
Тема 1. Основы теории государства и права. 

 

Государство и право, их многоплановое и активное функционирование суть общественно-

политическая реальная практика, а не идеи и понятия. Причем это такая реальность, с которой 

вынуждены считаться все общественные силы независимо от их социально-политической 

направленности. Экономика, социальная сфера, научно-технический прогресс, оборона страны, 

охрана окружающей среды, обеспечение общественного порядка – вот далеко не полный 

перечень важнейших объектов практической деятельности государства и правового 

регулирования. 

Государственно-правовая действительность, политико-правовые процессы относятся к числу 

сложнейших и важнейших общественных сфер, от которых во многом зависит жизнедеятельность 

общества в целом. Их научное осмысление не только объективная потребность общества, но и 

многотрудное дело. 

Теория государства и права изучает в обобщенном виде великое множество государств и систем 

права – от существовавших в далеком и не слишком далеком прошлом до существующих в 

настоящее время. И если бы наука не изучала и не обобщала этот гигантский исторический опыт, 

то государственно-правовая практика либо извечно топталась бы на одном месте, либо 

отбрасывалась, поскольку люди забывали бы ценный опыт и достижения прошлых поколений. 

Даже в наши дни игнорирование науки в государственно-правовом строительстве порождает 

массу негативных последствий. Изучая и обобщая практику, теория государства и права 

формулирует понятия и определения государственно-правовых явлений, вырабатывает научные 

рекомендации и выводы, генерирует новые идеи, позволяющие не только понять сущность, 

содержание и формы государства и права, но и умело использовать их в целях прогрессивного 

развития общества. 

В то же время жизненность, социальная значимость теории государства и права во многом 

определяется ее связью с общественной практикой, способностью удовлетворять потребности 

последней. Юридическая практика, опыт функционирования государств, бесчисленные факты 

государственно-правовой действительности служат неисчерпаемым источником для развития 

учения о государстве и праве. Практика же обусловливает и цели исследования государства и 

права, т. е. познание государственно-правовых явлений осуществляется для того, чтобы сама 

практика развивалась на научной основе. «Нет ничего практичнее хорошей теории», – гласит 

весьма популярный в век научно-технического прогресса лозунг. 

Наконец, практика служит критерием истинности научного знания. «Вопрос о том, обладает ли 

человеческое мышление предметной истинностью, – вовсе не вопрос теории, а практический 

вопрос. В практике должен доказать человек истинность... своего мышления» 

Современная практика предъявляет повышенные требования к качеству и обоснованности 

научных разработок. Сама жизнь выдвигает новые объекты познания, отвергает отжившие. 

Традиционная проблематика теории государства и права дополняется новыми направлениями 

исследований, уводящими нередко в сферу других отраслей научного знания. Так постепенно 

развивается интеграция различных наук, появляются комплексные исследования, плодотворно 

влияющие на прогресс науки в целом. 

 



Характеристика предмета теории государства и права 

Каждая наука имеет свой предмет исследования, под которым понимается изучаемая ею сторона 

объективной действительности. Иными словами, предмет науки – это те явления и процессы 

реального мира, которые исследуются ею, на что направлено научное познание. Наука изучает 

прежде всего закономерности развития природы и общества. В этом смысле предмет теории 

государства и права не является исключением. 

Теория государства и права изучает общие закономерности возникновения, развития, назначения 

и функционирования государства и права. Она как бы вычленяет государство и право из всей 

системы общественных явлений и исследует их внутренние закономерности. Но и в этом случае 

государство и право рассматривается в связи с экономикой, политикой, моралью, культурой и 

другими общественными феноменами. Причем теорию государства и права интересует не только 

социально-экономическая обусловленность государственных и правовых явлений, но и 

возрастающее влияние последних на экономику, социальную и духовную жизнь общества. 

Предметом науки теории государства и права служат многостороннее и сложное взаимодействие 

общества и государства, роль и место государства и права в политической системе общества. Она 

изучает не только государственно-правовые явления и процессы, но и представления людей о 

них. В ее предмет входит общественное, групповое и индивидуальное политическое и правовое 

сознание. 

Единство предмета теории государства и права обусловливается ее практическим и научно-

понятийным единством. Государство и право нерасторжимо связаны друг с другом. А потому 

теория государства и права не изолированные отрасли знания, а единая наука. Но оставаясь 

целостной наукой, она подразделяется на две относительно самостоятельные структурные части: 

теорию государства (государствоведение) и теорию права (правоведение). 

Именно отмеченные единство и дифференциация позволяют изучать государство в его правовом 

оформлении и юридическом закреплении, а право – в его государственном обеспечении, 

гарантировании, не мешая при этом углубленному и детальному анализу и государства, и права. 

Иногда допускаемый искусственный отрыв теории права от теории государства неизбежно 

обедняет и правоведение, и государствоведение, затрудняет их понимание. Тем более 

недопустимо противопоставление государства и права друг другу. 

В последние годы в нашей периодической печати и научной литературе под предлогом борьбы с 

тоталитаризмом предпринимались попытки принизить роль и значение государства в жизни 

современного общества, высказывались сомнительные идеи о «малопригодности» самого 

понятия государства. Однако мировой опыт показывает, что государство такой социально-

политический институт, чье ослабление незамедлительно и негативно влияет на правопорядок, 

увеличивает разряженность правового пространства. 

Итак, предметом теории государства и права выступают такие явления общественной жизни, как 

государство и право, основные закономерности их возникновения и развития, их сущность, 

назначение и функционирование в обществе, а также особенности политического и правового 

сознания и правового регулирования. 

Особое место в нашей науке должно занимать учение о российской государственности, ее 

исторических, национально-культурных корнях и традициях, о настоящем и будущем российского 

государства и права. 



 

Функции теории государства и права 

Теория государства и права как фундаментальная наука выполняет ряд важных функций. 

Онтологическая функция – первая и отправная. Онтология – учение о бытии, в котором 

исследуются основы, принципы бытия, его структура, закономерности. 

Выполняя онтологическую функцию, теория государства и права отвечает на вопросы, что есть 

государство и право, как и почему они возникли, что они представляют собой в настоящее время, 

какова их судьба и т. д. 

Гносеологическая функция. Гносеология, или теория познания, нацелена на изучение природы 

познания, его отношения к реальности и т. д. Теория государства и права, вырабатывая 

теоретические конструкции и приемы, тем самым способствует развитию правового познания. 

Эвристическая функция. Эвристика – это искусство нахождения истины, новых открытий. Теория 

государства и права не ограничивается познанием и объяснением государственно-правовых 

явлений, а открывает новые закономерности в их развитии, в наше время, в частности, в условиях 

рыночной экономики. 

Методологическая функция. Будучи фундаментальной наукой, теория государства и права 

выполняет по отношению к отраслевым юридическим наукам методологическую функцию, 

задавая им определенный уровень, теоретическую и логическую целостность. Обобщая 

государственно-правовую практику, теория государства и права формулирует идеи и выводы, 

имеющие принципиальное значение для юриспруденции в целом. Ее категории, принципы, идеи 

и выводы служат своеобразными «опорными пунктами», «несущими конструкциями» отраслевых 

и специальных юридических наук. 

Политико-управленческая функция. Государство и право всегда были и будут фокусом 

политической борьбы, острых политических дискуссий. Термин «политика» в переводе с 

греческого – «искусство управления государством». Венцом политики выступает государственная 

власть. Вот почему партии и политические движения ведут столь активную борьбу за 

политическую власть. Кому принадлежит государственная власть, тот решает, по сути, все дела. 

Реализуется эта функция через государственное управление. 

Теория государства и права призвана формировать научные основы как внутренней, так и 

внешней государственной политики, обеспечивать научность государственного управления. 

Идеологическая функция. Идеология – система основополагающих (базовых) идей, понятий, 

взглядов, в соответствии с которыми формируется мировоззрение и жизненная позиция личности, 

социальных групп, общества в целом. Без базовых интегрирующих идеологических установок и 

мотивов ни личность, ни государство, ни общество обойтись не могут. Не случайно кризисные 

периоды в жизни общества обычно сопровождаются потерей идеологических ориентиров, 

бездуховностью и смутами. Теория государства и права аккумулирует и приводит в систему идеи 

о государстве и праве, создает научную основу для формирования общественной и 

индивидуальной политической и правовой культуры. Таким образом, она воздействует на 

общественную жизнь, поведение людей не только через государство и право, но и 



непосредственно, как важный идеологический фактор, оказывающий влияние на правосознание 

субъектов права и тем самым на регулирование общественной жизни в целом. 

Практически-организаторская функция. Теория государства и права служит научной основой 

функционирования государства и права, вырабатывает рекомендации для решения 

многочисленных проблем государственно-правового строительства, особенно в современный 

сложный переходный период. Правда, в этом отношении наука в большом долгу перед 

обществом. 

Прогностическая функция. На основе признания закономерностей развития государства и права 

анализируемая наука выдвигает гипотезы о их будущем, истинность которых затем проверяется 

практикой. 

Научное прогнозирование имеет большое значение для предвидения в государственно-правовой 

сфере, оно позволяет «заглянуть» в будущее государственности. Научно обоснованные прогнозы 

будят мысль, придают уверенность в действиях и тогда, когда не полностью осуществляются. 

Функции теории государства и права взаимосвязаны, дополняют друг друга. Лишь взятые в 

единстве, в системе они дают полное представление о назначении теории государства и права. 

Значительны достижения государствоведения и правоведения в прошлом, актуальны их 

проблемы сегодня, важны плодотворные направления дальнейшего развития. 

 

Тема 2. Основы конституционного права Российской Федерации. 

 

В соответствии с преобладающим подходом к пониманию предмета конституционного права 

(иногда употребляется термин «объект конституционно-правового регулирования») 

конституционное право в России, как и в любой стране, регулирует два основных блока 

общественных отношений: 

1) связанные с правовым статусом личности и ее взаимоотношений с государством и гражданским 

обществом; 

2) связанные с организацией государства и функционированием публичной власти. 

Здесь следует иметь в виду два принципиальных момента. Во-первых, являясь базовой, 

системообразующей отраслью национальной системы права, конституционное право регулирует 

лишь основы указанных общественных отношений, тогда как детальное регулирование различных 

аспектов правового статуса личности (права, обязанности, гарантии и ответственность гражданина 

как собственника, землепользователя, наемного работника, пенсионера, потребителя, 

предпринимателя, государственного служащего, свидетеля, пешехода и т. п.), а также статуса и 

функционирования различных государственных органов и иных властных институтов 

осуществляется нормами иных отраслей российского права (гражданского, земельного, 

трудового, административного, процессуального и др.). При этом существуют отношения, 

регулируемые нормами только (или главным образом) конституционного права – статус 

Президента РФ, палат Федерального Собрания – Парламента РФ, законодательный процесс и др. 



Во-вторых, со второй половины XX в. в мире отмечается тенденция к расширению предмета 

конституционно-правового регулирования. Под это регулирование все чаще подпадают 

различные институты гражданского общества (общественные объединения, политические партии, 

профсоюзы, церковь, семья, школа, трудовые коллективы, организации культуры и спорта, 

коллективы общественной самодеятельности и т. п.), через которые человек интегрируется в 

общественную жизнь и которые зачастую выступают своеобразным посредником в отношениях 

между личностью и государством. Указанная тенденция просматривается и в России, хотя 

детального регулирования политической, социальной, экономической и духовной сфер жизни 

общества на уровне основного закона у нас нет. 

Как и всякая отрасль права, конституционное право воздействует на регулируемые общественные 

отношения посредством разнообразных правовых приемов, средств и способов (предписания, 

дозволения, запреты и пр.). Говорить о наличии в конституционном праве собственного метода 

правового регулирования нельзя, но следует подчеркнуть, что отличительной чертой метода 

конституционно-правового регулирования является его императивность, преобладание жестких, 

властных предписаний и правил. 

Таким образом, конституционное право России – ведущая, системообразующая отрасль 

российского права, совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих основы 

правового статуса личности, общественных объединений и иных институтов гражданского 

общества, экономической, политической, социальной и духовной жизни общества, организации 

государства и функционирования публичной власти. 

Именно конституционное право лежит в основе всей правовой системы России, на базе норм 

данной отрасли права функционируют российское государство и общество, конституционные 

нормы лежат в основе развитого отраслевого законодательства РФ. 

Систему любой отрасли права образуют составляющие данную отрасль нормы права, 

объединенные в институты (субинституты) и подотрасли. Характеризуя систему конституционного 

права России, следует отметить, что, во-первых, в отличие от «бинарных» отраслей (гражданское 

право – гражданский процесс, уголовное право – уголовный процесс, административное право – 

административный процесс и др.) в конституционном праве сложно выделить сугубо 

материальное конституционное право и конституционный процесс, хотя процессуальные нормы в 

конституционном праве, безусловно, есть. Эти нормы регулируют динамику законодательного 

процесса, избирательного процесса, проведения референдума, процедуры отрешения от 

должности Президента РФ, глав субъектов РФ или роспуска представительных органов власти и т. 

п. 

Во-вторых, в системе конституционного права, в отличие от многих других отраслей национальной 

системы права (гражданского, административного, уголовного, трудового, земельного и др.), 

сложно выделить общую и особенную части. Обычно в систему конституционного права 

непосредственно включают составляющие ее подотрасли и институты. При этом четкой границы 

между подотраслями и институтами (субинститутами) нет: в частности, сложно соотнести по 

объему и содержанию институт государственной власти, с одной стороны, и подотрасли 

парламентского права и избирательного права, институт главы государства – с другой. 

 

Тема 3. Основы муниципального права Российской Федерации. 



Муниципальное право, как и любая другая отрасль права, представляет собой совокупность 

связанных между собой правовых норм, закрепляющих и регулирующих определенный круг 

общественных отношений. 

Понятие муниципальное право появилось в российском правоведении сравнительно недавно. 

Само слово муниципалитет (от лат. municipium — самоуправляющаяся община) применяется в 

наших условиях к городским и сельским поселениям, т.е. к такому уровню общественной жизни, 

на котором осуществляется местное самоуправление. Практически значения муниципальный и 

местный идентичны и в равной мере употребляются по отношению к явлениям и структурам, 

связанным с местным самоуправлением. 

Муниципальное право — комплексная отрасль права, сформировавшаяся на стыке нескольких 

отраслей. В основе данной характеристики муниципального права лежат особенности его 

предмета: общественные отношения, составляющие предмет муниципального права, 

представляют собой сложную, комплексную систему экономических, финансовых, социально-

культурных, политических, организационно-управленческих отношений, возникающих в процессе 

организации и осуществления муниципальной власти, решения населением вопросов местного 

значения. Комплексный характер муниципального права означает, что это вторичная отрасль, 

которая формируется и развивается во многом «за счет» других, в первую очередь 

профилирующих, отраслей, заимствуя у них отдельные нормы и целые институты. 

Муниципальное право — самостоятельная отрасль права, так как: 

1)  Конституция Российской Федерации закрепила местное самоуправление как один из каналов 

осуществления народовластия (ч. 2 ст. 3), наделила население городских, сельских поселений и 

иных территорий статусом субъекта права (ст. 8, 9); 

2)  муниципальное право регулирует отношения в сфере местного самоуправления как одной из 

форм единой публичной власти; 

3)  местное  самоуправление  не входит в систему государственной власти. Местное 

самоуправление можно рассматривать как элемент системы сдержек и противовесов; 

4)  местное самоуправление призвано решать вопросы местного значения, т.е. вопросы 

непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, 

отнесенные к таковым уставом муниципального образования в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации. 

Предмет муниципального права — отношения в сфере осуществления местного самоуправления. 

Отношения в сфере осуществления местного самоуправления — деятельность населения, 

которая: 

а)    признается и гарантируется Конституцией Российской Федерации; 

б)   осуществляется населением самостоятельно и под свою ответственность; 

в)   направлена на решение непосредственно или через органы местного самоуправления 

вопросов местного значения; 

г)    осуществляется  исходя  из интересов  населения,  его  исторических и иных местных 

традиций. 



В целом муниципальное право регулирует общественные отношения, совокупность которых 

можно представить в виде следующих основных групп: 

-  отношения, возникающие в результате организации местного самоуправления как института 

народовластия; 

-  отношения, возникающие в процессе реализации права населения муниципального 

образования, а также отдельного гражданина на местное самоуправление; 

-  отношения, возникающие в связи с организацией деятельности представительных, 

исполнительно-распорядительных и иных органов местного самоуправления; 

-  отношения, связанные с регулированием статуса членов выборных органов и должностных лиц, 

наделенных полномочиями на отдельные публично-властные функции в сфере местного 

самоуправления, муниципальной службы, и муниципальных служащих; 

-  отношения, связанные с наделением отдельными государственными полномочиями органов 

местного самоуправления; 

-  отношения, возникающие в процессе взаимодействия органов местного самоуправления с 

органами государственной власти; 

-  отношения, возникающие в процессе межмуниципального сотрудничества. 

На основе предмета муниципального права можно сформулировать и его понятие. 

Муниципальное право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих 

общественные отношения, которые возникают в процессе осуществления организации и 

функционирования местного самоуправления. 

Следует учитывать, что это определение отражает не все, а лишь основные, наиболее важные 

характеристики муниципального права. 

Под методом правового регулирования в муниципальном праве понимается совокупность средств 

и способов, с помощью которых правовые нормы воздействуют на общественные отношения в 

системе местного самоуправления, регулирую их. 

В связи с тем, что муниципальное право охватывает сферы публичного и частного права, оно 

сочетает два способа регулирования общественных отношений в системе местного 

самоуправления: императивный и диспозитивный. 

Императивный метод состоит в том, что в системе местного самоуправления принимаются 

решения на местных референдумах, собраниях, сходах, представительными и исполнительными 

органами местного самоуправления, должностными лицами местного самоуправления, которые 

обязательны к исполнению всеми субъектами правоотношений, действующими в пределах 

границ муниципального образования, т.е. в данном случае налицо отношения соподчиненности 

субъектов правоотношений, зависимость одних от других. 

В случае невыполнения решений местного самоуправления, принятых в пределах его 

компетенции, наступает ответственность в соответствии с действующим законодательством. 



Императивный метод предусмотрен законодательством о местном самоуправлении для 

депутатов и выборных должностных лиц. 

Диспозитивный метод заимствован из сферы частного права. Органы местного самоуправления 

являются юридическими лицами и самостоятельно выступают в гражданском обороте. Они 

вправе заключать договоры с юридическими лицами, с государственными органами. В данном 

случае применяется принцип юридического равенства субъектов отношений. 

Муниципальные образования являются собственниками муниципальной собственности. От их 

имени органы местного самоуправления управляют и распоряжаются муниципальной 

собственностью. 

При формировании муниципальной собственности органы местного самоуправления 

приобретают движимое и недвижимое имущество путем заключения договоров купли-продажи и 

т.д. 

Таким образом, муниципальное право характеризуется сочетанием двух методов регулирования 

отношений в системе местного самоуправления: императивного и диспозитивного, что и отличает 

его от других отраслей права. 

Муниципальное право воздействует на общественные отношения с помощью таких правовых 

приемов (способов), как предписание, дозволение, запрет, сочетание которых и определяет 

характер правового регулирования. 

Преобладание предписания в комплексе способов юридического воздействия на общественные 

отношения характерно для императивного регулирования, которое предполагает субординацию 

субъектов, прямое подчинение. Правоотношения в данном случае возникают, как правило, в 

результате и на основании властного предписания. Наличие отношений соподчиненности 

характерно, например, для административного права, регулирующего управленческие 

отношения. 

Дозволение, признающее равноправие сторон, лежит в основе диспозитивного регулирования. 

Основанием возникновения правоотношений при этом выступает обычно договор. 

Диспозитивный метод регулирования присущ отраслям частного права: гражданскому, 

семейному и др. Наиболее сильное воздействие имеет место со стороны норм и институтов 

гражданского права. Гражданский кодекс РФ, как и другие нормативно-правовые акты 

гражданского законодательства, достаточно широко регулирует имущественные отношения с 

участием муниципальных образований, других субъектов (участников) местного самоуправления, 

которые становятся в этом случае одновременно и субъектами гражданского права. В ГК РФ 

закрепляется положение о том, что «городские, сельские поселения и другие муниципальные 

образования выступают в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных 

началах с иными участниками этих отношений — гражданами и юридическими лицами» (п. 1 ст. 

124). От имени муниципального образования могут своими действиями приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности органы местного 

самоуправления (ст. 125 ГК РФ). В рамках институтов гражданского права регулируются также 

отношения муниципальной собственности (ст. 215 ГК РФ) и ее приватизации (ст. 217 ГК РФ), 

правовой режим муниципальных унитарных предприятий (ст. 113 ГК РФ) и муниципальных 

учреждений (ст. 120 ГК РФ) и т.п. 



Используются в муниципальном праве и запреты — способ юридического воздействия на 

поведение субъектов права, применяемый и при императивном, и при диспозитивном 

регулировании. Статья 12 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» запрещает лишать население городского, сельского 

поселения независимо от его численности права на осуществление местного самоуправления. 

В муниципальном праве используется также метод гарантий, который широко применяется 

прежде всего на федеральном уровне правового регулирования местного самоуправления. 

Особенность этого способа воздействия состоит в том, что государство, признав местное 

самоуправление особым уровнем власти народа, установив, что органы местного самоуправления 

не входят в систему органов государственной власти, что местное самоуправление 

самостоятельно решает вопросы местного значения, приняло на себя обязанность обеспечить не 

только судебную защиту от нарушений прав местного самоуправления, но и его 

организационную, финансовую, экономическую самостоятельность. В качестве примера можно 

привести ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», которая устанавливает, что образование органов 

местного самоуправления, назначение должностных лиц местного самоуправления органами 

государственной власти и государственными должностными лицами не допускается. В 

соответствии с данным Законом федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечивать муниципальным 

образованиям минимальные местные бюджеты на основе нормативов минимальной бюджетной 

обеспеченности (ст. 37). 

Можно говорить об особом значении в муниципальном праве метода гарантий. Такая значимость 

объясняется федеративным характером государства, предоставляющим широкие полномочия 

субъектам Российской Федерации в области местного самоуправления. В целях обеспечения прав 

местного самоуправления Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» строго разграничивает полномочия органов 

государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области местного самоуправления. При этом закрепляется, что 

федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации, устанавливающие нормы 

муниципального права, не могут ограничивать гарантированные Конституцией Российской 

Федерации и Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» права местного самоуправления. 

Таким образом, в муниципальном праве не используется один из методов правового 

регулирования в качестве основного, специфического, присущего данной отрасли права, а имеет 

место синтез методов правового регулирования, что обусловлено предметом муниципального 

права и комплексным характером отрасли «муниципальное право». Все это создает особый 

режим муниципально-правового регулирования. 

 

Тема 4. Основы гражданского права Российской Федерации. 

 

Гражданское право регулирует имущественные отношения, обусловленные использованием 

товарно-денежной формы, связанные с ними личные неимущественные отношения и 



предусмотренные гражданским законодательством не связанные с имущественными личные 

неимущественные отношения между субъектами этих отношений. Гражданское право 

представляет собою важную отрасль права. Это обусловлено: 

Во-первых, гражданское право регулирует основные повседневные отношения граждан и 

организаций. Еще до рождения человека гражданское право предусматривает охрану его 

возможных интересов на случай наследования. С момента рождения гражданин приобретает 

возможность быть участником различных правоотношений. Организации при своем 

возникновении получает определенное наименование и право быть участникам правоотношений, 

соответствующих целям ее деятельности. Принадлежность вещей гражданам и организациям 

определяется гражданским правам — все эти и многие другие отношения регулируются 

гражданским правом. 

Во-вторых, гражданское право регулирует в основном необходимые отношения. 

Гражданское право имеет практическое значение. Каждый юрист должен знать нормы 

гражданского права. Дела по гражданскому праву составляют значительную часть в суде и все 

дела в арбитраже. Повышается удельный вес гражданских дел в работе юрисконсультов и 

адвокатов. Следовательно, необходимо знать гражданское право для решения вопросов о 

гражданском истце и гражданском ответчике, об обеспечении гражданского иска и других 

возможностей. Наконец, знание гражданского права совершенно необходимо для выработки 

юридического мышления. 

Одна отрасль права отличается от другой по предмету правового регулирования, т. е. по тем 

общественным отношениям, которые регулируются каждой отраслью права. Предмет 

гражданского права может быть в общих чертах определен согласно ст. 2 Гражданского Кодекса 

РФ: это имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения. 

Имущественные отношения складываются между людьми по поводу имущества, то есть того, что 

человек имеет. Отношения по владению, пользованию и распоряжению вещами, 

безотносительно к тому, осуществляются ли данные действия собственником или 

несобственником, носят всегда имущественный характер вследствие наличия в них 

вещественного объекта. Отношения собственности носят одинаково имущественный характер и в 

тех случаях, когда собственник сам пользуется принадлежащей ему вещью, и в том, когда он свою 

вещь передает другому лицу, возмездно или безвозмездно. Имущественный характер носят 

также отношения собственника с нанимателем, безвозмездным пользователем, подрядчиком, 

хранителем и другими лицами по поводу вещей, вне зависимости от того, являются ли эти 

отношения возмездными или безвозмездными. 

В большинстве своем эти отношения имеют экономическое содержание, определяемое тем, что 

они возникают и развиваются по поводу экономических ценностей, но экономическая ценность 

вещей не обязательный признак таких отношений. Имущественными будут и отношения по 

поводу той вещи, которая не обладает экономической ценностью, но связана с каким-то личным 

интересом ее владельца. 

Отношения, предметом которых не служат вещи, носят имущественный характер только в тех 

случаях, когда они направлены на получение экономических ценностей: платы за совершенное 

деяние, возмещения убытков, имущественных санкций — или являются их результатом. Сюда 

относятся также уступки требований и переводы долгов, имеющих своей целью перемещение 

материальных благ. Таким образам, имущественными являются отношения по поводу вещей и 



иных материальных благ как наличествующих, так и безналичных. Отношения, объектам которых 

становятся действия, не связанные с передачей вещей и иных материальных благ, или 

нематериальные блата, представляют собою отношения неимущественные. 

Следовательно, имущественные отношения — это отношения по поводу владения, пользования и 

распоряжения вещами, а также иные отношения, связанные с передачей материальных благ. 

Личные неимущественные отношения, составляющие предмет гражданско-правового 

регулирования, делятся на две группы, имеющие различную историю и разное обоснование. 

Одна группа личных неимущественных отношений принадлежит предмету гражданского права 

вследствие их связи с имущественными отношениями, регулируемыми гражданским правом. 

Например, между организацией, избравшей и зарегистрировавшей определенный товарный знак, 

и окружающими лицами складываются личные неимущественные отношения: никто не вправе 

пользоваться таким же товарным знакам. Однако эти отношения связаны с имущественными, 

потому что зарекомендовавшая себя продукция узнается по товарному знаку и незаконное 

пользование им способно причинить убытки его владельцу. 

Иначе обстоит дело с личными неимущественными отношениями второй группы, то есть не 

связанными с имущественными. Здесь и объекты другие, не отделимые от личности (например, 

честь и достоинство), и нет такой прямой связи с имущественными отношениями, которая могла 

бы обусловить принадлежность данных отношений к гражданскому праву. Поэтому отнесение 

охраны некоторых личных благ к предмету гражданского права носит характер исключения в 

случаях, предусмотренных законом. Кроме чести и достоинства, гражданское право 

предусматривает охрану и защиту только одного — двух личных неимущественных благ, не 

связанных с имущественными. Недаром в Конституции уделено столько внимания личным 

правам, и свободам. В связи с этим правовое регулирование отношений, объектом которых 

являются личные неимущественные блага, причем не выборочно, а в полном объеме, 

настоятельно привлекает к себе интерес цивилистов. 

Кроме рассмотренного предмета правового регулирования, гражданское право отличается и 

определенным методом регулирования, то есть способом воздействия на участников 

регулируемых отношений и организации их правовой связи. Гражданско-правовой метод 

характеризуется наделением субъектов на началах их равенства способностью к правообладанию, 

диспозитивностью и инициативой, обеспечивает установление правоотношений на основе 

правовой самостоятельности сторон. Гражданское право рассматривает стороны как 

равноправные, не подчиненные друг другу. Отсюда и споры между ними должны разрешаться 

третьим, незаинтересованным лицом либо органом. 

Диспозитивность в гражданском праве проявляется двояко. С одной стороны, в гражданском 

праве много диспозитивных норм. С другой стороны, гражданское право предоставляет 

субъектам более или менее широкую возможность осуществления принадлежащих им прав. У 

граждан эта возможность весьма широка, они свободно пользуются или не пользуются своими 

субъективными правами и возможностями. У организаций эта свобода не должна вступать в 

противоречие со стоящими перед ними задачами. 

Метод регулирования имеет большое значение в правотворчестве. 

Функции гражданского права представляют собою его действие в определенных направлениях. 



Наиболее обосновано предлагаемое выделение функции организации и преобразования 

общественных отношений. Бесспорно существование воспитательной функции, осуществляемой 

различными методами, которые не следует смешивать с функциями. Одна из основных задач 

гражданского права, определяющая его устойчивую жизненность, заключается в том, чтобы 

показать участникам общественных отношений, как надо действовать. Эта задача достигается 

воспитанием надлежащего поведения, становящегося незыблемым. Такое воспитание 

свойственно гражданскому праву, регулирующему, как правило, активное поведение, а не только 

воздержание от правонарушений. Внушение убеждения в правильности поведения является 

главным в воспитании, это один метод. Другой метод — метод воздаяния, поощрения и 

наказания менее совершенен, но, видимо, неизбежен. Столь же бесспорно существование 

восстановительной (компенсационной) функции гражданского права, присущей данной отрасли 

права, строящейся на имущественной и личной обособленности субъектов. Можно согласиться с 

тем, что это один из аспектов охранительной деятельности, но вряд ли ее можно рассматривать в 

качестве самостоятельной функции вследствие условности отграничения ее от регулятивной и 

потому, что такая деятельность в области гражданского права заключается в основном в 

компенсации, хотя и не исчерпывается ею (санкции, не связанные с восстановлением 

нарушенного положения). 

Гражданское право характеризуется определенными принципами. Может быть указано большое 

количество принципов, действующих в той либо иной сфере гражданско-правового 

регулирования. Например, есть принципы, действующие во всем праве и только в гражданском 

праве. В качестве основных принципов должны быть выделены такие положения, которые 

необходимо постоянно иметь в виду при рассмотрении любого гражданского дела. А именно: 

Принцип дозволительной направленности гражданско-правового регулирования. Значение 

данного принципа в условиях рыночной экономики чрезвычайно велико. Рыночная экономика 

может успешно развиваться только в том случае, если субъекты гражданского права обладают 

необходимой свободой, проявляют предприимчивость, инициативу и иную активность в сфере 

гражданского оборота. Последнее было бы невозможно без воплощенного в нормах 

гражданского права принципа дозволительной направленности гражданско-правового 

регулирования общественных отношений. 

Содержащиеся в гражданском законодательстве нормы права сформулированы на базе общего 

правила: “разрешено все то, что не запрещено законом”. В соответствии с этим правилом 

субъекты гражданского права могут совершать любые действия, не запрещенные законом. В 

частности, граждане и юридические лица, наделенные общей правоспособностью, могут 

заниматься любыми видами предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной 

законом (ст. 18, 49 ГК РФ). 

Другим проявлением рассматриваемого принципа является то обстоятельство, что большинство 

норм гражданского права носит диспозитивный характер. Применение этих норм всецело зависит 

от усмотрения участников гражданского оборота. Они могут исключить применение 

диспозитивной нормы к своим отношениям, могут изменить ее содержание в целом или какой-

либо ее части и т.д. Благодаря тому, что в основе гражданского законодательства лежат 

диспозитивные нормы, субъекты гражданского права могут реализовывать свою 

правоспособность по своему усмотрению, приобретать субъективные права или не приобретать 

их, выбирать конкретный способ их приобретения, регулировать по своему усмотрению 

содержание правоотношения, участниками которого они являются, распоряжаться 



принадлежащими им субъективными правами, прибегать или не прибегать к мерам защиты 

нарушенного права и т.д. 

Субъекты гражданского права могут приобретать права и возлагать на себя обязанности, не 

только предусмотренные законом и иными правовыми актами, но и такие права и обязанности, 

которые не предусмотрены гражданским законодательством, если они не противоречат общим 

началам и смыслу гражданского законодательства. 

Наиболее эффективное развитие гражданского оборота происходит тогда, когда его участники 

вступают в отношения друг с другом и осуществляют свою деятельность в рамках этих отношений 

в соответствии со своими интересами, воплощенными в принадлежащих им правах. С учетом 

этого гражданское законодательство устанавливает, что субъекты гражданского права по своему 

усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права. Усмотрение субъектов 

гражданского права при осуществлении принадлежащих им прав опирается только на их 

имущественные и иные интересы. Никто не вправе диктовать участникам гражданских 

правоотношений, как осуществлять принадлежащие им права. 

Вместе с тем свобода усмотрения участников гражданских правоотношений не безгранична и 

существует в определенных юридических рамках. Действующее законодательство устанавливает 

соответствующие пределы осуществления гражданских прав. 

Участник гражданского правоотношения может воспользоваться принадлежащим ему правом, а 

может и не воспользоваться, отказавшись от его осуществления. При этом отказ граждан и 

юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. В частности, не прекращает существования 

права на судебную защиту нарушенного гражданского права оговорка, сделанная сторонами в 

договоре о том, что все разногласия между ними решаются путем переговоров без обращения в 

суд за разрешением возникшего спора. 

Поскольку осуществление и защита гражданских прав зависят от усмотрения участников 

гражданского оборота, органы государственной власти и местного самоуправления, а также иные 

лица не вправе понуждать участников гражданских правоотношений к осуществлению или защите 

их субъективных прав. Правовые акты также не могут устанавливать обязанность участников 

гражданских правоотношений по осуществлению или защите принадлежащих им прав и, тем 

более, вводить санкции в отношении тех лиц, которые не предъявляют иски защите нарушенных 

гражданских прав, как это имело место в недалеком прошлом. 

Принцип равенства правового режима для всех субъектов гражданского права. Этот принцип 

означает, что ни один субъект в гражданском праве не обладает какими-либо преимуществами 

перед другими субъектами гражданского права. Одним из проявлений указанного принципа 

является то, что одни и те же нормы права распространяются на отношения с участием граждан и 

на отношения с участием организаций, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований. 

Этот принцип проходит через все структурные подразделения гражданского законодательства. 

Так, если в ранее действовавшем законодательстве предусматривалось два срока исковой 

давности: три года для отношений с участием граждан и один год для отношений между 

организациями, то в ныне действующем законодательстве закреплен единый для всех субъектов 

гражданского права трехгодичный срок исковой давности. В подотрасли “право собственности и 



другие вещные права” этот принцип воплощен в правиле о том, что права всех собственников 

защищаются равным образом, что внесло существенные изменения в ранее действовавшее 

законодательство, предусматривавшее повышенную защиту социалистических форм 

собственности. 

Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела. Содержащиеся в 

гражданском законодательстве нормы права выражают, в первую очередь, частные интересы 

участников гражданского оборота. В соответствии с этим в указанных нормах воплощен принцип 

недопустимости произвольного вмешательства в частные дела. Это означает, что органы 

государственной власти и местного самоуправления и любые иные лица не вправе вмешиваться в 

частные дела субъектов гражданского права, если они осуществляют свою деятельность в 

соответствии с требованиями законодательства. Так, органы государственной власти и местного 

самоуправления не вправе указывать гражданам и юридическим лицам, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность, какие товары (работы, услуги) им производить, на каких 

условиях и по каким ценам их реализовывать. 

Статья 23 Конституции РФ предусматривает право каждого на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну. В п. 1 ст. 11 Закона “Об информации, информатизации и защите 

информации” содержится запрет на сбор, хранение, использование и распространение 

информации о частной жизни. 

Следует иметь в виду, что не допускается только произвольное вмешательство в частные дела. В 

тех случаях, когда частные интересы входят в противоречие с публичным интересом, гражданское 

законодательство допускает вмешательство в частные дела граждан и юридических лиц. В этих 

случаях в гражданское законодательство вкрапливаются публично-правовые элементы, без 

которых не может обойтись ни одно гражданское общество. Так, в соответствии с п. 1 ст. 49 ГК РФ 

отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо 

может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 

Принцип неприкосновенности собственности. Этот принцип закладывает основы имущественного 

порядка в экономике. В соответствии с этим принципом нормы гражданского права обеспечивают 

собственникам возможность стабильного осуществления правомочий по владению, пользованию 

и распоряжению принадлежащим им имуществом, без чего невозможно функционирование не 

только рыночной, но и, в принципе, любой экономики. 

Принцип свободы договора. Этот принцип предусматривает свободу усмотрения субъектов 

гражданского права как в выборе партнеров по договору, так и в выборе вида договора и условий, 

на которых он будет заключен. Закрепление этого принципа в гражданском праве означает отказ 

законодателя от понуждения к заключению договора на основе обязательных для сторон 

планово-административных актов. Это является чрезвычайно важным в условиях рыночной 

экономики, не допускающей административного вмешательства в гражданский оборот. 

Принцип свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств на всей территории 

Российской Федерации. Единый рынок не терпит каких-либо внутренних границ и барьеров. 

Поэтому ст. 8 Конституции РФ и п. 3 ст. 1 ГК РФ устанавливают, что товары, услуги и финансовые 

средства свободно перемещаются на всей территории Российской Федерации. В соответствии с 

указанным принципом субъекты Российской Федерации и другие лица не вправе устанавливать 

какие-либо местные правила, препятствующие свободному перемещению товаров, услуг и 

финансовых средств в едином экономическом пространстве Российской Федерации. На всей 



территории Российской Федерации должны быть одни и те же “правила игры” при осуществлении 

предпринимательской или иной деятельности, реализуемой в рамках гражданских 

правоотношений. 

Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с федеральным 

законом только в том случае, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни 

и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей (ст. 74 Конституции РФ). 

 

Тема 5. Основы семейного права Российской Федерации. 

 

Семейное право - это совокупность правовых норм, регулирующих личные и связанные с ними 

имущественные отношения, возникающие между гражданами в силу заключения брака, 

состояния в браке или его прекращения, а также в связи; с рождением детей и их воспитанием, 

родством, усыновлением, опекой и попечительством над несовершеннолетними. Из данного 

определения вытекает, что семейное право регулирует отношения между гражданами, 

являющимися членами одной семьи либо состоящими в близких родственных отношениях, либо 

между другими лицами, проживающими в одной семье. Главный предмет регулирования в 

семейных отношениях составляют личные взаимосвязи людей. 

Правовые отношения, возникающие из брака и семьи, регулируются семейным 

законодательством. 

Центральное место среди источников семейного права занимает Семейный кодекс (принят 

Государственной Думой 08.12.95г.) 

Основными принципами, то есть исходными положениями, семейного права являются: 

1) Единобрачие, или моногамия (от моно - от греческого gamos - брак), - принцип, 

подчеркивающий моральные основы семьи и заложенный в основу семейного права с первыми 

декретами государственной власти - о браке и семье (8 декабря 1917г.). 

2) Отстранение церкви от участия в регулировании брачных и семейных отношений. Их правовое 

регулирование осуществляется в Российской Федерации только государством. Религиозный обряд 

брака (венчание в церкви) правового значения в нашей стране не имеет. 

3) Свобода и добровольность брачного союза, охраняемые законом. 

4) Свобода расторжения брака, являющаяся органическим продолжением принципа свободы 

воли при заключении брака. Развод, с целью защиты интересов несовершеннолетних детей, 

производится под контролем государства. 

5) Равноправие мужчины и женщины (супругов) как в личных, так и в имущественных правах и 

обязанностях. 

6) Равноправие всех граждан в семейных отношениях независимо от их национальности, расы и 

отношения к религии. 



7) Охрана и поощрение материнства со стороны общества и государства. Охрана интересов 

матери и ребенка обеспечивается организацией широкой сети родильных домов, различного 

рода детских учреждений, представлением женщине оплачиваемого отпуска по беременности и 

родам, установлением льгот беременным женщинам и матерям, охраной труда на производстве, 

выплатой государственных пособий одиноким и многодетным матерям и т. п. Женщине 

обеспечиваются все необходимые социально-бытовые условия для сочетания материнства со все 

более активным и творческим участием в производственной и общественно-политической жизни. 

8) Воспитание детей в семье, обеспечение и защита их интересов. 

9) Охрана родительских прав, которые в сочетании с возложенными на родителей обязанностями 

по отношению к детям, осуществляются в интересах, как детей, так и самих родителей. 

10) Моральная и материальная поддержка участников, семейных отношений, их взаимная забота 

друг о друге, вытекающая из общего уклада семьи и поддерживаемая, в необходимых случаях, 

законом, забота и оказание помощи родителям. 

Таковы основные принципы семейного права, определяющие отношения между людьми в 

обществе и способствующие благополучию и укреплению семьи, окончательному очищению 

семейных отношений от вредных пережитков и обычаев прошлого. 

Брак. Условия и порядок его заключения 

Семья начинается с заключения брака. Брак в РФ - это добровольный и равноправный союз 

мужчины и женщины, основанный на чувствах взаимной любви, дружбы и уважения, имеющий 

целью создание семьи и заключенный в установленном порядке с соблюдением требований 

закона. В соответствии со ст. 10 Семейного кодекса права и обязанности супругов порождает лишь 

брак, заключенный в государственных органах записи актов гражданского состояния. Таковыми 

являются отделы записи актов гражданского состояния органов местного самоуправления 

(сокращенно - ЗАГС), дворцы бракосочетаний в городах, а также органы местного самоуправления 

в сельской местности. В исключительных случаях, когда жених или невеста вследствие 

заболевания или инвалидности не могут прибыть в ЗАГС, разрешается регистрация брака в 

стационаре лечебного учреждения или на дому. Браки российских граждан, проживающих вне 

пределов РФ, заключаются в посольствах или консульствах РФ в зарубежных странах. Брак, 

зарегистрированный каким-либо другим органом, признается недействительным (например, 

религиозные браки). 

Регистрация брака устанавливается как в государственных и общественных интересах, так и с 

целью охраны личных и имущественных прав и интересов супругов и детей. Государственная 

регистрация брака дает возможность учитывать демографические данные об изменениях в 

составе населения, количество заключаемых и расторгаемых браков, их среднюю 

продолжительность, возрастной состав лиц, вступающих в брак. На основании полученных при 

регистрации браков данных прогнозируется строительство детских учреждений, учреждений 

здравоохранения, дворцов бракосочетания и т. п. Государственная регистрация брака дает также 

возможность проводить контроль за соблюдением требований закона к лицам, вступающим в 

брак, оказывает на них воспитательное воздействие, способствует серьезному отношению к браку 

со стороны самих супругов и общества и, в конечном счете, повышает чувство ответственности 

перед семьей, укрепляет ее. 



Законом предусматриваются условия, необходимые для заключения брака, а также условия, 

являющиеся препятствием к заключению брака. Для заключения брака в соответствии со ст. 12 СК 

РФ необходимы: 

а) взаимное согласие лиц, вступающих в брак, что вытекает из самой сущности образа жизни и 

принципов семейного права; 

б) достижение ими брачного возраста, который, по общему правилу, для мужчины и для 

женщины совпадает с совершеннолетием - 18 лет. Органы местного самоуправления могут в 

исключительных случаях (беременность женщины, рождение ею ребенка и др.) понижать 

брачный возраст до 16 лет. Законодательством также установлен порядок и условия заключения 

брака для лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Законом предусмотрено также, что лица, вступающие в брак, должны быть взаимно 

осведомленными о состоянии здоровья друг друга (ст. 15 СК РФ). Установленные законом 

условия, необходимые для заключения брака, служат как интересам лиц, вступающих в брак, 

семьи в целом, так и интересам общества. 

В этих же целях закон устанавливает обстоятельства, препятствующие заключению брака. Не 

допускаются: инцестные браки, браки между гражданами, если кто-то из них состоит уже в другом 

браке (нарушение принципа единобрачия), браки между усыновителями и усыновленными, 

браки между лицами, из которых хотя бы одно признано судом, недееспособным вследствие 

душевной болезни или слабоумия. Нарушение условий, предусмотренных законом при 

заключении брака, а также регистрации брака без намерения создать семью (фиктивный брак) 

влекут за собой признание его недействительным. Признание брака недействительным 

производится в судебном порядке. В этом случае прекращаются все ранее возникшие семейные 

права и обязанности. Исключением являются только права детей, родившихся в таком браке, - они 

имеют те же права и обязанности, что и дети, рожденные в действительном браке. 

Предусмотренный законом порядок заключения брака направлен на создание полноценной, 

крепкой семьи. 

Лица, желающие зарегистрировать брак, подают лично совместное заявление в органы ЗАГСа по 

месту постоянного или временного жительства одного из вступающих в брак или их родителей. 

Заключение брака происходит, по общему правилу, по окончании месячного срока после подачи 

заявления. Этот срок установлен с целью предоставления возможности лицам, вступающим в 

брак, окончательно проверить свои чувства и серьезность намерений. Заключение брака при 

согласии на это лиц, вступающих в брак, производится в торжественной обстановке. При 

регистрации брака обязательно предъявляется документ, удостоверяющий личность (паспорт, 

удостоверение личности для военнослужащих), в котором производится запись о регистрации 

брака с указанием фамилии, имени, отчества и года рождения другого супруга, даты и места 

регистрации брака. 

В случае если один из супругов принимает фамилию другого, то под штампом регистрации 

делается пометка о необходимости обмена паспорта в связи с изменением фамилии. После 

регистрации брака супругам выдается свидетельство о браке установленного образца. Браки 

российских граждан с иностранцами, а также браки иностранцев между собой заключаются на 

общих основаниях. Это означает, что при заключении брака должны соблюдаться все 

установленные законом условия о достижении брачного возраста, о единобрачии и т.п., даже 



если законом страны, гражданином которой является иностранец, не определяется или 

допускается меньший брачный возраст, а также многоженство. Вступление в брак российских 

граждан с иностранцами не влечет за собой изменения гражданства. 

Гражданство детей, родившихся в браке, в котором только один из родителей к моменту 

рождения ребенка являлся гражданином РФ, определяется на основании Закона «О гражданстве 

РСФСР», принятого Государственной Думой 28 ноября 1991г. В соответствии с ним ребенок 

является гражданином РФ, если: он родился на территории РФ, а также, если он родился вне 

пределов РФ, но родители или один из них в это время имели гражданство РФ. В данном случае 

прослеживается признание законодателем приоритета гражданства перед иностранным. Ребенок, 

один из родителей которого к моменту его рождения состоял в гражданстве РФ, а другой являлся 

лицом без гражданства либо был неизвестен, является гражданином РФ независимо от места 

рождения. Таким образом, законодательство о гражданстве обеспечивает максимально 

возможное решение вопроса в пользу признания ребенка гражданином РФ и, кроме того, 

направлено на предотвращение случаев без гражданства детей. Из сути приведенных 

нормативных положений вытекает, что в нашей стране, вопрос о гражданстве во всех случаях 

решается исходя из принципа полного равноправия мужчины и женщины.. 

 

Тема 6. Основы трудового права Российской Федерации. 

 

Место и назначение трудового права как одной из отраслей права определяются кругом 

общественных отношений, им регулируемых. 

Предмет трудового права — отношения работников, возникающие в процессе их 

непосредственного участия в труде. Содержание и характер этих отношений зависят от типа и 

формы собственности на средства и предметы труда. 

Предметом регулирования трудового права могут быть отношения работников колхозов и других 

кооперативных организаций, однако это касается только тех работников, которые работают там 

по трудовым договорам. 

В настоящее время допускается, в частности, в кооперативах торговли и питания смешанная 

форма кооперации труда, при которой средства производства могут относиться как к 

государственной, так и к кооперативной форме собственности. 

Кроме трудовых отношений работников с работодателями всех форм собственности, трудовое 

право регулирует и некоторые другие общественные отношения, непосредственно связанные с 

трудовыми. Это отношения между трудовыми и профессиональными коллективами по вопросам 

производственной деятельности, условий труда и быта работников, заключения коллективных 

договоров, трудоустройства граждан по специальности и личным способностям; 

профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров непосредственно на 

предприятии; надзора и контроля за охраной труда и соблюдения трудового законодательства, 

социального страхования, рассмотрения трудовых споров и др. 



Методом трудового права является закрепление равенства сторон трудового договора (контракта) 

и властных полномочий администрации, указанных в правилах внутреннего трудового 

распорядка. 

Таким образом, трудовое право можно определить как совокупность правовых норм, 

регулирующих трудовые отношения работников и некоторые другие, тесно с ними связанные, при 

равенстве сторон и наличии властных полномочий администрации, установленных правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

При определении понятия трудового правоотношения необходимо иметь в виду три его 

компонента: характер прав и обязанностей его участников, их правовое положение и основание 

возникновения — договор. Следовательно, трудовое правоотношение можно определить как 

общественное отношение, урегулированное нормами трудового права, складывающееся между 

работником и работодателем, в силу которого одна сторона (работник) обязана выполнять работу 

по определенной специальности, квалификации или должности с подчинением внутреннему 

трудовому распорядку, а работодатель обязуется выплачивать работнику заработную плату и 

обеспечивать условия труда, предусмотренные законодательством, коллективным договором и 

соглашением сторон. 

По общему правилу в качестве субъектов трудового правоотношения выступают, с одной стороны, 

работники, с другой — предприятия и организации. Трудовые правоотношения могут возникать и 

непосредственно между физическими лицами. 

Трудовая дееспособность граждан возникает с 16 лет (как исключение с 14 лет). С этого момента 

они могут самостоятельно вступать в трудовые правоотношения. В качестве работодателей могут 

выступать различные субъекты права. 

Объектом трудового правоотношения является выполнение работ по определенной 

специальности либо квалификации. 

Содержание трудового правоотношения составляет совокупность прав и обязанностей его 

участников. Так, каждый работник имеет право: на условия труда, отвечающие требованиям 

безопасности и гигиены; на равное вознаграждение за равный труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного законом минимального размера вознаграждения; на 

отдых, обеспечиваемый установлением предельной продолжительности рабочего времени, и 

оплачиваемые ежегодные отпуска; на социальное обеспечение по возрасту, при утрате 

трудоспособности и в иных, установленных законом случаях на возмещение ущерба, 

причиненного повреждением здоровья в связи с работой; на судебную защиту своих трудовых 

прав и др. 

К обязанностям работника относятся: добросовестное выполнение трудовых обязанностей; 

соблюдение трудовой дисциплины; бережное отношение к имуществу предприятия, учреждения, 

организации; выполнение установленных норм труда и пр. 

Основанием возникновения трудовых правоотношений являются различные юридические факты, 

предусмотренные нормами трудового права. Наиболее распространенные юридические факты — 

это трудовые договоры. 

Общественные отношения, регулируемые трудовым правом, в некоторых случаях сходны с 

общественными отношениями, регулируемыми другими отраслями права, в частности, с 



гражданским, административным и др. Несмотря на это они существенно отличаются от 

отношений, регулируемых указанными отраслями права. Так, предмет гражданского права 

составляют имущественные отношения в их стоимостной форме, например, договор аренды; в 

трудовом праве предметом выступают общественные отношения, составляющие сам процесс 

труда. 

Ответственность в гражданско-правовых договорах носит имущественный характер, в трудовых, 

как правило, наступает дисциплинарная ответственность. 

Защита гражданских прав осуществляется в исковом порядке судом, арбитражным или 

третейским судом, в исключительных случаях — в административном порядке; защиту трудовых 

прав работников осуществляют комиссии по трудовым спорам, а в отдельных случаях — суды. 

Основные принципы трудового права 

В основе принципов правового регулирования трудовых отношений лежат общие начала 

общественной организации труда. Под принципами трудового права понимаются закрепленные в 

правовых нормах основополагающие руководящие начала, связанные с применением и 

организацией труда работников. 

Основные принципы трудового права установлены Конституцией РФ. К их числу относится право 

на труд, реализуемое путем заключения трудового договора или контракта. В соответствии с 

Конституцией граждане РФ имеют право на труд, т. е. на получение гарантированной работы, 

выбор профессии, места и рода деятельности, образования в соответствии со способностями и пр. 

Неотделимым от права на труд является принцип права на оплату труда в соответствии с его 

количеством и качеством и не ниже установленного государством минимального размера. Это 

важный стимул повышения трудовой активности граждан в общественном производстве, личной 

материальной заинтересованности, квалификации и пр. 

Принцип права на отдых также считается конституционным. Право на отдых обеспечивается 

установлением рабочей недели, не превышающей 40 ч, сокращенного рабочего дня для ряда 

профессий и производств, сокращенной продолжительности работы в ночное время, 

предоставлением ежегодного оплачиваемого отпуска, дней еженедельного отдыха, а также 

расширением сети культурно-просветительных и оздоровительных учреждений, развитием 

благоприятных возможностей для отдыха по месту жительства и других условий рационального 

использования свободного времени. С принципом права на отдых тесно связан принцип охраны 

здоровья граждан, который наряду с другими мерами обеспечивается не только оказанием 

медицинской помощи, осуществляемой государственными учреждениями здравоохранения, но и 

развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии, 

проведением профилактических мероприятий, мерами по оздоровлению окружающей среды; 

развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и снижение 

заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан. 

Определенное внимание уделяется государством охране труда женщин, несовершеннолетних и 

лиц с пониженной трудоспособностью (ограничение подъема и перемещения тяжестей, 

запрещение работы в ночное время, сокращенный или неполный рабочий день и ряд других). 

Важнейшими принципами трудового права является возможность работников на объединение в 

профессиональные союзы и на участие в управлении предприятиями, учреждениями и 



организациями. Право работников на участие в управлении предприятиями закреплено в ст. 97 

Основ законодательства о труде. Так, работники могут участвовать в управлении предприятиями, 

учреждениями и организациями через общие собрания (конференции) трудовых коллективов, 

профессиональные союзы и иные общественные организации, производственные совещания и 

другие общественные органы, действующие в трудовых коллективах. Им предоставлено право 

вносить предложения об улучшении работы предприятий и организаций, а также по вопросам 

социально-культурного и бытового обслуживания. 

Администрация предприятий и организаций со своей стороны обязана создавать условия, 

обеспечивающие участие работников в управлении. Должностные лица организаций и 

предприятий обязаны в установленный срок рассмотреть критические замечания и предложения 

работников и сообщить им о принятых мерах. 

Конституционная обязанность каждого способного к труду гражданина — это принцип 

соблюдения трудовой дисциплины. Это значит, что все работники должны подчиняться правилам 

коллективного труда, установленным правовыми нормами различных институтов трудового 

права. Сущность этого принципа раскрывается в ст. 21 ТК РФ, согласно которой добросовестный 

труд, соблюдение трудовой дисциплины, бережное отношение к имуществу предприятия, 

учреждения, организации, выполнение установленных норм труда, повышение 

производительности труда, профессионального мастерства, качества работы и выпускаемой 

продукции составляют обязанности всех работников. 

Право на материальное обеспечение в старости, в случае болезни, полной или частичной утраты 

трудоспособности, а также потери кормильца относится к числу основных принципов трудового 

права и закреплено в Конституции. Оно гарантируется социальным страхованием работников, 

пособиями по временной нетрудоспособности, выплатой пенсий и другими формами 

социального обеспечения. Размеры и условия обеспечения предусматриваются и 

устанавливаются Законом о государственных пенсиях, Положением о порядке обеспечения 

пособиями по государственному социальному страхованию и иными нормативными актами. 

Ряд принципов трудового права, например, принцип социальной справедливости в области труда, 

равенство граждан перед законом и гарантированность трудовых прав и обязанностей и 

некоторые другие в настоящем подразделе не освещались, поскольку они выступают 

межотраслевыми принципами права и рассматриваются в соответствующих разделах данного 

пособия. 

Источники и система трудового права 

Под источниками трудового права понимаются нормативные акты компетентных государственных 

органов, устанавливающие и конкретизирующие обязательные к соблюдению правила 

поведения. 

Совокупность источников трудового права образует законодательство о труде, которое в силу 

специфики предмета и метода регулирования трудовых отношений имеет некоторые 

особенности. Они состоят в сочетании централизованного и локального регулирования трудовых 

отношений — правил, устанавливаемых по согласованию между администрацией предприятий, 

выборным профсоюзным органом и трудовым коллективом; в существовании норм, 

регулирующих труд только отдельных групп работников или применяемых только в одной 

отрасли хозяйства и пр. 



К источникам трудового права относятся: законы РФ; подзаконные нормативные акты 

государственных органов; санкционированные государственные акты кооперативных и 

общественных организаций. Среди законов, устанавливающих нормы трудового права, 

выделяется прежде всего основной закон — Конституция, которая является юридической базой 

всех отраслей права и обладает высшей юридической силой. Конституция содержит ряд 

принципиальных правовых положений, получивших конкретное выражение в нормах трудового 

права. 

Законодательство Российской Федерации о труде состоит из действующего в настоящее время 

Трудового кодекса РФ и иных актов трудового законодательства РФ и республик, входящих в 

состав РФ. На территории РФ до принятия соответствующих законодательных актов применялись 

нормы бывшего СССР в части, не противоречащей Конституции и законодательству РФ. 

К основным источникам трудового права можно отнести законы, регулирующие важнейшие 

положения организации труда, например закон РФ “О коллективных договорах и соглашениях”. 

Он устанавливает правовые основы разработки, заключения и выполнения коллективных 

договоров и соглашений в целях содействия договорному регулированию трудовых отношений и 

согласованию социально-экономических интересов работников и работодателей; действие 

названного закона распространяется на предприятия, учреждения, организации независимо от 

формы собственности, ведомственной принадлежности и численности работников. 

Другие нормативные акты органов государства, выступающие как источники трудового права, 

считаются подзаконными и издаются в пределах, установленных законом и во исполнение закона. 

Это постановления правительства, республик. 

Источниками трудового права являются также отраслевые нормативные акты, которые издаются 

министрами, руководителями ведомств в пределах своей компетенции по конкретным вопросам 

регулирования труда на предприятиях данной отрасли. Министр вправе издавать приказы и 

инструкции. 

В качестве источника трудового права выступают и разрабатываемые в трудовых коллективах 

нормативные акты, получившие название локальных (местных) правовых актов. Они 

представляют собой подзаконные акты. Круг вопросов, по которым они издаются, ограничен, а 

издающие их органы не должны выходить за пределы своей компетенции. Локальные нормы 

права принимаются, как правило, администрацией предприятий, учреждений и организаций 

совместно или по согласованию с выборным профсоюзным органом, а отдельные нормативные 

положения — собранием трудового коллектива. 

Локальными нормативными актами устанавливаются: положение о премировании, выплата 

вознаграждения по итогам работы за год, графики отпусков, продолжительность дополнительных 

отпусков и др. 

Определенная часть вопросов, связанная, в частности, с применением труда работников, 

разрешается актами органов местной власти. Это время начала и окончания работы предприятий, 

установление второго выходного, учет и распределение трудовых ресурсов и пр. 

Система трудового права представляет собой соответствующее расположение норм трудового 

права по отдельным институтам и частям. В зависимости от содержания, направленности и 

характера этих норм трудовое право подразделяется на общую и особенную части. Общая часть 

включает нормы, определяющие предмет, основные принципы, источники, содержание трудовых 



и тесно с ними связанных других правоотношений, порядок заключения и содержание 

коллективных договоров и соглашений. 

Особенная часть трудового права значительно больше общей и регулирует определенные группы 

общественных отношений — нормы, регулирующие трудовой договор (контракт), рабочее время 

и время отдыха, оплату труда, охрану труда, трудовые споры и ряд других. 

 

Тема 7. Основы административного Российской Федерации права. 

 

Предметом административного права как отрасли права являются общественные отношения в 

сфере государственного управления, в пределах которой субъекты исполнительной власти 

повседневно руководят хозяйственными, социально–культурными и административно–

политическим процессами. Закрепляя правила поведения в области государственного 

управления, административное право придает управленческим отношениям статус 

правоотношений. Специфика административных правоотношений – наличие специальных 

субъектов – органов исполнительной власти или иных исполнительных органов. Государственное 

управление и исполнительная власть, являясь близкими понятиями, включают три основных 

признака: управленческий (исполнительный) аппарат, выполняемую им деятельность 

(управленческую, исполнительную) и используемую им в этом процессе власть. 

Административное право представляет собой отрасль российского права, содержащую правовые 

нормы, регулирующие общественные отношения, возникающие в связи с реализацией 

исполнительной власти. 

Методом административно–правового регулирования является применение юридически 

властных предписаний, исходящих от властеуполномоченного субъекта. Односторонность 

волеизъявления юридически властного характера предполагает между участниками 

административно–правового отношения сочетание власти и подчинения, т.е. юридическое 

неравенство, присущее в значительной степени управленческим общественным отношениям. 

Односторонними действиями, влекущими юридические последствия, являются приказ, 

предписание субъекта административной власти, решение о выдаче или изъятии лицензии, 

постановление о наложении штрафа. 

Источники административного права – это различные административно–правовые нормы. 

Многообразие общественных отношений с участием исполнительной власти порождает большое 

количество административно–правовых норм, которые отражены в нормативных актах. Такими 

актами являются: 

- Конституция Российской Федерации 

- Кодекс административных правонарушений 

- Законодательные акты – законы, принимаемые Федеральным Собранием РФ, и постановления 

его палат – Совета Федерации и Государственной Думы 



- Представительные органы субъектов РФ (республик, краев, областей, автономных образований, 

Москвы и Санкт–Петербурга) также могут принимать законодательные акты, содержащие нормы 

административного права. 

- Указы Президента, имеющие нормативный характер. 

- Постановления Правительства РФ, имеющие нормативный характер. 

- Приказы, постановления государственных комитетов, министерств, комитетов и служб 

Российской Федерации. 

- Законодательства республик в составе РФ, указы президентов, постановления правительств, акты 

министерств и ведомств этих республик. 

- Постановления и распоряжения глав администраций. 

- Акты органов местного самоуправления. 

- Нормативные акты руководителей государственных предприятий и учреждений. 

Субъекты административного права 

В юридической литературе дается определение: гражданин как субъект административно–

правовых отношений – это лицо, которое не находится в устойчивых правовых отношениях с 

данной организацией. 

Административно–правовое положение граждан определяется объемом и характером их 

правосубъектности, которую составляют административная правоспособность и дееспособность. 

Административная правоспособность гражданина представляет собой признаваемую за ним 

законом возможность быть субъектом административного права, иметь права и обязанности 

административно–правового характера. Частичная правоспособность возникает с момента 

рождения (например, право на имя). Она не одинакова для всех граждан и зависит от многих 

факторов (пола, состояния здоровья, возраста и т.п.). В основном объем, и содержание 

административной правоспособности установлены в Конституции РФ, а также в изданных в 

соответствии с Конституцией федеральных актах субъектов РФ. 

Органы исполнительной власти 

Исполнительная власть осуществляет государственное управление. Органы исполнительной 

власти обладают значительной юридической самостоятельностью по отношению к 

законодательной и судебной ветвям государственной власти. Они не подотчетны и не 

неподконтрольны органам представительной власти. Органы исполнительной власти, в частности 

Правительство РФ, наделены правом законодательной инициативы, а также государственно–

властными полномочиями по изданию правовых актов и контролю за их исполнением. 

Органы исполнительной власти могут быть федеральными и исполнительными властями 

субъектов РФ: республик, краев, областей, городов федерального значения (Москва, Санкт–

Петербург), автономной области и автономных округов. 

Государственные служащие. 



Государственным служащим как субъектам административного права принадлежит важнейшая 

роль в управлении экономкой, социально–культурной и административно–политической 

сферами. 

Государственные и негосударственные предприятия и учреждения как субъекты 

административного права создают материальные и духовные ценности. 

 

Тема 8. Основы уголовного права Российской Федерации. 

 

Российское уголовное право, будучи одной из отраслей права, представляет собой совокупность 

юридических норм, установленных высшими органами федеральной государственной власти и 

определяющих преступность и наказуемость деяний, опасных для общественных отношений в 

Российской Федерации. 

Предметом уголовного права являются те общественные отношения, которые оно призвано 

регулировать. По предмету и методу правового регулирования российское уголовное право 

отличается от других отраслей права. Так, государственное право регулирует общественные 

отношения, определяющие политическую и экономическую основы общества, государственное 

устройство, положение личности в государстве и т.п.; гражданское право регулирует 

имущественные и связанные с ним неимущественные отношения; трудовое право регулирует 

отношения людей, связанные с их участием в производственной деятельности и т.д. Назначение 

уголовного права определяется его задачами, сформулированными в ст. 2 УК РФ, которая гласит: 

“Задачами настоящего кодекса являются: охрана прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, 

конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и 

безопасности человечества, а также предупреждение преступлений. 

Для осуществления этих задач настоящий кодекс устанавливает основание и принципы уголовной 

ответственности, определяет, какие опасные для личности, общества и государства деяния 

признаются преступлениями, и устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно-правового 

характера за совершение преступлений.” 

Таким образом, российское уголовное право непосредственно не регулирует общественные 

отношения, в процессе которых создаются какие-нибудь блага или удовлетворяются потребности 

людей. Его назначение выражается в охране общественных отношений от причинения им 

существенного вреда. Эта задача осуществляется в процессе регулирования особых общественных 

отношений, возникающих в связи с совершением преступления. В качестве субъектов этих 

уголовно-правовых отношений выступает: с одной стороны – государство через посредство его 

органов, уполномоченных отправлять правосудие, а с другой – лицо, совершившее преступление. 

Сущность прав и обязанностей субъектов уголовно-правового отношения заключается в том, что 

государство через посредство своих органов имеет право и обязано привлечь к уголовной 

ответственности преступника и установить ему меру наказания. Государство обязано так 

организовать работу органов правосудия, чтобы ни один виновный не избежал ответственности и 

ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности. 



Другой субъект уголовно-правового отношения – лицо, совершившее преступление, обязан нести 

уголовную ответственность. При этом он имеет право на то, чтобы ответственность наступила 

именно за то деяние, которое он совершил, чтобы этому деянию была дана правильная 

юридическая оценка, а наказание соответствовало закону. 

Метод регулирования уголовно-правовых отношений тоже специфичен. За преступление 

предусматривается наиболее суровое наказание – уголовная ответственность. Ни одна другая 

отрасль права не предусматривает таких суровых последствий нарушения правового запрета. 

Поэтому уголовно-правовые отношения нуждаются в особо строгой правовой регламентации. 

Совершение преступления есть юридический факт, обуславливающий возникновение уголовно-

правового отношения, описывается конкретными признаками непосредственно в уголовном 

законе. Никакие другие правовые акты, кроме уголовного закона, не могут определить 

преступность и наказуемость деяния. 

Установление совершения преступления, а также реализация прав и обязанностей субъектов 

уголовно-правового отношения осуществляются в строго определенном порядке, 

регламентированном уголовно-процессуальным законом. Окончательный вопрос об 

ответственности лица, совершившего преступление, и применение к нему наказания должен 

решать только суд. 

Содержание и задачи уголовного права определяются конституцией РФ. Она объявила человека, 

его права и свободы высшей ценностью. В ст. 2 Основного закона страны указано, что признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина являются обязанностью государства. 

Главной обязанностью и задачей уголовного права России является охрана прав и свобод 

человека и гражданина, поэтому Особенную часть УК РФ открывает раздел о преступлениях 

против личности. 

Уголовное право отражает иерархию ценностей, принятую в развитых демократических 

государствах. На первом месте личность, затем общество и далее под защитой уголовного права 

находится государство. 

Задачей уголовного права является и охрана всех форм собственности, общественного порядка и 

общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя от преступных 

посягательств. Уголовное право устанавливает меры по охране человечества от опасных 

преступлений, затрагивающих интересы значительных групп населения земли. 

Важной задачей уголовного права является предупреждение преступлений. 

Итак, уголовное право, решая указанные задачи, устанавливает основания уголовной 

ответственности, определяет, какие опасные для личности, общества или государства деяния 

признаются преступными, устанавливает виды и размеры наказания и иные меры уголовно-

правового характера за совершенное уголовное преступление. 

 

Тема 9. Основы экологического права Российской Федерации. 

 



Развитие общества за период своего существования воздействовало на окружающую природную 

среду, преобразовывало ее. Нежелательные последствия для природы, а также для человека 

потребовали развития определенного спектра знаний, направленных на изучение вопросов 

восстановления, сохранения, рационального использования и охраны окружающей природной 

среды, закономерностей обеспечения природных условий жизни человека и др. Международным 

сообществом были обозначены глобальные проблемы современности: экологический кризис, 

охрана окружающей среды. 

Термин «экология» возник в конце XIX в. Впервые в научную терминологию слово «экология» 

было введено немецким ученым-биологом Геккелем в 1886 г. и имело сферу своего применения 

только в рамках науки биологии. Слово «экология» в переводе с греческого означает «наука о 

доме» (oikos - дом, жилище, logos - учение)*3+. 

Сначала экология развивалась как часть биологии. «В узком смысле экология (биоэкология) - одна 

из биологических наук, изучающая отношения организмов (особей, популяций, сообществ) между 

собой и окружающей средой. Предметом изучения биоэкологии (общей экологии) являются 

объекты организменного, популяционно-видового, биоценотического и биосферного уровней 

организации в их взаимодействии с окружающей средой... 

В широком смысле экология (глобальная экология) - комплексная (междисциплинарная) наука, 

синтезирующая данные естественных и общественных наук о природе и взаимодействии природы 

и общества. Задачи глобальной экологии - изучение законов взаимодействия природы и общества 

и оптимизация этого взаимодействия»*4+. 

Так или иначе любые общественные отношения должны осуществляться посредством правового 

регулирования. И сегодня экологическое право является самостоятельной юридической 

дисциплиной, одной из отраслей права, прошедшей свой этап формирования и развития. Кроме 

того, экологическое право является наукой и учебной дисциплиной. С принятием и вступлением в 

силу Федерального закона «Об охране окружающей среды», интенсивным развитием земельного 

законодательства, проведением административной реформы органов государственной власти 

Российской Федерации за последние два года наступил новый этап в развитии экологического 

права. Сегодня наступил процесс «экологизации» отдельных отраслей права. 

Эффективными средствами обеспечения соблюдения экологических требований 

законодательства могут быть только нормы международного, административного, уголовного, 

гражданско-правового законодательства, принимаемые и изменяемые с учетом анализа 

судебной практики, а также иного практического опыта применения норм экологического права 

лицами, участвующими в процессе природопользования. 

Экологическое право можно определить как совокупность правовых норм, регулирующих 

общественные (экологические) отношения в сфере взаимодействия общества и природы в 

интересах сохранения и рационального использования окружающей природной среды для 

настоящих и будущих поколений*5+ 

Самостоятельность отрасли права определяется наличием своего предмета правового 

регулирования, а именно специфическими общественными отношениями, на упорядочение 

которых направлены нормы права, а также метода правового регулирования. 

«Становление науки экологического права началось в 70-х годах, хотя и до этого публиковались 

отдельные работы Г.А. Аксененка, Н.Д. Казанцева, Г.Н. Полянской, И.В. Павлова и других ученых. 



Знаковой была знаменитая работа О.С. Колбасова «Экология: политика – право», вышедшая в 

издательстве «Наука» в 1975 г. Конечно, благодаря работам Г.Н. Полянской, Н.Д. Казанцева и 

других специалистов, некая база была создана, но эколого-правовую парадигму, основу 

современного экологического права (и именно его) представил и сформулировал О.С. Колбасов. 

Не менее значительна была и роль В.В. Петрова, представителя университетской науки, 

написавшего первые учебники экологического права в нашей стране, не только сформировавшего 

основы преподавания экологического права, но и сыгравшего самую важную роль в создании 

Закона «Об охране окружающей природной среды», принятого 19 декабря 1991 г.»*6+ 

Предметом экологического права являются общественные отношения в области взаимодействия 

общества и окружающей среды. Данные общественные отношения, таким образом, и сам 

предмет экологического права делятся на три составные части: 

1) природоохранное право (или природоохранительное право), которое регулирует 

общественные отношения по поводу охраны экологических систем и комплексов, общих 

природоохранных правовых институтов, решения концептуальных вопросов всей окружающей 

среды. Назначением этой части является обеспечение регулирования всего природного дома, 

естественного жилища людей в комплексе; 

2) природоресурсное право, которое регулирует общественные отношения по предоставлению 

отдельных природных ресурсов в пользование, а также вопросы их охраны и рационального 

использования - земли, ее недр, вод, лесов, животного мира и атмосферного воздуха; 

3) нормы других самостоятельных отраслей права, обслуживающие общественные отношения, 

связанные с охраной окружающей среды, объединяемые задачей защиты окружающей среды 

(нормы административного права, уголовного права, нормы международного права). 

Методом экологического права является способ воздействия на общественные отношения. 

Выделяются следующие методы: 

экологизации (проявление общеэкологического подхода ко всем без исключения явлениям 

общественного бытия, проникновение глобальной задачи охраны окружающей среды во все 

сферы общественных отношений, регулируемые правом); 

административно-правовой и гражданско-правовой (первый исходит из неравного положения 

субъектов права - из отношений власти и подчинения, второй основан на равенстве сторон, на 

экономических инструментах регулирования); 

историко-правовой и прогностический (обоснование надежности принимаемых правовых и 

экономических мер, возможно, с учетом социальных и иных изменений, недопущение 

повторения ошибок, знание будущих состояний, процессов и явлений). 

 

Тема 10. Правовые основы защиты государственной тайны. 

 

Правовой базис института государственной тайны составляет информационная правовая норма, 

содержащаяся в ст. 29 Конституции РФ: «4. Каждый имеет право свободно искать, получать, 



передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень 

сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. 

Эта норма разделяет всю возможную информацию как объект информационных правоотношений 

на два не пересекающихся множества – открытую информацию свободного доступа и 

информацию ограниченного доступа, причем в данном случае самого жесткого ограничения –

государственную тайну. 

Правовую основу этого института составляют также законы РФ «О безопасности», «О 

государственной тайне», Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите 

информации», указы и распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения 

Правительства РФ, регулирующие отношения в области защиты государственной тайны. 

Базовым законом института государственной тайны является Закон РФ «О государственной 

тайне», который регулирует отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к 

государственной тайне, их рассекречиванием и защитой в интересах обеспечения безопасности 

Российской Федерации. 

Законодатель так определяет понятие государственной тайны: «государственной тайной являются 

защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, 

экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно–розыскной 

деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской 

Федерации» (ст. 2 Закона РФ «О государственной тайне»). 

В области государственной тайны применяются следующие понятия: 

- носители сведений, составляющих государственную тайну, – материальные объекты, в том числе 

физические поля, в которых сведения, составляющие государственную тайну, находят свое 

отображение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов; 

- система защиты государственной тайны – совокупность органов защиты государственной тайны, 

используемых ими средств и методов зашиты сведений, составляющих государственную тайну, и 

их носителей, а также мероприятий, проводимых в этих целях; 

- допуск к государственной тайне – процедура оформления права граждан на доступ к сведениям, 

составляющим государственную тайну, а предприятий, учреждений и организаций – на 

проведение работ с использованием таких сведений; 

- доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, – санкционированное полномочным 

должностным лицом ознакомление конкретного лица со сведениями, составляющими 

государственную тайну; 

- гриф секретности – реквизиты, свидетельствующие о степени секретности сведений, 

содержащихся в их носителе, проставляемые на самом носителе и (или) в сопроводительной 

документации на него; 

- средства защиты информации – технические, криптографические, программные и другие 

средства, предназначенные для защиты сведений, составляющих государственную тайну, 

средства, в которых они реализованы, а также средства контроля эффективности защиты 

информации; 



- перечень сведений, составляющих государственную тайну, – совокупность категорий сведений, в 

соответствии с которыми сведения относятся к государственной тайне и засекречиваются на 

основаниях и в порядке, установленных федеральным законодательством; 

- отнесение сведений к государственной тайне и их засекречивание – введение в 

предусмотренном Законом «О государственной тайне» порядке для сведений, составляющих 

государственную тайну, ограничений на их распространение и на доступ к их носителям; 

- рассекречивание сведений и их носителей – снятие ранее введенных в предусмотренном 

Законом «О государственной тайне» порядке ограничений на распространение сведений, 

составляющих государственную тайну, и на доступ к их носителям. 

Для государственной тайны устанавливается особенный правовой режим, суть которого 

заключается в жестком ограничении доступа к такой информации, надежной защите ее от 

несанкционированного доступа и четком определении круга лиц, которым предоставляется 

доступ к такой информации. 

 


