилищем каюта 

судна или купе поезда?  

Для ответа на данный вопрос следует найти необходимые Постановления 

Пленумов Верховного Суда РФ, которые касаются вопросов неприкосновенности 

жилища, совершения преступлений с проникновением в жилище. При формулировании 

ответа  следует  дать ссылки на положения конкретных постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ.  

 

Задача 4. 

Выписать из Конституции РФ отрасли права, по которым нормативно-правовое 

регулирование может  осуществляться только федеральным центром, а также отрасли 

права, по которым нормативно-правовое регулирование осуществляется как 

федеральным центром, так и субъектами РФ.  Привести примеры нормативных актов в 

сфере административного и трудового права, которые принимаются как федеральным 

центром, так и  субъектами РФ. 

Задача 4 зачастую вызывает трудности у студентов. Следует, во-первых, найти 

в Конституции РФ статьи, посвященные разграничению полномочий между 

федеральным центром и субъектами РФ. Обращаться необходимо именно к тексту 

Конституции РФ, а не к ресурсам сети «Интернет». Во-вторых, найдя необходимые 

статьи, необходимо выписать только отрасли права,  а не все позиции по 

разграничению полномочий федерального центра и субъектов РФ. В-третьих, сначала 
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выписываются отрасли права, по которым нормативно-правовое регулирование 

может  осуществляться только федеральным центром, затем отрасли права, по 

которым нормативно-правовое регулирование осуществляется как федеральным 

центром, так и субъектами РФ. В-четвертых, при выполнении задания  следует 

обратиться к ресурсам сети «Интернет».  Желательно,  чтобы приведенные в 

качестве примеров нормативные акты регулировали сходные правовые институты или 

правовые вопросы (например, занятость и трудоустройство в трудовом праве, МРОТ, 

вопросы продажи алкоголя и табака, режима тишины в жилых домах и т.д.). В 

качестве нормативных актов могут приводиться как законы, так и подзаконные акты. 

Необходимо указать конкретные нормативные акты, их правильное название, номер и 

дату принятия.  При желании учащегося примеры могут быть приведены из 

природоохранного права, из законодательства в сфере регулирования рыболовства, 

транспортных и пассажирских перевозок и т.д.  

 

Тестовое задание 

Вопрос 1. В России в соответствии с Конституцией РФ 1993 года установлена форма 

правления: 

1) демократическая; 

2) президентская; 

3) республиканская; 

4) парламентская. 

 

Вопрос 2. Президент Российской Федерации избирается на срок: 

1) на шесть лет; 

2) на три года 

3) на четыре года; 

4) на пять лет. 

 

Вопрос 3. В Совет Федерации входят: 

1) представители субъектов РФ; 

2) представители, назначаемых Президентом РФ; 

3) представители политических партий; 

4) представители субъектов РФ и Российской Федерации. 

 

Вопрос 4. Проекты федеральных законов могут представляться в законодательные 

органы: 

1) Президентом Российской Федерации; 

2) гражданами Российской Федерации; 

3) органами исполнительной власти Российской Федерации; 

4) учеными-юристами Российской Федерации. 

 

Вопрос 5. Федеральные законы считаются принятыми при условии: 

1) 50 % присутствующих депутатов Государственной Думы  РФ; 

2) 2/3 присутствующих депутатов Государственной Думы  РФ; 

3) более 50 % от установленного числа депутатов Государственной Думы  РФ; 

4) более 50 % избранных депутатов Государственной Думы  РФ. 

 

Вопрос 6.   Федеральные конституционные законы считаются принятыми при условии: 

1) одобрен большинством не менее 3/4 голосов присутствующих депутатов 

Государственной Думы РФ; 
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2) одобрен большинством не менее 3/4 голосов  присутствующих  членов Совета 

Федерации  РФ; 

3) более 50 % голосов установленного числа депутатов Государственной Думы РФ; 

4) более 50 % голосов избранных депутатов Государственной Думы РФ. 

 

Вопрос 7. Главы исполнительной власти субъектов Российской Федерации занимают 

свою должность в следующем порядке: 

1) назначаются Президентом Российской Федерации; 

2) избираются гражданами РФ, проживающими на территории субъектов РФ; 

3) назначаются депутатами законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов РФ; 

4) назначаются Правительством РФ. 

 

Вопрос 8. Международные правовые акты согласно Конституции РФ в системе 

российского права занимают следующее место: 

1) Россия вправе  не исполнять решения межгосударственных органов, принятые на 

основании положений международных договоров Российской Федерации; 

2) если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 

чем предусмотренные законом Российской Федерации, то применяются правила 

международного договора; 

3) Конституционный Суд РФ вправе признать не соответствующими Конституции 

Российской Федерации международные договоры, не вступившие в силу для Российской 

Федерации. 

 

Вопрос 9. Полномочия Президента РФ в соответствии с  Конституцией РФ включают: 

1) осуществление общего руководства Правительством РФ; 

2) персональную ответственность Председателя Правительства перед Президентом РФ; 

3) роспуск Государственной Думы РФ, если она не утвердит более трети кандидатур 

вице-премьеров и министров, представленных Президентом РФ для утверждения 

Государственной Думой. 

 

Вопрос 10.  Согласно Конституции РФ, прокуратура  относится: 

1) к органам исполнительной власти; 

2) к органам законодательной власти; 

3) не относится ни к исполнительной, ни к законодательной, ни к судебной власти. 

 

Тема 4. Предмет и принципы гражданского права. Физические и юридические 

лица.  Право собственности 

 

План подготовки:  

1. Изучение материалов лекции. 

2. Решение задач. 

3. Решение тестового задания. 

 

Учебные вопросы: 

1. Предмет и принципы гражданского права. 

2. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

3. Юридические лица, их виды. 

4. Право собственности. 

5. Ограничения и запреты в гражданском правею 
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Методические рекомендации по самоподготовке 

 

Цель – изучить и закрепить знания предмета и принципов гражданского права, 

особенностей правового статуса физических и юридических лиц, а также права 

собственности 

При подготовке к первому вопросу следует рассмотреть особенности предмета 

регулирования гражданского права, поскольку данная отрасль регулирует широкий круг 

общественных отношение, а также понять, почему личные неимущественные отношения 

включены в предмет гражданского права. Особое внимание уделяется принципам 

гражданского права, которые следует раскрывать, ссылаясь на соответствующие 

примеры из судебной практики.   

Изучая правовой статус физических лиц в гражданском праве, необходимо 

акцентировать внимание на видах дееспособности, изучить судебную практику в 

отношении мелких бытовых сделок и права несовершеннолетних вносить вклады в 

кредитные организации и распоряжаться ими.  

Третий вопрос включает изучение понятия и признаков юридического лица, а 

также видов юридических лиц. Необходимо сформировать четкое понимание отличий 

коммерческих и некоммерческих организаций, рассмотреть их уставные цели, 

особенности правового статуса. Следует учесть, что некоммерческие организации 

вправе осуществлять предпринимательскую деятельность и иную деятельность, 

приносящую доход, однако цели их создания отличаются от коммерческих организаций, 

а распоряжение прибылью и доходами имеет свои особенности. 

Рассматривая право собственности, следует обратить внимание на особенности 

общей собственности, изучить ее виды, уметь привести примеры совместной и долевой 

собственности. Также необходимо изучить, какие виды собственности не могут 

находиться в гражданском обороте, в каких случаях гражданский оборот ограничен. 

Важное значение для будущей профессии имеет изучение ограничений в 

гражданском праве, связанных с особенностями правового статуса участников 

правоотношений, с субъективными правами, правом собственности. Следует обратить 

внимание на нормы гражданского права, запрещающие злоупотребление правом и 

использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также 

злоупотребление доминирующим положением на рынке. Примеры из судебной практики 

должны включать проблемы соблюдения ограничений и запретов в транспортной сфере. 

 

Задачи 

Задача 1. Распределить перечисленные юридические лица на коммерческие и 

некоммерческие организации. Отметить, в каких организациях имущество находится на 

праве хозяйственного ведения, а в каких – на праве оперативного управления:  

- Калининградской государственной технический университет; 

- Калининградский филиал Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных 

биологических ресурсов»;  

- Атлантический филиал федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 

океанографии»; 

- Правдинское рыбоводное хозяйство КФК Смирнов Е.В.; 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Гидротехник» городского округа 

«Город Калининград»;  

-  Муниципальное предприятие «Теплосеть»; 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%20%D0%93%D0%98%D0%94%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%93%D0%90%20%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%20%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%9D%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%94
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%20%D0%93%D0%98%D0%94%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%93%D0%90%20%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%20%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%9D%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%94
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- Государственное предприятие Калининградской области «Водоканал»; 

- Государственное бюджетное учреждение Калининградской области 

«Калининградмелиорация»; 

-  Западно-Балтийское территориальное управление Федерального агентства по 

рыболовству. 

 

Задача 2. Никитину, которому исполнилось 14 лет, родители оформили 

дебетовую банковскую карту в банке «Восход», положив на счет 100 000 руб. На 

смартфон Никитина из банка «Восход» поступило предложение перевести деньги со 

счета дебетовой банковской карты на накопительный счет, что Никитин и сделал.  

Когда Никитин решил снять деньги с данного счета, банк отказал ему, потребовав 

согласие родителей, а также разрешение органов опеки и попечительства. 

Задание. Правомерно ли поступил банк?  Чем обосновал банк отказ выдать 

Никитину деньги? В каком случае банк обязан выдать Никитину деньги без согласия 

родителей и органов опеки? 

 

Задача 3. ООО «Василек» (заказчик) и ИП Рогов (исполнитель) заключили 

договор подряда на производство ремонтных работ. В договоре было указано, что в 

случае несвоевременной оплаты выполненных работ, исполнитель не вправе 

предъявлять заказчику штрафные санкции.  ООО «Василек» работу в полном объеме не 

оплатило. Исполнитель, выполнив работу, обратился в суд с требованием о взыскании 

задолженности с заказчика по неоплаченным работам, а также процентов за пользование 

чужими денежными средствами на основании ст. 395 ГК РФ.  

Задание. Какие требования истца будут удовлетворены? Нарушает ли принцип 

свободы договора указание в договоре на то, что в случае несвоевременной оплаты 

выполненных работ исполнитель не вправе предъявлять заказчику штрафные санкции? 

 

Задача 4. Кошкина обратилась в суд с целью взыскать солидарно стоимость 

восстановительного ремонта после залива ее квартиры с соседа Рогова и управляющей 

компании ООО «Весна», а также взыскать с них судебные расходы на оценку ущерба и 

стоимость госпошлины. Причиной залива стал срыв подводящей трубы к первому 

запорно-регулировочному крану на отводе от общего стояка горячего водоснабжения к 

квартире Рогова, расположенном в пределах квартиры Рогова. Чтобы врезаться в 

общедомовую трубу отопления, Рогов обратился к сантехнику управляющей компании 

«Веста», который и произвел указанные работы без согласования с собственниками 

помещений многоквартирного дома и управляющей компанией. 

Задание. Кто будет возмещать ущерб: только Рогов или Рогов солидарно с 

управляющей компанией? (Для решения задачи следует разобраться, относится ли 

участок трубы, который проходит по квартире Рогова, к общедомовому имуществу. 

Для этого следует изучить Правила содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, утвержденные Постановлением правительства РФ от 13 августа 2006 года № 

491 (п. 5), а также ст. 161 Жилищного кодекса РФ.) 

 

Задача 5. Козлов, подъехав к зданию делового центра «Меркурий», остановился 

на парковке центра и направился в офис. В это время для ведения ремонтных работ в 

здании на парковку подъехал автобетоносмеситель.  В ходе подачи бетона машина 

Козлова была забрызгана им по всему кузову.   

Задание. Как должен действовать Козлов?  В какие органы он должен обратиться 

незамедлительно? Как следует фиксировать факт причинения ущерба?  Как влияет на 
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возмещение ущерба страхование автомобиля по системе ОСАГО и по КАСКО? Какие 

доказательства необходимы Козлову для обращения в суд 

 

Задача 6. Воропаев, проживающий в городе Балтийске, купил у знакомого лодку 

Афалина-395 с мотором мощностью 30 л.с. и зарегистрировал ее в Государственной 

инспекции по маломерным судам МЧС России (далее – ГИМС).  Летом Воропаев стал 

регулярно перевозить на своей лодке туристов на Балтийскую косу. 

Задание. Какие требования гражданского законодательства нарушил Воропаев? 

Кукую ответственность он может понести?  (Для решения задачи следует уяснить 

особенности регистрации маломерных судов, используемых в коммерческих и 

некоммерческих целях, а также изучить разрешительную систему перевозки 

пассажиров водным транспортом) 

 

Задача 7. Иванов обратился в ГИМС с заявлением об исключении из реестра 

маломерных судов своей маломерной лодки и снятии ее с учета маломерного судна. 

Лодка находилась в загородном доме Иванова, где сгорела во время пожара вместе с 

документами на лодку и судовым билетом. ГИМС отказала Иванову, поскольку для 

снятия судна с регистрационного учета необходимо предоставить судовой билет, а в 

случае его утраты его дубликат, который возможно получить после осмотра судна.  

Задание. Подлежит ли лодка Иванова снятию с учеты и исключению из реестра?  

В каком порядке Иванов может добиться решения в свою пользу? Дать ссылки на нормы 

КВВТ РФ. 

 

Тестовое задание 

Вопрос 1. Признаки имущественных  отношений состоят в следующем:  

1) каждая из сторон имеет свое имущество и не обладает властью над имуществом 

другой стороны; 

2) каждая из сторон может распоряжается имуществом самостоятельно на основе 

собственной воли; 

3) одна из сторон в силу властных полномочий может безвозмездно изъять  часть 

имущества другой стороны. 

4) государственное имущество в большей степени  защищено нормами гражданского 

права, чем частное. 

 

Вопрос 2. К неимущественным отношениям в гражданском праве относятся: 

1) право на авторство при публикации научной статьи; 

2) право получать гонорар за  издание книги; 

3) право размещать свое литературное произведение в сети Интернет бесплатно; 

4) право на защиту от клеветы; 

5) право на материальное возмещения вреда здоровью в случае дорожно-транспортного 

происшествия. 

 

Вопрос 3. Нарушает свободу договора следующие случаи: 

1) реклама товара, чтобы навязать заключение договора купли-продажи; 

2) указанная в договоре обязанность заемщика платить комиссию за обслуживание займа 

по кредитному договору; 

3) включение в договор оказания услуг обязательного условия, которое состоит  в праве  

предоставлять персональные данные одной из сторон третьим лицам; 

4) оказание услуги, которая предлагалась на безвозмездной основе в рекламных целях, в 

объеме 50 %. 
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Вопрос 4. Признаки правоспособности  включают: 

1)  способность физического лица приобретать гражданские права и нести обязанности;  

2) прекращается в момент клинической смерти; 

3) правоспособности можно лишиться; 

4) правоспособность отсутствуете у лиц, которые в силу психического заболевания не 

осознают характера своих действий и возможных последствий; 

5) правоспособность может быть ограничена. 

 

Вопрос 5. Виды дееспособности: 

1) полностью дееспособные лица (достигшие 16 лет);  

2)   неполная дееспособность с  14 лет; 

3) недееспособность с 6 до 14 лет;  

4) ограниченная дееспособность. 

  

Вопрос 6. Гражданские права несовершеннолетнего, достигшего 14 лет, включают: 

1) распоряжения своими доходами и вкладами в кредитные организации;   

2)  совершение мелких бытовых сделок; 

3) распоряжение вкладами, которые сделаны на имя несовершеннолетнего его 

законными представителями и иными лицами; 

4) вступление в брак в 16 лет.  

 

Вопрос 7. Причиной признания лица недееспособным является: 

1) наличие у лица  расстройства психического характера, вследствие которого оно не в 

полной мере   правильно оценивает свои действия; 

2) злоупотребление алкоголем или азартными играми, которое сопровождается 

психическими расстройствами и утратой способности понимать значение своих 

действий или руководить ими; 

3) девиантное поведение несовершеннолетнего. 

 

Вопрос 8. К некоммерческим относятся организации: 

1) Муниципальное предприятие Калининградтеплосеть; 

2) Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российское энергетическое 

агентство Министерства энергетики Российской Федерации»; 

3) Государственное предприятие Калининградской области «Водоканал»; 

4) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 

«Средняя общеобразовательная школа № 57»; 

5) Калининградское региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации; 

6) Самозанятый репетитор Иванов И.И. 

 

Вопрос 9. Признаки коммерческой организации включают: 

1) возможность получения дохода за счет оказания платных услуг; 

2) возможность распределения прибыли между учредителями; 

3) учредителями коммерческой организации могут являться только частные лица  и 

коммерческие организации; 

4) осуществление коммерческой деятельности филиалами и представительствами 

коммерческой организации. 

 

Вопрос 10. Верными являются суждения: 
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1) при совместной собственности нескольких человек на квартиру в случае ее продажи 

требуется согласие всех сособственников; 

2) при долевой собственности нескольких человек на квартиру всегда выделяется доля в 

виде отдельного помещения или его части; 

3) каждый собственник долевой собственности несет обязанность по оплате 

коммунальных услуг в пределах своей доли. 

 

Тема 5. Сделки и договоры 

 

План подготовки:  

1. Изучение материалов лекции. 

2. Решение задач. 

3. Решение тестового задания. 

 

Учебные вопросы: 

1. Сделки: понятие, виды, условия действительности. 

2. Понятие и виды договоров. 

3. Договор подряда, договор поставки, договор оказания услуг. 

 

Методические рекомендации по самоподготовке 

 

Цель – изучить понятие и виды сделок, виды и особенности договоров, в том 

числе в сфере перевозок водным транспортом. 

 Подготовка к первому вопросу включает изучение признаков сделок, их отличия 

от юридических поступков. Следует найти примеры односторонних и многосторонних 

сделок, возмездных и безвозмездных сделок, письменных и устных сделок, а также 

сделок, требующих нотариального заверения и государственной регистрации. Особое 

внимание необходимо уделить условиям действительности сделок, изучить признаки 

ничтожных и оспоримых сделок, найти примеры из судебной практики. 

Рассматривая второй вопрос, включающий договоры и их виды, следует изучить 

существенные, обычные и случайные условия договоров, рассмотреть основные виды 

договоров, их содержание, права и обязанности сторон. 

Третий вопрос требует особого внимания. Необходимо изучить не только понятие 

и содержание договоров подряда, поставки, оказания услуг, но и сформировать четкое 

представление об отличии данных договоров. Следует найти примеры из судебной 

практики, рассмотреть случаи подмены договора подряда договором поставки или 

оказания услуг. 

 

Задачи 

Задача 1. ИП Камелия (подрядчик) и ООО «Аквалайн» (заказчик) заключили 

договор на ремонт судна «Нептун», по условиям которого подрядчик принял на себя 

обязательство по ремонту судна согласно оформленному протоколу согласования 

объемов работ и предварительной сметной стоимости ремонта, которые являлись 

неотъемлемыми частями договора.  Согласно акту выполнения работ от 01.04.2020 ООО 

«Аквалайн» приняло у ИП ремонтные работы стоимостью 2 900 000 руб. Однако ООО 

«Аквалайн» отказалось от оплаты в полном объеме выполненных ИП работ, оплатив 

только 1 000 000 руб. Претензию по качеству ООО направило подрядчику 20.09.2020. 

ИП Камелия обратился в суд с целью получения полной оплаты услуг.  

Задание. Укажите, какой вид гражданско-правового договора заключен. Как 

устанавливаются явные и скрытые недостатки при приеме ремонтных работ? Как и в 
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какие сроки предъявляются претензии по качеству и объему явных и скрытых 

недостатков ремонта? Какое решение примет суд? Может ли ИП «Камелия» требовать 

также взыскания процентов за пользование чужими денежными? (Решение задачи 

предполагает изучение соответствующих норм ГК РФ, касающихся порядка сдачи и 

приемки выполненных работ, сроков предъявления претензий к качеству работ, их 

нормативного и договорного регулирования, а также взыскания процентов за 

пользование чужими денежными, если ответчик не оплачивает выполненные работы 

своевременно). 

 

Задача 2. ООО «Запад» обратилось к ИП Мелехову С.Д.  для производства 

ремонта судовых двигателей на теплоходе «Приморск», принадлежащем ООО «Запад». 

Письменный договор между заказчиком и подрядчиком не заключался. По окончании 

работ был составлен акт,  в котором были перечислены виды выполненных работ без, 

подписанный представителем ООО «Запад», капитаном судна и ИП Мелеховым. 

Задание. Следует ли считать приемку работ заказчиком основанием для  

возникновении отношений по подряду, если договор подряда не заключен? (для ответа 

следует изучить Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 

25.02.2014 № 165). 

 

Задача 3. Между ИП Камилла (подрядчик) и ООО «Морена» (заказчик) был 

заключен договор на ремонт судна, по условиям которого подрядчик принимает на себя 

обязательство по ремонту МРС 150-223, согласно оформленному протоколу 

согласования объемов работ, предварительной сметной стоимости ремонта, которые 

являются неотъемлемыми частями настоящего договора. Согласно акту выполнения 

работ, ООО «Морена»  приняло у ИП ремонтные работы по доковой части и корпусной 

части МРС-150-223 по договору.  Судно было передано ООО по приемо-сдаточному 

акту.  Уклонение ООО «Морена» от оплаты в полном объеме выполненных ИП работ 

послужило основанием для обращения предпринимателя в суд с исковыми 

требованиями. До направления ИП претензии об оплате ООО никаких претензий 

относительно качества и объема выполненных работ истцу не предъявлял.  

Задание. Является ли договор на ремонт судна договором подряда? Примет ли суд 

решение в пользу ИП Камилла? (для решения следует ознакомиться с Постановлением 

Арбитражного суда Дальневосточного округа от 23.01.2019 № Ф03-5770/2018 по делу 

№ А59-5444/2017). 

 

Задача 4. ОАО «Морремфлот» (исполнитель) и ООО ТФ «Сокол» (заказчик) 

заключили договор на ремонт т/х «Южный-2», согласно которому исполнитель обязался 

выполнить по заданию заказчика работы по ремонту судна в объеме, предусмотренном 

сторонами в ведомости ремонта, и сдать работы заказчику. Стоимость работ была 

определена в сумме 1 000 000 руб.  Однако подрядчик выполнил работы некачественно.  

Факт некачественного выполнения работ был подтвержден материалами дела на сумму 

300 000 руб. Заказчик не оплатил работы на сумму 700 000 руб. Подрядчик обратился в 

суд с  исковыми требованиями об оплате работ  заказчиком, ОАО «Морремфлот».  

Задание. Какое решение примет суд? Будет ли  начислена сумму долга с учетом 

процентов за пользование чужими денежными средствами? (для решения следует 

изучить  Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.04.2010 по делу N А43-

23624/2009). 

 

Задача 5. Между судостроительным заводом «Эгида» (подрядчик) и ООО 

«Рассвет»  (заказчик) был заключен договор, в соответствии которым «Эгида»  обязуется 
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выполнить межрейсовое техническое обслуживание МТР «Авалон» в период стоянки в 

порту, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы по ремонту судна. 

Выполнение работ по ремонту судна без каких-либо недостатков и без разногласий 

между сторонами было доказано актом приема-передачи. Однако ООО «Рассвет»  не 

оплатил работы в полном объеме.  

Задание. Является ли договор между сторонами договором подряда? 

Удовлетворит ли суд исковые требования завода «Эгида? (для ответа следует изучить 

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 24.04.2007, 17.04.2007 N Ф03-А73/07-

1/332 по делу N А73-8224/2006-31) 

 

Задача 6. ООО «Фишман» обратилось с письмом в адрес ОАО «Судоремонтный 

завод» с просьбой о постановке в ремонт судна, БМРТ «Крачка», в док с заменой 

подводной наружной обшивки, указав о необходимости направления перечня 

ремонтных работ для определения предварительной стоимости. В дальнейшем были 

оформлены Акт приемки судна в ремонт и заказ ремонта № 1234, которым был оговорен 

ремонт судна согласно протоколу согласования объема работ. 

Задание. Является ли договор между ООО «Фишман» обратилось и ОАО 

«Судоремонтный завод» договором оказания услуг или договором подряда? (для 

решения задачи следует изучить Постановление ФАС Дальневосточного округа от 

29.08.2006, 22.08.2006 N Ф03-А59/06-1/2643 по делу N А59-3229/03-С6). 

 

Задача 7. Между Судоремонтным заводом (исполнитель) и ООО «Победа» 

(заказчик) был заключен договор оказания услуг по ремонту секции судна согласно 

ремонтных ведомостей, согласованных сторонами. Согласно договору стоимость работ 

определялась согласно исполнительной ремонтной ведомости, изменение стоимости 

(дополнительные работы) оформлялись дополнительным соглашением. Общая 

стоимость ремонта по ведомости составила  4 млн. руб.  Результаты работ были переданы 

заказчику по акту,  подписанному сторонами. Однако заказчик осуществил оплату услуг 

по ремонту судна частично. 

Задание. Могли ли стороны заключить  договор оказания услуг вместо договора 

подряда? Обязан ли заказчик оплатить оставшуюся часть услуг по ремонту судна? (для 

решения следует ознакомиться с Постановлением ФАС Поволжского округа от 

22.11.2007 по делу N А65-3004/06-СГ2-3). 

 

Задача 8. Судоремонтный завод (исполнитель) и ООО «Меркурий» (заказчик) 

заключили контракт, по условиям которого завод обязался выполнить доковый ремонт 

теплохода «Комета», принадлежащий ООО «Меркурий», на условиях предусмотренных 

контрактом и прайс-листом. 

Задание. Является ли контракт между Судоремонтным заводом и ООО 

«Меркурий» договором подряда или договором оказания услуг? (для решения следует 

изучить  Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 30.03.2011 по делу № А32-

14364/2010). 

 

Задача 9. ООО «Ника» (подрядчик) и порт «Союз» (заказчик) заключили договор 

о выполнении работ по ремонту судна. Поскольку  порт «Союз» не оплатил работы в 

полном объеме, подрядчик решил удержать судно в целях обеспечения исполнения 

администрацией порта обязанности по оплате выполненных подрядчиком работ. 

Согласно ст. ст.  359, 712 ГК РФ,  при неисполнении заказчиком обязанности уплатить 

установленную цену либо иную сумму, причитающуюся подрядчику в связи с 

выполнением договора подряда, подрядчик имеет право на удержание результата работ, 
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а также принадлежащих заказчику оборудования, переданной для переработки 

(обработки) вещи, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него 

имущества заказчика до уплаты заказчиком соответствующих сумм. В силу ст.  360 ГК 

РФ требования кредитора, удерживающего вещь, удовлетворяются из ее стоимости в 

объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных 

залогом. 

Порт «Союз» является федеральным государственным учреждением 

(некоммерческой организацией), обеспечивающим в пределах своей компетенции 

предоставление государственных услуг на морском транспорте в сфере организации 

торгового мореплавания и обеспечения его безопасности.  

Задание. Вправе ли подрядчик удерживать имущество, принадлежащее 

заказчику-учреждению на праве оперативного управления? Может ли  ООО «Ника» 

взыскать с заказчика стоимость стоянки судна, а также расходы на охрану судна, 

связанные с удержанием судна  при неисполнении заказчиком обязанности уплатить 

установленную цену?  (для решения задачи следует ознакомиться со ст.ст. 298 и 349 

ГК РФ.   Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 16.03.2006 № Ф08-930/2006 

по делу № А32-18810/2003-50/473). 

 

Задача 10. Во время рейса судна, зафрахтованного для перевозки груза, на 

основании рейсового чартера, произошел взрыв парового котла. Взрыв привел к 

серьезным повреждениям судна, следствием чего явилось проникновение забортной 

воды в трюм и повреждение груза. При расследовании аварии было установлено, что 

взрыв котла произошел из-за внезапной потери сознания дежурным механиком. В 

результате контроль над эксплуатацией механизма судна был утрачен. Судовладелец, к 

которому было предъявлено требование о возмещении ущерба, причиненного 

повреждением груза, ссылался на потерю сознания дежурным механиком как на 

действие непреодолимой силы и просил по этим основаниям отказать в требовании о 

возмещении ущерба. 

Задание. Укажите, правильны ли доводы судовладельца? 

 

Задача 11. Енисейское речное пароходство заключило договор буксировки 

плавучего ремонтного дока с Минусинским судостроительным заводом, по которому 

пароходство в качестве буксировщика обязалось отбуксировать док в распоряжение 

порта Дудинка. Во время буксировки один из буксирных тросов соединительного 

устройства между буксировщиком и буксируемым объектом лопнул, и буксируемый 

объект, ударившись о кромку каменистого берега, получил повреждения. По 

заключению технической экспертизы, выход из строя соединительного устройства 

произошел вследствие изношенности использованных при его устройстве материалов. В 

связи с повреждением плавучего дока отправитель буксируемого объекта предъявил к 

буксировщику требования о возмещении убытков, вызванных расходами по 

восстановлению дока в прежнем состоянии. Представитель Енисейского речного 

пароходства на заседании арбитражного суда иск не признал, пояснив, что разрыв 

соединительного устройства имел место в силу скрытого дефекта использованного 

троса, который пароходство не могло обнаружить даже при проявлении должной 

заботливости, и поэтому вины пароходства в наступлении аварии нет.  

Задание. Укажите, подлежит ли буксировщик освобождению от ответственности 

за повреждение буксируемого объекта?  

  

Задача 12. Страховая организация обратилась с требованием к морскому 

пароходству о взыскании 200 тыс. руб. и судебных расходов. Как указал истец, им был 
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принят груз, доставленный на теплоходе, принадлежащим морскому пароходству. 

Однако при осмотре на складе получателя упаковка ящиков оказалась нарушенной, и в 

5 из них обнаружена недостача. Поскольку груз был застрахован, страховая организация 

возместила получателю указанную сумму. Перевозчик заявил, что не несет 

ответственности за недостачу, обнаруженную спустя 10 дней после выгрузки груза. 

Кроме того, согласно коносаменту в нем отсутствовали какие-либо замечания, 

свидетельствующие об исправности принятых на борт теплохода ящиков.  

 Задание. Укажите, подлежат ли требования страховой компании 

удовлетворению? (для решения задачи следует изучить нормы ст. 161 162 КТТМ РФ) 

 

Задача 13. Компания NORDIC Maritimeк, фрахтователь судна DARA по договору 

тайм-чартера, обратилась с иском к ООО «Морской порт Суходол» о взыскании ущерба 

в размере 900 500 долларов США. Судно DARA прибыло в порт Суходол под погрузку 

углем, которая должна была осуществляться с судна «Азимут». В первой половине дня 

погода на рейде в порту была неблагоприятна для выполнения грузовых операции. Во 

второй половине для инспектор порта дал разрешение судну «Азимут» на швартовку к 

судну DARA. Докеры порта, прибывшие на судно DARA, выяснили, что у судна DARA 

не работает устройство для поворота и изменения вылета стрелы крана одновременно, и 

кран может работать только на подъем стрелы или только на поворот стрелы, однако 

приступили к работам. В ходе погрузочных работ кран обесточился и отключился, 

грейфер с поднятым грузом стал раскачиваться и ударился об основание стрелы, в 

результате чего стрела согнулась, вмяла кабину с оператором и грейфер упал на палубу 

судна DARA. Судно было вынуждено встать в ремонт, из-за которого Компания 

NORDIC понесла убытки.  

ООО  «Морской порт Суходол» исковые требования не признал, указав, что в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 ноября 2011 г. № 916 «Об 

утверждении Правил обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте»  при эксплуатации грузоподъемного крана владелец опасного объекта обязан 

застраховать риск ответственности, возникающей в связи с эксплуатацией указанного 

опасного производственного объекта. Кроме того, судовой кран судна, являющийся 

источником повышенной опасности, был неисправен.  

Истец указал, что на иностранное судно не распространяются законодательство 

РФ об обязательном страховании опасных объектов. Судно не находится под флагом РФ 

(Либерия). В ходе рассмотрения дела было установлено, что судно застраховано в 

Англии. Разбирательство по делу между судовладельцем и фрахтователем ведется в 

Лондонском Арбитражном Суде, однако арбитраж еще не определил ни спорные 

вопросы между сторонами, ни заявленные убытки или ущерб. 

Задание. Укажите, какое решение примет суд? Должен ли Ространснадзор 

расследовать подобные случаи? Имеет ли право Лондонская страховая компания в 

случае возмещения убытков судовладельцу обратиться с иском к порту? (для решения 

задачи следует изучить с п. 1 ст. 1079 ГК РФ  п. 25 Приказа Минтранса России от 

29.04.2009 г. № 68 «Об утверждении Правил оказания услуг по организации перегрузки 

грузов с судна на судно»., п.п. 12.6, 16, 24.2 Правил по охране труда на судах морского и 

речного флота, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 05.06.2014 № 367н, нормы КТТМ РФ, а также Приказ 

Минтранса России от 08.10.2013 № 308 «Об утверждении Положения о расследовании 

аварий или инцидентов на море»). 

 

Тестовые задания 
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Вопрос 1. Признаки сделки включают: 

1) последствия сделки наступают в силу указания закона, независимо от направленности 

действий совершивших сделку лиц; 

2) сделка всегда совершается с участием нескольких сторон; 

3) сделка является волевым действием; 

4) сделка неправомерна, если одна из сторон препятствует всестороннему и целостному 

пониманию содержания и юридических последствий сделки другой стороной; 

5) вместо недееспособного лица сделку заключает его попечитель. 

 

Вопрос 2. Являются двусторонними следки: 

1) заключение  договора  дарения; 

2) выдача собственником квартиры доверенности риелтору для сдачи квартиры в аренду; 

3) выдача независимой гарантии; 

4) договоренность  двух физических лиц о том, что майские праздники они проведут в 

санатории. 

 

Вопрос 3. Дарение имущества, оформленное  в виде договора  купли-продажи  - это: 

1) мнимая сделка; 

2) притворная сделка; 

3) ничтожная сделка; 

4) недействительная сделка. 

 

Вопрос 4. В постой письменной форме без государственной регистрации могут 

заключаться сделки: 

1)  купля-продажа холодильника; 

2)  купля-продажа квартиры; 

3)  сделки физических лиц  между собой на сумму, превышающие десять тысяч рублей; 

4) кредитный договор; 

5) аренда недвижимого имущества на срок более одного года; 

6)  купля-продажа квадроцикла. 

 

Вопрос 5. К оспоримым относятся  сделки:  

1) продажа  автомобильных запчастей  негосударственной автономной некоммерческой 

организацией дополнительного профессионального образования «Перспектива»; 

2)  покупка ноутбука гражданином, ограниченным в дееспособности,  с согласия 

попечителя;  

3)  продажа лицом 15 лет ноутбука без согласия родителей; 

4) продажа земельного участка лицом, которое состоит на учете у психиатра; 

5) продажа автомобиля, который находится в залоге у банка. 

 

Вопрос 6. Признаки договора оказания услуг включают: 

1) договор оказания услуг может заключаться для ремонта и строительства жилого дома; 

2) договор оказания услуг заключает кредитная организация  для открытия  вклада или 

счета; 

3) предметом договора являются выполняемые для его достижения действия; 

4) в договоре оказания услуг могут не указываться  дата начала и дата окончания 

выполнения услуг. 

 

Вопрос 7. Договор аренды подлежит регистрации в Росреестре следующих случаях:  

1) одной из сторон договора об аренде недвижимости является юридическое лицо; 
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2) договор аренды недвижимости заключен на срок  более года; 

3) договор аренды коммерческой недвижимости заключен между юридическими 

лицами.  

 

Вопрос 8. Предметом договора подряда является: 

1) изготовление какого-либо изделия; 

2) выполнение работы, например, по ремонту и с строительству; 

3) оказание услуги.   

 

Вопрос 9. Покупатель купил чехол для смартфона, который положил в сумку с 

продуктами и отнес домой.  Придя домой, он решил, что  чехол ему не подходит по цвету. 

При попытке обменять товар через три для продавец отказалась произвести обмен, так 

как края чехла затерлись в результате его нахождения в сумке с продуктами. В данной 

ситуации покупатель имеет право: 

1)  обменять товар, так как товар не подошел по цвету, и 14-тидневный срок для обмена 

товара не истек; 

2) обменять товар, так как потребительские свойства товара сохранены; 

3) не может обменять товар, так как потертость краев чехля означает потерю товарного 

вида.  

 

Вопрос 10. При покупке футболки в интернет-магазине Иванова, воспользовавшись 

электронным  сервисом магазина, выбрала футболку с нанесением принта в виде  

кактуса. Получив товар по почте, она примерила футболку и решила, что она ей не 

подходит.  Магазин отказался возвратить деньги за товар, поскольку нанесение принта 

придает футболке  индивидуально-определенные свойства, и она может быть 

использован исключительно Ивановой. Иванова имеет право на возврат денег за товар в 

силу следующих причин: 

1) при покупке товара дистанционным способом потребитель вправе отказаться от 

товара после его получения  в течение семи дней без всяких условий, даже если товар 

имеет надлежащее качество; 

2) индивидуально-определенные свойства у товара отсутствуют так как принт  был 

выбран с помощью конструктора на сайте магазина. 

 

Тема 6. Основы трудового права 

 

План подготовки:  

1. Изучение материалов лекции. 

2. Решение задач. 

3. Решение тестового задания. 

 

Учебные вопросы: 

1. Понятие и принципы трудового права. 

2. Трудовой договор, условия трудового договора. Виды договоров. 

3. Дисциплинарная и материальная ответственность. 

 

Методические рекомендации по самоподготовке  

 

Цель – изучить и закрепить знания предмета и принципов трудового права, 

понятия и условий трудового договора, а также особенностей материальной и 

дисциплинарной ответственности 
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 При подготовке к первому вопросу следует изучить понятие трудового права и 

его предмет, акцентировав внимание на отличиях трудовых отношений от гражданско-

правовых и иных отношений.   Рассматривая принципы трудового права, особое 

внимание необходимо уделить принципу сочетание государственного и договорного 

регулирования трудовых отношений, уяснить, какие трудовые права гарантированы 

государством, а какие носят договорной характер. Принципы трудового права следует 

при ответе сопровождать примерами из судебной практики. 

Прежде чем обратиться к понятию и признакам трудового договора, при изучении 

второго вопроса необходимо рассмотреть стороны трудовых отношений, возраст 

вступления лица в трудовые отношения в качестве работника и работодателя, условия 

заключения трудового договора по достижении возраста четырнадцати, пятнадцати, 

шестнадцати лет. После изучения определения трудового договора следует уделить 

внимание существенным и дополнительным условиям трудового договора, рассмотреть 

условия трудоустройства в организациях, осуществляющие деятельность в 

транспортной сфере.  

Третий вопрос включает изучение института дисциплинарной отвесности, 

методов поощрения и принуждения в трудовом праве, конкретных видов 

дисциплинарных взысканий, а также порядка их наложения. Следует изучить состав 

дисциплинарного проступка, особенности дисциплинарной ответственности работников 

транспортной сферы. В отношении материальной ответственности необходимо изучить 

ее сущность, виды, а также особенности полной материальной ответственности. Следует 

обратиться к положениям Постановления Минтруда РФ от 31 декабря 2002 г. № 85 «Об 

утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых 

работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о 

полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, 

а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности») и уяснить, 

в каких случаях полная материальная ответственность может налагаться на работников 

транспортной сферы. 

 

Задачи 

Задача 1. ООО ЧОП «Патриот» приняло на работу Сомова в качестве охранника.   

Общество заключило с Сомовым срочный трудовой договор, поскольку ежегодно 

перезаключало гражданско-правовые договора об оказании услуг по охране различных 

объектов.  После увольнения по истечении срока договора Сомов подал иск об 

оформлении трудовых отношений посредством срочного трудового договора 

вынужденными, оплате вынужденных прогулов в размере среднего заработка, 

взыскании заработной платы за отработанные обеденные часы и за отработанное сверх 

установленной нормы рабочее время, а также компенсации морального вреда.  

Задание. Является ли ежегодное заключение работодателем гражданско-

правовых договоров по оказанию услуг основанием заключения срочных договоров с 

работниками? (Для решения задачи следует изучить практику Конституционного Суда 

РФ по данной проблеме). 

 

Задача 2. Васильев обратился в ООО «Лисандр» с целью трудоустройства на 

должность системного администратора. В договоре подряда, заключенного с 

Васильевым, было указано, что он выполняет работу лично, без права передачи 

выполнения своей работы третьим лицам. Работа осуществляется с 9 час. до 18 час 

ежедневно, кроме выходных. Васильев, будучи недоволен полученном вознаграждением 

за работу, решил обжаловать действия работодателя, указав, что с ним незаконно 

заключен гражданско-правового договор вместо трудового договора.  
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Задание. Составить от имени Василева жалобу в Федеральную налоговую службу. 

Указать, какие признаки свидетельствуют о том, что гражданский договор подменяет 

трудовой договор?  Какой штраф за гражданско-правовой договор, заключенный вместо 

трудового договора, предусмотрен действующим законодательством? 

Выполняя задание, следует изучить особенности составления жалоб и 

обращений. Жалоба начинается с указания органа государственной власти, куда 

направляется жалоба, а также руководителя данной организации. Соответствующая 

информация может быть на официальном сайте органа государственной власти. Не 

следует указывать орган государственной власти уровня федерального центра – 

достаточно указать территориальное подразделение по субъекту РФ. Далее следует 

указать, от кого составлена жалоба – ФИО, домашний адрес. 

Содержательная часть жалобы включает три части.  

В первой части излагаются обстоятельства дела.  Следует начинать описание 

обстоятельств дела с указания времени и периода события или действия. Также 

указывается место событий и действий, последовательно и взаимосвязано 

перечисляются имевшие мест факты. При описании следует подчеркивать 

противоправных характер событий. 

Во второй части указываются допущенные нарушения законодательства со 

ссылкой на конкретные нормы законов и подзаконных актов. 

В третей части описывается цель обращения, т.е. те требования, которых лицо, 

обращающееся с жалобой, стремится достичь.  Требования излагаются четко и 

последовательно. 

В конце жалобы указывается список предоставляемых документов, 

подтверждающих обоснованность обращения. Жалоба завершается подписью и 

указание даты. 

Образец 

Руководителю Государственной инспекции 

труда по Калининградской области  

Шустову С.А. 

от Матвеева И.И. 

проживающего по адресу: 

г. Калининград, ул. А. Невского, д. 57 кв. 9 

 

ЖАЛОБА 

Уважаемый Сергей Александрович! 

В период с 20 мая 2020 г. по настоящее время я, Матвеев И.И., работаю    в 

должности грузчика в ООО «Роза», юридический адрес: г. Калининград, Большая 

окружная, 17. В период моей трудовой деятельности руководством ООО «Роза» мои 

трудовые прав были нарушены тем, что я не получал заработную плату с «1» октября 

2020 года по настоящее время. Я обратился к руководству с просьбой выдать мне 

зарплату за отработанные месяцы, однако директор сказал мне, что я должен 

написать заявление об увольнении по собственному желанию и только в этом случае я, 

вероятно, получу свои деньги.   

Таким образом, руководством ООО «Роза» нарушены нормы Трудового кодекса 

РФ, а именно ст. 136 и ст. 142, поскольку заработная плата мне до сих пор не 

выплачена, а работодатель не понес за это никакой ответственности. Кроме того, 

Трудовым кодексом РФ не предусмотрено оказания давления на работника с целью 

увольнения по собственному желанию, а оснований для прекращения трудового 

договора, установленных ст. 77, ст. ст. 71 и 81 Трудового кодекса РФ, у работодателя 

нет. 



173 

 

 Прошу Вас принять меры к восстановлению моих трудовых прав, обязать 

руководство ООО «Рога и копыта» выплатить мне заработную плату за период с 20 

мая по настоящее время, исключить случаи неправомерного давления на меня с целью 

увольнения по собственному желанию, провести проверку ООО «Роза» на предмет 

соблюдения трудового законодательства и привлечь ООО «Роза», а также 

руководство к административной ответственности.  

О результатах рассмотрения жалобы прошу сообщить мне по указанному адресу 

Документы, подтверждающие трудовые отношения, прилагаю: 

- копия паспорта; 

- копия трудовой книжки; 

- копия трудового договора; 

- копия моего обращения к руководству ООО «Роза» по поводу своевременной 

выплаты заработной платы. 

 Матвеев Иван Иванович 

20 января 2021 года  

 

Задача 3. Водитель Иванов заключил с ООО «Росток» договор аренды 

транспортного средства без экипажа. В результате ДТП, произошедшего по вине 

Иванова, пострадал автомобиль Васильева. Иванов не согласился с обязанностью 

возмещения вреда, посчитав, что вред должно возмещать ООО «Росток», поскольку 

фактически Иванов выполнял обязанности по трудовому договору. Так, он осуществлял 

перевозки по заданию ООО «Росток», на момент совершения ДТП следовал по маршруту 

согласно путевому листу, выданному ООО «Росток». Также от имени ООО «Росток» 

осуществлялось получение груза и расчеты.  

Задание. Имеются ли в данном случае признаки трудовых отношений? Какое 

решение о том, кто должен возмещать ущерб, примет суд (ответ обосновать со ссылками 

на норму ТК РФ и ГК РФ). Какие признаки в отношении работы водителя 

свидетельствуют о том, что имеют место трудовые отношения? Чем они отличаются от 

гражданско-правовых отношений при аренде транспорта? (Для решения задачи следует 

изучить ст. 1068 ГК РФ, а также вопросы возмещения ущерба водителем при наличии 

его вины). 

 

Задача 4. Водитель ООО «Транс-Авто» Тимофеев попал в ДТП (съезд с дороги в 

кювет), однако протокол об административном правонарушении в отношении него не 

составлялся.  Общество взыскало с Тимофеева ущерб, причиненный автомобилю 

общества в полном объеме, поскольку по трудовому договору на водителя была 

возложена полная материальная ответственность. 

Задание. Укажите, подлежит ли водитель полной материальной ответственности?  

Как зависит материальная ответственность водителя от его вины в совершении ДТП? 

(При подготовке к решению  следует изучить Постановление Минтруда от 31 декабря 

2002 г. № 85 «Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или 

выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные 

договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной 

ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной 

ответственности», нормы ст. ст. 239 ТК РФ, Постановление Пленума Верховного 

Суда  РФ от 16 ноября 2006 г. №52 «О применении судами законодательства, 

регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный 

работодателю»).  
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Задача 5. Группа членов экипажа траулера «Победа» в количестве 15 человек 

обратилась с иском в суд с требованием о взыскании заработной платы с владельца судна 

ООО «Норд за работу в выходные в период с мая по июль, когда траулер находился в 

плавании.  При этом они мотивировали свои требования ссылкой на положения ТК РФ 

(ст. 149, 153 ТК).  Возражая против иска, представитель ООО «Норд» указывал, что 

отношения между членами экипажа траулера и судовладельцем подпадают под действие 

морского законодательства - КТМ РФ от 30.04.1999 № 81 - ФЗ и условий договора 

фрахтования, заключенного на основании проформы «Дженкон». Ни КТМ, ни рейсовый 

чартер не предусматривают права работников на обязательную денежную компенсацию 

за работу в выходные дни. 

Задание. Укажите, правомерны ли требования членов экипажа? (для решения 

задачи следует изучить Приказ Министерства транспорта РФ от 20 сентября 2016 г. 

№ 268 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха членов экипажей морских судов и судов смешанного (река-море) 

плавания» и Федеральное отраслевое соглашение по морскому транспорту на 2021-2024 

годы, подписано сторонами 7 апреля 2021 г.) 

 

Задача 6. Митин  обратился в суд с иском по поводу признания приказа о 

привлечении его  к дисциплинарной ответственности незаконным. Митин  работал на 

сухогрузе «Нептун»  в должности дневального. В период нахождения судна в рейсе 

Митин в помещении кают-компании вступил в драку с матросом Игнатьевым. По 

результатам служебного расследования капитаном судна в отношении Митина  был 

вынесен приказ о наложении дисциплинарного взыскания в виде выговора и снижения 

премии. Митин с этим не согласился, поскольку виновником драки был Игнатьев, что 

подтверждается Постановлением по делу об административном правонарушении, 

согласно которому Игнатьев был привлечен к административной ответственности по ст. 

6.1.1 КоАП РФ. Капитан судна привлек к дисциплинарной ответственности и Митина, и 

Игнатьева, поскольку из их объяснений установить явного и единственного виновника 

произошедшего не представилось возможным.  

Задание. Является ли капитан судна работодателем? На каком основании капитан 

судна может привлечь лицо к дисциплинарной ответственности? Почему результаты 

административного производства не являются основанием к признанию вынесенного в 

отношении Митина незаконным? (для решения задачи следует изучить КТМ РФ (ст. 

67), международные конвенции и положения по мореплаванию,  судебную практику).  

 

Задача 7. Попов и Виктюк заключили трудовые контракты с компанией   «Лора», 

которая являлась крюинговой службой по найму членов экипажа на борт судна как 

(служба подбора и трудоустройства моряков).  Компания «Лора» не являлась 

судовладельцем. Попов и Виктюк были  трудоустроены на судно, находившееся в 

бербоут-чартере у их работодателя - компании «Кент». После выполнения работы 

согласно контракту заработная плата и иные выплаты не были выплачены. При 

трудоустройстве на работу компанией «Лора» не была проверена платежеспособность 

судовладельца-работодателя, который продолжительное время находился в дефолте. 

Задание. Какие еще обязанности несет крюинговая компания при 

трудоустройстве моряков? Кто должен выплатить заработную плату – работодатель или 

крюинговая компания?  Какие документы необходимы моряку, чтобы добиться выплаты 

заработной платы? Какие последствия влечет тот факт, что  в соответствии со ст.  389 

КТМ РФ требование о выплате заработной платы и других сумм, причитающихся 

капитану судна и другим членам экипажа судна за их работу на борту судна, является 

морским требованием. В течении какого периода должны быть заявлены требования о 
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выплате заработной платы? (при подготовке к решению следует изучить 

соответствующие нормы КТМ РФ, а также Международной конвенции об унификации 

некоторых правил, касающихся ареста морских судов от 10 мая 1952 года).  

 

Тестовое задание 

Вопрос 1.  Работником может являться: 

1)  физическое лицо, достигшее 16 лет и  вступившее в трудовые отношения с 

работодателем; 

2) физическое лицо, достигшее 18 лет и заключившее договор подряда на работу по 

ремонту квартиры;  

3) юридическое лицо, заключившее трудовой договор; 

4) лицо, достигшее 15 лет, если оно получило  общее образование (9 классов); 

5) лицо, достигшее 15 лет, если оно не получило  общее образование (9 классов).   

 

Вопрос 2. Работодателем  может являться:  

1) коммерческая организация; 

2) некоммерческая организация; 

3) самозанятый;  

4) собственник жилица, нанимающий работника для ведения домашнего хозяйства; 

5) опекун, нанимающий работника для обслуживания недееспособного родственника. 

 

Вопрос 3. К существенным условиям трудового договора относятся: 

1) правила  внутреннего трудового распорядка; 

2) условия оплаты работы; 

3) трудовая функция; 

4) условия обязательного социального страхования; 

5) условия о неразглашении коммерческой или служебной  тайны; 

6) наличие трудовой книжки. 

 

Вопрос 4. Заключить бессрочный договор вместо срочного договора, изменив условия 

договора путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору: 

1) можно; 

2) нельзя; 

3) можно, если обе стороны согласны. 

 

Вопрос 5.  В трудовом праве допустимы дисциплинарные взыскания: 

1) устное замечание;  

2) выговор;  

3) штраф; 

4) увольнение; 

5) строгий выговор. 

 

Вопрос 6. При наложении дисциплинарного взыскания работодатель должен соблюдать   

требования:  

1) затребовать от работника письменное объяснение и получить его в любом случае; 

2) наложить взыскание не позже месяца с момента, когда работодатель узнал о 

совершении проступка 

3) днем обнаружения проступка считается день, когда лицу, которому по работе 

подчинен работник, стало известно о совершении проступка, даже если это лицо не 

является работодателем и не в праве  налагать  дисциплинарные взыскания. 
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Вопрос 7. Признаки полной материальной ответственности включают: 

1) договор о полной материальной ответственности может заключаться с любым 

работников; 

2) полная материальная ответственность работнике наступает в случае умышленного 

причинения ущерба  работодателю;  

3) полная материальная ответственность работнике наступает в случае причинения 

ущерба  в состоянии опьянения; 

4) полную материальную ответственность  несет кладовщик, если имущество со склада  

похищено в результате грабежа; 

5) вне зависимости от договора о полной материальной ответственности работник не 

несет ответственности, если работодатель не обеспечил надлежащие условия для 

хранения имущества, вверенного работнику. 

 

Вопрос 8. Полномочия капитана морского судна в отношении членов экипажа 

включают: 

1) капитан заключает с членами экипажа трудовой договор; 

2) в отношении членов экипажа капитан является работодателем; 

3) капитан может привлечь членов экипажа к дисциплинарной ответственности; 

4) капитан имеет право в случае необходимости привлекать членов экипажа к работам, 

связанным с грузовыми операциями и производством продукции вне зависимости от их 

специальности и должности. 

 

Вопрос 9. При увольнении по соглашению сторон работник имеет следующие права: 

1) может после подачи заявления об увольнении отозвать данное заявление до даты 

увольнения; 

2) право на  получение при увольнении выходного пособия; 

3) до даты увольнения работник не может быть уволен по другому основанию; 

4) право не подписывать данное соглашение, если его инициатором является 

исключительно работодатель.  

 

Вопрос 10. При увольнении по сокращению штатов работник имеет следующие права: 

1) оспорить увольнение, если сокращение штатов было мнимым; 

2)  работник должен быть уведомлен работодателем об увольнении за 3 месяца до 

увольнения; 

3) получить от бывшего работодателя выплату в размере среднемесячного заработка за 

третий месяц со дня увольнения, если работник обратился в орган занятости и 

трудоустройства и не был трудоустроен в течение двух месяцев со дня увольнения. 

 

Тема 7. Административное право. Государственное управление в сфере 

транспорта 

 

План подготовки:  

1. Изучение материалов лекции. 

2. Решение задач. 

3. Решение тестового задания. 

 

Учебные вопросы: 

1. Предмет и методы административного права. 

2. Система и структура органов исполнительной власти. 
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3.  Государственное управление в сфере водного транспорта. 

4. Участие судовых механиков и электромехаников в административных 

правоотношениях. 

 

Методические рекомендации по самоподготовке  

 

Цель – изучить и закрепить знания предмета административного права, 

особенностей государственного управления в сфере водного транспорта, 

административные ограничения и запреты в сфере управления водным транспортом. 

При изучении первого вопроса следует рассмотреть предмет административного 

пава, который включает широкий круг общественных отношений. Следует изучить 

понятие государственного управления, его признаки, а также особенности 

административного судопроизводства. Метод административного права состоит в 

односторонне-властном воздействии на общественные отношения, в которых одна из 

сторон всегда обладает властными полномочиями, обусловленными публичным 

характером власти.  

Второй вопрос включает систему органов исполнительной власти, при изучении 

которой следует обратиться к Указу Президента РФ от 21 января 2020 г. № 21 «О 

структуре федеральных органов исполнительной власти. обладает Административное 

право – это отрасль права, регулирующая общественные отношения в сфере 

государственного управления.  Необходимо понять, что фикции по нормативно-

правовому регулировании, контролю и надзору, а также оказанию государственных 

услуг и управлению государственным имуществом могут осуществлять и министерства, 

и федеральные службы, и федеральные агентства.   

Рассматривая третий вопрос, следует изучить основные полномочия и 

компетенцию Министерства транспорта РФ, Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта, Федерального агентства морского и речного транспорта, найти примеры 

принимаемых данными органами нормативных актов, а также примеры 

правоприменительной практики. Кроме того, следует обратить подведомственные 

Минтрансу РФ   федеральные государственные учреждения, Российский морской 

регистр судоходства и Российский речной регистра, изучить их функции.   

Четвертый вопрос включает особенности участия судовых механиков и 

электромехаников в административных правоотношениях. Необходимо сформировать 

представление о правонарушениях, связанных с наращением требований пожарной 

безопасности и техники безопасности, включая Технический регламент о безопасности 

объектов внутреннего водного транспорта, утвержденный Постановлением 

Правительства РФ от 12 августа 2010 г. № 623 «Об утверждении технического 

регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта», Технический 

регламент о безопасности объектов морского транспорта, утвержденный 

Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2010 г. № 620 «Об утверждении 

технического регламента о безопасности объектов морского транспорта». 

 

Задачи 

Задача 1. ООО «Судоремонтный завод» при эксплуатации плавдока Док-2 не 

провело ежегодное классификационное освидетельствование плавдока, а также 

освидетельствование с целью предотвращении загрязнения с судов. 

Задание.  Дать квалификацию в соответствии с КоАП РФ.   Указать, какие 

нормативные акты в сфере обеспечения безопасности объектов морского транспорта 

регламентирует порядок таких освидетельствований. В чем отличия ст. 11.8. и 14.43 

КоАП РФ применительно к данной ситуации? (Для решения задачи следует уяснить 
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отличия надлежащей эксплуатации доков и управления доками, а также особенности 

субъекта правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ст. 11.8. и 

14.43 КоАП РФ). 

 

Задача 2. Ковалев, капитан буксировщика «Быстрый», выполняя указание 

судовладельца ИП Тимофеева, взял на буксир баржу «СТ-256», принадлежащую ООО 

Темп для буксировке по реке. Директор ООО Темп заверил Тимофеева, что барже 

присвоен соответствующий разряд для прохождения по маршруту следования 

буксировщика. Из-за усиления ветра в ходе буксировки по реке баржа затонула. 

Тимофеев считал, что виноват капитан Ковалев, поскольку он   должен был 

самостоятельно оценить состояние и разряд баржи и принять решение о выходе в рейс, 

либо отказать в буксировке, поскольку, как оказалось, баржа имела ограничения по 

району и условиям плавания.  Водные пути относились к разряду «М». Классе баржи был 

«Р 1.2» с ограничениями по высоте волны и силе ветра. 

Задание. Указать, какие обязанности возникают у буксировщика перед 

буксировкой объекта?  Кто несет ответственность в данном случае – судовладелец или 

капитан? Дать квалификацию в соответствии с КоАП РФ, ответ обосновать. Какие 

нормативные акты устанавливают порядок классификации и освидетельствования судов 

внутреннего водного транспорта? Как классифицируются внутренние водные бассейны 

и морские районы?  Как классифицируются морские и речные суда? 

 

Задача 3. Некрасов осуществлял перевозку пассажиров через реку на личном 

катере, зарегистрированном в ГИМС, без лицензии.   

Задание. Дать квалификацию в соответствии с КоАП РФ. Указать, где следует 

регистрировать маломерное судно, на котором планируется коммерческая перевозка 

пассажиров. 

 

Задача 4. При составлении в отношении него протокола об административном 

правонарушении за превышение скорости Иванов потребовал у сотрудника ГИБДД 

вписать в протокол в качестве понятых своих пассажиров – Павлова и Титова. 

Задание.  Каковы будут действия сотрудник ГИБДД? Впишет ли он в протокол 

Павлова и Титова в качестве понятых?   Будет ли составлен протокол, если Иванов 

превысил скорость на 15 км/ч?  Будет ли считаться превышенной скорость 50 км/ч, если 

на данной скорости в условиях гололеда Иванов совершил наезд на автомобиль, 

находящийся на обочине? 

 

Задача 5. Проверяя колбасный цех ООО «Меркурий», Роспотребнадзор привлек 

старшего технолога Тимофеева к административной ответственности в виде штрафа за 

нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. 

Задание. Может ли Роспотребнадзор за это же правонарушение приостановить 

деятельность цеха? При каких условиях? В каких случаях возможна не временная 

приостановка цеха, а прекращение деятельности ООО «Меркурий» как юридического 

лица на данное нарушение? (для решения задачи следует изучить не только нормы 

КоАП РФ, но и ФЗ «О защите прав потребителей») 

 

Задача 6. Васину на праве собственности принадлежал гидроцикл, который  при 

его использовании утонул вместе с  судовым билетом. Васин обратился в ГИМС, чтобы 

снять гидроцикл с учета, но ему было в этом отказано поскольку для снятия с чета 

утонувшего гидроцикла необходимо предъявить судовой билет. Получить же дубликат 
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судового билета Васин не мог, так как для этого следует произвести первичное 

техническое освидетельствование гидроцикла.  

Задание: Каким нормативными актом регламентируется процессуальный порядок 

рассмотрения данного дела? Как Васин может снять гидроцикл с учета? 

 

Тестовое задание 

Вопрос 1. Возраст возникновения административной дееспособности наступает: 

1) с 16 лет;  

2) С 18 лет; 

3) с 14 лет в случае совершения тяжки х и особо тяжких правонарушений.  

 

Вопрос 2. Не используется в качестве обстоятельств, отягчающих административную 

ответственность: 

1) совершение административного правонарушения группой лиц;  

2) совершение административного правонарушения при исполнении трудовых 

обязанностей; 

3) совершение административного правонарушения в состоянии алкогольного 

опьянения; 

4) вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения. 

 

Вопрос 3. Не может применяться в отношении юридического лица согласно КоАП РФ: 

1) наказание в виде лишения специального права;  

2) наказание в виде предупреждения; 

3) административное задержание в качестве меры пресечения; 

4) изъятие вещей и документов, явившихся орудиями совершения или предметами 

административного правонарушения, и документов, имеющих значение доказательств 

по делу об административном правонарушении  в качестве меры пресечения; 

5) наказание в виде временного запрета деятельности.  

 

Вопрос 4.   Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 

подается в течение периода:  

1) срок не ограничен; 

2) в течение 10 дней; 

3) в течение 1 месяца. 

 

5.  Вопрос 5. Интересы физического лица, которое является потерпевшим,  в 

административной юрисдикции представляют: 

1) законные представители; 

2) адвокаты; 

3) прокурор. 

 

Вопрос 6.  К обстоятельствам, которые исключают производство по делу об 

административном правонарушении, относится: 

1)  совершение административного правонарушения в состоянии аффекта; 

2) состояние административного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения; 

3) отмена закона, который устанавливает административную ответственность; 

4) совершение административного правонарушения несовершеннолетними. 

 

Вопрос 7. К обстоятельствам, которые смягчают административную ответственность, 

относится: 
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1) раскаяние лица, которое совершило административное правонарушение; 

2) совершение административного правонарушения в состоянии аффекта; 

3) совершение административного правонарушения в состоянии алкогольного 

опьянения. 

 

Вопрос 8. Срок лишения специального права составляет: 

1) от 1 месяца до 3 лет; 

2) от 6 месяцев до 3 лет; 

3) от 3 месяцев до 2 лет; 

4) верного ответа нет. 

 

Вопрос 9. Протокол об административном правонарушении составляется в течении 

периода  времени: 

1) немедленно после выявления совершения административного правонарушения; 

 2)  в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения, если 

требуется  установить ФИО  физического лица, совершившего правонарушение; 

3) в течении трех суток с момента выявления административного правонарушения, если 

требуется  установить сведения юридическом лице лица, совершившем правонарушение. 

 

Вопрос 10. В качестве законного представителя в случае составления протокола в 

отношении юридического лица допускается: 

1) учредитель юридического лица; 

2) представитель юридического лица, действующий на основании доверенности, 

выданной органами управления интересы юридического лица; 

3) руководитель юридического лица или его заместитель; 

4) лицо, которое имеет право действовать от имени юридического лица на основании 

закона. 

 

Тема 8. Основы уголовного права 

 

План занятия:  

1. Опрос по материалам лекции. 

2. Решение задач. 

3. Решение тестового задания. 

 

Учебные вопросы: 

1. Понятие уголовного права, его предмет и система. 

2. Уголовный закон. 

3. Преступление. 

4. Наказание. 

 

Методические рекомендации по подготовке к занятию 

Цель – изучить и закрепить знания предмета и задач уголовного права, виды 

преступлений и наказаний, а также особенности уголовной на нарушение требований в 

сфере управления водным транспортом. 

При подготовке к первому вопросу следует изучить предмет уголовного права, 

который включает такие элементы, как преступление, наказание, принципы уголовного 

права, а также иные меры уголовно-правового характера, не входящие в систему 

наказаний. Необходимо рассмотреть задачи уголовного права и особенности его 
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источников уголовного права, а также особенности объектов и субъектов уголовных 

правоотношений.  

Второй вопрос включает понятие и особенности уголовного закона. Следует 

изучить действие уголовного закона во времени, обращая внимание на обратную силу 

закона. При изучении действия уголовного закона в пространстве необходимо 

рассмотреть территориальный принцип, принцип гражданства, универсальные и 

реальный принципы.   

Рассматривая третий вопрос, необходимо изучить понятие преступления и 

категории преступления, а также стадии преступления и формы соучастия. Особое 

внимание следует уделить элементам состава преступления, дать их характеристику с 

опорой на примеры из практики в отношении составов преступлений в сфере управления 

водным транспортом.  

В ходе изучения четвертого вопроса необходимо изучить основные виды 

уголовных наказаний, а также их отличия от иных мер уголовно-правового характера, к 

которым, в частности, относится конфискация имущества.  

 

Задачи 

Задача 1. Диспетчер порта ООО «Порт-Союз» Титов не предоставил капитану 

теплохода «Рассвет», заходившему в порт к причалу, информацию о наличии на данном 

причале эстакады для погрузки стройматериалов, которая выступала в сторону рабочей 

акватории порта на 3 м. по длине и 9 м. по высоте.  При осуществлении швартовки 

теплоход столкнулся с эстакадой, так как его высота была более 9 м. В результате была 

повреждена консоль эстакады и ходовая рубка теплохода. Имущественный ущерб ООО 

«Порт-Союз» составил 6 млн. руб., ущерб судовладельцу парохода 650 тыс. руб.  

Задание. Дать квалификацию согласно УК РФ.  

   

 Задача 2. В связи с поломкой двигателя малый рыболовецкий траулер «Диана» 

пришвартовался  у причала.  Для демонтажа двигателя следовало сделать 

технологический вырез в металлической переборке, отделяющей машинное отделение 

от главного трюма. Демонтаж был покручен старшему механику Васильеву. Васильев 

пригласил для помощи своего знакомого  Павлова, который умел работать со сварочным 

оборудованием. Павлов спустился в машинное отделение и начал огневые работы, хотя 

в траулере топливные цистерны не были очищены от остатков топлива. С 

противоположной стороны переборки от искры в грузовом трюме произошло взрывное 

возгорание паров дизельного топлива, поскольку выходящие в него горловины не 

очищенных от остатков топлива топливных цистерн были открыты.  Павлов в результате 

пожара погиб.  

 Задание.  Дать квалификацию.  Привести ссылки на нормы правил пожарной 

безопасности при производстве электрогазосварочных и других огневых работ на судах:  

а) во время ремонта в доке; 

б) во время эксплуатации, если ремонт происходит вне дока.  

 Указать, какие должностные лица несут ответственность в перечисленных 

случаях? Каковы правила  очистки цистерн  и топливных танков от остатков топлива и 

подготовки к ремонтным работам? Кто ответственен за данные виды работы 

(судовладелец, капитан, иные лица)? 

  

 Задача 3. Старший электромеханик плавкрана Хромов,  являясь в соответствии с 

должностной инструкции единоначальником и руководителем судового экипажа, то 

есть, обладая полномочиями капитана судна, дал задание на производство сварочных 

работ на верхней палубе плавкрана Иванову,  не обученному и не аттестованному на 
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знание требований по производству огнеопасных  работ. В процессе сварки в 

непосредственной близости от люка на крышке топливной цистерны произошел контакт 

искр с парами горючей жидкости, находившейся в топливных цистернах, вследствие 

чего произошел взрыв и возник пожар, в результате которого Иванов погиб.  

 Задание.  Дать квалификацию.  Какие нормы  «Правил противопожарного режима 

в Российской Федерации», «Правил пожарной безопасности на судах внутреннего 

водного транспорта РФ» «Правил безопасности труда на суднах речного флота»  были 

нарушены?  

 

Задача 4. На борту судна, находящегося у причалов ремонтных верфей, в 

результате нарушения правил безопасности при производстве ремонтно-сварочных 

работ произошел взрыв кислородного баллона с дальнейшим возгоранием. Работник, 

работающий по контракту на судостроительном заводе судосборщиком, погиб от 

полученных повреждений. Причиной взрыва стала неосторожность при проведении 

сварочных работ - шланг, ведущий к газовому баллону, был изношен и имел 

повреждения. Произошла утечка газа, и во время сварочных работ газ перегретый баллон 

взорвался.  

Задание. По какой статье УК РФ следует возбудить дело - по  ч. 2 ст. 143 УК РФ 

«Нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, совершенное 

лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих правил, повлекшее по 

неосторожности смерть человека»,  по ст.  216 УК  РФ «Нарушение правил безопасности 

при проведении работ» или по ст. 219 «Нарушение правил пожарной безопасности»? Кто 

может быть признан субъектом преступления – сварщик или ответственные за 

организацию сварочных работ должностные лица судостроительного завода и 

подрядной организации, которые производили сборку судна?   

 

Тестовое задание 

Вопрос 1. Действующее уголовное законодательство Российской Федерации состоит из: 

1) Уголовного кодекса Российской Федерации; 

2) Конституции РФ; 

3) международных правовых актов. 

 

Вопрос 2. Объектом преступления являются: 

1) общественные отношения, охраняемые уголовным законом; 

2) объект материального мира, по поводу которой совершается преступление; 

3) лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный или 

моральный вред. 

 

Вопрос 3. Объективная сторона преступления – это: 

1) сознательно-волевой акт поведения человека, запрещенный уголовным законом; 

2) внешнее проявление конкретного общественно опасного поведения, осуществляемого 

в определенных условиях, месте, времени и причиняющего вред общественным 

отношениям;  

3) активную, целенаправленную систему противоправных и общественно опасных 

поступков человека. 

 

Вопрос 4. Подлежат уголовной ответственности субъекты: 

1) только физические лица; 

2) как физические, так и юридические лица; 

3) вменяемое физическое лицо, достигшее определенного возраста. 
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Вопрос 5. К обстоятельствам, исключающим преступность деяния, относятся:  

1) исполнение приказа или распоряжения; 

2)  выполнение профессиональных функций; 

3) согласие потерпевшего на причинение вреда; 

4) необходимая оборона; 

5) причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление; 

6) крайняя необходимость. 

 

Вопрос 6.  Право на задержание лица, совершившего преступление, имеют:   

1)  только сотрудники правоохранительных органов;   

2) только государственные служащие; 

3) любое лицо независимо от профессии и  служебного положения. 

 

Вопрос 7. Уголовная ответственность за совершении кражи наступает в случаях: 

1)  в случае тайного хищения имущества на сумму свыше 2 500 рублей; 

2)  если Иванов  вырвал из рук Петровой кошелек, в котором находилось 3 000 рублей; 

3) если Павлова после скандала со своим супругом  вывезла из квартиры  дорогостоящий 

ноутбук в его отсутствии. 

 

Вопрос 8. Уголовная ответственность за совершения грабежа наступает в случаях: 

1) Иванов избил Петрова,  нанеся  легкий вред здоровью, с целью хищения имущества, 

но из имущества у Петрова оказалось только 100 рублей; 

2) Васильев несколько раз ударил Павлову, нанеся побои, но не причинив вреда 

здоровью, и забрал у Павловой новый смартфон; 

3) Миронов, угрожая кухонным ножом Титову, забрал у него кошелек, в котором не 

оказалось денег.  

  

Вопрос 9. Уголовная ответственность наступает за совершение деяний: 

1) причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности; 

2) умышленное причинение легкого вреда здоровью; 

3) причинение вреда здоровью средней тяжести по неосторожности; 

4) угроза причинения тяжкого вреда здоровью. 

 

Вопрос 10. С субъективной стороны составы хищений характеризуются признаками: 

1) только прямым умыслом; 

2) как прямым, так и косвенным умыслом; 

3) умыслом и неосторожностью. 

 

Тема 9. Противодействие коррупции, экстремизму и терроризму 

 

План подготовки:  

1. Изучение материалов лекции 

2. Решение задач 

3. Решение тестового задания 

 

Учебные вопросы: 

1. Понятие и признаки экстремизма, ответственность за экстремизм и его проявления 

2. Понятие и признаки терроризма, ответственность за терроризм и его проявления 
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3. Понятие и признаки коррупции, противодействие коррупции в сфере управления 

водным транспортом.  

 

Методические рекомендации по самоподготовке  

 

Цель – изучить понятие и признаки экстремизма и терроризма, институты 

административной и уголовной ответственности за проявления экстремизма и 

терроризма, сформировать понятие о признаках коррупции и особенностях 

противодействия коррупции в сфере управления водным транспортом. 

Цель – изучить понятие и признаки экстремизма и терроризма, институты 

административной и уголовной ответственности за проявления экстремизма и 

терроризма, сформировать понятие о признаках коррупции и особенностях 

противодействия коррупции в сфере управления водным транспортом и транспортной 

инфраструктурой. 

При изучении первого вопроса необходимо рассмотреть понятие экстремизма, 

исходя из норм Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». Следует учесть, что понятие «терроризм» включено в 

понятие «экстремизм», в связи с чем особое внимание уделяется отличиям экстремизма 

и терроризма, их признакам и видам. Необходимо примеры экстремистской 

деятельности. Рассматривая вопросы административной и уголовной ответственности за 

экстремизм, следует сначала изучить нормы КоАП РФ и УК РФ, которые приведены в 

лекции, а затем обратиться к судебной практике.  

Второй вопрос включает понятие и признаки терроризма, которые следует 

рассматривать с учетом норм Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму». Необходимо изучить особенности уголовной 

ответственности за терроризм, уметь привести актуальные примеры, знать основные 

направления противодействия терроризму. 

При изучении третьего вопроса следует рассмотреть понятие и признаки 

коррупции. Необходимо понять, на кого распространяются антикоррупционные 

ограничения и запреты в сфере управления водным транспортом и транспортной 

инфраструктурой, изучить ведомственные нормативные акты, посвященные 

противодействия коррупции в сфере управления водным транспортом. Особое внимание 

следует уделить проблемам ответственности за нарушение антикоррупционных 

ограничений и запретов, исследовать вопросы дисциплинарной, административной, 

уголовной и гражданско-правовой ответственности. 

 

Задачи 

Задача 1. Сотрудник ООО «Речной порт города Н.» по поручению капитана порта 

передал взятку должностному лицу Федерального агентства морского и речного 

транспорта.  Чиновник был задержан, а сотрудник порта освобожден от уголовной 

ответственности на основании примечания к ст. 291 УК РФ, так как добровольно 

сообщил в полицию о совершении преступления и активно способствовал его 

раскрытию.  

Задание. Может ли ООО «Речной порт города Н.», в интересах которого 

действовал его сотрудник, в данном случае привлекается к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ? 

 

Задача 2. Руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта 

(Росморречфлота) назначил на должность руководителя Федерального бюджетного 

учреждения «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» 
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своего племянника. 

Задание. Есть ли в данной ситуации конфликт интересов?  В каком порядке 

решается наличие конфликта интересов в таких случаях? 

 

Задача 3. ИП Васильев получил грант в сумме 500 тыс. рублей на развитие 

предпринимательской деятельности, предоставив в областное Управление по развитию 

предпринимательских инициатив подложные документы - фиктивные договоры по 

ремонту автомобилей муниципального бюджетного учреждения. Данные договора были 

подписаны по указанию начальника Управления социальной защиты Павловой, которая 

являлась сестрой ИП Васильева.  

Задание. На каком основании Павлова подлежит увольнению? К какой 

ответственности могут быть привлечены Васильев и Павлова? 

 

Задача 4. Начальник инспекторского отделения инспекции безопасности 

мореплавания Балтийского флота РФ Дзбоев обращался к капитанам судов с 

предложением передать ему взятку под видом оказания финансовой помощи. При этом 

он выдавал свидетельства о годности суда к плаванию без проведения фактической 

инспекционной проверки. 

Задание. Есть ли в действиях Дзбоева признаки коррупционного 

правонарушения? Какую ответственность он несет (сослаться на конкретные нормы 

нормативных актов). 

 

Задача 5. В Управлении внутреннего водного транспорта Росморречфлота жена 

брата супруги начальника Управления замещает должность начальника отдела. Личная 

заинтересованность начальника Управления в повышении премий и надбавок жене брата 

своей супруги может повлиять на объективность и беспристрастность исполнения 

начальником своих обязанностей, что в соответствии со ст. 10 ФЗ «О противодействии 

коррупции» № 273-ФЗ свидетельствует о возникновении у него конфликта интересов. 

Задание. Какие действия должен совершить начальник Управления внутреннего 

водного транспорта? Может ли он быть привлечен к ответственности, если жена брата 

его супруги добросовестно исполняет свои обязанности, а величина выплачиваемых ей 

премий не превышает среднего уровня по подразделению?  

 

Задача 6. Иванов О.О. создал коллаж из изображений, связанных с субкультурой 

«Колумбайн» и разместил его на рабочем столе своего компьютера.  

Задание. Является ли субкультура «Колумбайн» экстремистской? К какой 

ответственности будет привлечен Иванов О.О.? 

 

Задача 7. Васильев Р.Д. в ходе переписки со школьным другом в сети Mail.ru 

критиковал таджиков и узбеков за несоблюдение правил гигиены, призывал не покупать 

у них товары и не пользоваться их услугами. 

Задание. Дайте квалификацию по КоАП РФ или УК РФ.  

 

Задача 8. Рогов осуществил «ВКонтакте» перепост материалов, в которых была 

критика православия, а на своей странице разместил фотографии, купающихся в проруби 

на Крещение с критикой умственного состояния верующих, рискующих здоровьем. 

Задание. Дать квалификацию по КоАП РФ или УК РФ.  

 

Задача 9.  Коврова «ВКонтакте» в группе городского сообщества «Дружный 

Белогорск» написала комментарий к посту о переезде «чурок» в один из 
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многоквартирных домов города. Пост содержал материалы, «унижающие человеческое 

достоинство по признакам национальности и религии». Коврова поддержала мнение 

авторов поста. 

Задание. Дать квалификацию. Возможно ли прекращение дела по 

малозначительности? При каких условиях? 

 

Тестовое задание 1 

Вопрос 1. К признакам коррупции относятся:  

1) коррупция выражается в получении каких-либо выгод должностным лицом  путем 

незаконного использования им своего служебного положения: 

2) к коррупции не относится незаконное предоставление имущественных благ не 

должностному лицу, а его друзьям заинтересованным субъектом;  

3) незаконное получение имущества должностным лицом может быть не связано  с 

использованием данным лицом своего  должностного  положения;  

 4) субъектом коррупционных правонарушений  может быть не только  должностное 

лицо,  состоящее на государственной службе, но и лица, выполняющие публичные 

функции в  любой иной сфере. 

 

Вопрос 2. Коррупционными являются действия:  

1) обещание взятки государственному служащему за совершение действий в пользу 

коммерческой организации с использованием служебного положения; 

2) внесение благотворительных пожертвований индивидуальным предпринимателем в 

фонд, одним из учредителей которого является племянник государственного служащего, 

который помог индивидуальному предпринимателю выиграть тендер: 

3) опубликование в газете информации о честности и профессионализме 

государственного служащего, который незаконно помог редактору газеты, используя 

служебное положение; 

4) устройство на престижную работу родственника государственного служащего, 

который за совершение действий в пользу физического лица с использованием 

служебного положения 

 

Вопрос 3. За коррупционные проявления предусмотрены следующие  виды 

ответственности: 

1) уголовная за преступления коррупционной направленности; 

2) административная, которая наступает  за  административные коррупционные 

правонарушения и дисциплинарные коррупционные проступки; 

3) ответственность за нарушение этических норм, предусмотренных  кодексами 

поведения государственных служащих, которые не  влекут за собой наступление 

уголовной, административной, гражданской и  дисциплинарной ответственности. 

 

Вопрос 4. Меры по предупреждению коррупции  должны   разрабатывать и принимать:  

1) только государственные и муниципальные органы власти; 

2) государственные и муниципальные органы власти, а также подведомственные им 

коммерческие и некоммерческие организации; 

3) государственные и муниципальные органы власти, подведомственные им 

коммерческие и некоммерческие организации, частные коммерческие и некоммерческие 

организации. 

 

Вопрос 5.  Субъект, который в организации несет ответственность за коррупционные 

проявления, если работник данной организации обещал от ее имени сделать скидку при 
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покупке стройматериалов должностному лицу, которое совершит действия в интересах 

данной организации:  

1) руководитель организации несет уголовную ответственность; 

2) руководитель организации несет административно ответственность; 

3) организация несет административную ответственность; 

4) организация несет гражданско-правовую ответственность.  

 

Вопрос 6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о расходах должны предоставлять:  

1) все государственные и муниципальные служащие; 

2) те служащие, которые  включены в Указ Президента РФ  от 18.05.2009 № 557 «Об 

утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 

государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей»; 

3) каждая организация, как коммерческая, так и некоммерческая,  самостоятельно 

определяет данный перечень на основании Закона «О противодействии коррупции».  

 

Вопрос 7. В перечень лиц, которые занимают должности, связанные с  коррупционными 

рисками, судовые специалисты по криогенным установкам:  

1) не включаются; 

2) включаются, если занимают руководящие должности, например, главного механика 

на судне; 

3) включаются, если их включил в данный перечень их работодатель на основании 

своего приказа; 

4) включаются, если занимают руководящие должности, например, главный инженер 

морского порта. 

  

Вопрос 8. К запретам, предусмотренным Законом «О противодействии коррупции», 

относятся:  

1) совместная работа близких родственников; 

2) публичные высказывания; 

3) участие в управлении некоммерческой организацией. 

 

Вопрос 9. Перечень должностей на судне, которые подвергнуты коррупционным рискам,  

уполномочен определять:  

1) капитан судна; 

2) Федеральное агентство морского и речного транспорта РФ; 

3) владелец судна.  

 

Вопрос 10. Верными являются суждения: 

1) основные полномочия по координации и контролю в сфере противодействия 

коррупции возложены на Федеральное антикоррупционное агентство; 

2) координация деятельности правоохранительных органов в сфере противодействия 

коррупции возложена на Генерального прокурора Российской Федерации и 

подчиненных ему прокуроров; 

3) проверку сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера любых лиц, которые обязаны представлять такие сведения, 
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может проводить Счетная палата Российской Федерации. 

 

Тестовое задание 2 

Вопрос 1. К признакам экстремизма относятся: 

1)  призывы к насильственному изменению основ конституционного строя,  нарушению 

территориальной целостности Российской Федерации; 

2) публичное оправдание терроризма; 

3) возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

4) распространение в сети Интернет информации о способах самодельного изготовления 

взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

5) пропаганда превосходства личности по признаку расовой принадлежности; 

6) воспрепятствование деятельности религиозных объединений; 

7) хранение экстремистских материалов.   

 

Вопрос 2. Ответственность по ст. 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение 

экстремистских материалов» наступает в случаях: 

1) распространение текстов, изображений,  песен и  видеоматериалов экстремисткой 

направленности осуществляется любым способом и носит массовый характер;  

2) массовое  распространение экстремистских материалов включает любые 

экстремистские материалы, в том числе и запрещенные официально,  список которых 

размещен на сайте Министерства юстиции РФ; 

3) ответственность за распространение экстремистских материалов может наступить за 

лайк таких материалов в сети «Интернет»; 

4) хранение экстремистских материалов осуществляется в значительном объеме. 

 

Вопрос 3. Ответственность по ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно унижение человеческого достоинства» наступает в случаях: 

1) если публичные действия, направленные на возбуждение ненависти и унижение 

достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

отношения к религии,  совершенные совершены  однократно;  

2) если публичные действия, направленные на возбуждение ненависти и унижение 

достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

отношения к религии совершены  однократно с угрозой  применения насилия; 

3) если публичные действия, направленные на возбуждение ненависти и унижение 

достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

отношения к религии,  совершены  в составе организованной группы;  

4) если публичные действия, направленные на возбуждение ненависти и унижение 

достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

отношения к религии,  совершены  разово с использованием сети «Интернет». 

 

Вопрос 4. Лисицын в социальных сетях поддерживал субкультуру «колумбайн» по 

причинам необходимости борьбы с буллингом в школах. Квалифицировать действия 

Лисицына  как пропаганду терроризма по ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или 

пропаганда терроризма»): 

1) можно, если Лисицын призывает к устрашению населения; 

2) можно, так как терроризм включает любое идеологически мотивированное насилие, а 

субкультура «колумбайн» в целом имеет направленность на устрашение населения, 

дестабилизацию органов власти и институтов гражданского общества и  представляет 

собой деструктивную идеологию насилия; 
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3) нельзя, так как здесь имеют место признаки экстремизма -  пропаганда массовых  

расстрелов по мотивам ненависти или вражды (ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности») и оправдание «колумбайна» (ст. 282 УК 

РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства»). 

 

Вопрос 5. Лицо привлекается к уголовной ответственности по  ст. 282 УК РФ 

(«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») 

при условии:  

1) если лицо, осуществляющее распространение в сети «Интернет» экстремистских 

материалов, включенных в опубликованный федеральный список, ранее привлекалось к 

административной ответственности по ст. 20.3.1. КоАП РФ; 

2) если  массовое распространение экстремистских материалов, включенных в 

опубликованный федеральный список носит систематический и умышленный характер 

(например,  действия, направленные на увеличение количества просмотров и 

расширение пользовательской аудитории); 

3) если лицо неоднократно делало репост экстремистских материалов с целью привлечь 

внимание и выразить свое отрицательное отношение к данным идеям. 

 

Вопрос 6. Привлечь к административной ответственности по ст. 20.29 КоАП РФ лицо, в 

чьем профиле в социальной сети доступен для просмотра экстремистский материал, если 

этот материал признан экстремистским после его опубликования пользователем: 

1) нельзя, так как на момент размещения материал не был признан экстремистским; 

2)  можно, так как данное правонарушение является длящимся - противоправное событие 

имеет место в течение всего периода нахождения в публичном доступе на аккаунте 

пользователя социальной сети материала, включенного в опубликованный на сайте 

Министерства юстиции Российской Федерации федеральный список экстремистских 

материалов; 

3) можно, так как моментом совершения административного правонарушения по ст. 

20.29 КоАП РФ является не дата опубликования лицом материала, а дата обнаружения 

экстремистского материала в профиле пользователя. 

 

Вопрос 7.  К действиям, входящим в объективную сторону заведомо ложного сообщения 

об акте терроризма, относится: 

1) сообщение о готовящемся преступлении, создающем опасность гибели людей, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

общественно опасных после, действий; 

2) заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, 

создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий; 

3) сообщение о действительно существующей опасности взрыва, поджога. 

 

Вопрос 8. Лицо привлекается к уголовной ответственности за призывы к осуществлению 

террористической деятельности при условии: 

1) призывы носят публичный характер; 

2) публичные призывы могут осуществляться с использованием сети «Интернет»; 

3) призывы должны носить многократный характер. 

 

Вопрос 9. Верными являются суждения: 

1) за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение 
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территориальной целостности Российской Федерации, предусмотрена  

административная ответственность; 

2) уголовная при условии привлечения лица к административной ответственности за 

аналогичное деяние; 

3) публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации  должны быть направлены в 

отношении нескольких лиц, например, подстрекательство нескольких участников для 

совершения  действиям по  отчуждению части территории Российской Федерации.  

 

Вопрос 10. Верными являются суждения: 

1) терроризм характеризует планирование и преднамеренное нападение на  мирное 

население  с целью передачи определенного политического сообщения; 

2) терроризм – это составная часть экстремизма, связанная с насилием или угрозой 

насилия и воздействием на государство; 

3) терроризм  направлен, в первую очередь, на негативные преобразования социально-

политического пространства, в то время как экстремизм  ставит своей целью 

дестабилизацию состояния общества в целом.  
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3. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ 

 

3.1. Методические указания по выполнению контрольной работы 

  

 Предусмотренная учебным планом контрольная работа заключается в 

выполнении одного из вариантов. Каждый вариант включает два теоретических заданий, 

а также практическую задачу.  

 Перечень теоретических заданий включает вопросы теории права, а также 

институты различных отраслей права. При выполнении заданий следует 

руководствоваться следующими правилами: 

 - в задании допускается ссылка только на действующие нормативные акты. 

Действие нормативных актов следует проверять в информационно-правовых системах 

Консультант-Плюс (URL: https://www.consultant.ru.) или Гарант (URL: https://garant.ru.);  

 - следует приводить ссылки на конкретные статьи нормативных актов. Например, 

указывая, что в Уголовном кодексе РФ предусмотрено такое наказание, как лишения 

свободы на определенный срок, следует указать статью Уголовного кодекса РФ, которая 

регламентирует данный вид наказания; 

 - при использовании комментариев к нормативным актам и научной литературы 

следует проверять, действуют ли нормы, на которые ссылаются исследователи; 

 - ссылки на нормативно-правовые акты следует делать согласно корректно, 

руководствуясь Приложением 2. 

 Ответы на теоретические вопросы должны быть полными, развернутыми, с 

пояснениями и ссылками. Список литературы и нормативных актов к каждой теме 

содержится в разделе данного учебно-методического пособия «2.1. Теоретические 

занятия (лекции): темы и методические указания к ним». Если теоретический вопрос 

включает нормы и институты отдельных отраслей права, следует приводить примеры из 

правоприменительной практики. Примеры могут быть с таких ресурсов, как «Судебные 

и нормативные акты РФ» (URL: https://sudact.ru/), Адвокатская газета (URL: 

https://www.advgazeta.ru/), официальных сайтов судов и др.  

 При решении задачи необходимо выбрать соответствующую отрасль права, найти 

необходимые нормативно-правовые акты и конкретные статьи, регулирующие 

изложенную в задаче ситуацию. Решение задачи предполагает анализ не только 

нормативных актов, но и работу с правоприменительной практикой – Постановлениями 

Пленумов Верховного Суда РФ, решениями Конституционного Суда РФ, решениями 

судов общей юрисдикции и арбитражных судов, анализом правоприменительной 

практики органов административной юрисдикции и адвокатуры. 

  Контрольная работа оформляется в текстовом редакторе MS Word в соответствии 

с требованиями. Объем контрольной работы должен составлять 20 листов А-4 (вместе с 

http://www.consultant.ru/
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титульным листом, планом и списком литературы). Шрифт 14 Times New Roman. 

Интервал 1. Поля по 2 см с каждой стороны. План и список литературы обязательно.   

 Ссылки на заимствования из научной литературы и нормативных актов делаются 

постранично. Список использованных источников приводится в конце контрольной 

работы. В него включаются библиографические описания лишь тех источников, на 

которые имеются ссылки в тексте контрольной работы. Тем самым обучающийся 

демонстрирует как понимание сути заданий, так и то, что он работал с литературой и 

нормативными актами.  

 Титульный лист оформляется по стандарту (см. Приложение 1). Титульный лист 

(обложка) контрольной работы должна содержать сведения о названии образовательной 

организации, ее структурном подразделении, названии кафедры, к которой относится 

дисциплина.  

 

3.2. Варианты контрольных работ с планами 

 

 Вариант 1. План:  

1. Закон: понятие, виды, порядок принятия, действие во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

2. Российский морской регистр судоходства: компетенция и полномочия. 

Задача. Сотрудник Федерального агентства по рыболовству после увольнения 

устроился на должность охранника в ООО Темп. 

Задание. Какую ответственность несет бывший сотрудник Федерального 

агентства по рыболовству, если он не сообщил директору ООО Темп о том, что ранее 

находился на государственной службе? 

Вариант 2. План:  

1. Понятие и признаки права. Право в системе социальных норм. 

2. Отличия договора подряда и договора поставки. 

 Задача. Старший электромеханик плавкрана Хромов, являясь в соответствии с 

должностной инструкции единоначальником и руководителем судового экипажа, то 

есть, обладая полномочиями капитана судна, дал задание на производство сварочных 

работ на верхней палубе плавкрана Иванову, не обученному и не аттестованному на 

знание требований по производству огнеопасных работ. В процессе сварки в 

непосредственной близости от люка на крышке топливной цистерны произошел контакт 

искр с парами горючей жидкости, находившейся в топливных цистернах, вследствие 

чего произошел взрыв и возник пожар, в результате которого Иванов погиб.  

 Задание.  Дать квалификацию.  Какие нормы «Правил противопожарного режима 

в Российской Федерации», «Правил пожарной безопасности на судах внутреннего 

водного транспорта РФ», «Правил безопасности труда на суднах речного флота» были 

нарушены?  

 Вариант 3. План: 

1. Источники права. Нормативно-правовой акт в системе источников права. 

2. Российский речной регистр судоходства, его компетенция и полномочия. 

Задача. Начальник инспекторского отделения инспекции безопасности 

мореплавания Балтийского флота РФ Дзбоев обращался к капитанам судов с 

предложением передать ему взятку под видом оказания финансовой помощи. При этом 

он выдавал свидетельства о годности суда к плаванию без проведения фактической 

инспекционной проверки. 

Задание. Имеются ли в действиях Дзбоева признаки коррупционного 

правонарушения? Какую ответственность он несет (сослаться на конкретные нормы 

нормативных актов). 
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Вариант 4. План:  

1. Нормативно-правовые акты государственных органов исполнительной власти, 

осуществляющих функции управления в сфере водного транспорта.  

2. Дееспособность физического лица. 

Задача. ООО «Запад» обратилось к ИП Мелехову С.Д.  для производства ремонта 

судовых двигателей на теплоходе «Приморск», принадлежащем ООО «Запад». 

Письменный договор между заказчиком и подрядчиком не заключался. По окончании 

работ был составлен акт, в котором были перечислены виды выполненных работ без, 

подписанный представителем ООО «Запад», капитаном судна и ИП Мелеховым. 

Задание. Следует ли считать приемку работ заказчиком основанием для 

возникновении отношений по подряду, если договор подряда не заключен? (для ответа 

следует изучить Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 

25.02.2014 № 165). 

Вариант 5. План: 

1. Действие законов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

2. Отличия договора подряда и договора возмездного оказания услуг. 

Задача. Между ИП Камилла (подрядчик) и ООО «Морена» (заказчик) был 

заключен договор на ремонт судна, по условиям которого подрядчик принимает на себя 

обязательство по ремонту МРС 150-223, согласно оформленному протоколу 

согласования объемов работ, предварительной сметной стоимости ремонта, которые 

являются неотъемлемыми частями настоящего договора. Согласно акту выполнения 

работ, ООО «Морена» приняло у ИП ремонтные работы по доковой части и корпусной 

части МРС-150-223 по договору.  Судно было передано ООО по приемо-сдаточному 

акту.  Уклонение ООО «Морена» от оплаты в полном объеме выполненных ИП работ 

послужило основанием для обращения предпринимателя в суд с исковыми 

требованиями. До направления ИП претензии об оплате ООО никаких претензий 

относительно качества и объема выполненных работ истцу не предъявлял.  

Задание. Является ли договор на ремонт судна договором подряда? Примет ли суд 

решение в пользу ИП Камилла? (для решения следует ознакомиться с Постановлением 

Арбитражного суда Дальневосточного округа от 23.01.2019 № Ф03-5770/2018 по делу 

№ А59-5444/2017). 

Вариант 6. План:  

1. Система государственных органов исполнительной власти, осуществляющих 

управление в сфере добычи водных биоресурсов.  

2. Формы вины в уголовном праве. Преступления с неосторожной формой вины в сфере 

управления водным транспортом. 

Задача. Диспетчер порта ООО «Порт-Союз» Титов не предоставил капитану 

теплохода «Рассвет», заходившему в порт к причалу, информацию о наличии на данном 

причале эстакады для погрузки стройматериалов, которая выступала в сторону рабочей 

акватории порта на 3 м. по длине и 9 м. по высоте.  При осуществлении швартовки 

теплоход столкнулся с эстакадой, так как его высота была более 9 м. В результате была 

повреждена консоль эстакады и ходовая рубка теплохода. Имущественный ущерб ООО 

«Порт-Союз» составил 6 млн. руб., ущерб судовладельцу парохода 650 тыс. руб.  

Задание. Дать квалификацию согласно УК РФ.  

Вариант 7. План: 

1. Административная ответственность должностного лица.  

2. Порядок регистрации морских судов и судов внутреннего водного и смешанного 

плавания. 

 Задача. В связи с поломкой двигателя малый рыболовецкий траулер «Диана» 

пришвартовался у причала.  Для демонтажа двигателя следовало сделать 
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технологический вырез в металлической переборке, отделяющей машинное отделение 

от главного трюма. Демонтаж был покручен старшему механику Васильеву. Васильев 

пригласил для помощи своего знакомого Павлова, который умел работать со сварочным 

оборудованием. Павлов спустился в машинное отделение и начал огневые работы, хотя 

в траулере топливные цистерны не были очищены от остатков топлива. С 

противоположной стороны переборки от искры в грузовом трюме произошло взрывное 

возгорание паров дизельного топлива, поскольку выходящие в него горловины не 

очищенных от остатков топлива топливных цистерн были открыты.  Павлов в результате 

пожара погиб.  

 Задание.  Дать квалификацию.  Привести ссылки на нормы правил пожарной 

безопасности при производстве электрогазосварочных и других огневых работ на судах:  

 а) во время ремонта в доке; 

 б) во время эксплуатации, если ремонт происходит вне дока.  

 Указать, какие должностные лица несут ответственность в перечисленных 

случаях? Каковы правила очистки цистерн  и топливных танков от остатков топлива и 

подготовки к ремонтным работам? Кто ответственен за данные виды работы 

(судовладелец, капитан, иные лица)? 

 Вариант 8. План: 

1. Подзаконные акты: понятие, виды, порядок принятия. Особенности принятия 

подзаконных актов федеральных органов исполнительной власти (министерств, 

федеральных служб, федеральных агентств)  

2. Виды ответственности за совершение деяний, содержащих признаки экстремизма. 

Задача. ООО «Фишман» обратилось с письмом в адрес ОАО «Судоремонтный 

завод» с просьбой о постановке в ремонт судна, БМРТ «Крачка», в док с заменой 

подводной наружной обшивки, указав о необходимости направления перечня 

ремонтных работ для определения предварительной стоимости. В дальнейшем были 

оформлены Акт приемки судна в ремонт и заказ ремонта № 1234, которым был оговорен 

ремонт судна согласно протоколу согласования объема работ. 

Задание. Является ли договор между ООО «Фишман» обратилось и ОАО 

«Судоремонтный завод» договором оказания услуг или договором подряда? (для 

решения задачи следует изучить Постановление ФАС Дальневосточного округа от 

29.08.2006, 22.08.2006 N Ф03-А59/06-1/2643 по делу N А59-3229/03-С6). 

Вариант 9. План: 

1.  Коммерческие организации, их виды. Порядок создания коммерческой организации. 

2. Дисциплинарная ответственность на морских судах. 

Задача. На борту судна, находящегося у причалов ремонтных верфей, в результате 

нарушения правил безопасности при производстве ремонтно-сварочных работ 

произошел взрыв кислородного баллона с дальнейшим возгоранием. Работник, 

работающий по контракту на судостроительном заводе судосборщиком, погиб от 

полученных повреждений. Причиной взрыва стала неосторожность при проведении 

сварочных работ - шланг, ведущий к газовому баллону, был изношен и имел 

повреждения. Произошла утечка газа, и во время сварочных работ газ перегретый баллон 

взорвался.  

Задание. По какой статье УК РФ следует возбудить дело - по  ч. 2 ст. 143 УК РФ 

«Нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, совершенное 

лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих правил, повлекшее по 

неосторожности смерть человека»,  по ст.  216 УК  РФ «Нарушение правил безопасности 

при проведении работ» или по ст. 219 «Нарушение правил пожарной безопасности»? Кто 

может быть признан субъектом преступления – сварщик или ответственные за 

организацию сварочных работ должностные лица судостроительного завода и 
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подрядной организации, которые производили сборку судна 

Вариант 10. План: 

1. Понятие и признаки юридического лица. Виды и особенности некоммерческих 

организаций. 

2. Административные правонарушения, связанные с нарушением требований пожарной 

безопасности на водном транспорте. 

Задача. Водитель ООО «Транс-Авто» Тимофеев стал участником  ДТП, совершив 

съезд с дороги в кювет, однако протокол об административном правонарушении в 

отношении него не составлялся.  ООО взыскало с Тимофеева ущерб, причиненный 

автомобилю общества в полном объеме, поскольку по трудовому договору на водителя 

была возложена полная материальная ответственность. 

Задание. Укажите, подлежит ли водитель полной материальной ответственности?  

Как зависит материальная ответственность водителя от его вины в совершении ДТП? 

(При подготовке к решению  следует изучить Постановление Минтруда от 31 декабря 

2002 г. № 85 «Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или 

выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные 

договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной 

ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной 

ответственности», нормы ст. ст. 239 ТК РФ, Постановление Пленума Верховного Суда  

РФ от 16 ноября 2006 г. №52 «О применении судами законодательства, регулирующего 

материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю»).  

Вариант 11. План: 

1. Организация противодействия коррупции в сфере морского и речного судоходства. 

2. Виды ответственности за совершение деяний, содержащих признаки терроризма. 

Задача. Между Судоремонтным заводом (исполнитель) и ООО «Победа» 

(заказчик) был заключен договор оказания услуг по ремонту секции судна согласно 

ремонтных ведомостей, согласованных сторонами. Согласно договору стоимость работ 

определялась согласно исполнительной ремонтной ведомости, изменение стоимости 

(дополнительные работы) оформлялись дополнительным соглашением. Общая 

стоимость ремонта по ведомости составила  4 млн. руб.  Результаты работ были переданы 

заказчику по акту,  подписанному сторонами. Однако заказчик осуществил оплату услуг 

по ремонту судна частично. 

Задание. Могли ли стороны заключить  договор оказания услуг вместо договора 

подряда? Обязан ли заказчик оплатить оставшуюся часть услуг по ремонту судна? (для 

решения следует ознакомиться с Постановлением ФАС Поволжского округа от 

22.11.2007 по делу N А65-3004/06-СГ2-3). 

Вариант 12. План: 

1. Понятие и признаки терроризма. Противодействие терроризму на водном транспорте. 

2. Полномочия и компетенция Федерального агентства по рыболовству РФ. 

Задача. Ковалев, капитан буксировщика «Быстрый», выполняя указание 

судовладельца ИП Тимофеева, взял на буксир баржу «СТ-256», принадлежащую ООО 

Темп для буксировке по реке. Директор ООО Темп заверил Тимофеева, что барже 

присвоен соответствующий разряд для прохождения по маршруту следования 

буксировщика. Из-за усиления ветра в ходе буксировки по реке баржа затонула. 

Тимофеев считал, что виноват капитан Ковалев, поскольку он   должен был 

самостоятельно оценить состояние и разряд баржи и принять решение о выходе в рейс, 

либо отказать в буксировке, поскольку, как оказалось, баржа имела ограничения по 

району и условиям плавания.  Водные пути относились к разряду «М». Классе баржи был 

«Р 1.2» с ограничениями по высоте волны и силе ветра. 

Задание. Указать, какие обязанности возникают у буксировщика перед 
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буксировкой объекта?  Кто несет ответственность в данном случае – судовладелец или 

капитан? Дать квалификацию в соответствии с КоАП РФ, ответ обосновать. Какие 

нормативные акты устанавливают порядок классификации и освидетельствования судов 

внутреннего водного транспорта? Как классифицируются внутренние водные бассейны 

и морские районы?  Как классифицируются морские и речные суда? 

Вариант 13. План: 

1. Материальная ответственность в трудовом праве. Особенности материальной 

ответственности на морских судах. 

2. Ответственность за проявления экстремизма, совершаемые с использованием сети 

«Интернет». 

 Задача. На плавбазе «Рассвет» произошло возгорание тары в консервном цехе. 

Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при хранении 

тары для упаковки продукции.  Вопреки правилам пожарной безопасности на судах, 

гофротара для упаковки готовой продукции хранилась в неприспособленном для этих 

целей помещении, что привело к ее возгоранию.  Пострадавших в результате пожара не 

было, материальный ущерб составит 50 тыс. руб.  

 Задание. Дать квалификацию согласно КоАП РФ. Указать, кто в данном случае 

может быть привлечен к административной ответственности. 

 Вариант 14. План: 

1. Трудовые отношения на морских судах.  

2. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  

Задача. Электромеханик Гаврлов А.М. работал на судне «Камчатка». 

Внеочередная инспекция судна  выявила 7 замечаний, из которых 2  замечания касались 

электромеханика: на момент проверки оборудование ГМССБ не работало от аварийного 

питания, судовая станция обнаружения пожара сигнализировала о неисправности. В 

связи с данными нарушениями Капитаном морского порта было издано распоряжение о  

приостановлении рабочего диплома судового электромеханика. Электромеханик с 

данным решением не согласился, поскольку регулярно подавал  судовладельцу заявки 

на замену батарей. По его инициативе и с его участием был составлен акт о 

неисправности батарей, который был утвержден капитаном судна. Заявки о замене 

датчиков и реле пожарной станции также регулярно подавались со стороны 

электромеханика. Капитан морского свое решение о приостановлении действия диплома 

электромеханика обосновал тем, что оно было принято  на основании ч.4 ст. 54 КТМ РФ 

от 30.04.1999 № 81 - ФЗ и п. 127 Приказа Минтранса России от 15.03.2012 № 62 «Об 

утверждении Положения о дипломировании членов экипажей морских судов», в 

соответствии с которыми  дипломы и квалификационные свидетельства могут быть 

изъяты или аннулированы либо их действие может быть приостановлено капитаном 

морского порта, выдавшим диплом или квалификационное свидетельство, в случаях 

прямой угрозы жизни людей, сохранности имущества на море или причинения ущерба 

морской среде вследствие некомпетентности, действий или бездействия членов экипажа 

судов при исполнении ими обязанностей в соответствии с их дипломами и 

квалификационными свидетельствами, а также в целях предотвращения обмана.  

Задание. В каком порядке электромеханик может обжаловать решение капитана 

порта? Какое решение пример суд? 

Вариант 15. План: 

1. Преступления, связанные с нарушение техники безопасности на морских судах. 

2. Подмена трудового договора гражданско-правовыми договорами и защита трудовых 

прав. 

Задача. Гражданин Васильев купил у гражданина Петрова лодку МСТА-Н 3.7 М. 

На лодке он установил флаг России и стал эксплуатировать лодку по назначению.  
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Задание. Указать, нарушены ли Васильевым правила использования флага 

России? (Для решения задачи следует ознакомиться с порядком учета и регистрации 

морских судов, включая маломерные суда, а также с порядком использования 

физическими лицами государственной символики и государственного флага России.  При 

формулировании ответа следует дать ссылки на нормы соответствующих 

нормативных актов). 

Вариант 16. План: 

1. Понятие и признаки преступления. Состав преступления (на примере статьи 216 УК 

РФ).  

2. Капитан порта. Компетенция и полномочия. 

Задача. Митин  обратился в суд с иском по поводу признания приказа о 

привлечении его  к дисциплинарной ответственности незаконным. Митин  работал на 

сухогрузе «Нептун»  в должности дневального. В период нахождения судна в рейсе 

Митин в помещении кают-компании вступил в драку с матросом Игнатьевым. По 

результатам служебного расследования капитаном судна в отношении Митина  был 

вынесен приказ о наложении дисциплинарного взыскания в виде выговора и снижения 

премии. Митин с этим не согласился, поскольку виновником драки был Игнатьев, что 

подтверждается Постановлением по делу об административном правонарушении, 

согласно которому Игнатьев был привлечен к административной ответственности по ст. 

6.1.1 КоАП РФ. Капитан судна привлек к дисциплинарной ответственности и Митина, и 

Игнатьева, поскольку из их объяснений установить явного и единственного виновника 

произошедшего не представилось возможным.  

Задание. Является ли капитан судна работодателем? На каком основании капитан 

судна может привлечь лицо к дисциплинарной ответственности? Почему результаты 

административного производства не являются основанием к признанию вынесенного в 

отношении Митина незаконным? (для решения задачи следует изучить КТМ РФ (ст. 

67), международные конвенции и положения по мореплаванию, судебную практику).  

Вариант 17. План: 

1. Основания возникновения и прекращения трудовых отношений.  

2. Понятие и признаки коррупции. Виды коррупционных правонарушений и проявлений. 

 Задача. Судно «Исследователь Севера», принадлежащее научно-

исследовательской некоммерческой организации (НКО) «Гидрометеорология и 

мониторинг окружающей среды» состояло в Реестре категорированных объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств.  НКО обратилась в Минтранс с 

просьбой поручить Росморречфлоту вывести данное судно из Реестра.  Поскольку 

Минтранс отказал НКО, данная организация обратилась в суд, полагая, что на суда, 

которые используются для государственной службы, не распространяются требования, 

установленные Федеральным законом «О транспортной безопасности» от 9 февраля 

2007 г. № 16, и в соответствии с ч.2 ст. 3 КТМ РФ не применяются правила торгового 

мореплавания. Судно использовалось для проведения научно-исследовательских работ 

в области гидрометеорогологии и мониторинга загрязнения окружающей среды. 

Задание. Указать, возможно ли к судам, используемых в научных целях и 

находящихся в государственной собственности, применить положения ст. 2 КТМ РФ о 

торговом мореплавании? Следует ли учитывать при решении вопроса о том, 

используется ли судно для торгового мореплавание, тот факт, что в соответствии с 

уставом НКО «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды» данная 

организация может осуществлять приносящую доход деятельность по договорам на 

возмездной основе? Относится ли осуществляемая НКО перевозка и экспедирование 

грузов и пассажиров для обеспечения функционирования и жизнедеятельности 

труднодоступных полярных метеостанций к торговому мореплаванию? (Для решения 
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задачи следует изучить, какие суда подлежат учету в Реестре категорированных 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Необходимо 

исследовать основные положения ст. 2. КТМ РФ и определить, распространяются ли они 

на судно, которое используется только в научных целях и находится на балансе 

некоммерческой организации, учредителем которой является государственный орган 

исполнительной власти? Следует вспомнить особенности деятельности некоммерческих 

организаций, возможности и правовое регулирование осуществления данными 

организациями деятельности, приносящей доход). 

Вариант 18. План: 

1. Пределы ограничения конституционных прав и свобод. 

2. Штраф как мера наказания. 

Задача. ООО ЧОП «Патриот» приняло на работу Сомова в качестве охранника.   

Общество заключило с Сомовым срочный трудовой договор, поскольку  ежегодно 

перезаключало гражданско-правовые договора об оказании услуг по охране различных 

объектов.  После увольнения по истечении срока договора Сомов подал иск о признании 

трудового договора заключенным на неопределенный срок и оформления трудовых 

отношений посредством срочного трудового договора вынужденным,  оплате 

вынужденных прогулов в размере среднего заработка, взыскании заработной платы за 

отработанные обеденные часы и за отработанное сверх установленной нормы рабочее 

время, а также компенсации морального вреда.  

Задание. Является ли ежегодное заключение работодателем гражданско-

правовых договоров по оказанию услуг основанием заключения срочных договоров с 

работниками? 

Вариант 19. План: 

1. Система государственных органов исполнительной власти, осуществляющих 

управление в сфере управления водным транспортом. 

2. Особенности федеративного устройства Российской Федерации. 

Задача. Гражданин Иванов, пребывая в состоянии опьянения, зашел в большой 

продуктовый магазин. Возле входа он приставал к покупателям, устроил скандал с 

работниками магазина, размахивая перед ними небольшим сувенирным ножом, после 

чего нож выкинул. После этого Иванов прошел в зал, где достал электрошокер, включил 

его и направил в сторону грузчика. Затем взял с полки магазина банку темного немецкого 

пива и демонстративно выпил его, не оплатил. После этого Иванов покинул магазин. 

Задание. Дать квалификацию действий Иванова согласно норм УК РФ. 

Вариант 20. План: 

1. Уголовная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности на 

судах. 

2. Понятие и признаки экстремизма. 

Задача. ИП Камелия (подрядчик) и ООО «Аквалайн» (заказчик) заключили 

договор на ремонт судна «Нептун», по условиям которого подрядчик принял на себя 

обязательство по ремонту судна согласно оформленному протоколу согласования 

объемов работ и предварительной сметной стоимости ремонта, которые являлись 

неотъемлемыми частями договора.  Согласно акту выполнения работ от 01.04.2020 ООО 

«Аквалайн» приняло у ИП ремонтные работы стоимостью 2 900 000 руб. Однако ООО 

«Аквалайн» отказалось от оплаты в полном объеме выполненных ИП работ, оплатив 

только 1 000 000 руб. Претензию по качеству ООО направило подрядчику 20.09.2020. 

ИП Камелия обратился в суд с целью получения полной оплаты услуг.  

Задание. Укажите, какой вид гражданско-правового договора заключен. Как 

устанавливаются явные и скрытые недостатки при приеме ремонтных работ? Как и в 

какие сроки предъявляются претензии по качеству и объему явных и скрытых 
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недостатков ремонта? Какое решение примет суд? Может ли ИП «Камелия» требовать 

также взыскания процентов за пользование чужими денежными? (Решение задачи 

предполагает изучение соответствующих норм ГК РФ, касающихся порядка сдачи и 

приемки выполненных работ, сроков предъявления претензий к качеству работ, их 

нормативного и договорного регулирования, а также взыскания процентов за 

пользование чужими денежными, если ответчик не оплачивает выполненные работы)  

 

 

 

4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие и признаки права. Естественное и позитивное право. 

2. Формы (источники) права.  

3. Право в системе социальных норм. 

4. Система права и система законодательства. 

5. Понятие и виды законов. 

6. Действие закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

7. Понятие и виды подзаконных актов. 

8. Особенности принятия подзаконных актов федеральных органов исполнительной 

власти (министерств, федеральных служб, федеральных агентств)  

9. Понятие и признаки Конституции РФ. 

10. Конституционные права и обязанности человека и гражданина. 

11. Пределы ограничения конституционных прав и свобод. 

12. Предмет и принципы гражданского права. 

13. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

14. Юридические лица, коммерческие и некоммерческие организации. 

15. Право собственности. 

16. Договор подряда и договор возмездного оказания услуг. 

17. Лицензирование деятельности в сфере водного транспорта. 

18. Коммерческие организации и их виды.  

19. Понятие и виды сделок.  

20. Договор перевозки.  

21. Понятие и принципы трудового права. 

22. Трудовой договор, условия трудового договора, виды договоров. 

23. Стороны трудовых отношений. 

24. Трудовые отношения на морском судне. 

25. Рабочее время и время отдыха. 

26. Дисциплинарная ответственность. Особенности дисциплинарной ответственности на 

судне. 

27. Основания возникновения и прекращения трудовых отношений.  

28. Материальная ответственность.  

29. Понятие и предмет административного права. 

30. Система государственных органов исполнительной власти, осуществляющих 

управление в сфере водного транспорта. 

31. Система государственных органов исполнительной власти, осуществляющих 

управление в сфере добычи водных биоресурсов. 

32. Российский речной регистр, Российский морской регистр: компетенция и 

полномочия.  

33. Порядок регистрации морских судов и судов внутреннего водного плавания. 

34. Административные правонарушения, связанные с нарушением правил пожарной 
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безопасности на судах. 

35. Административная ответственность за нарушение правил охраны труда и техники 

безопасности на судах. 

36. Административная ответственность должностного лица. Порядок привлечения к 

административной ответственности должностного  лица. 

37. Понятие и признаки преступления. Состав преступления (на примере ст. 216 УК РФ).  

38. Преступления, связанные с нарушением правил охраны труда и техники 

безопасности на судах.  

39. Формы вины в уголовном праве. Преступления с неосторожной формой вины. 

40. Наказания в уголовном праве. 

41. Преступления, связанные с нарушением требований пожарной безопасности на 

судах. 

42. Конфискация имущества в уголовном праве.  

43. Формы соучастия в преступлении. 

44. Штраф как мера наказания. 

45. Категории преступлений. 

46. Обстоятельства, отягчающие уголовное наказание и обстоятельства, смягчающие 

уголовное наказание. 

47. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

48. Понятие и признаки коррупции. Виды коррупционных правонарушений и 

проявлений. 

49. Организация противодействия коррупции в сфере морского и речного судоходства. 

50. Антикоррупционные ограничения и запреты в сфере управления водным 

транспортом.  

51. Понятие и признаки терроризма. Нормативные основы противодействия терроризму.  

52. Виды ответственности за совершение деяний, содержащих признаки экстремизма. 

53. Виды ответственности за совершение деяний, содержащих признаки терроризма. 

54. Ответственность за проявления экстремизма, совершаемые с использованием сети 

«Интернет». 

55. Противодействие терроризму на водном транспорте.  

56. Понятие и признаки экстремизма. 
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Образец оформления титульного листа контрольной работы 

 

Приложение 1 
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Приложение 2 
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закона «Об оперативно-разыскной деятельности», частью третьей статьи 56 и частью 

второй статьи 79 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».  - Справ.-

правовая система КонсультантПлюс. (дата обращения: 11.03.2024). 

11. Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда РФ №16-АПУ19-2 от 05.03.2019 - Справ.-правовая система КонсультантПлюс. 

(дата обращения: 11.03.2024). 

 



203 

 

Локальный электронные методический материал 

 

Маханек Анна Борисовна 

 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

Учебно-методическое пособие 

для студентов заочной формы обучения, обучающихся по специальностям: 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок»,  

26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» 

  

 

 

Рекомендовано к использованию в качестве локального электронного методического 

материала в учебном процессе методической комиссией Института инженерной 

педагогики и гуманитарной подготовки Балтийской государственной академии ФГБОУ 

ВО «Калининградский государственный технический университет» 24 января 2024 г., 

протокол № 2. 

 

Усл. печ. л. 15,7. Уч.-изд. л. 15,9. 


