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Пояснительная   записка 

 

Практические  занятия  служат  связующим  звеном  между  теорией  и  

практикой. Они необходимы для закрепления теоретических знаний, 

полученных на уроках теоретического обучения, а так же для практического 

применения.  Практические задания выполняются студентом самостоятельно, 

с применением знаний и умений, полученных на уроках, а так же с 

использованием необходимых пояснений,  полученных от преподавателя  при 

выполнении практического задания. К практическому занятию от студента 

требуется предварительная подготовка, которую он должен провести перед  

занятием. Список литературы и вопросы, необходимые при подготовке, 

студент получает перед занятием из методических рекомендаций к 

практическим занятиям. 

Практические задания разработаны в соответствии с учебной 

программой.  Практические работы содержат задания разных типов и уровней 

сложности. Решая задачу, необходимо аргументировать свой ответ,  

определить те юридические нормы, которые необходимо применить в 

конкретной ситуации. При ответе на вопрос можно использовать ПОПС-

формулу: П – сформулировать свою позицию: Я считаю, что…; О – 

объяснить свою точку зрения: потому что…; П – привести примеры: так как 

это подтверждается фактами …; С – сформулировать следствие: таким 

образом, мы приходим к выводу, что … . ПОПС-формула поможет 

аргументировать свою позицию в дискуссии, в публичном выступлении.  

Зачет  по  каждой  практической  работе  студент  получает  после её 

выполнения в рабочей тетради и оформления  отчета в котором указывает 

полученные знания и умения в ходе выполнения практической работы, а также 

ответов на вопросы преподавателя, если таковые возникнут при проверке 

выполненного задания. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Практическая работа № 1 (1час) 

 

виды   и формы правовой информации 

Цель работы: научиться ориентироваться в правовой информации.  

Информационный лист № 1 

К правовой информации относятся все официальные нормативные 

правовые акты и документы, имеющие правовой характер, а также 

неофициальные сообщения, непосредственно связанные с практикой 

нормотворчества и юридической деятельностью. 

Таким образом, к правовой информации относятся: 

- нормативные и ненормативные правовые акты (законы, подзаконные 

акты, акты правоприменения и др.); 

- нормативные акты корпораций и других организаций; 

- официальные акты и обобщения судебной практики; 

- документы юридической деятельности правоохранительных органов; 

- официальные заключения экспертов и специалистов, а также другие 

доказательства, допустимые в процессуальной деятельности судебных 

органов; 

- доктринальные заключения и иные процессуально-оформленные или 

официальные сообщения ученых и научных учреждений по различным 

проблемам общественной жизни.  

Принято считать, что к основным видам правовой информации относятся 

нормативная и ненормативная правовая информация. 

Нормативная правовая информация. 

К наиболее распространенному виду правовой информации, то есть 

информации непосредственно относящейся к норма права, являются 

нормативные правовые акты разного уровня и разновидностей 

(международные правовые документы, федеральные нормативные акты, 

региональные нормативные правовые акты и нормативные правовые акты 

органов местного самоуправления).  

К нормативной правовой информации относятся также нормативные 

акты локального характера (документы организаций нормативного характера 

– приказы и распоряжения, инструкции и др.). 

Ненормативная правовая информация. 

К этому виду относятся официальные акты и сообщения, принятые 

органами власти и судебными органами в ходе осуществления ими 

правоприменительных функций. То есть функций, непосредственно 

связанных с реализацией норм права. Именно поэтому они относятся к 
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правовой информации. К ним относятся постановления и распоряжения 

органов исполнительной власти, на основе которых реализуются права и 

интересы субъектов права; акты правосудия.  

К ненормативной правовой информации относится также огромный 

массив неофициальной информации правового характера судебных органов 

(официально опубликованные обобщения и обзоры судебной практики).  

Кроме того, к ненормативной правовой информации относятся 

сообщения (документы) о результатах юридической деятельности 

правоохранительных органов, которые имеют правовое значение (в которых 

дается правовая оценка действий и деятельности субъектов права) в 

существующей действительности или в будущем времени.  

К ненормативной правовой информации могут относиться официальные 

(документально оформленные) заключения экспертов и специалистов, а также 

другие доказательства, допустимые в процессуальной деятельности судебных 

органов, а также доктринальные заключения и иные процессуально-

оформленные или официальные сообщения ученых и научных учреждений по 

различным проблемам общественной жизни.  

Электронная правовая информация.  

Наряду с информационным правовым массивом официального характера 

существует целая система неофициальной правовой информации. 

Начиная с 90-х годов, с момента начала информатизации 

государственной и общественной жизни и массового внедрения компьютеров 

получило распространение массовое использование справочных правовых 

систем (далее - СПС) в электронном виде. Такие системы формируются на 

основе применения информационных технологий и электронно-

вычислительной техники. 

Быстрый поиск и удобные условия использования выдвинули такие 

информационно-справочные правовые системы в число наиболее 

распространенных в настоящее время.  

К числу электронной правовой информации относятся не только 

известные СПС, как «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс», «ЮСИС», но 

и правовая информация размещаемая и распространяемая по каналам 

глобальных телекоммуникационных сетей (например, ИНТЕРНЕТ). В 

последнее время, в связи с внедрением наиболее интеллектуальных и 

высокотехнологичных поисковых систем, в сетевом режиме юристы и другие 

специалисты используют полезную правовую информацию (нормативные 

правовые акты, информацию о судебной деятельности, аналитическую 

правовую информацию и т.д.). 

В последнее время внедрение электронных форм ведения деловой жизни 

позволило использовать новые формы передачи правовой информации (в том 

числе электронных документов). В связи с принятием закона «Об электронно-

цифровой подписи» такие формы получают все большее распространение. 

Порядок выполнения работы 

1.1.Индивидуальная работа  
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Составить конспект с информационного листа 

1.2 Индивидуальная работа  

Заполнить таблицу: 

Вид правовой информации Пример правовой информации 

  

 

1.3. Индивидуальная работа  

Определите, какими видами правовой информации Вы пользуетесь и будете 

пользоваться в своей профессиональной деятельности. Написать ессэ на тему: 

«Виды правовой информации, применяемые в профессиональной 

деятельности »  

Практическая работа №2 (1час) 

  

Структура правовой нормы 

 

Цель работы: на основе полученных теоретических знаний о структуре 

юридических норм, способах их изложения в нормативных правовых актах 

приобрести практические навыки определения их структурных элементов;  

Информационный лист:  

Под структурой нормы права понимается такое ее строение, 

расположение элементов состава, способов соединения и связей этих 

элементов, которое обеспечивает ей (норме) целостность, сохранение 

основных свойств и функций при различных внутренних и внешних 

изменениях. Современная теория выделяет три основные структуры правовой 

нормы: социологическую, логическую и юридическую. 

Юридическая структура традиционно определяется как такое строение 

норм права, которое состоит из трех взаимосвязанных элементов - гипотезы, 

диспозиции, санкции. 

Гипотезой обозначают ту часть нормы права, где указаны условия 

(жизненные обстоятельства), наличие которых дает возможность 

осуществлять правило поведения - исполнять, соблюдать, использовать, 

применять это правило. 

Диспозицией обозначают само правило поведения - действие или 

бездействие, которое предписывает осуществлять норма права и которому 

должны следовать адресаты нормы. 

Санкцией обозначают обеспечивающий механизм нормы прав - указание 

на те неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть у нарушителя 

правила поведения. 

Только в наличии и единстве все эти три элемента составляют норму 

права. Отсутствие какого-либо из элементов, например, гипотезы или санкции 

- это признак несовершенства нормы права, ее «недоделанности». Но 

выделение гипотезы, диспозиции, санкции - это только первый структурный 
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пласт нормы права. Знание о нем становится необходимым для использования, 

исполнения, соблюдения и применения правовой нормы. Когда, при каких 

обстоятельствах действует правило поведения - ответ на этот вопрос дает 

гипотеза. А что, собственно, требует норма права, что надо делать или, 

наоборот, нельзя делать - ответ следует искать в диспозиции. И, наконец, что 

может произойти с адресатом нормы, если он стает нарушать предписание 

нормы, - на это отвечает санкция. 

Однако теория права идет дальше, она углубляется в изучение каждого из 

элементов, которые также имеют свои характеристики, признаки. 

Гипотеза не просто учитывает жизненные обстоятельства, при которых 

действует норма права, она тем самым придает этим жизненным 

обстоятельствам юридическое значение, превращает их в юридические факты. 

Например, юридические факты начинаются, если имеется взаимное согласие 

лиц, желающих вступить в брак, достигнут ими брачный возраст, отсутствуют 

родственные отношения, препятствующие браку, не имеется душевных 

болезней или слабоумия у брачующихся, отсутствует у брачующихся другой 

брак, то только тогда можно вступить в брак. Согласие, возраст и другие 

жизненные обстоятельства - это и есть условия действия нормы о заключении 

брака, это и есть юридически значимые факты, это и есть гипотеза нормы. 

Гипотеза может быть простой, когда устанавливается одно условие, с которым 

связывается действие правила поведения, сложной, когда два и более. 

Наконец, гипотеза может быть альтернативной, когда правило поведения 

действует в зависимости от одного или другого обстоятельства. 

Диспозиция также может быть простой - указание на тот или иной 

однозначный вариант поведения. Может быть и описательной, когда системой 

оценочных понятий, различных характеристик и признаков формируется 

правило поведения. В теории права выделяют также ссылочную диспозицию. 

В этом случае в самой норме права не излагается правило поведения, а адресат 

отсылается к правилу поведения, содержащемуся в другой норме. 

Очень часто при этом используется и весьма неопределенная отсылка - 

формула «то-то и то-то надо делать в порядке, установленном законом». 

Подобные приемы формирования диспозиции свидетельствуют о низкой 

правовой культуре, плохой законодательной технике. О попытках уйти от 

решения вопроса, социального заказа и т.д. 

Выделяют и банкетную (открытую) диспозицию, то есть такое правило, 

которое может быть воспринято нормой права из других источников права. 

Например, закон устанавливает обязанность соблюдать правила дорожного 

движения, но какие конкретно правила станут в этом случае обязательными по 

закону будет определяться набором из правил дорожного движения. 

Санкцию можно рассматривать в узком и широком смысле слова. В 

первом случае под санкцией понимаются заранее установленные в нормах 

права меры принуждения на случай нарушения данной или иной нормы права 

(нормативно-правового предписания). Такое понимание санкции весьма 

распространено в юридической науке и практике. 
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В широком смысле слова санкция включает не только определенные 

способы и средства принуждения, но и другие меры государственного и иного 

воздействия (одобрения, поощрения и т.п.) . 

Задание 1. Необходимо определить элементы структуры правовой 

нормы (гипотезу, диспозицию, санкцию): 

А)«За причиненный ущерб работник несет материальную 

ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное 

не предусмотрено настоящим Кодексом или иными федеральными 

законами» (ст. 241 Трудового кодекса РФ). 

Б)«Если для безопасности использования товара (работы, услуги), его 

хранения, транспортировки и утилизации необходимо соблюдать 

специальные правила (далее - правила), изготовитель (исполнитель) обязан 

указать эти правила в сопроводительной документации на товар (работу, 

услугу), на этикетке, маркировкой или иным способом, а продавец 

(исполнитель) обязан довести эти правила до сведения потребителя»(ст.7 

Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 04.06.2018) "О защите прав 

потребителей") 

В)«Если потребителю не предоставлена возможность незамедлительно 

получить при заключении договора информацию о товаре (работе, услуге), он 

вправе потребовать от продавца (исполнителя) возмещения убытков, 

причиненных необоснованным уклонением от заключения договора, а если 

договор заключен, в разумный срок отказаться от его исполнения и 

потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других 

убытков.»(ст.12 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 04.06.2018) "О 

защите прав потребителей") 

Г) Ст. 5 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 04.06.2018) "О защите 

прав потребителей"): 

7. Продавец вправе установить на товар гарантийный срок, если он не 

установлен изготовителем. 

Продавец вправе принять обязательство в отношении недостатков товара, 

обнаруженных по истечении гарантийного срока, установленного 

изготовителем (дополнительное обязательство). 

Содержание дополнительного обязательства продавца, срок действия 

такого обязательства и порядок осуществления потребителем прав по такому 

обязательству определяются договором между потребителем и продавцом. 
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8. Изготовитель (продавец) несет ответственность за недостатки товара, 

обнаруженные в течение срока действия дополнительного обязательства, в 

соответствии с абзацем вторым пункта 6 статьи 18 настоящего Закона, а после 

окончания срока действ 

Задание 2. 

Подпиши элементы правовой нормы в схеме, соответствующие 

предлогам: 

 

  

 

                            Если                             то                            а иначе 

 

Задание 3. Дать определение всех структурных элементов правовой 

нормы: 

-Гипотеза- это 

Диспозиция-  

Санкция - 

Задание 4. Выбрать из норм задаия№1, нормы, соответствующие 

приведенным схемам: 

А) Гипотеза     -------------------------------             санкция 

 

Б)  -------------          Диспозиция                --------------------- 

 

В) --------------------      -----------------                -санкция 

 

Г) Гипотеза           Диспозиция     ------------------------------ 
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Задание 5: ответить на вопросы Теста: 

1 За нарушение правовых 

норм следует 

 

а) моральная ответственность; 

б) административно-правовая; 

в) юридическая; 

г) юрисдикционная. 

2 Назовите элемент правовой 

нормы, указывающий на 

условия её действия, 

которые определяются 

путём закрепления 

юридических фактов 

а) Презумпция. 

б) Юридическая фикция. 

в) Санкция. 

г) Гипотеза. 

3 Диспозиция – это 

 

а) общеобязательное правило 

поведения; 

б) сложившаяся ситуация; 

в) совокупность правовых 

норм; 

г) элемент правовой нормы 

4 В зависимости от 

количества условий 

гипотезы подразделяются 

на 

 

А. Абстрактные и 

казуистические. 

б. Простые и сложные. 

в. Управомочивающие и 

обязывающие. 

Г. Абсолютно-определенные 

и альтернативные 

 

 

Практическая работа№ 3 (1час) 

 

«Мораль и право» 

Цель работы: научиться оперировать категориями: право, мораль 
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Задание № 1. Подберите три поговорки и пословицы, отражающее 

отношение народа к добру, справедливости, совести. 

1._______________________________________________________. 

2._______________________________________________________. 

3._______________________________________________________. 

Задание № 2. Подумайте, чем отличается мораль от права. Пользуясь 

собственными знаниями, попробуйте ответить на вопросы и закончить 

таблицу. 

 

Вопросы для 

сравнения                         

Право Мораль 

Раскройте понятие   

Как закрепляются 

 

  

Каковы последствия 

нарушения? 

 

  

Обязательно ли их 

выполнение? 

 

  

Каковы последствия 

нарушения 

  

 

Задание № 3. Подумайте и ответьте на вопрос: что объединяет мораль и 

право? 

 

Задание № 4.  

 Подумайте и ответьте на вопросы, отвечая только «да» или «нет». 

1. Выбирая между добром и злом, человек делает моральный выбор. 

2. Быть моральным это значит отвечать за свои поступки, совершать добрые 

делам. 

3. Мораль представляет собой нормы, установленные государством. 

4. Высоконравственным считают человека честного, воспитанного, 

почтительного к старшим, ответственного за свои поступки и т.д. 

5. Нравственные поступки требуют наград, слова благодарности. 

6. Золотое правило нравственности учит нас относиться к людям так, как 

хотим мы, что бы относились к нам. 

7. Мораль и право регулируют поведение человека в обществе. 

8. Нарушение моральных норм наказывается общественным мнением. 

9. Выполнение норм морали обязательно. 

Задание 5. Ответить на тест:  

1. Мораль – это 

а) свобода личного решения 
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б) система нравственных норм, оценок, образцов поведения       

в) способность выбора между добром и злом 

2. В основе морали лежит 

а) гуманизм 

б) ответственность 

в) нравственность 

3. Наука, образование, мораль являются элементами 

а)духовной сферы жизни общества 

б)экономической сферы жизни общества 

в)политической сферы жизни общества 

г)системы нравственных отношений 

4. Критерии нравственности определяются 

а) периодом истории 

б) самими людьми 

в) политикой государства 

5. Система взглядов, в рамках которой человек является высшей 

ценностью мироздания, называется 

а) человечность 

б) гуманизм 

в) добродетель 

6. Какое поведение не соответствует моральным нормам 

а) вежливость 

б) милосердие 

в) грубость 

7. Мораль регулирует 
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а) поступки и поведение людей в 

обществе                                                                                                                     

      

б) трудовую деятельность 

человека                                                                                   

в) общественные отношения 

8.За нарушение принципов морали человек несёт ответственность перед 

а) обществом 

б) коллективом                                                                     

в) самим собой 

Часть 2 

1. Постарайтесь определить те действия, которые осуждаются моралью, и 

те, которые не осуждаются. Объясните свой выбор: 

—курить в лесу; курить в общественном месте; курить в школьном 

возрасте; 

—срывать цветы на лугу; срывать цветы, выращенные в своем саду; срывать 

цветы в чужом саду; 

—ударить собаку; ударить человека; упасть и удариться; 

—выпить шампанское за счастье молодоженов; напиться на свадьбе 

допьяна; 

—позавидовать покупке новой автомашины и обозвать человека жуликом. 

2.Ложь человека не красит — это известно. Но всеми любимый герой 

многосерийного телефильма Штирлиц — советский разведчик Максим Исаев 

— каждый день очень умело лгал. Благодаря этому он выполнял сложнейшие 

задания в самом логове врага. Даже хитроумный Мюллер не смог уличить его 

во лжи. Да еще у Штирлица на груди был «Железный крест — высшая 

фашистская награда. Немцы зря крестами не бросались. 

Как можно оценить такую ложь с точки зрения морали? Как Вы относитесь 

к таким видам лжи, как «ложь во спасение», «благородная ложь», «ложь во 

благо». 
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3.Как Вы думаете, правы ли врачи, которые лгут обреченным на смерть 

пациентам, говоря им, что те обязательно поправятся? 

     4. Приведите пример применения  норм морали в праве 

 

 

 

Практическая работа № 4 

 Аппарат государства 

 

Цель - представить студентам систематизированные основы научных 

знаний о  составляющих механизма государства, воспитание уважения к 

праву, развитие осознания важности теоретических вопросов в практической 

деятельности, выработка у студентов практических навыков работы с 

юридической литературой. 

Информационный лист: В юридической науке выделяют понятия 

«механизм государства» и «государственный аппарат». 

Ряд авторов считает, что указанные понятия употребляются как 

синонимы. 

Существует точка зрения, согласно которой под государственным 

аппаратом понимается система органов, непосредственно осуществляющих 

управленческую деятельность и наделенных для этого властными 

полномочиями, а в понятие "механизм государства" включаются наряду с 

государственным аппаратом еще и государственные учреждения и 

организации, а также "материальные придатки" государственного 

аппарата(вооруженные силы, милиция, уголовно-исполнительные 

учреждения и т.д.), опираясь на которые государственный аппарат действует.  

Существует научная позиция, в соответствии с которой под аппаратом 

государства понимаются все органы государства в статике, а под механизмом 

государства - те же органы, но в динамике. 

 Государственный аппарат - система органов, состоящих из государственных 

служащих (чиновников), реализующих задачи и функции государства и 

принимающих соответствующие обязательные решения (Петров А.В). 



17 
 

Государственный аппарат – это постоянно действующая целостная 

иерархическая система государственных органов, наделенных властными 

полномочиями и осуществляющих задачи и функции государства. 

Признаки: 

1. Это постоянно действующая целостная иерархическая система 

государственных органов, построенная на принципах субординации1и 

координации2. Целостность этой системы обеспечивается общими для всех 

государственных органов принципами организации и деятельности, 

конечными целями и задачами деятельности. 

2. Первичными структурными элементами государственного аппарата являются 

государственные органы, в которых работают государственные служащие, то 

есть лица, занимающие в установленном порядке должность в 

государственной организации и за вознаграждение выполняющие 

определенную работу по осуществлению задач и функций государства, 

подчиненные служебной дисциплине. 

3. Для обеспечения государственных властных полномочий в состав 

государственного аппарата входят органы принуждения, соответствующие 

техническому уровню каждой эпохи. Без них не может обойтись ни одно 

государство. 

4. Государственный аппарат осуществляет государственную власть и выполняет 

функции государства. 

5. Все государственные органы, образующие государственный аппарат, 

создаются и действуют на основе Конституции и других нормативно-

правовых актов. 

Индивидуальное задание№1 

План анализа системы органов законодательной власти: 

 
Российская Федерация 

 

наименование 
  

структура 
  

порядок формирования 

и деятельности 

  

срок полномочий 
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Полномочия ( 

нормотворческие, 

кадровые, контрольные) 

правовой статус члена 

парламента 

  

Индивидуальное задание№2 

План анализа системы органов исполнительной власти: 

Наименование 
  

Состав 
  

Порядок формирования 
  

Ответственность 
  

Индивидуальное задание№3 

План анализа системы органов судебной власти: 

Принципы организации 

и деятельности 

  

Характер 

специализации 

  

Виды судебных систем 
  

Модель судебного 

конституционного 

контроля 

  

Индивидуальное задание№ 4 

Составьте схему гос-ого аппарата и укажите место в ней прокурат уры и 

правоохранительных органов 
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Индивидуальное задание№5 

План анализа статуса главы государства (президент, премьер-

министр) 

Место в системе 

разделения властей 

  

Порядок назначения и 

смещения с должности 

  

Полномочия в 

законодательной сфере 

  

Исполнительной сфере 
  

судебной сфере 
  

представительские 

функции. 

  

 

 

 

Практическая работа № 5 

 Судебная система 

Цель: сформировать базовые знания о строении органов судебной власти 

; судебной системы, сформировать представления о подведомственности 

и  компетенции судов общей юрисдикции, арбитражных судов и 

конституционных судов. 

Информационный лист: Конституция РФ судебную власть поставила в 

один ряд с законодательной и исполнительной властью. Органы судебной 

власти наделены государственно-властными полномочиями. В соответствии с 

Конституцией России Правосудие в Российской Федерации осуществляется 

только судом. 
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Судебная власть осуществляется по средствам конституционного, 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Судебная 

система Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской 

Федерации и федеральным конституционным законом.  

Сегодня судебная система представлена следующими судами: 

 Конституционный суд России (конституционные (уставные) суды 

субъектов Федерации); 

 система арбитражных судов; 

 суды общей юрисдикции. 

Полномочия Конституционного суда России установлены ст. 125 

Конституции России и Федеральным конституционным законом «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» (1994 г.). К ним относятся: 

 разрешение дел о соответствии Конституции России федеральных 

законов, нормативных указов Президента России палат федерального 

собрания Российской Федерации, Правительства России, нормативных актов 

субъектов Федерации; договоров между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Федерации; не вступивших в силу международных договоров; 

 разрешение споров о компетенции между органами государственной 

власти; 

 по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод и по 

запросам судов проверка конституционности закона, примененного или 

подлежащего применению в конкретном деле; 

 толкования Конституции России; 

 заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения 

обвинения Президента России в государственной измене или совершении 

иного тяжкого преступления и др. 

Система арбитражных судов России включает: 

 Высший арбитражный суд; 

 федеральные арбитражные суды округов (10); 

 федеральные арбитражные суды апелляционной инстанции (20); 

 арбитражные суды субъектов Федерации. 

полномочия арбитражных судов установлены ст.127 Конституции России 

и Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации» (1995 г.). Арбитражные суды рассматривают 

экономические споры  и иные  дела между юридическими лицами, и 

гражданами-предпринимателями. Споры, подведомственные арбитражным 

судам, возникают в связи с признанием права собственности на имущество, с 

истребованием имущества, споры в сфере управления. Порядок производства 

в арбитражных судах определен Арбитражным процессуальным кодексом 
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Российской Федерации (2002 г.).  

Система судов общей юрисдикции включает: 

 Верховный суд; 

 Верховные суды республик в составе России, краевые, областные суды, 

суд автономной области, суды автономных округов, суды городов 

федерального значения; 

 городские (районные) суды; 

 мировых судей. 

К судам общей юрисдикции относятся также военные суды, действующие 

в армии и на флоте. 

Суды общей юрисдикции рассматривают гражданские, 

административные и уголовные дела между гражданами, гражданами и 

юридическими лицами. Порядок производства в судах общей юрисдикции 

определен Гражданским процессуальным кодексом РФ (2003 г.). 

 

Конституция России устанавливает гарантии правосудия и независимости 

суда. 

 судебная система устанавливается Конституцией Росси и федеральным 

конституционным законом; 

 создание чрезвычайных судов не допускается; 

 судьи независимы и подчиняются только Конституции и федеральному 

суду; 

 судьи несменяемы; 

 судьи назначаются на должность в порядке, установленном законом; 

 судьи неприкосновенны; 

 разбирательство во всех судах открытое; 

 состязательность и равноправие сторон в процессе; 

 финансирование судов из федерального бюджета. 

Верховный Суд РФ. Верховный Суд является высшим судебным органом 

по рассмотрению гражданских, уголовный, административных и некоторых 

иных дел. Он возглавляет систему судов общей юрисдикции и осуществляет 

надзор за их деятельностью; дает разъяснения по вопросам судебной 

практики, которым следует нижестоящие суды; рассматривает жалобы 

граждан на нарушение избирательных прав. Верховный Суд выступает в 

основном как суд кассационной инстанции, хотя в качестве суда первой 

инстанции он может принять к своему рассмотрению уголовные дела особой 

сложности, любое гражданское дело.Верховный суд обладает правом 

законодательной инициативой. Структурно Суд состоит из 125 судей, 

Председателя и заместителей Председателя. 
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В составе суда имеются коллегии: по гражданским делам, по уголовным 

делам, военная коллегия, кассационная коллегия, Президиум и Пленум 

Верховного Суда.  

Судьи Верховного Суда назначаются Советом Федерации по представлению 

Президента. Судьями могут быть граждане, достигшие 35 лет и имеющие стаж 

работы по юридической профессии не менее 10 лет. Арбитражные суды. 

Арбитражные суды – это особая система судов, которые созданы специально 

для того, чтобы разрешить экономические споры.  

Экономическими спорами называются споры между предприятиями и 

предпринимателями по поводу тех или иных сторон хозяйственной 

деятельности, а также споры предпринимателей с государством, 

государственными органами. Так, например, два предприятия, не могу 

решить, кому из них принадлежит право собственности на какое-то здание. 

Или одно предприятие своей деятельностью (или неисполнением 

обязательства по договору) нанесло имущественный ущерб другому 

предприятию, и между ними возник спор сумме ущерба и порядок его 

возмещения. Или налоговые органы взыскали с предприятия штраф в сумме, 

которая предприятием оспаривается. 

Все такого рода споры (дела) – предмет рассмотрения в арбитражных 

судах.  

.  

 Индивидуальное задание № 1Ответьте на вопросы тестов 

1. В судебную систему РФ не входит: 

1) арбитражный суд субъекта Федерации; 

2) мировой судья; 

3) третейский суд; 

4) уставной суд края; 

5) Конституционный Суд РФ. 

2. К судам субъекта Федерации относится: 

1) арбитражный суд Краснодарского края; 

2) суд г. Санкт-Петербурга; 

3) конституционный суд республики; 

4) суд автономной области; 

5) все верно. 

3. К федеральным судам в РФ не относится: 

1) мировой суд; 

2) районный суд; 

3) областной суд; 

4) все верно; 
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5) нет верного варианта ответа. 

4. В военных судах к основному звену относится: 

1) гарнизонный военный суд; 

2) окружной военный суд; 

3) флотский военный суд; 

4) Военная коллегия; 

5) Верховный Суд РФ. 

5. Под судом первой инстанции понимается: 

1) любой суд, который принял дело к своему производству; 

2) суд, рассмотревший дело по существу и вынесший решение или 

приговор; 

3) суд, рассматривающий дело по апелляционной жалобе или 

представлению прокурора; 

4) суд, который рассматривает дело после вступления приговора в 

законную силу; 

5) районный суд. 

6. Верховный Суд РФ в кассационной инстанции рассматривает дело: 

1) в составе судьи и двенадцати присяжных заседателей; 

2) в составе трёх профессиональных судей; 

3) при наличии большинства членов соответствующей судебной 

коллегии; 

4) единолично судьей; 

5) в составе трёх профессиональных судей, а при наличии согласия 

сторон – единолично судьёй. 

7. К федеральным судам не относится: 

1) Конституционный Суд РФ; 

2) Верховный Суд РФ; 

3) районный суд; 

4) конституционный суд республики; 

5) областной суд. 

8По федеральному законодательству мировой судья впервые назначается 

(избирается) на должность на срок: 

1. два года; 

2. три года; 

3. пять лет; 

4. семь лет; 

5. десять лет. 

9. При повторном назначении или избрании срок полномочий мирового 

судьи в соответствии с федеральным законодательством не может быть: 

1. более пятнадцати лет; 

2. более десяти лет; 

3. менее семи лет; 

4. более пяти лет; 

5. менее пяти лет. 
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10. В систему арбитражных судов не входит: 

1) Высший Арбитражный Суд РФ; 

2) арбитражный суд края; 

3) арбитражный апелляционный суд; 

4) арбитражный суд округа; 

5) нет верного варианта ответа. 

11. Судом общей юрисдикции не является: 

1) районный суд; 

2) краевой суд; 

3) мировой судья; 

4) Верховный Суд РФ; 

5) нет верного варианта ответа. 

Индивидуальное задание№2 Определите подведомственность: 

а) требования работника к работодателю о возмещении вреда, причиненного 

работнику, в связи с получением им профессионального заболевания 

пневмокониоза; 

б) требования, предъявляемого организацией к гардеробщику, в связи с 

утратой им принятой на хранение вещи; 

законодательным собранием республики, недействительным в отдельной его 

части. 

Индивидуальное задание№3Составьте структуру судебной системы РФ на 

основании ст. 125, 128 Конституции РФ. 

Индивидуальное задание№4  

Решение задач: Вставьте пропущенные слова на основании ст. 119, 125, 

126,127,129 Конституции РФ. 

Судьей Верховного Суда РФ не может быть юрист моложе ___ лет, а судьей 

Конституционного Суда РФ – моложе ____ лет. Чтобы стать судьей, нужно 

сдать экзамен ______________ судей и получить ____________ на должность. 

Адвокатской деятельностью в Российской Федерации вправе заниматься лицо, 

которое имеет ______________. Прокуратура – это ______________ система 

учреждений, предназначенная для осуществления ______________ за 

_____________________ на территории РФ. В суде прокурор выступает как 

_____________. Чтобы стать нотариусом, необходимо иметь 

___________________ образование, пройти ______________, срок который 

составляет не менее ______, в __________ нотариальной конторе или у 

___________ нотариуса, сдать ___________ и получить __________ на право 

заниматься нотариальной деятельностью.  
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Практическая работа № 6 (1час)  

 «Гражданский иск». 

 

Цель:  Ознакомить учащихся с понятием гражданского иска и с его 

элементами;  обобщить уже полученные знания по теме; закрепление 

навыков выполнения заданий, умение правильно использовать 

терминологию; способствовать выработке навыков исследовательской 

работы. 

Информационный лист: Иск — требование юридически заинтересованного 

лица (истца), обращенное к суду первой инстанции, о защите нарушенного или 

оспариваемого субъективного права или охраняемого законом интереса 

установленным законом способом на основании указанных фактов, с 

которыми оно связывает неправомерные действия ответчика. Иск — 

многоплановое понятие, включающее в себя одновременно и способ, средство 

защиты субъективных прав в случае их нарушения или угрозы нарушения, и 

способ возбуждения искового производства. Иск в материально-правовом 

смысле — обращенное через суд материально-правовое требование 

(притязание) истца к ответчику. Иск в процессуальном смысле — обращенное 

к суду требование о защите субъективного права или охраняемого законом 

интереса.  

Право на предъявление иска (право на судебную защиту, осуществление 

правосудия) — право лица на возбуждение гражданского дела и поддержание 

рассмотрения определенного конкретного материально-правового спора в 

суде первой инстанции с целью его разрешения. Предпосылки права на 

предъявление иска — обстоятельства, наличие или отсутствие которых 

обусловливает возникновение субъективного права конкретного лица на 

предъявление иска. В зависимости от содержания обстоятельств, 

исключающих право на иск, различают общие и специальные, а в зависимости 

от их наличия или отсутствия в законе — положительные и отрицательные 

предпосылки. Общие предпосылки права на предъявление иска — 

обстоятельства, относящиеся ко всем гражданским делам. К ним относятся: 1) 

процессуальная правоспособность истца и ответчика, то есть способность 

быть стороной в гражданском деле. Это требование имеет практическое 
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значение только применительно к организациям; 2) подведомственность дела 

соответствующему суду. При определении подведомственности существуют 

нарушения ее правил по основным критериям, то есть правил о субъектном 

составе и характере спорного материального правоотношения. Споры между 

гражданами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, а также между указанными гражданами и юридическими 

лицами, разрешаются арбитражными судами, за исключением споров, не 

связанных с осуществлением гражданами предпринимательской 

деятельности. В таком же порядке рассматриваются дела с участием глав 

крестьянского (фермерского) хозяйства; 3) отсутствие вступившего в 

законную силу решения суда общей юрисдикции, арбитражного суда, 

вынесенного по тождественному иску, и отсутствие решения или определения 

суда о прекращении производства по делу; 4) отсутствие между сторонами 

соглашения о передаче данного спора на разрешение третейского суда. Эта 

предпосылка не распространяется на споры, возникающие из трудовых, 

семейных и некоторых других правоотношений. Общие предпосылки права на 

предъявление иска позволяют дать определения понятий положительных и 

отрицательных предпосылок. Положительные предпосылки — 

обстоятельства, существования которых требует закон. К ним относятся 

первые два обстоятельства из указанных в числе общих предпосылок 

(процессуальная правоспособность истца и ответчика, подведомственность 

дела соответствующему суду). Отрицательные предпосылки — 

обстоятельства, отсутствия которых требует закон. К ним относятся последние 

два обстоятельства из указанных в числе общих предпосылок (отсутствие 

вступившего в законную силу решения суда по аналогичному делу, отсутствие 

между сторонами соглашения о передаче данного спора на разрешение 

третейского суда). В теории гражданского процесса различают также 

специальные предпосылки — обстоятельства наличия или отсутствия которых 

требует закон, относящиеся к отдельным категориям гражданских дел наряду 

с общими предпосылками. Они в основном связаны, как правило, с 

необходимостью принятия мер для внесудебного разрешения гражданско-

правового конфликта до обращения в суд. В частности, к таким предпосылкам 

относится требование закона о соблюдении претензионного досудебного 

порядка разрешения спора. Значение предпосылок права на предъявление иска 

состоит в том, что в зависимости от характера предпосылки (отрицательной 

или положительной)_ можно судить о наличии или отсутствии у 

заинтересованного лица права на предъявление иска. Право на предъявление 

иска неразрывно связано с возможностью соединения и разъединения исков 

(ст. 151 ГПК РФ). В судебной практике часто встречаются случаи, когда одно 
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лицо предъявляет другому лицу несколько исковых требований, вытекающих 

из одного правоотношения. В частности, наймодатель может предъявить 

одновременно требование к нанимателю об освобождении помещения и об 

уплате долга по арендной плате. Расторжение брака нередко обусловливает 

требование о разделе имущества, о взыскании алиментов и т. п. Нередко иск 

одного вида соединяется с иском другого вида. Так, например, иск о 

расторжении договора купли-продажи соединяется с иском о взыскании 

убытков. С этой целью закон предусматривает институт соединения исков.  

В теории гражданского процесса различают три составные части 

(элементы) иска: содержание, предмет и основание.  

Содержание иска — действие суда, совершения которого просит истец, 

обращаясь в суд за защитой нарушенного или оспариваемого права. 

Содержание иска определяется истцом, исходя из предусмотренного законом 

вида судебной защиты. Поэтому истец вправе просить суд: • о присуждении 

ответчика к исполнению определенного действия или воздержанию от какого-

либо действия; • о признании существования или отсутствия какого-либо 

правоотношения, субъективного права или обязанности; • об изменении или 

прекращении правоотношений истца с ответчиком (о преобразовании 

правоотношения). 

 Предмет иска — указанное истцом субъективное право, о защите 

которого он просит суд вынести решение с помощью указанных в заявлении 

способов. Предметом иска может быть как охраняемый законом интерес, так 

и правоотношение в целом. Предметом иска может быть авторское право на 

конкретное произведение науки, литературы или искусства, право 

собственности истца на жилое помещение, правоотношение по жилищному 

найму, право на выполнение конкретной работы в определенной организации 

и т. д. Таким образом, предмет иска — предположительно существующее или 

отсутствующее (отрицаемое) истцом правоотношение.  

Основание иска — указываемые истцом обстоятельства, с которыми 

истец, как с юридическими фактами, связывает свое материально-правовое 

требование или правоотношение в целом, составляющее предмет иска. Как 

правило, основание иска состоит не из одного, а из нескольких фактов, 

соответствующих гипотезе нормы материального права и именуемых в этом 

случае фактическим составом. В связи с этим факты, составляющие основание 

иска, подразделяются в теории гражданского процессуального права на три 

группы: 1) правопроизводящие факты, то есть факты, указывающие на то, что 

истец обладает субъективным материальным правом, за защитой которого он 
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обращается в суд. Так, в исковом заявлении о восстановлении на работе 

должны быть сведения о существовании трудового правоотношения, ибо 

только с ним законодательство о труде связывает возникновение 

соответствующих прав и обязанностей; 2) факты активной и пассивной 

легитимации. Среди них различают факты активной легитимации, 

указывающие на связь требования с субъектом, его заявившим, то есть с 

истцом, и факты пассивной легитимации, указывающие на связь определенной 

обязанности с ответчиком. 3) факты повода к иску (предъявления иска). К 

таким фактам относятся обстоятельства, указывающие на то, что 

субъективное материальное право или охраняемый законом интерес 

утрачивают определенность в силу их нарушения или оспаривания другими 

лицами. Основание иска в литературе подразделяют на фактическое и 

юридическое, активное и пассивное. Фактическое основание представляет 

собой совокупность юридических фактов, на которой базируется требование, 

а правовое основание — норму права, нарушенную или оспариваемую 

процессуальным противником. В связи с этим истец обязан в исковом 

заявлении указывать, на каком нормативном акте основываются требования. 

Активное и пассивное основание обусловлено характеристикой истца как 

активной, а ответчика — как пассивной стороны. В силу этого к активному 

основанию относятся правопроизводящие факты, свидетельствующие о 

возможности лица выступать в качестве носителя субъективного 

материального права. Пассивное основание содержит факты повода к 

предъявлению иска, то есть факты, указывающие на необходимость 

обращения в суд с целью привлечения к ответственности обязанных лиц 

(ответчиков). Значение элементов иска многообразно. В частности, основание 

иска определяет обязанность доказывания сторон; предмет иска указывает на 

правоотношение, подлежащее разрешению судом; содержание иска 

обусловливает вид судебной защиты; эти элементы в совокупности являются 

критерием определения тождества иска и определяют предмет доказывания и 

пределы судебного разбирательства; они лежат в основе классификации исков.  

 Классификация исков. В настоящее время наиболее распространенным 

вещным иском является виндикационный, а личным - кондиционный. Под 

классификацией принято понимать распределение вещей, предметов, явлений, 

фактов по группам (классам) согласно общим (типическим признакам 

классифицируемых объектов, в результате чего каждый класс имеет свое 

постоянное, определенное место. I. В зависимости от объекта защиты 

(характера спорного материального правоотношения) выделяют материально-

правовую классификацию исков. Эта классификация осуществляется по 
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отраслям и институтам гражданского права. Специалисты различают иски, 

возникающие из собственно гражданских, трудовых, семейных, земельных и 

иных правоотношений. В свою очередь каждый из этих исков, например из 

гражданских правоотношений, подразделяется на иски, возникающие из 

обязательств, причинения вреда и т. д. Практическое значение этой 

классификации заключается в том, что она положена в основу судебной 

статистики, используется в обобщении судебной практики и исследовании 

материально-правовых и процессуальных особенностей гражданских дел. II. 

В зависимости от содержания иска (требуемого вида судебной защиты) 

различают три вида: а) иски о присуждении (исполнительные); б) иски о 

признании (правоустановительные); в) иски о прекращении или изменении 

правоотношений (преобразовательные, конститутивные).  

Индивидуальное задание1: законспектировать информацию 

Индивидуальное задание2: составить иск по образцу: 

 

Мировому судье судебного участка № 2 

Ленинского района г.иваново 

 

Истец: 

Сергеев Иван Степанович 

153003, г.Тула, ул.Красных Зорь, д.41 

  

Ответчик: 

ИП Викторова Марины Борисовна 

г. Тула, пр-т Строителей д.361 кв.17 

ИНН 37089077890 

 

Цена иска: 3600  руб.  

 



30 
 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

(о защите прав потребителей) 

 

12.04.2013г. между мною и ИП Викторовой М.Б. (далее «ответчик») был 

заключен договор купли-продажи обуви: полуботинки мужские, арт.560-0098, 

фирма изготовитель - «DARONS», размер – 43,  стоимостью 2500 руб.  

На товар ответчиком был установлен гарантийный срок – 30 дней. 

В июле 2013 г., т.е по истечении установленного ответчиком 

гарантийного срока, но в пределах двух лет в купленном товаре проявились 

недостатки: треснула подошва вдоль линии сгиба на правой полупаре. 

В соответствии с положениями ст.19 Закон РФ «О защите прав 

потребителей» в случаях, когда установленный продавцом гарантийный срок 

истек, потребитель вправе заявить продавцу требования, предусмотренные 

ст.18 Закона РФ «О защите прав потребителей» в пределах двух лет с момента 

покупки при наличии доказательств в товаре производственных недостатков.  

Таки образом, руководствуясь положениями ст.19 Закона РФ «О защите 

прав потребителей» (далее «Закон»), в связи с истечением на момент 

обращения с претензией к качеству товара установленного гарантийного 

срока,  я произвел исследование товара за свой счет.  

В соответствии с выводами независимой экспертизы качества товара 

Тульский Региональной Общественной Организацией «Общество защиты 

прав потребителей» (далее ТРОО ОЗПП) от 12.07.2013г. недостатки к 

купленной обуви носят производственный характер.  

18.07.2013 года я обратился к ответчику с претензией и представил 

заключение специалиста. В претензии я уведомил ответчика об отказе от 

исполнения договора купли-продажи, потребовал от него возврата уплаченной 

за товар денежной суммы и возмещения убытков в размере стоимости 

экспертизы обуви.  

Ответчик оставил заявленные требования без удовлетворения.  

Учитывая, что мной доказан факт наличия недостатков 

производственного характера, то есть возникновения их до передачи товара, 

отказ ответчика в удовлетворении заявленного требования является 

неправомерным.  

В соответствии со ст.22 Закона требования потребителя о возврате 

уплаченной за товар денежной суммы и возмещении убытков подлежат 
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удовлетворению в течении 10 дней со дня их предъявления. За нарушение 

сроков удовлетворения требования на основании ст.23 Закона ответчик 

должен уплатить пени в размере 1% от  цены товара за каждый день такой 

просрочки.  

Таким образом, ответчик должен уплатить неустойку в размере 25 руб. за 

каждый день просрочки, начиная с 08.08.2013 года по день вынесения 

судебного решения. 

Услуги по исследованию обуви в ТРОО ОЗПП были мною оплачены в 

размере 500 руб. Данные расходы в соответствии с ст.15 ГК РФ, ст.18 Закона 

являются для меня убытками и подлежат возмещению в полном объеме. 

В результате незаконных действий ответчика мне были причинены 

нравственные страдания, то есть моральный вред, компенсацию которого я 

оцениваю в 10000 руб. 

На основании ст.15 Закона моральный вред, причиненный потребителю 

вследствие нарушения продавцом прав потребителя подлежит компенсации 

причинителем вреда. Размер компенсации морального вреда определяется 

судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. 

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения 

имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.  

В данном случае ответчиком было нарушено мое право как потребителя 

на получение товара надлежащего качества, установленное ст.4 Закона, право 

на возврат уплаченной за товар денежной суммы в течении 10 дней (ст.ст.18,19 

и 22 Закона), право на возмещение убытков течении 10 дней (ст.ст.18 и 22 

Закона). 

Кроме нарушения установленных законом прав, мне были причинены 

нравственные страдания, обусловленные равнодушным отношением 

ответчика к моим обращениям, переживаниях в связи невозможностью 

использования необходимого товара в течении сезона носки. Вред в данной 

части подлежит компенсации на основании ст.151,1099-1101 ГК РФ. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 

4,13,15,17,18,19,22,23 Закона РФ «О защите прав потребителей», 

ст.ст.15,151,1099-1101 ГК РФ,  ст.ст.3,29 ГПК РФ,   - 

 

П Р О Ш У :  

 

   Взыскать с ответчика ИП Викторовой Марины Борисовны в мою пользу: 

- уплаченную за товар денежную сумму в размере  2500 руб.; 

- убытки в размере 500 руб., обусловленные оплатой исследования 

товара; 

   - пени (неустойку) за нарушение срока возврата уплаченной за товар 

денежной суммы  в размере 1% цены товара, то есть 25 руб., за каждый день 

просрочки, начиная с 08.08.2013 года по день вынесения судебного решения; 

- компенсацию морального вреда в размере 10000 руб. 
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- штраф в порядке, предусмотренном п.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав 

потребителей». 

 

Приложение: 

1. Товарный чек 

2. Претензия ответчику. 

3. Заключение специалиста. 

4. Квитанция об оплате заключения специалиста. 

5. Копия искового заявления Ответчику. 

 

02.09.2013 года 

 

                Истец                    Сергеев И.С. 

 

 

 

 

 

 

Мировому судье судебного участка № 2 

Ленинского района г. Тула 

 

Истец: 

Сергеев Иван Степанович 

153003, г.Тула, ул.Красных Зорь, д.41 

  

Ответчик: 

ИП Викторова Марины Борисовна 
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г.Тула, пр-т Строителей д.361 кв.17 

ИНН 37089077890 

 

 

 

 

РАСЧЕТ  

(по состоянию на 02.09.2013 года) 

 

Вид взыскания   Подлежит 

взысканию 

Уплаченная за 

товар денежная 

сумма (цена 

товара) 

2500 руб. 2500 руб. 

Пени (неустойка) 

за нарушение 

срока возврата 

уплаченной 

суммы 

Размер пени в день 

(1% цены товара) 

Кол-во 

 дней 

с 08.08.2013 года  

по 02.09.2013 года 

 

600 руб. 

 

25руб.х24=600 

 

25 руб.  

 

24 дня. 

Убытки и иные 

издержки 

500 руб. – оплата за исследование в 

ИРОО ОЗПП 

 

 

 

500 руб. 
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Компенсация 

морального вреда 

 10000 руб. 

 

 

02.09.2013 года 

 

 

                Истец                    Сергеев И.С. 

 

 

 

 

Практическая работа № 7  

Право  собственности 

 

Цель:  Ознакомить учащихся с понятием право собственности;  обобщить 

уже полученные знания по теме; закрепление навыков выполнения 

заданий, умение правильно использовать терминологию; способствовать 

выработке навыков исследовательской работы. 

Информационный лист: 

Содержание субъективного права собственности - это мера (воз-

можность) дозволенного собственнику поведения: "право на свои действия" в 

отношении имущества и возможность требовать определенного поведения 

(воздержания от действий) от других лиц ("право начужие действия"). 

Содержание субъективного права собственности как меры дозволенного 

по ведения охватывает правомочия собственника. Правомочия - это и есть 

юридическая возможность совершать определенные действия. Каждое 

правомочие - это элемент, то есть часть содержания субъективного права. 

В содержании субъективного права собственности входяттри главных 

правомочия: правомочие владения, правомочие пользования и правомочие 

распоряжения, 
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Правомочие владения - юридическая (законная) возможность обладать 

вещью, "держать", иметь ее у себя (в своей хозяйственной сфере)-в смысле 

осуществления физического или хозяйственного господства над нею. 

Правомочие пользования - юридическая возможность извлекать из вещи 

полезные свойства. 

Правомочие распоряжения - юридическая возможность определять юри-

дическую судьбу вещи, заключать различные сделки: имущественного найма, 

хранения, дарения, купли-продажи и др. Посредством правомочия рас-

поряжения могут передаваться другим лицам на время как отдельные пра-

вомочия, так и все, может быть прекращено само право собственности. 

Особой разновидностью правомочия распоряжения является передача 

имущества в доверительное управление. 

Содержание субъективного права собственности как меры дозволенного 

(возможного) поведения, охватывая три правомочия, включает в себя не 

только блага, но и определенные обременения. 

Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества 

(ст. 210 ГК), риск случайной гибели или случайного повреждения своего 

имущества (ст. 211 ГК); он должен соблюдать особые правила содержания 

принадлежащих ему культурных ценностей, отнесенных к особо ценным и 

охраняемым государством (ст. 240 ГК); собственник домашних животных 

должен надлежаще обращаться с ними (ст. 137, 241 ГК); собственник зе-

мельных участков и жилых помещений должен соблюдать определенные пра-

вила (ст.ст. 284, 285, 293 ГК), в противном случае они могут лишиться права 

собственности на свое имущество, на имущество собственника может быть 

наложено взыскание по его обязательствам (ст. ст. 24, 237 ГК); собственник 

несет последствия "права следования" (ст.ст. 292, 353 ГК). 

III.Способы (основания) приобретения права собственности подразделя-

ются на два вида: первоначальные и производные: 

Первоначальные - это способы, при которых право собственности на 

вещь возникает впервые или независимо от воли прежнего собственника. При 

первоначальных способах лицо, приобретающее право собственности и 

порядок приобретения определяются законом (ст.ст. 136, 218, 220, 225, 226, 

228, 231, 233, 234). 
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1. При изготовлении или создании новой вещи право собственности 

приобретается лицом ее изготовившим. 

2. Право собственности на поступления, полученные в результате 

использования имущества (плоды, продукцию, доходы) возникает у лица, 

использующего это имущество на законном основании (если иное не пре-

дусмотрено правовыми актами или договором). 

3. При переработке не принадлежащих лицу материалов право собс-

твенности на новую движимую вещь приобретается собственником материа-

лов (если иное не предусмотрено договором). Однако при существенном 

превышении стоимости переработки над стоимостью материалов - право 

собственности на новую вещь получает переработчик при условии его доб-

росовестности. 

4. Возникновение права собственности на бесхозяйные вещи (вещи, 

которые не имеют собственника или собственники которых неизвестны) 

различается в зависимости от вида вещей, 

а) недвижимые бесхозяйные вещи - по истечении года нахождения на 

учете в органе, осуществляющем государственную регистрацию, по решению 

суда на нее может быть признано право муниципальной собственности; 

б) брошенные собственником движимые вещи, стоимость которой явно 

ниже суммы соответствующей пятикратному минимальному размеру оплаты 

труда - поступает в собственность владельца земельного участка или другого 

объекта, где она брошена. Другие брошенные вещи поступают в 

собственность лица, завладевшего или по решению суда; 

в) находка - поступает в собственность, нашедшего потерянную вещь по 

истечении шести месяцев с момента заявления о находке милиции или органу 

местного самоуправления при не установлении собственника; 

г) безнадзорные животные - поступают в собственность лица, у которого 

они  находились на содержании и в пользовании, если в течение шести месяцев 

с момента заявления в милицию собственник не будет установлен; 

д) клад - поступает в собственность лица, которому принадлежит 

имущество, где клад был сокрыт и лица, обнаружившего клад, а клад, со-

держащий вещи, относящиеся к памятникам истории или культуры, - посту-

пает в государственную собственность(с выдачей вознаграждения в размере 

50% стоимости клада); 
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е) на другое бесхозяйное имущество право собственности может воз-

никнуть в силу приобретательной давности; на недвижимое имущество - через 

15 лет, а на движимое имущество - через 5 лет добросовестного, открытого и 

непрерывного владения. 

В случаях принудительного изъятия у собственника имущества: при 

реквизиции, конфискации, бесхозяйственном содержании культурных цен-

ностей, жилых помещений и в других случаях, указанных в законе (ст.ст. 235, 

237-243, 272, 282, 285, 293 ГК РФ). 

Производные способы характеризуются наличием волеизъявления 

отчуждателя и приобретателя. К ним относятся различные гражданско-право-

вые договоры (купля-продажа, поставка, дарение, мена). 

Момент возникновения права собственности у приобретателя по дого-

вору определяется диспозитивной нормой ст. 223 ГК моментом передачи вещи 

(независимо от оплаты). Однако стороны в договоре могут установить иное 

правило (например, с момента заключения договора, с определенной даты, с 

момента частичной или полкой оплаты приобретаемой вещи). Иное правило 

может быть установлено и законом. 

Формами (видами) собственности являются: право частной, право 

государственной, право муниципальной собственности. 

Право частной собственности характеризуется следующими признаками: 

(частные) лица в отличие от государственной и муниципальной собс-

твенности. Она является сферой частного присвоения, в отличие от пуб-

личного (государственная, муниципальная собственность). 

2. Объект - любое имущество, и предметы потребления, и средства 

производства, в том числе основные (земля, предприятия и др.), за иск-

лючением отдельных видов имущества, указанных в законе (например, недра 

земли). 

3. Отсутствие ограничений по видам объектов, по количеству объектов 

одного вида, по стоимости имущества, находящегося в частной собс-

твенности. 

4. Допускается любое использование имущества, в том числе, с целью 

получения доходов, получения прибыли, независимо от приложения своего 

труда (доходы от средств, вложенных в кредитные учреждения). 

5. Возможность использовать не только свой, но и наемный труд. 
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Право государственной собственности. 

Его основные признаки. 

1. Это общественная собственность (она принадлежит не отдельным 

лицам, какчастна, а коллективам, народам в лице государства). 

2. Она является публичной - по целям и назначению направлена на 

удовлетворение не частных, а публичных интересов. 

3. Наибольшая степень обобществления, централизация, объединение 

имущества у одного субъекта (наиболее крупного коллектива - народа). 

4. Соединение в одном лице экономической и политической власти. 

5. Единство фонда - передаваемое для хозяйственного использования 

государственное имущество остается в собственности государства. 

6. Субъекты, Российская Федерация и каждый из субъектов Российской 

Федерации. 

От имени субъектов государственной собственности выступают специ-

альные органы: фонды государственного имущества (они выступают в граж-

данском обороте от имени государства) и комитеты по управлению госу-

дарственным имуществом (КУГИ)(они осуществляют пообъектную 

регистрацию имущества, составляющего государственную собственность в 

реестре государственной собственности каждого субъекта государственной 

собственности и организуют приватизацию); органы министерства финансов 

представляют интересы казны. 

7. Объекты - любое имущество, особенности объектов государственной 

собственности: 

а) есть объекты исключительной государственной собственности (недра, 

лесной фонд, водные ресурсы и др.); 

б) есть объекты, относящиеся исключительно только к федеральной 

государственной собственности (объекты, составляющие основу националь-

ного богатства, особо ценные культурные объекты); 

в.) по способу управления - подразделяются на два вида: имущество, 

закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями для не-

посредственного использования с наделением их ограшпенными вещными 
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правами хозяйственного ведения либо оперативного управления.) и госу-

дарственная казна (средства бюджета и иное государственное имущество, не 

закрепленное за отдельными организациями). 

Право муниципальной собственности. 

Ее субъекты - муниципальные образования (города, сельские поселения 

и др.). Объекты - имущество местных органов власти, средства местного 

бюджета, жилищный фонд, объекты инфраструктуры и др.; объекты му-

ниципальной собственности подразделяются на две части: имущество, ко-

торое закрепляется за муниципальными предприятиями и учреждениями с 

предоставлением им ограниченных вещных прав, и казна. 

V. Право общей собственности - это право двух или нескольких лиц на 

имущество. 

Признаки: 

1. Множественность субъектов (не один, а более, они называются 

сособственниками). 

2. Общий объект (имущество: вещь, вещи). 

3. Распространение прав каждого сособственника на каждую вещь (вещи) 

целиком, без выделения прав на физические части вещи - у каждого прав не на 

часть вещи (даже если он фактически ею владеет, а на всю вещь). 

Право общей собственности отличается от смежных юридических кате-

горий: 

1. От собственности юридического лица (несколько лиц: учредителей, 

участников образуют единство, то есть нового единого (одного) собственника, 

- определенное юридическое лицо, сами же участники право собственности на 

внесенные вклад утрачивают, у них иные права на имущество юридического 

лица - обязательственные). 

2. От соединения прав нескольких самостоятельных собственников в 

одной вещи, каждый из которых имеет самостоятельное отдельное право 

собственности на физическую часть вещи (приватизированные квартиры в 

доме, например). 

Субъекты - общая собственность может возникнуть между субъектами 

всех допускаемых законом форм собственности (граждане, юридические лица, 

субъекты государственной и муниципальной собственности). 
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Виды права общей собственности, долевая и совместная. Как правило 

общая собственность является долевой. Совместная общая собственность 

возникает только в случаях, предусмотренных законом. 

Долевая общая собственность - это собственность двух или нескольких 

лиц с определением доли каждого из собственников в праве собственности. 

Индивидуальное задание 1. Составить схему «Формы собственности по 

ГК РФ» из сегментов, представленных ниже. 

Муниципальная казна; 

Частная собственность граждан; 

Федеральная собственность; 

Иные формы собственности; 

Формы собственности; 

Государственная казна РФ; 

Имущество, закрепленное за государственными юридическими лицами 

РФ на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления; 

Казна субъектов федерации; 

Муниципальная собственность; 

Частная собственность; 

Частная собственность коммерческих и некоммерческих организаций 

(юридических лиц); 

Государственная собственность; 

Имущество, закрепленное за государственными юридическими лицами 

субъектов РФ на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного 

управления; 

Собственность субъектов Федерации; 

Имущество, закрепленное за муниципальными юридическими лицами на 

праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления. 

Индивидуальное задание1 . Заполните пропуски в схеме. 
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Индивидуальное задание2. Написать пояснения к указанным статьям 

ГК «Принудительное изъятие имущества у собственника» 

 Ст.237 ГК РФ 

 Ст. 238 ГК РФ 

 Ст.239 ГК РФ 

 Ст.240 ГК РФ 

 Ст.241 ГК РФ 

 Ст.242 ГК РФ 

 Ст.243 ГК РФ 

 п.4,5 ст.1252 ГК РФ 

Индивидуальное задание3 . Закончить предложения. 

1. Способы защиты права собственности делятся на две группы: 

____________________ и ________. 

2. Недобросовестным приобретателем считается лицо, которое … 

3. Лицо, нашедшее потерянную вещь, обязано … 

Содержание права собственности 

Может быть 

передано другому 

лицу с сохранением 

права собственности 
Возможность использовать 

полезные свойства вещи 

извлекать из нее доходы 

Не передается 

другому лицу (как 

правило) 
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4. Виндикационный иск не подлежит удовлетворению только в том 

случае, если … 

5. Право собственности на созданное недвижимое имущество возникает с 

момента … 

 

Практическая работа № 8 

Личные неимущественные права 

 

Цель:  Ознакомить учащихся с понятием личные неимущественные 

права;  обобщить уже полученные знания по теме; закрепление навыков 

выполнения заданий, умение правильно использовать терминологию. 

Информационный лист: 

Личные неимущественные права - это субъективные права граждан, 

возникающие вследствие регулирования нормами гражданского права личных 

неимущественных отношений, не связанных с имущественными. 

Виды личных неимущественных прав: 

 направленные на индивидуализацию личности управомоченного 

лица: право на имя, право на защиту чести и достоинства, а также тесно 

связанное с ним право на опровержение и право на ответ; 

 направленные на обеспечение личной неприкосновенности 

граждан, включающие права на телесную неприкосновенность и охрану 

жизни и здоровья, на неприкосновенность личного облика, а также 

личного изображения; 

 направленные на обеспечение неприкосновенности и тайны 

личной жизни граждан права: на неприкосновенность жилища, личной 

документации, на тайну личной жизни, в том числе: адвокатскую, 

медицинскую, тайну совершения нотариальных и следственных 

действий, вкладов в банки и иные кредитные организации, личного 

общения и т.д. 

ГК РФ (ст. 2) различает личные права: 

 связанные с имущественными; 

 не связанные с имущественными (неотчуждаемые права и свободы 

человека и другие нематериальные блага, которые защищаются 

гражданским законодательством, если иное не вытекает из существа 

этих нематериальных благ). 

Личные права, связанные с имущественными, в процессе реализации 

могут выступать в качестве предпосылки возникновения имущественных 

прав. Так, авторство лица на произведение литературы влечет за собой 

имущественное право на получение авторского гонорара. Имущественные 

права в данном случае вторичны, поскольку они могут и не возникнуть либо 

возникнут, но не будут реализованы (отказ автора от получения гонорара). 

К личным правам, не связанным с имущественными, относятся: право на 

жизнь, право на имя, право на индивидуальный облик и голос, право на честь 

и достоинство и др. 
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Нематериальный характер личных прав. Этот признак проявляется в том, 

что данные права лишены экономического содержания. Это означает, что 

личные неимущественные права не могут быть оценены точно (например, в 

деньгах), для них не характернавозмездность, их осуществление не 

сопровождается имущественным предоставлением (эквивалентом) со стороны 

других лиц. Эта особенность предопределяет невозможность обращения 

взыскания на объект личного права. 

Все неимущественные права объединяются тем, что они служат 

признанию за личностью ее нравственной ценности. Однако в это 

традиционное понимание нематериального характера неимущественных прав 

в настоящее время вносятся коррективы. Так, за рубежом деловая репутация, 

авторские права, торговые марки юридического лица относятся к 

нематериальным активам, которые учитываются в случае продажи (покупки) 

компании в целом и амортизируются на период, не превышающий сорока лет. 

Индивидуальное задание1составить конспект 

Индивидуальное задание2:ответить на вопросы теста: 

1К личным неимущественным отношениям, регулируемым гражданским 

правом, относятся:  

a) только личные неимущественные отношения, связанные с 

имущественными;  

б) только личные неимущественные отношения, не связанные с 

имущественными;  

в) личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, и 

личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными.  

2Личные неимущественные отношения, являющиеся предметом 

гражданского права, характеризуются следующими чертами: 

a) складываются исключительно между физическими лицами; 

б) складываются между юридическими лицами по поводу нематериальных 

благ; 

в) возникают по поводу неимущественных благ и неразрывно связаны с 

личностью участвующих в данных правоотношениях; 

г) возникают по поводу имущественных благ и связаны с личностью 

участников правоотношения. 

3Гражданин вправе требовать по суду опровержения сведений, порочащих: 

а) место, в котором расположено его жилище; 

б) его честь, достоинство и деловую репутацию; 

в) его здоровье; 

г) место его работы.  

Индивидуальное задание 3:заполнить недостающие фрагменты таблицы, 

выбрав правильные формулировки: 

Виды неимущественных прав определение 
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Честь  

Деловая репутация  

Достоинство  

 право на ИМЯ  

Право на индивидуальный облик   

право гражданина на собственное 

изображение  

 

-объективная оценка личности, определяющая отношение общества к 

гражданину или юридическому лицу, это социальная оценка моральных и 

иных качеств личности. 

-внутренняя самооценка личности, осознание ею своих личных качеств, 

способностей, мировоззрения, выполненного долга и своего общественного 

значения. Самооценка должна основываться на социально-значимых 

критериях оценки моральных и иных качеств личности. Достоинство 

определяет субъективную оценку личности. 

- частный случай репутации вообще и являет собой сложившееся мнение 

о качествах (достоинствах и недостатках) коллектива, организации, 

предприятия, учреждения, конкретного физического лица в сфере делового 

оборота, в том числе в сфере предпринимательства. 

- 

является личным правом каждого гражданина. ИМЯ включает фамилию,

 имя иотчество. Сведения об имени, отчестве и фамилии, индивидуализи

рующие человека, заносятся в запись о рождении.   

-представляет собой субъективное право, содержанием которого 

являются абсолютные возможности физического лица по собственному 

усмотрению определять свой внешний облик, использовать таковой, 

запрещать его изменение, воспроизведение (копирование) и использование 

третьими лицами в коммерческих, либо противоправных целях и включает в 

себя не только внешний вид конкретного человека (внешние 

данные и фигуру), но также и его манеру поведения, жесты, голос, манеру 

разговора, походку, стиль стрижки, прически и одежды. Возможность 

определения собственного внешнего облика включает также и определение 

рода и количества носимых украшений, решение вопроса об использовании 

косметики, выполнении на собственном теле татуировок, курении. 

-  выражается в возможностях гражданина, изображенного в 

произведении изобразительного искусства, определять судьбу и порядок 

использования этого произведения посредством его опубликования, 

воспроизведения и распространения. Тесная связь данного права с правом на 

индивидуальный облик объясняется тем, что предметом изображения 

является именно индивидуальный облик гражданина; изображение — это 

слепок с индивидуального облика. 



45 
 

 

 

 

Практическая работа № 9 

договор розничной купли-продажи 

 

 

Цель:  Ознакомить учащихся с понятием договора розничной купли-

продажи;  обобщить уже полученные знания по теме; закрепление навыков 

выполнения заданий, умение правильно использовать терминологию. 

Информационный лист: 

В соответствии со ст. 492 Гражданского кодекса РФ по договору 

розничной купли-продажи продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, 

обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, 

семейного, домашнего или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью. 

Договор розничной купли-продажи регулируется не только 

Гражданским кодексом РФ, но также Федеральным законом от 9 января 1996 

г. № 2-ФЗ «О защите прав потребителей», Постановление Правительства РФ 

от 19 января 1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных 

видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не 

распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении 

ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня 

непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих 

возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, 

фасона, расцветки или комплектации», Постановление Правительства РФ от 

13 мая 1997 г. № 575. «Об утверждении перечня технически сложных 

товаров, в отношении которых требования потребителя об их замене 

подлежат удовлетворению в случае обнаружения в товарах существенных 

недостатков» и другие. 

По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется 

передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, 
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домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской 

деятельностью (ст. 492 ГК). 

Как и договор купли-продажи в целом, договор розничной купли-

продажи является двусторонним, консенсуальным и возмездным. Это 

публичный договор. 

Договор розничной купли-продажи регулируется Законом  РФ "О защите 

прав потребителей" от 1996 года, специальными нормативными актами: 

Правилами торговли, Правилами обмена отдельных промышленных товаров, 

нормами особенной части ГК РФ. 

Розничная купля-продажа имеет ряд специфических черт. 

1. Прежде всего, спецификой отличается субъектный состав данного 

договора. На стороне продавца всегда выступает коммерческая организация 

или гражданин-предприниматель, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность по продаже товаров в розницу. Что же касается покупателя, то 

им может быть любой субъект гражданского права. 

2 Предметом договора является товар, предназначенный для личного, 

семейного, домашнего или иного пользования. Договор считается 

заключенным с момента выдачи продавцом покупателю товарного чека, 

подтверждающего оплату товара. Отсутствие чека не лишает покупателя 

возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение 

заключения договора. 

3. Форма договора может быть письменной или устной. 

4. Предложение заключить договор  розничной купли-продажи может 

быть выражено в виде публичной оферты (предложение товара в его рекламе, 

каталогах,  обращенных к неопределенному кругу лиц, с содержанием всех 

существенных условий). Публичной офертой будет являться выставление 

товаров в месте продажи, демонстрация их образцов, даже если цена и другие 

существенные условия не указаны. 

У продавца и у покупателя есть права и обязанности. 

Продавец обязан: 

1. Предоставить товар в соответствии с условиями договора (количество, 

ассортимент, качество, комплектность). 

2. Продавец должен заранее проверить товар. 

Покупатель обязан принять и оплатить товар. 
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Если на товары не установлены гарантийные сроки, то обмен 

некачественного товара производится  в течение 14 дней, а при скрытых 

недостатках -  в течение 6 месяцев со дня приобретения товара. 

На время ремонта вещи продавец должен выдать покупателю аналогичную 

вещь безвозмездно. 

Виды договора  розничной купли-продажи: 

1. Продажа товара с условием о его принятии покупателем в 

определенный срок. До истечения данного срока товар не может быть 

передан другому лицу. 

2. Продажа товара по образцам. Например, каталог. Договор считается 

исполненным с момента доставки товара в место, указанное в договоре, либо 

с момента доставки товара  покупателю по месту жительства. Допускается 

односторонний отказ  покупателя от исполнения договора, но только до 

момента передачи ему товара. В этом случае покупатель обязан возместить 

расходы продавца. 

3. Продажа товаров с использованием автоматов. Договор считается 

заключенным с момента  совершения покупателем действий, необходимых 

для получения товара, а не с момента получения документа, 

подтверждающего оплату товара. 

4. Продажа товаров с условием о его доставке покупателю. Считается 

исполненным с момента  вручения товара покупателю. 

5. Договор найма – продажи. Право собственности на товар переходит к 

покупателю не с момента передачи ему товара, а со дня его оплаты. До 

перехода права собственности на товар к покупателю он является 

нанимателем (арендатором) переданного ему товара. При найме-продаже 

покупатель становится собственником товара с момента его оплаты, 

следовательно, покупатель всегда приобретает товар в кредит или с 

рассрочкой платежа. На покупателя-несобственника распространяются 

положения ст. 491 ГК. Покупатель не вправе до перехода к нему права 

собственности отчуждать товар или распоряжаться им иным образом, если 

иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из 

назначения и свойств товара. 

Особенности отдельных видов договора розничной купли-продажи: 

Продажа товаров с дополнительными условиями 

Согласно ст. 496 ГК при продаже товара с условием о его принятии 

покупателем в определенный срок в течение этого срока данный товар не 

может быть продан другому покупателю. Следовательно, на продавца 

возлагается дополнительная обязанность по выведению определенного товара 

из торгового оборота на обусловленное договором время. В связи с этим 

дополнительные расходы продавца на обеспечение передачи товара 

покупателю в определенный договором срок должны включаться в цену 

товара, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или 
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договором. Кроме того, неявка покупателя или не совершение им иных 

необходимых действий для принятия товара в определенный договором срок 

могут рассматриваться продавцом в качестве отказа покупателя от исполнения 

договора, если, конечно, иное не предусмотрено договором. 

В соответствии со ст. 499 ГК при продаже товара с условием о 

его доставке покупателю продавец обязан в установленный договором срок 

доставить товар в место, указанное покупателем, а если место доставки товара 

покупателем не было указано, - то в место жительства гражданина (место 

нахождения юридического лица), являющегося покупателем. Если в договоре 

не было определено время доставки товара для вручения его покупателю, 

товар должен быть доставлен в разумный срок после получения требования 

покупателя. Договор при продаже товара с условием о его доставке 

покупателю считается исполненным с момента вручения товара покупателю, 

а при его отсутствии - любому лицу, предъявившему квитанцию или иной 

документ, свидетельствующий о заключении договора или об оформлении 

доставки товара, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми 

актами или договором либо не вытекает из существа обязательства. 

Согласно ст. 497 ГК при продаже товаров по образцам (описаниям, 

каталогам) договор заключается на основании ознакомления покупателя с 

образцом товара (его описанием, каталогом товаров и т.п.), предложенным 

продавцом. Покупатель, приобретая соответствующий товар, может оценить 

его качество и иные потребительские свойства исключительно по 

предоставляемой продавцом информации, поэтому до передачи товара он 

вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, но при 

условии возмещения продавцу необходимых расходов, понесенных в связи с 

совершением действий по выполнению им договора. При продаже товаров по 

образцам (описаниям, каталогам) договор считается исполненным с момента 

доставки товара в место, указанное в договоре, а если место передачи товара 

договором не определено, - с момента доставки товара покупателю по месту 

жительства гражданина (месту нахождения юридического лица), являющегося 

покупателем, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами 

или договором. Особенности продажи товаров по образцам (описаниям, 

каталогам) гражданам-потребителям определяются Правилами продажи 

товаров по образцам, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

21 июля 1997 г. N 918 <1>. 

Продажа товаров с использованием автоматов 

В соответствии со ст. 498 ГК при продаже товаров с использованием 

автоматов договор считается заключенным с момента совершения 

покупателем действий, необходимых для получения товара, 

т.е. конклюдентных действий (п. 2 ст. 158 и п. 1 ст. 434 ГК). 

Кроме того, на продавца закон возлагает дополнительные обязанности по 

предоставлению покупателю информации о самом продавце товаров, а также 

о действиях, которые необходимо совершить покупателю для получения 

товара. Эта информация должна доводиться до сведения покупателей путем 
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помещения на автомате или предоставления им иным способом сведений о 

наименовании (фирменном наименовании) продавца, месте его нахождения, 

режиме работы, порядке выполнения действий, необходимых для совершения 

покупки. Данная информация позволяет покупателю в случае не 

предоставления через торговый автомат оплаченного им товара реализовать 

требование о передаче товара или возврате уплаченной суммы. Продавец в 

такой ситуации обязан по требованию покупателя незамедлительно 

предоставить покупателю товар или возвратить уплаченную им сумму. 

Важно иметь в виду, что в тех случаях, когда автомат используется для 

размена денег, приобретения знаков оплаты или обмена валюты, к 

отношениям, возникающим между продавцом и покупателем, применяются 

правила о розничной купле-продаже, если иное не вытекает из существа 

обязательства. 

Особенности договора найма-продажи товаров 

Согласно ст. 501 ГК специфика договора найма-продажи состоит в том, 

что до перехода права собственности на товар к покупателю он является 

нанимателем (арендатором) переданного ему товара. При найме-продаже 

покупатель становится собственником товара с момента его оплаты, 

следовательно, покупатель всегда приобретает товар в кредит или с 

рассрочкой платежа. На покупателя-не собственника распространяются 

положения ст. 491 ГК. Покупатель не вправе до перехода к нему права 

собственности отчуждать товар или распоряжаться им иным образом, если 

иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из 

назначения и свойств товара. Если в срок, установленный договором, 

переданный товар не будет оплачен или не наступят иные обстоятельства, при 

которых право собственности переходит к покупателю, продавец вправе 

потребовать от покупателя возвратить ему товар, если иное не предусмотрено 

договором. 

Необходимо отметить, что покупатель до перехода к нему права 

собственности на товар пользуется в отношении него некоторыми правами 

арендатора, в частности правом на получение плодов, продукции, доходов (ч. 

2 ст. 606 ГК). Вместе с тем в отношении передачи товара покупателю, 

последствий обнаружения в нем недостатков, прав третьих лиц на переданный 

товар, прав покупателя по пользованию товаром до полной оплаты его 

стоимости и т.д. на продавца и покупателя распространяется действие норм § 

1 и 2 гл. 30, а не § 1 гл. 34 ГК, т.е. правил об обязательствах из договоров 

купли-продажи, а не аренды. 

Дистанционный способ продажи товаров 

В ст. 497 ГК и ст. 26.1 Закона о защите прав потребителей 

регламентируются особенности заключения договора розничной купли-

продажи на основании ознакомления потребителя с предложенным 

продавцом описанием товара, представленным на фотоснимках, 

содержащихся в каталогах, проспектах, буклетах и т.п. Описание 

предлагаемого товара может также доводиться до потребителя с помощью 
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определенных средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и др.) или 

иными способами, исключающими возможность непосредственного 

ознакомления потребителя с товаром или его образцом. Продавец до 

заключения договора должен предоставить потребителю информацию: 

- о своем адресе (месте нахождения); 

- о месте изготовления товара; 

- о полном фирменном наименовании (наименовании) продавца 

(изготовителя); 

- об основных потребительских свойствах товара; 

- о цене и порядке оплаты товара; 

- об условиях приобретения товара и его доставки; 

- о сроках службы, годности, гарантийном сроке; 

- о сроке, в течение которого действует предложение о заключении 

договора. 

Эта информация должна сопровождать описание товара, чтобы 

обеспечить возможность компетентного выбора при отсутствии возможности 

непосредственного ознакомления потребителя с товаром или его образцом. 

 

Индивидуальное задание1:составить конспект по теме 

Индивидуальное задание2:заполнить таблицу: Особенности отдельных 

видов договора розничной купли-продажи 

виды договора розничной купли-

продажи 

Особенности отдельных видов 

договора розничной купли-продажи 

Продажа товара с условием о его 

принятии покупателем в 

определенный срок 

 

Продажа товара по образцам  

Продажа товаров с использованием 

автоматов 

 

Продажа товаров с условием о его 

доставке покупателю 

 

Договор найма – продажи  

 

Практическая работа № 10 

по теме: «Исковые  и претензионные требования  потребителя» 

 

Цель: познакомить студентов с основными правами потребителей,  основами 

потребительского законодательства, выяснить механизм защиты прав 

потребителей; обобщить полученные знания, закрепление навыков 
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составления процессуальных документов, умение правильно использовать 

терминологию и применять законодательство при составлении 

процессуальных документов.  

Информационный лист:  

Претензия должна содержать: 

1. Ф.И.О. и адрес заявителя; 

2. Наименование и фактическое место нахождение продавца (исполнителя, и 

изготовителя)  

3. Обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии 

(излагаются в свободной форме). В тексте претензии должно содержаться: 

1. основания отношений адресантов претензии: договор, гарантийное письмо и 

другие документы; 

2. права потребителя, нарушенные потенциальным ответчиком; 

3. условия обязательств, нарушение которых вызвало претензионное 

требование; 

4. обоснованная сумма материальных требований с расчетом, если расчет 

претензионных требований достаточно громоздкий по объему, его можно 

вынести в приложение к претензии; 

5. нормы действующего законодательства, в соответствии, с которыми заявитель 

претензии обосновывает свои требования; 

6. предупреждение о последующем обращении за защитой своих 

имущественных прав и моральных благ в суд в случае неудовлетворения 

претензии или не рассмотрения ее в установленном порядке. 

К претензии должны быть приложены копии документов, обосновывающие 

претензионные требования или должна быть дана ссылка на то, что все 

документы (можно перечислить их) у адресата имеются. 

У заявителя обязательно должны оставаться квитанция об отсылке заказного 

(или с уведомлением о вручении) почтового отправления или отметка (с 

входящим номером и датой, штампом, подписью должностного лица) 

организации – адресата о получении  

материалов претензии (на экземпляре предъявителя претензии).  

Продавец (исполнитель, изготовитель) в течение 10 дней обязан дать ответ на 

претензию. При несоблюдении этого требования потребитель или общество 

защиты прав потребителей имеют право обратиться в суд с исковым 

заявлением. Общий срок исковой давности составляет 3 года, на споры 

связанные с причинением вреда жизни и здоровью, исковая давность не 

распространяется. Дела о защите прав потребителей рассматриваются в 
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порядке гражданского судопроизводства. Для принятия искового заявления 

судом к рассмотрению, заявитель должен уплатить государственную пошлину 

1% от суммы материального иска и 50 % минимального расчетного показателя 

при взыскании морального вреда. Общество защиты прав потребителей при 

подаче исковых заявлений от уплаты государственной пошлины 

освобождаются. 

Исковое заявление подается в суд в письменной форме. В нем должны быть 

указаны: 

1. наименование суда, в который подается исковое заявление; 

2. наименование истца, его местожительство или, если ответчиком является 

общество защиты прав потребителей, его местонахождение и банковские 

реквизиты; 

3. наименование ответчика, его местожительство или, если ответчиком является 

организация, ее местонахождение и банковские реквизиты (если известны); 

4. основания, на которые истец ссылается, и доказательства, подтверждающие 

изложенные истцом обстоятельства; 

5. требование истца; 

6. цена иска, если таковой подлежит оценке; 

7. документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка разрешения 

спора; 

8. перечень прилагаемых к исковому заявлению документов, который включает: 

9. документы, подтверждающие соблюдение досудебного (претензионного) 

порядка урегулирования спора (претензия, ответ на претензию, почтовое 

уведомление о вручении); 

10. копии искового заявления по числу ответчиков; 

11. документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает 

свои требования; 

12. копии искового заявления по числу ответчиков; 

13. квитанция об уплате государственной пошлины; 

14. доверенность или ордер, удостоверяющий полномочия представителя. 

Исковое заявление должно соответствовать претензий в части требований. 

При несоблюдении указанного принципа суд оставляет исковое заявление без 

рассмотрения и возвращает материалы истцу. Суд вручает копию искового 

заявления и повестку ответчику. 

Если исковое заявление не содержит перечисленный требований, судья 

оставляет заявление без движения до устранения всех несоответствий. Если в 

указанный срок истцом не будут устранены недостатки, исковое заявление 

считается неподанным и возвращается истцу. 

 Претензию продавцу некачественного товара, написанную по данному 

ниже образцу, можно подать лично, явившись в тот же магазин, где была 

совершена покупка. Это должен быть магазин по тому же адресу, где был 
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куплен товар, даже если речь идёт о торговой сети и аналогичных магазинов 

в городе несколько. Претензионное письмо вручается лично 

уполномоченному лицу, которым может выступать администратор магазина 

или юрист юридического лица (владельца). Лично руководителю вы 

документ вряд ли подадите, по закону он не обязан заниматься приёмом 

жалоб, для этого в штате имеются уполномоченные сотрудники. 

При личной подаче жалобы проследите за тем, чтобы на вашем втором 

экземпляре поставили отметку о том, что заявление принято. Обязательно 

должна быть подпись сотрудника, принявшего заявление, его фамилия, имя, 

отчество полностью и должность, дата принятия, а также печать магазина. 

Допускается отправка претензионного письма Почтой России или курьерской 

службой под подпись получателя. В любом случае у вас на руках должно 

остаться документальное подтверждение того, что претензия была 

направлена, о чём она была, что прилагалось вместе с ней. 

Срок дачи ответ на претензионное письмо зависит от излагаемых требований: 

 Обмен на аналогичное приобретение – 7 дней; 

 Обмен на исправный аналог модели, если в наличии её нет и нужно ждать 

доставку из другого города – 20 дней; 

 Получение денег назад – 10 дней; 

 Ремонт бесплатно – не более 45 дней. 

Обязательные пункты заявления в Роспотребнадзор о нарушении прав 

потребителей: 

1. В верхней правой части заявления традиционно вносятся данные 

адресата; 

2. Следом ставятся реквизиты автора и его контакты для связи; 

3. Титл документа отображается посередине страницы. Здесь же 

вносится дата и номер документа; 

4. В содержании отражаются конкретные нарушения закона, 

противоправные действия, повлекшие негативные последствия для 

граждан; 

5. Обязательно составление двух письменных экземпляров для 

фиксации принятия документа; 

6. Заявление должно содержать в себе требование об устранении 

негативных последствий потребителей, прилагающиеся доказательства, 

собственную подпись и расшифровку обращающегося. 

 

Индивидуальное задание1: законспектировать материал 

информационного листа. 

Индивидуальное задание2: Составить по образцу претензию: 
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Директору ООО «Светлячок» 

Перевидову Р.К. 

636854, г. Москва, ул. А. 

Тололуева, 7584 

  

от Селиверстова Константина 

Алимовича 

проживающего по адресу: 

6592456, г. Алябьевск, ул. Ч. 

Гуркина, 4592 

тел. 678954712365 

ПРЕТЕНЗИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

18 ноября 2014 г. в ООО «Светлячок» мною приобретены ботинки зимние 

детские артикул 456987412315, размер 30, стоимостью 2500 (Две тысячи 

пятьсот) руб. 20 ноября мною в детском саду обнаружено, что молния правого 

ботинка разошлась. В связи с этим использование ботинок в настоящее время 

невозможно. 

Поскольку качество ботинок меня не устраивает ввиду частого 

пользования молнией ребенком, на основании абзаца 5 пункта 1 статьи 18 

Закона о защите прав потребителя, требую вернуть мне денежную сумму в 

размере 2500 (две тысячи пятьсот) руб. за оплаченные ботинки на расчетный 

счет 12365478965412345. В случае отказа на претензию потребителя прошу 

предоставить отказ в письменной форме. 

Приложение: 

1. Товарный чек № 4569871235798; 

2. Ботинки зимние детские артикул 456987412315, размер 30. 

21 ноября 2014 г                                                                       Иванову И.М. 

 

К ______________________________ 

(ФИО, наименование, адрес) 

от: _____________________________ 

(ФИО заявителя полностью, адрес) 
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ПРЕТЕНЗИЯ 

 

«___»_________ ____ г. между нами был заключен договор _________ (указать 

наименование договора). По условиям этого договора вы были обязаны 

_________ (указать, какие обязательства возникли между сторонами). 

 

Стоимость договора составила ________ руб. Мною было уплачено ________ 

руб. 

 

Качество полученного мною товара (услуги) меня не устроило, поскольку 

_________ (указать причины, по которым качество товара или услуги не 

устроило потребителя, чем подтверждается не качественность товара или 

услуги). 

 

Считаю, что мои права были нарушены, подлежат восстановлению путем 

________ (указать, каким образом подлежат восстановлению нарушенные 

права потребителя, какие действия согласно статьям 18 или 29 Закона «О 

защите прав потребителей» должен выполнить продавец). 

 

На основании изложенного, руководствуясь положениями Закона «О защите 

прав потребителей», 

 

Прошу: 

 

1. _________ (изложить требования потребителя к продавцу или лицу, 

оказавшему некачественную услугу) в течение ____ дней с момента получения 

настоящей претензии.  

 

Перечень прилагаемых к претензии документов: 
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1. Документы, подтверждающие основание предъявления претензии 

 

 

Дата "___"_________ ____ г.                                                Подпись _ 

 

Практическая работа № 11 

  

«Реализация права на образование в России и за рубежом.» 

 

Цель: развить умение самостоятельно выстраивать свою 

образовательную траекторию, быть успешным, достигать необходимых 

результатов  в своем образовании с учетом правовой компетенции в этой 

сфере, реализовывать свое право на образование 

 

Теоретическая часть 

Образование в Российской Федерации - целенаправленный процесс 

воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, 

сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) 

установленных государством образовательных уровней (образовательных 

цензов). 

В системе прав и свобод человека и гражданина право каждого человека 

на образование занимает главенствующее положение. Согласно ст. 43 

Конституции в РФ гарантируются общедоступность и бесплатность 

дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования 

в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на 

предприятиях. При этом получение основного общего образования 

обязательно. 

Положения, закрепленные в комментируемой статье Конституции РФ и 

в Законе РФ «Об образовании», в полной мере отвечают международным 

стандартам в сфере образования. 
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Основное общее образование обязательно в РФ обязательно. Общее 

образование включает в себя три ступени – начальное общее (1-4 классы), 

основное общее (5-9 классы), среднее (полное) общее образование (10-11 

классы). Среднее (полное) общее образование можно получить в школе, 

колледже, училище, лицее, вузе. 

Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на 

предприятиях. 

Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее 

образование в государственном или муниципальном образовательном 

учреждении и на предприятии. 

Гражданам России на ее территории гарантируется возможность 

получения образования независимо от расы, национальности, языка, пола, 

возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и должностного 

положения, социального происхождения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, партийной принадлежности, наличия судимости. 

В России реализуются профессиональные программы: 

1. среднего профессионального образования 

2. высшего профессионального образования (бакалавриат, 

магистратура) 

3.       послевузовское профессиональное образование 

Практическая часть 

 

Задание 1. Решите тест: 

 

1. Согласно российскому законодательству каждый гражданин РФ обязан 

получить образование: 

1) среднее специальное; 

2) основное общее; 

3) полное среднее; 

4) начальное профессиональное. 

2. Реализацию права ребенка на образование призваны обеспечивать: 
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1) школьные педагоги; 

2) сотрудники правоохранительных органов; 

3)  родители и лица их заменяющие; 

4) органы опеки и попечительства. 

3. Вставьте пропущенное слово 

Предельный возраст обучающегося для получения основного общего 

образования в общеобразовательном учреждении по очной форме 

обучения - ______. 

4. Установите соответствие между ступенью образования и классами: 

Ступень образования Классы 

1. Начальное А. 5 - 9 

2. Основное общее Б. 1 - 4 

3. Среднее полное В. 10 - 11 

5. Верны ли следующие утверждения: 

А. В государственные высшие учебные заведения не разрешено 

поступать иностранцам и лицам без гражданства. 

Б. В высшее учебное заведение России можно поступить только на 

основании Единого государственного экзамена. 

1) верное только А; 

2) верно только Б; 

3) оба суждения верны; 

4) оба суждения неверны. 

 

Задание 2. Решите задачу: 

 

При поступлении в учебное заведение Марина Н. решила ознакомиться 

с его учредительными документами, а также попросила показать лицензию и 

свидетельство о государственной аккредитации, но получила отказ. 

Администрация утверждала, что такие документы имеют внутренний характер 

и могут предоставляться только по требованию органов прокуратуры. Права 

ли администрация учебного заведения? Какие правовые нормы вы бы 

разъяснили Марине? 

 

 

Задание 3. 
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Воспользовавшись социальным 

интернет порталом министерства 

социально-демографической и семейной 

политики Самарской области 

(http://suprema63.ru/) определите, в какие 

высшие учебные заведения вы сможете 

поступить после окончания ГАПОУ 

ТКСТП, для продолжения обучения по 

своей специальности (профессии). 

 

Ход выполнения работы: 

1. Запустить с рабочего стола браузер для доступа в интернет.  

2. Набрать адрес http://suprema63.ru/ социального интернет портала 

министерства социально-демографической и семейной политики Самарской 

области 

3. Изучите структуру и содержание социального портала 

министерства социально-демографической и семейной политики Самарской 

области 

4. В поле «Услуги по сферам 

деятельности иных органов власти» 

выберите раздел «Образование» 

5. Сформируйте поиск по выбору 

учебного заведения  

http://suprema63.ru/
http://suprema63.ru/
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6. Изучите список предлагаемых 

Вам учебных заведений высшего 

профессионального образования 

7. Сформируйте поиск по выбору 

специальности в Высшем профессиональном 

образовании 

8. Выберите Вашу специальность 

(профессию) и сформируйте список учебных 

заведений, в которых Вы сможете 

продолжить обучение по Вашему профилю. 

                                                      

Практическая работа №12-13(2часа) 

 «Составление брачного договора» 

 

Цель:  Ознакомить учащихся с понятием и содержанием брачного 

договора;  обобщить уже полученные знания по теме; закрепление навыков 

выполнения заданий, умение правильно использовать терминологию. 

Информационный лист: Семейный кодекс определяет брачный договор 

как соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, 

определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) 

в случае его расторжения (ст. 40 СК). Советское законодательство не 

предусматривало заключения брачных договоров. Российское (постсоветское) 

законодательство вплоть до 1 января 1995 г. также не регулировало данный 

вопрос. Регламентация возможности заключения соглашения между 

супругами по поводу судьбы имущества, приобретенного во время брака, 

впервые появилась в части первой Гражданского кодекса (ст. 253 и 256). В 

частности, в соответствии с п. 1 ст. 256 Кодекса имущество, нажитое 

супругами во время брака, является их совместной собственностью, если 

договором между ними не установлен иной режим этого имущества. 

Семейный кодекс развивает данное положение, называя такое соглашение 

брачным договором. Справедливости ради следует отметить, что задолго до 

принятия части первой Гражданского кодекса и тем более Семейного кодекса 
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некое подобие брачного договора уже существовало. Иногда супруги 

заключали между собой соглашения, именовавшиеся договорами о правовом 

режиме имущества супругов. Такие договоры удостоверялись нотариально. 

Закрепленная в Гражданском, а затем и в Семейном кодексе возможность 

заключения брачного договора свидетельствует о некотором распространении 

диспозитивности в семейном законодательстве. Супруги обладают свободой 

выбора варианта поведения, имеют возможность осуществлять свою 

правосубъектность и свои субъективные права по своему усмотрению (ст. 7 

СК). Безусловно, супруги могут не заключать брачный договор, и в этом 

случае все имущественные отношения между ними регулируются 

императивными (общеобязательными) нормами Семейного кодекса (ст. 33–

39, 89–92). Если же супруги заключили брачный договор, то часть 

имущественных отношений, складывающихся между ними, регулируется 

этим договором. Например, при разделе имущества между супругами в 

судебном порядке суд будет исходить из соответствующих положений 

договора, и правила, предусмотренные ст. 38 и 39 СК РФ, применяться не 

будут. 

^ 2. СОДЕРЖАНИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА 

Гражданско-правовой характер брачного договора не означает отсутствия 

специфических черт, свойственных только этому типу соглашений, 

позволяющих отличать его от всех прочих гражданско-правовых сделок. 

Существование этих особых черт (признаков) брачного договора обусловлено 

особым субъектным составом данного соглашения и его направленностью 

или, говоря в более общем плане, спецификой семейных отношений. Общее 

правило, изложенное в п. 4 ст. 421 ГК РФ: условия договора определяются по 

усмотрению сторон, конкретизируется в ст. 42 СК РФ предметом и субъектами 

соглашения. 

^ 3. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА. 

ПРИЗНАНИЕ 

Регламентация оснований изменения и расторжения брачного договора 

содержится как в Семейном, так и в Гражданском кодексе. Безусловно, 

бесконфликтное изменение и расторжение договора возможны по взаимному 

согласию супругов. Действие брачного договора прекращается с момента 

прекращения брака, за исключением тех обязательств, которые 

предусмотрены брачным договором на период после прекращения брака. В 

соответствии со ст. 16 СК РФ брак прекращается вследствие смерти или 

объявления судом одного из супругов умершим. Кроме того, брак может быть 

прекращен путем его расторжения по заявлению одного или обоих супругов, 

а также по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным. 

Согласно ст. 43 СК РФ односторонний отказ от исполнения брачного договора 

не допускается. Один из супругов может требовать изменения или 

расторжения договора по решению суда при существен ном нарушении 

договора вторым супругом, т.е. при таком нарушении договора одним из 

супругов, которое влечет для другого ущерб, вследствие которого он в 
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значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при 

заключении брачного договора. Основанием для изменения или расторжения 

брачного договора является существенное изменение обстоятельств, из 

которых стороны исходили при заключении договора (ст. 451 ГК). Изменение 

обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, 

что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор был бы заключен 

на значительно отличающихся условиях или вообще не был бы ими заключен 

(например, стороны выяснили, что являются родственниками). В тех случаях, 

когда супруги не достигли соглашения о расторжении или приведении 

договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами, 

договор может быть расторгнут либо изменен судом по требованию 

заинтересованной стороны при наличии одновременно четырех условий: во-

первых, в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого 

изменения обстоятельств не произойдет; во-вторых, изменение обстоятельств 

вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть 

после их возникновения; в-третьих, исполнение договора настолько нарушило 

бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов 

сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в 

значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при 

заключении договора; в-четвертых, из существа договора не вытекает, что 

риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона. В случае 

расторжения брачного договора вследствие существенно изменившихся 

обстоятельств суд по требованию одного из супругов определяет последствия 

расторжения договора исходя из необходимости справедливого 

распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с 

исполнением этого договора. Кроме того, изменение договора в связи с 

существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в 

исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит 

общественным интересам либо влечет для сторон ущерб, значительно 

превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на 

измененных судом условиях. Соглашения об изменении или расторжении 

брачного договора совершаются в нотариальной форме. Если брачный 

договор был заключен без нотариального удостоверения в период с 1 января 

1995 до 1 марта 1996 г., то его прекращение может быть осуществлено в 

простой письменной форме. Изменение такого договора без нотариального 

удостоверения возможно только при исключении из договора каких-либо 

условий. Внесение новых условий в договор потребует нотариального 

удостоверения, хотя конечно же предпочтительнее нотариальная форма во 

всех случаях изменения брачного договора. В соответствии с п. 1 ст. 44 СК РФ 

брачный договор может быть признан судом недействительным полностью 

или частично по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом для 

недействительных сделок. Кроме того, суд может признать брачный договор 

недействительным полностью или частично по требованию одного из 

супругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне 
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неблагоприятное положение. Полагаем важным, прежде чем анализировать 

правовые нормы о признании брачного договора недействительным, 

остановиться на необходимых условиях брачного договора – условиях 

действительности данного договора. 

Индивидуальное задание1 .ответить на вопросы теста: 

 

1.Договорной режим имущества супругов устанавливается: 

 

А) всеми членами семьи 

 

Б) письменным соглашением 

 

В) брачным договором 

 

Г) супругами после регистрации брака 

2.В брачном договоре супруги не могут определять: 

 

А) способы участия в доходах друг друга 

 

Б) права и обязанности в отношении детей 

 

В) имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае 

расторжения брака 

 

Г) права и обязанности по взаимному содержанию 

 

3.Брачный договор: 

 

А) может быть заключен только до заключения брака 

 

Б) не может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению 

супругов 

 

В) может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении 

будущего имущества супругов 

 

Г) не может регулировать личные неимущественные отношения между 

супругам 
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 Индивидуальное задание2..Установите соответствие между 

существенными признаками и понятиями:  

 

Понятия А.Брачный договор 

 

Б.Законный режим имущества супругов 

 

Признаки : 

 

1.Извлечение установленного законом режима совместной собственности 

 

2.Определеы способы участия супругов в доходах друг друга 

 

3.Совместная собственность 

 

4.Определены права и обязанности по взаимному содержанию 

 

5.Доли супругов признаются равными  

Индивидуальное задание3Вставьте пропущенные слова:  

Брачный договор устанавливает ______________ режим имущества 

супругов. Брачный договор – соглашение лиц, которые намеривались 

заключить брак или супругов, уже состоявшись в браке, которое 

предусматривает ___________ права и обязанности супругов ______________ 

и (или) в случае его _______. Если брачный договор был заключен до 

заключения брака, он вступает в силу со дня 

_________________________________. 

Индивидуальное задание4.решить задачи: 

Задача1 1.  

В суд поступило заявление Замореновой, в котором она просила признать 

брачный договор недействительным. Она сообщила, что в брак с ответчиком 

она вступила в 1995 г. Брачный договор об их имущественных отношениях 

был заключен и удостоверен нотариусом в 1994 г. В соответствии с брачным 

договором дача, приобретенная во время брака, переходит к ответчику, что 

ставит ее в крайне неблагоприятное положение. Остальные условия брачного 

контракта ее права не нарушают. Ответчик иск не признал, ссылаясь на то, что, 

по условиям брачного договора, Замореновой переходит квартира и вся 

обстановка, приобретенные в браке. 

Будет ли договор признан недействительным ? Брачный договор (договорной 

режим имущества) супругов может быть установлен:  

А) решением суда; 

Б) добровольным соглашением между самими супругами; В) по 

разрешению органов  
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Задача2 

Г. П. Глумов и Л. Ф. Красикова работали в одном учреждении, где 

познакомились, полюбили друг друга и решили пожениться. По совету друзей 

они еще до государственной регистрации заключения брака подписали 

брачный договор и заверили его печатью и подписью руководителя 

учреждения по месту своей работы. В договоре они предусмотрели взаимные 

имущественные права и обязанности только на первые два года брака. Спустя 

год после женитьбы Красикова из разговора со знакомым юристом узнала, что 

закон требует соблюдения нотариальной формы брачного договора. Одновре-

менно ей стало известно, что брачный договор может быть заключен без 

указания срока его действия. Тогда она предложила мужу расторгнуть 

прежний брачный договор, заключить новый брачный договор (бессрочный) 

и удостоверить его в нотариальном порядке. Однако муж не согласился с ее 

предложениями, пояснив, что, по его мнению, удостоверение брачного 

договора по месту работы приравнивается к нотариальному, а заключение 

брачного договора без указания срока его действия не допускается законом. В 

этой связи между супругами возник спор, 

Кто из супругов, по вашему мнению, прав? Допускается ли законом 

заключение брачного договора без указания срока (бессрочного договора) или 

только на определенный срок (срочного договора)? Каков порядок 

расторжения брачного договора? Какие последствия влечет несоблюдение 

нотариальной формы брачного договора? 

1) При данных условиях правильной является позиция Красиковой. 

Законом допускается заключение брачного договора без указания срок 

(бессрочного договора), так и права и обязанности, предусмотренные брачным 

договором могут ограничиваться определенными сроками. Брачный договор 

может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению супругов. 

Соглашение об изменении или о расторжении брачного договора совершается 

в той же форме, что и сам брачный договор. Односторонний отказ от 

исполнения брачного договора не допускается. По требованию одного из 

супругов брачный договор может быть изменен или расторгнут по решению 

суда по основаниям и в порядке, которые установлены ГК РФ для изменения 

и расторжения договора. Несоблюдение нотариальной формы брачного 

договора влечет недействительность брачного договора. 

2) При данных условиях правильной является позиция Глумова. Законом 

не допускается заключение брачного договора без указания срок (бессрочного 

договора), права и обязанности, предусмотренные брачным договором 

должны ограничиваться определенными сроками. Брачный договор может 

быть изменен или расторгнут в любое время только по соглашению супругов. 

По требованию одного из супругов брачный договор не может быть изменен 

или расторгнут даже по решению суда. Несоблюдение нотариальной формы 

брачного договора влечет недействительность брачного договора. 

3) При данных условиях правильной не является позиция как Красиковой, 

так и Глумова. Законом не допускается заключение брачного договора без 
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указания срок (бессрочного договора. Брачный договор не может быть 

изменен или расторгнут по соглашению супругов. Соглашение об изменении 

или о расторжении брачного договора совершается в простой письменной 

форме. Несоблюдение нотариальной формы брачного договора влечет 

недействительность брачного договора.   

Практическая работа № 14 

 «Составление трудового договора» 

 

Цель – научиться составлять трудовой договор, формулировать его условия, 

разрешать споры, возникающие при заключении, изменении и прекращении 

трудового договора. 

  

Теоретическая часть: 

 Трудовой договор –соглашение между работником и работодателем, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 

работу, обеспечить условия труда и своевременно и в полном объеме 

выплачивать заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 

определенную трудовую функцию и соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка. 

Содержание трудового договора: 

Обязательные условия: 

1. Ф.И.О. работника и наименование работодателя. 

2. Место работы. 

3. Дата начала работы. 

4. Наименование должности, специальности, профессии с указанием 

квалификации. 

5. Права и обязанности работника, работодателя. 

6. Характеристика условий труда, компенсации и льготы за работу во вредных 

условиях. 

7. Режим труда и отдыха. 

8. Условия оплаты труда. 

9. Виды и условия социального страхования. 

Дополнительные условия: 

10. Срок действия договора. 

11. Испытательный срок. 

12. О неразглашении охраняемой законом тайны. 

 Практическая часть: 

 Индивидуальное задание1:1) Составить трудовой договор. 

Индивидуальное задание2) Решить задачи с использованием Трудового 

кодекса РФ. 

1. С согласия директора НИИ зав гаражом Горючин пригласил 4 каменщиков 

для выполнения временной работы по кладке теплых «боксов». Однако по 
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завершении работы каменщики расчета не получили. Бухгалтерия института 

отказалась платить, поскольку Горючин не вправе был принимать и увольнять 

работников. Рабочие предъявили иск о взыскании заработной платы 

непосредственно с Горючина. 

Определите стороны соответствующего трудового правоотношения. Какое 

решение должен принять суд? 

2. Мохов (начальник литейного цеха Верх - Исетского металлургического 

завода), заболев туберкулезом легких, длительное время находился на 

стационарном и санаторном лечении. На его место был приглашен Нефф (в 

порядке перевода с Серовского завода ферросплавов). Мохова приказом 

генерального директора ВИЗа перевели сначала на должность заместителя 

начальника цеха, а через месяц — на должность мастера участка. Согласия на 

переводы у него не просили. 

Выздоровев, Мохов отказался выполнять обязанности мастера и обратился в 

комиссию по трудовым спорам ВИЗа с заявлением о признании переводов 

незаконными. 

Как должна поступить комиссия? 

3. Техник Валеев неоднократно просил начальника цеха предоставить ему 

более квалифицированную работу. Наконец, приказом директора завода он 

был переведен в другой цех на должность мастера производственного участка. 

При этом администрация согласия у него не получила, ибо полагала, что 

исполняет его просьбу. Однако Валеев работать в новом цехе отказался, 

поскольку неприязненно относился к его начальнику. Состоялся ли перевод? 

 

 

Практическая работа № 15 

Дисциплинарная ответственность 

Цель:  обобщить уже полученные знания по теме дисциплинарная 

ответственность; закрепление навыков выполнения заданий, умение 

правильно использовать терминологию и применять законодательство при 

решении ситуационных задач.  

Информационный лист: Дисциплина труда – это обязательное для всех 

работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с 

ТК РФ, иными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором, локальными нормативными актами организации. Работодатель же 

в соответствии с указанным законодательством обязан создавать условия, 

необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. 
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Дисциплина труда на производстве включает соблюдение 

технологической и производственной дисциплины. Технологическая 

дисциплина – это соблюдение технологии изготовления продукта 

производства, технологического процесса его изготовления. 

Производственная дисциплина – это часть трудовой дисциплины 

должностных лиц администрации, обязанных организовать неразрывность 

технологического процесса, своевременность поставок материалов, 

инструментов, оборудования, согласованность работы отдельных 

подразделений производства, чтобы обеспечить ритмичную, четкую работу 

всего производства. 

Значение дисциплины труда заключается в том, что она: 

 способствует достижению высокого качества результатов труда каждого 

работника и всего производства, работе без брака; 

 позволяет работнику трудиться с полной отдачей, проявлять 

инициативу, новаторство в труде; 

 повышает эффективность производства и производительность труда 

каждого работника; 

 способствует охране здоровья во время трудовой деятельности, охране 

труда каждого работника и всего трудового коллектива: при плохой трудовой 

дисциплине больше аварий и несчастных случаев на производстве; 

 способствует рациональному использованию рабочего времени каждого 

работника и всего трудового коллектива. 

Методы обеспечения трудовой дисциплины необходимы для создания 

организационных и экономических условий для высокопроизводительной 

работы. Создание необходимых организационных и экономических условий 

для высокопроизводительной работы возложено на работодателя, который 

обязан обеспечить нормальные для этого условия труда: 

 исправное состояние машин, станков и приспособлений; 

 своевременное обеспечение технической документацией; 

 надлежащее качество материалов и инструментов для работы и их 

своевременная подача; 

 своевременное снабжение производства электроэнергией, газом для 

выполнения работы и иными источниками энергопитания; 

 безопасные и здоровые условия труда. 

Для наиболее эффективного обеспечения дисциплины труда 

законодатель вводит такое понятие как внутренний трудовой распорядок. 

Внутренний трудовой распорядок - это установленный законодательством и 

на его основе локальными актами порядок поведения работников на данном 



69 
 

производстве как в процессе труда, так и во время перерывов в работе при 

нахождении работников на территории производства. 

Правила внутреннего распорядка обычно состоят из следующих 

разделов: 

 общие положения, предусматривающие действие этих правил, на кого 

они распространяются, их цель, задачи; 

 порядок приема и увольнения; 

 основные обязанности работника; 

 основные обязанности работодателя, его администрации; 

 рабочее время и его использование; 

 меры поощрения за успехи в труде; 

 дисциплинарная ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

К работникам, недобросовестно исполняющим трудовые обязанности, 

работодатель применяет меры дисциплинарной ответственности. 

Дисциплинарная ответственность -это обязанность работника претерпеть 

наложенное на него дисциплинарное взыскание за дисциплинарный 

проступок. Существует два вида дисциплинарной ответственности: общая и 

специальная. 

Общая дисциплинарная ответственность распространяется на всех 

работников, в том числе и на должностных лиц администрации производства. 

Специальная дисциплинарная ответственность установлена специальным 

законодательством для некоторых категорий работников, которое 

предусматривает и иные меры дисциплинарных взысканий (для 

государственных служащих, судей, прокуроров). 

Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине не 

допускается. До применения дисциплинарного взыскания работодатель 

должен затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае 

отказа работника дать указанное объяснение составляется соответствующий 

акт. Отказ работника дать объяснение не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание 

применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка, не считая 
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времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со 

дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 2 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 (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под расписку в течение 3 рабочих дней со 

дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ 

(распоряжение) составляется соответствующий акт. Дисциплинарное 

взыскание может быть обжаловано работником в государственные инспекции 

труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Если в 

течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со 

дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с 

работника. 

 

Индивидуальное задание1составить конспект по теме 

Индивидуальное задание2 составить алгоритм привлечения к 

дисциплинарной ответственности 

Индивидуальное задание3 решение задач: 

Задача 1. Представьте себе, что к вам обратился знакомый, который 

допустил опоздание на работу. Его собираются за это увольнять. 

Разъясните ему основания и порядок привлечения к дисциплинарной 

ответственности.  

Задача 2. Слесарь Попов без разрешения начальника цеха вышел на 

работу во вторую смену взамен не явившегося слесаря Васина. Так как 

Попов был в нетрезвом состоянии, к работе его не допустили. Оба слесаря 

были подвергнуты дисциплинарному взысканию – выговору. Попов 

объяснил, что вышел на работу за товарища, а Васин не вышел на работу 

из-за болезни ребенка и представил медицинскую справку. Решение 

работодателя работники решили обжаловать. 

Правомерно ли наложены взыскания? 

Задача 3. Водитель кара Бурин 26 января 2016 г. во время перевозки 

груза по территории предприятия не справился с управлением и врезался 
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в контейнер, стоявший рядом с въездом в помещение цеха. В результате 

был серьезно поврежден кар и испорчена часть груза, находившегося в 

контейнере. Давая объяснения по поводу случившегося, Бурин ссылался 

на то, что контейнер, который стоял перед входом в цех под разгрузку, 

частично перекрывал подъездные пути и объехать его было практически 

невозможно. 

 

Практическая работа № 16 

Материальная ответственность 

Цель:  обобщить уже полученные знания по теме материальная 

ответственность; закрепление навыков выполнения заданий, умение 

правильно использовать терминологию и применять законодательство при 

решении ситуационных задач.  

Информационный лист: В соответствии со ст. 232 ТК РФ материальная 

ответственность по трудовому договору состоит в обязанности одной из 

сторон трудового договора (работника или работодателя) возместить ущерб, 

причиненный другой стороне. Исходя из этого, материальная ответственность 

подразделяется на материальную ответственность работодателя перед 

работником и материальную ответственность работника перед работодателем. 

Материальная ответственность сторон трудового договора 

характеризуется общими признаками: 

1) возникновение двусторонней материальной ответственности 

обусловливается существованием трудового договора; 

2) ее субъектами являются только стороны этого договора; 

3) ответственность возникает в результате нарушения обязанностей по 

трудовом договору; 

4) каждая сторона несет материальную ответственность только за 

виновные нарушения своих обязанностей, если это повлекло ущерб у другой 

стороны; 

5) возможность добровольного возмещения ущерба. 

Однако эти общие признаки материальной ответственности работодателя 

и работника не исключают их дифференциации и относительной 

самостоятельности, которые связаны с тем, что одной стороной трудового 

договора является физическое лицо, работник, а другой - чаще всего 

юридическое лицо, работодатель. Следовательно, указанные стороны не 

равны по своим экономическим и иным возможностям: работодатель обладает 

властно-организационными полномочиями в отношении работников. Эти 

факторы определяют различия материальной ответственности сторон 
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трудового договора: если работники, по общему правилу, несут ограниченную 

материальную ответственность, то работодатели - полную. 

Материальная ответственность сторон трудового договора может быть 

предусмотрена не только законом, но и трудовым договором или прилагаемым 

к нему соглашением. При этом ч. 2 ст. 232 ТК РФ устанавливает гарантии для 

договорной ответственности сторон. Ответственность работодателя перед 

работником не может быть ниже, а работника перед работодателем - выше, 

чем это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

Обычно взаимные права и обязанности сторон трудового договора 

реализуются только в период его действия. Материальная ответственность 

сторон трудового договора является исключением из этого общего правила, 

так как 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. 

Материальная ответственность сторон трудового договора наступает при 

наличии совокупности следующих условий: 

1) наличие реального ущерба; 

2) противоправное поведение (действие или бездействие) причинителя 

ущерба; 

3) причинная связь между противоправным действием (бездействием) и 

возникшим ущербом; 

4) вина причинителя ущерба. 

Материальная ответственность работодателя перед работником 

Трудовое законодательство обязывает работодателя возместить ущерб 

(вред), возникший вследствие нарушения трудовых прав работников. 

В юридической литературе выделяются три группы случаев 

материальной ответственности работодателя перед работником в зависимости 

от нарушения трудовых прав работника. 

К первой группе относится возмещение имущественного ущерба, 

возникшего в результате нарушения работодателем права работника на труд. 

Вторая группа объединяет случаи возмещения вреда, возникшего 

вследствие нарушения права работника на охрану здоровья, на здоровые и 

безопасные условия труда в связи с причинением ему трудового увечья или 

профессионального заболевания. 

К третьей группе относятся случаи возмещения работнику ущерба, 

возникшего вследствие нарушения работодателем иных прав работника в 

трудовом правоотношении, например, права на охрану его личной 

собственности, в связи с не обеспечением сохранности личных вещей 

работника во время работы. 

Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю 

В соответствии со ст. 21 ТК РФ работник должен бережно относиться к 

имуществу работодателя и других работников. Нарушение этой обязанности 
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может повлечь за собой привлечение работника к материальной 

ответственности, так как согласно ст. 238 ТК РФ работник обязан возместить 

работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. 

Материальная ответственность сторон трудового договора является 

взаимной и двусторонней, поэтому наряду с общими условиями наступления 

материальной ответственности существуют и особенности, присущие 

материальная ответственности работника: 

1) работник возмещает работодателю только прямой действительный 

ущерб, неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не 

подлежат; 

2) работник несет материальную ответственность как за прямой 

действительный ущерб, непосредственно причиненный им работодателю, так 

и за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба 

иным лицам; 

3) даже при наличии прямого действительного ущерба работник может 

быть освобожден от материальной ответственности перед работодателем при 

наличии обстоятельств, исключающих такую ответственность. 

ТК РФ в ст. 239 предусматривает наличие обстоятельств исключающих 

материальную ответственность работника в случаях возникновения ущерба. К 

таковым относятся: 

1) обстоятельства непреодолимой силы. Согласно ст. 202 Гражданского 

кодекса РФ под непреодолимой силой понимают чрезвычайное и 

непредотвратимое при данных условиях обстоятельство. Различают две 

группы таких обстоятельств: природные (землетрясения, наводнения, пожары 

и т.д.); обстоятельства общественной жизни (военные действия, эпидемии и 

т.д.); 

2) обстоятельства нормального хозяйственного риска. Понятие 

нормального хозяйственного риска в законодательстве отсутствует. Однако в 

науке и на практике выработаны общие положения, характеризующие 

категорию "нормального хозяйственного риска". Риск следует признать 

оправданным, т.е. нормальным, во-первых, если совершенное действие 

соответствует современным знаниям и опыту, а цель не может быть 

достигнута средствами, не связанными с риском. Во-вторых, возможность 

вредных последствий только вероятна, а не очевидна. И наконец, в-третьих, 

объектом риска могут быть материальные факторы, но не жизнь и здоровье 

работников. Нормальный хозяйственный риск связан с внедрением в 

производство новых изобретений, усовершенствованием методов работы, 

технологии производственных процессов. При этом нормальный 

хозяйственный риск следует отличать от необоснованных решений, принятых 

руководителем ради выполнения любой ценой хозяйственных обязательств. 

Необоснованное решение, повлекшее ущерб, не только не исключает 

материальной ответственности, но и может служить основанием увольнения с 

работы руководителя организации, его заместителей по п. 9 ст. 81 ТК РФ; 
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3) обстоятельства необходимой обороны. Эти понятия скрываются в УК 

РФ. Согласно ст. 37 УК РФ не является преступлением причинение вреда 

посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, т.е. при защите 

личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом 

интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, 

если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 

применения такого насилия; 

4) обстоятельства крайней необходимости. Согласно ст. 39 УК РФ 

предполагает причинение вреда охраняемым законом интересам для 

устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам 

данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или 

государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами; 

5) неисполнения работодателем обязанности по обеспечению 

надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

За причиненный ущерб работник, по общему правилу, несет 

материальную ответственность в пределах своего среднего месячного 

заработка. 

В зависимости от объема возмещаемого ущерба и субъектного состава 

различают следующие виды материальной ответственности работников: 

а) ограниченная материальная ответственность; 

б) полная индивидуальная ответственность; 

в) полная коллективная (бригадная) ответственность. 

Индивидуальное задание 1.Заполнить таблицу 

Материальная ответственность работника 

вид характеристика 

ограниченная 

материальная 

ответственность 

 

полная 

индивидуальная 

ответственность 

 

индивидуальная 

ответственность; 

в) полная 

 

 

Индивидуальное задание21Решение задач: 

Задача1 

Водитель кара Бурин 26 января 2016 г. во время перевозки груза по 

территории предприятия не справился с управлением и врезался в 
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контейнер, стоявший рядом с въездом в помещение цеха. В результате 

был серьезно поврежден кар и испорчена часть груза, находившегося в 

контейнере. Давая объяснения по поводу случившегося, Бурин ссылался 

на то, что контейнер, который стоял перед входом в цех под разгрузку, 

частично перекрывал подъездные пути и объехать его было практически 

невозможно. 

Приказом генерального директора от 17 февраля 2016 г. в возмещение 

причиненного ущерба из заработной платы Бурина было удержано 30% 

заработной платы (5200 руб.) На оставшуюся сумму ущерба — 26 520 

руб. он согласился подписать соглашение о выплате этой суммы в течение 

шести месяцев. 

Каков порядок привлечения работника к материальной ответственности? 

Оцените правомерность действий работодателя в данном случае. 

Задача 2. При увольнении по собственному желанию Сереброву в 

последний день работы выдали трудовую книжку, но полный расчет не 

произвели, так как в тот день в кассе не было наличных денег. Ему 

предложили явиться через неделю в дни выплаты заработной платы, 

когда в кассе будет необходимая сумма. Однако Серебров вовремя 

получить причитающиеся ему деньги не смог, так как поступил на новую 

работу и его отправили в служебную командировку. После возвращения 

Серебров обратился в кассу за получением денег, но ситуация 

повторилась, в кассе не было денег. 

Серебров обратился в районный суд с исковым заявлением о взыскании 

не выплаченной ему при увольнении суммы (неполученной заработной 

платы, компенсации за неиспользованный отпуск), процентов за 

задержку выплаты и морального вреда, причиненного нарушением его 

трудовых прав. 

В судебном заседании представитель ответчика возразил на требования 

Сереброва, заявив что вины работодателя в том, что Серебров не получил 

деньги в назначенный срок, — нет, и, кроме того, Серебров не представил 

доказательств того, что действиями работодателя ему причинены 

физические или нравственные страдания. 

Оцените позиции сторон. Должен ли работодатель нести материальную 

ответственность в этом случае? Какие права работника были нарушены? 
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Имеет ли право Серебров на возмещение морального вреда, 

причиненного нарушением его трудовых прав? 

Задача 3. По заявлению работников бухгалтерии комиссия по трудовым 

спорам приняла решение об оплате сверхурочных работ. Однако 

директор е согласился с этим решением и запретил его выполнение. 

Как следует в данном случае поступить работникам бухгалтерии? Какую 

ответственность будет нести работодатель и в каком размере? 

Задача4 

Уткин работал заведующим продовольственным отделом. За период его 

работы образовалась недостача мяса на сумму 100 тысяч рублей. 

Возбужденное против Уткина уголовное дело постановлением 

следователя было прекращено за отсутствием состава преступления. 

Считая, что Уткин должен нести полную материальную ответственность 

за недостачу мяса, администрация обратилась в суд с гражданским иском. 

Ответчик против иска возражал, полагая, что прекращение уголовного 

дела освобождает его от всякой ответственности. 

Во вступительной части дайте понятие материальной ответственности, 

назовите условия, основания, а также виды материальной 

ответственности, охарактеризуйте полную материальную 

ответственность. 

В резолютивной части ответьте на вопросы: 

1. В каком размере и порядке должен нести материальную 

ответственность Уткин? 

2. Где должен быть рассмотрен данный спор? 

Напишите мотивированное решение органа, рассматривающего спор. 

 

Практическая работа № 17 

Режим рабочего времени и времени отдыха 

Цель:  обобщить уже полученные знания по теме режим рабочего 

времени и времени отдыха; закрепление навыков выполнения заданий, умение 

правильно использовать терминологию и применять законодательство при 

решении ситуационных задач.  

Информационный лист: Обычно статья о рабочем времени в трудовом 

договоре включает в себя установление режима рабочего времени. Под 

режимом рабочего времени понимается распределение работы в течение 

конкретного календарного периода. При определении режима рабочего 

времени решаются вопросы: 

 о количестве рабочих дней в неделю; 
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 продолжительности и правилах чередования смен; 

 времени начала и окончания работы; 

 времени и продолжительности перерывов. 

Некоторые моменты установления режима рабочего времени 

регулируются законодательством, но в основном каждое предприятие 

устанавливает его самостоятельно. 

Режим рабочего времени работников отличается от режима работы 

предприятия. Режим рабочего времени может быть единым для всех 

работников предприятия или различным для отдельных подразделений. По 

соглашению сторон трудового договора можно установить индивидуальный 

режим работы для какого-либо работника, если это не ухудшает условий его 

труда по сравнению с установленными в законодательстве или коллективном 

договоре. 

Согласно ст. 50 КЗоТ время начала и окончания ежедневной работы 

(смены) предусматривается правилами внутреннего распорядка и графиками 

сменности в соответствии с законодательством. 

КЗоТ в ст. 51 дает определение сменной работе: при сменной работе 

каждая группа работников должна производить работу в течение 

установленной продолжительности рабочего времени. Работники чередуются 

по сменам равномерно. Переход из одной смены в другую определяется 

графиками сменности, утверждаемыми администрацией по согласованию с 

соответствующим выборным органом профсоюза с учетом специфики работы 

и мнения трудового коллектива. При этом назначение работника на работу в 

течение двух смен подряд запрещается. Распорядок дня и графики сменности 

могут устанавливаться на любой срок (месяц, год). При внесении изменений 

новый график работы доводится до сведения работников не позднее, чем за 

месяц до введения его в действие. 

Достаточно часто предприятие не может вести учет рабочего времени по 

нормам пятидневной или шестидневной рабочей недели. В этом случае на 

предприятии вводится суммированный учет рабочего времени. Если на 

предприятии введен суммированный учет рабочего времени, то 

продолжительность рабочего времени за учетный период не должна 

превышать нормальное (40) число рабочих часов (ст. 52 КЗоТ). 

На тех работах, где это необходимо вследствие особого характера труда, 

рабочий день может быть в порядке, предусмотренном законодательством, 

разделен на части с тем, чтобы общая продолжительность рабочего времени 

не превышала установленной продолжительности ежедневной работы (ст. 53 

КЗоТ). 

Существуют различные методы установления режима рабочего времени, 

при которых ведется суммированный учет рабочего времени. Одна из таких 

форм «скользящий» или гибкий график работ. 

Максимальная продолжительность смены при применении гибкого 

графика - 10 часов, в исключительных случаях - 12 часов. При всех вариантах 
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режимов с гибким графиком установленная на предприятии норма рабочего 

времени должна быть отработана полностью в течение учетного периода. 

Режим гибкого рабочего времени устанавливается по согласованию 

между администрацией и работниками, как вновь принимаемыми, так и уже 

работающими. 

При значительном удалении места работы от места нахождения 

предприятия, в организации возможно установление вахтового метода. Работа 

на удаленных производственных объектах осуществляется сменным 

(вахтовым) персоналом, который в период пребывания на объекте проживает 

в специально созданных вахтовых поселках и систематически через 

определенное время возвращается к месту нахождения предприятия, 

организации. Продолжительность смены при вахтовом методе организации 

труда удлиняется до 10-12 часов, а время междусменного и еженедельного 

отдыха сокращается. Компенсация за переработку предоставляется в виде 

свободных от работы дней в течение отчетного периода. 

Отдельные категории работников работают в условиях, когда время их 

труда не поддается точному учету. Для них устанавливается особый режим 

рабочего времени -ненормированный рабочий день. Особенность этого режима 

в том, что работники самостоятельно распределяют свое рабочее время. В 

некоторых случаях работники, в основном подчиняясь режиму предприятия, 

иногда задерживаются на рабочем месте сверх обычного рабочего времени для 

выполнения своих служебных обязанностей или приходят на работу в более 

раннее время, чем предусмотрено правилами внутреннего трудового 

распорядка. Такая переработка не считается сверхурочной работой. При 

заключении коллективного договора предприятием, организацией 

составляется список должностей работников с ненормированным рабочим 

днем. 

В некоторых случаях администрация привлекает работников 

к сверхурочным работам. Правила применения сверхурочных работ 

регулируются законодательством. 

Сверхурочной считается работа сверх установленной продолжительности 

рабочего времени. При этом к сверхурочной причисляют работу как сверх 

установленной продолжительности рабочего дня, так и сверх рабочей смены, 

определенной графиком сменности. При суммированном учете рабочего 

времени сверхурочной следует считать работу сверх нормы рабочего времени 

за учетный период. 

Администрация может применить сверхурочные работы только в 

исключительных случаях, предусмотренных законодательством, а именно: 

 при производстве работ, необходимых для обороны страны, а 

также для предотвращения общественного или стихийного бедствия, 

производственной аварии и немедленного устранения их последствий; 

 при производстве общественно необходимых работ по 

водоснабжению, газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, 
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транспорту, связи для устранения случайных или неожиданных 

обстоятельств, нарушающих их функционирование; 

 при необходимости закончить начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной или случайной задержки по техническим условиям 

производства не могла быть закончена в течение нормального числа 

рабочих часов, если при этом прекращение начатой работы может 

повлечь за собой порчу или гибель государственного имущества; 

 при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 

механизмов или сооружений в тех случаях, когда неисправность их 

вызывает прекращение работ для значительного числа трудящихся; 

 для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если 

работа не допускает перерыва; в этих случаях администрация обязана 

немедленно принять меры к замене сменщика другим работником (ст. 

55 КЗоТ). 

Согласно ст. 56 КЗоТ сверхурочные работы не должны превышать для 

каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в 

год. 

Администрация предприятия, учреждения, организации обязана вести 

точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым работником. 

Право на отдых устанавливается целым рядом правовых актов, 

действующих в России: Декларацией прав и свобод человека и гражданина, 

Конституцией РФ, трудовым законодательством. Право на отдых 

обеспечивается централизованным установлением правил предоставления 

перерывов в течение рабочего дня, выходных и праздничных дней, отпусков и 

соблюдения гарантий. 

1. Так, ст. 57 КЗоТ регулируется перерыв для отдыха и 

питания. В ней говорится, что работникам предоставляется перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не более двух часов. Перерыв не 

включается в рабочее время. Работник использует перерыв по своему 

усмотрению. На это время ему представляется право отлучаться с места 

выполнения работы. Перерыв для отдыха и питания должен 

предоставляться, как правило, через четыре часа после начала работы. 

Время начала и окончания перерыва определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

На тех работах, где по условиям производства перерыв установить нельзя, 

работнику должна быть предоставлена возможность приема пищи в течение 

рабочего времени. Перечень таких работ, порядок и место приема пищи 

устанавливаются администрацией по согласованию с соответствующим 

выборным профсоюзным органом предприятия, учреждения, организации. 

2. Работникам должен быть предоставлен еженедельный 

отдых, продолжительность которого не может быть менее 42 часов. При 

пятидневной рабочей неделе работникам предоставляется два выходных 

дня в неделю, что превышает установленную норму, а при 

шестидневной рабочей неделе один выходной день. 
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Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной рабочей неделе, если он не определен законодательством, 

устанавливается графиком работы предприятия, учреждения, организации. 

Оба выходных дня предоставляются, как правило, подряд (ст. 60 КЗоТ). 

На предприятиях, в учреждениях, организациях, приостановка работы в 

которых невозможна по производственно-техническим условиям или 

вследствие необходимости постоянного непрерывного обслуживания 

населения, а также на других предприятиях с непрерывным производством, 

выходные дни предоставляются в различные дни недели поочередно каждой 

группе работников согласно графикам сменности (ст. 61 КЗоТ). 

3. Работа в выходные дни запрещается. Привлечение к работе 

в выходные дни возможно только в исключительных случаях, а именно: 

 для предотвращения или ликвидации общественного или 

стихийного бедствия, производственной аварии, либо немедленного 

устранения их последствий; 

 для предотвращения несчастных случаев, гибели или порчи 

государственного или общественного имущества; 

 для выполнения неотложных, заранее непредвиденных работ, от 

срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

предприятия, учреждения, организации в целом или их отдельных 

подразделений (ст. 63 КЗоТ). 

Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня 

отдыха или, по соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в 

двойном размере (ст. 64 КЗоТ). 

4. Всем работникам представляются ежегодные отпуска с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью не менее 24 рабочих дней в расчете не 

шестидневную рабочую неделю. Работникам моложе 18 лет ежегодный 

отпуск представляется продолжительностью один календарный месяц. 

За работниками, находящимися в отпуске, сохраняется место работы 

(должность). Во время отпуска не допускается их перевод на другую 

работу, а также увольнение по инициативе администрации, за 

исключением полной ликвидации предприятия. Порядок представления 

отпусков регламентируется ст. ст. 66-76; 165-168; 178 КЗоТ РФ. 

Индивидуальное задание1: Вставьте пропущенные слова: 

Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами __________________ организации, условиями 

____________________ должен исполнять ___________________. Для 

работников, совмещающих учебу с работой, в возрасте от 15 до 16 лет смена 

не может превышать ___ часов, а в возрасте от 16 до 18 лет - ___ часа, от 16 

до 18 лет - ____ часа. Ночным временем закон обозначает временной 

промежуток суток с ___ часов до ____ часов утра. Ночным временем закон 
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обозначает временной промежуток суток с __ часов до ___ часов утра. 

Совместительство – работа, выполняемая за пределами ____________ 

рабочего времени по инициативе _________. Время отдыха – время, в 

течение которого __________ свободен от исполнения ______________ и 

которое он может использовать по - своему _________. Продолжительность 

перерыва для отдыха и питания должна быть не более ______ и не менее 

________. Продолжительность ежедневного непрерывного отдыха не может 

быть менее ______ часов. Российский работодатель обязан предоставлять 

своим работникам ежегодный отпуск не менее ___________ дней.  

Индивидуальное задание 2: 

Бухгалтер ООО «Восток» Воронова поступила на работу 1 июня 2013 г. 

С 7 октября 2013 г. ей был предоставлен отпуск по беременности и 

родам, а с 24 февраля 2014г. — отпуск по уходу за ребенком до трех лет. 

16 декабря 2016 г. она обратилась к работодателю с просьбой 

предоставить ей ежегодный оплачиваемый отпуск с 19 декабря 2016 г. 

(т.е. сразу после окончания отпуска по уходу за ребенком). 

Во вступительной части дайте понятие времени отдыха и назовите их 

виды. Осветите вопрос о порядке предоставления отпусков, о периодах, 

включаемых в стаж, дающий право на отпуск. 

В резолютивной части ответьте на вопросы: 

1. Подлежит ли удовлетворению просьба Вороновой? 

2. Определите продолжительность стажа работы Вороновой, дающего 

право на отпуск. 

3. Какова продолжительность отпуска, который должен быть 

предоставлен Вороновой? 

Практическая работа №18 

 «Виды административного правонарушения и ответственность 

виновного» ( на примере экологических правонарушений и 

ответственности за причинение вреда окружающей среде). 

 

Цель:  обобщить уже полученные знания по теме административные 

правонарушения и ответственность; закрепление навыков выполнения 

заданий, умение правильно использовать терминологию и применять 

законодательство при решении ситуационных задач.  

Информационный лист: 1) Административную ответственность можно 

рассматривать как правовую ответственность за административные 

правонарушения. При этом следует учесть, что объектом посягательства 

являются отношения в сфере государственного управления, а также некоторые 

другие. Так, административная ответственность устанавливается за 
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посягательства на таможенные, налоговые отношения, отношения, связанные 

с защитой собственности, с охраной прав граждан, природы, здоровья 

населения, торговли и т.д. 

Вместе с тем административная ответственность применяется за нарушение 

не каждой нормы административного права, а тех из них, которые содержат 

указание на административную ответственность. 

2) Используется как важное средство правоохраны, борьбы с особым видом 

нарушений - административными правонарушениями, которые хотя и не так 

опасны, как преступления, но совершаются гораздо чаще. Их опасность 

заключается в значительной распространенности. 

3) Отличается своим субъектным составом. Субъектами этого вида 

ответственности являются как физические, так и юридические лица - 

предприятия, организации. 

4) По своей сущности представляет собой воздействие, оказываемое 

полномочным органом государства на лицо, совершившее административное 

правонарушение. Цель этого воздействия состоит в воспитании виновного в 

духе уважения к закону и правопорядку, а также в предупреждении 

совершения новых правонарушений как лицами, привлеченными к 

административной ответственности, так и другими гражданами. 

5) Нарушение административно-правовых норм влечет за собой применение 

мер административного принуждения, одним из видов которых являются 

административные наказания. Именно эти последние, в отличие от мер 

предупреждения, пресечения и процессуальных мер обеспечения 

производства по делу, применяются в результате привлечения к 

административной ответственности. 

6) Административную ответственность отличает порядок ее установления. В 

соответствии с п. "к" ч. 1 ст. 72 Конституции РФ административное и 

административно-процессуальное законодательство, а, следовательно, и 

установление административной ответственности относятся к совместному 

ведению Российской Федерации и ее субъектов. С учетом положений ст. 1.1 

КоАП это означает, что административная ответственность характеризуется 

множественностью органов государственной власти, полномочных ее 

устанавливать. К ним в настоящее время относятся законодательные органы 

Российской Федерации и ее субъектов. 
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Кодекс об административных правонарушениях предусматривает 

установление административной ответственности только этим Кодексом и 

принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов РФ об 

административных правонарушениях. При этом к ведению Российской 

Федерации отнесено установление: общих положений и принципов 

законодательства об административных правонарушениях; перечня видов 

административных наказаний и правил их применения; административной 

ответственности по вопросам, имеющим федеральное значение, в том числе 

административной ответственности за нарушение правил и норм, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ; порядка производства по делам об административных 

правонарушениях, в том числе установление мер обеспечения производства 

по делам об административных правонарушениях; порядка исполнения 

постановлений о назначении административных наказаний. 

Значит, нормы права, содержащиеся во вновь принимаемых федеральных 

законах и вносящие изменения или дополнения в действующий Кодекс об 

административных правонарушениях, должны в обязательном порядке 

вноситься в данный Кодекс. 

Административная ответственность за правонарушения, носящие 

региональный характер (нарушение правил благоустройства населенных 

пунктов, общественного порядка и т.п.), т.е. находящиеся вне предметов 

ведения Российской Федерации, может быть установлена законами субъектов 

РФ, осуществляющих, таким образом, собственное правовое регулирование в 

данной сфере. 

В КоАП РФ административная ответственность за экологические 

правонарушения устанавливается в гл. 8 (ст. 8.1 - 8.41), при этом в данной 

главе составы административных проступков расположены в зависимости от 

предмета и объекта посягательства. Например, объектом составов 

правонарушений, рассматриваемых в ст. 8.1 - 8.5 КоАП, являются 

общественные отношения по обеспечению экологической безопасности в 

различных сферах хозяйственной деятельности. Предметом посягательств в 

правонарушениях, указанных в ст. 8.6 - 8.8 КоАП, являются земельные 

ресурсы, в ст. 8.9 - 8.11 - недра, в ст. 8.12 - 8.16 - водные объекты, в ст. 8.17 - 

8.20 - внутренние воды, территориальное море и континентальный шельф, в 

ст. 8.21 - 8.23 - атмосферный воздух, в ст. 8.24 - 8.32 - лесные ресурсы, в ст. 

8.33 - 8.38 - биологическое разнообразие, в ст. 8.39 - особо охраняемые 

природные территории. 

В соответствии со ст. 72 Конституции Российской Федерации 

законодательство об охране окружающей среды, равно как административное 
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и административно-процессуальное законодательство, находятся в 

совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов, следовательно, 

субъекты РФ вправе устанавливать свой перечень административных 

экологических проступков и санкции за их совершение в дополнении к 

положениям федерального законодательства. Примером такого 

законотворчества субъектов РФ может служить Кодекс Волгоградской 

области от 11 июня 2008 г. N 1693-ОД "Об административной 

ответственности", предусматривающий административную ответственность 

за повреждение или уничтожение зеленых насаждений на территориях общего 

пользования населенного пункта (ст. 6.1), уничтожение редких и находящихся 

под угрозой исчезновения видов животных или растений (ст. 6.2), нарушения 

установленного режима использования земель (ст. 7.2), нарушение порядка 

обращения с бытовыми отходами на территории поселений (ст. 8.14). 

7) Меры ее применяются широким кругом уполномоченных органов и 

должностных лиц. Все они, реализуя свои полномочия, назначают 

правонарушителям административные наказания. К ним относятся судьи 

(мировые судьи), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

многочисленные органы исполнительной власти. Законами субъектов РФ к 

ним могут быть отнесены административные комиссии и иные коллегиальные 

органы. 

В Кодексе об административных правонарушениях теперь расширен круг дел, 

рассматриваемых судьями. Расширена и их исключительная компетенция за 

счет отнесения к их ведению назначения, помимо административного ареста, 

ряда других административных наказаний: лишения специальных прав, 

конфискации, возмездного изъятия ряда предметов, дисквалификации, 

административного выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства 

за пределы Российской Федерации. 

8)Меры административной ответственности применяются органами и 

должностными лицами в отношении не подчиненных им по службе 

нарушителей, не связанных с ними служебно-трудовыми отношениями. 

Данное обстоятельство позволяет отличить административную 

ответственность от дисциплинарной, к которой привлекаются руководители, 

рабочие, служащие и вспомогательный персонал, как правило, в порядке 

подчиненности вышестоящим органом или должностным лицом. 

9) Привлечение к административной ответственности и назначение 

административного наказания не влечет для нарушителя судимости и не 

является основанием увольнения его с работы. 
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10) Административную ответственность характеризует особый 

процессуальный порядок ее реализации. Своей относительной простотой, 

оперативностью и экономичностью он отличается от уголовного и 

гражданского судопроизводства. 

11)Во всех случаях ответственность за административные правонарушения 

наступает перед государством, которое устанавливает полномочия органов 

(должностных лиц) по рассмотрению дел об этих правонарушениях и 

назначению наказаний. Этим обстоятельством административная 

ответственность сходна с уголовной и отличается от дисциплинарной, а также 

гражданско-правовой. Ответственность последних двух видов наступает, 

главным образом, перед субъектом договорных и внедоговорных гражданско-

правовых или трудовых отношений. 

12) Важная черта административной ответственности состоит в том, что ее 

можно рассматривать как совокупность материальных и процессуальных 

правоотношений, т.е. материально-деликтных, вызванных совершением 

конкретного правонарушения, и административно-процессуальных, 

связанных с необходимостью собрать материалы о правонарушении и лице, 

его совершившем, рассмотреть дело, вынести законное, обоснованное и 

справедливое решение, обеспечить его исполнение. Нередко при реализации 

административной ответственности материальные и процессуальные 

правоотношения как бы сливаются, образуя единое целое. Например, штраф 

налагается и взимается на месте совершения административного 

правонарушения в порядке так называемого усеченного процесса ввиду 

очевидности и простоты самого характера административного 

правонарушения. 

Сущность административного правонарушения определяется его 

общественной опасностью. Государство, закрепляя в нормах права 

обязательные правила поведения, предусматривает возможность применения 

за их нарушение государственного принуждения. Именно общественная 

опасность правонарушения обусловливает ответственность за его совершение. 

Любое административное правонарушение, посягая на установленный 

порядок, причиняет ему тот или иной вред, нарушает упорядоченность, 

согласованность, гармоничность управленческих отношений. При этом 

нежелательный результат может проявляться как в реальном вреде (мелкое 

хищение, безбилетный проезд), так и в создании условий для наступления 

вреда (нарушение санитарно-гигиенических и санитарно-

противоэпидемических правил). 
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Административным правонарушениям присуща не просто вредность 

или вредоносность, а именно общественная опасность, как материальный 

признак любого правонарушения. 

Вместе с тем КоАП в ст. 2.1 "Административное правонарушение" дает новое 

довольно специфическое определение вины юридического лица: 

"Юридическое лицо признается виновным в совершении административного 

правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для 

соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или 

законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная 

ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него 

меры по их соблюдению". 

Важный признак административного правонарушения - его административная 

наказуемость. Конкретное действие либо бездействие может быть признано 

административным правонарушением только в том случае, если за его 

совершение законодательством предусмотрена административная 

ответственность. 

Признак административной наказуемости тесно связан с юридическими 

последствиями применения мер административной ответственности. Их суть 

состоит в том, что применение к правонарушителю административного 

наказания влечет для него состояние административной наказанности; в его 

правовой статус включается элемент, характеризующий новое правовое 

положение личности. 

Статьей 4.6 КоАП установлено, что состояние административной 

наказанности, как правило, если иное не установлено законом, продолжается 

в течение года со дня окончания исполнения постановления о назначении 

административного наказания и аннулируется по его истечении 

автоматически, т.е. без особого решения или санкционирования какого-либо 

государственного органа или должностного лица. Лицо после истечения этого 

срока считается не подвергнутым административному наказанию. 

Повторное совершение административного правонарушения в 

состоянии административной наказанности до истечения сроков давности 

привлечения к ответственности, установленных действующим 

законодательством, может повлечь назначение более сурового 

административного наказания, как правило, крупных штрафных санкций и 

даже административного ареста. 
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Индивидуальное задание 1 

20 июля 2013 года в отношении Рябова был составлен протокол об 

административном правонарушении по ч. 1 ст. 12. 8. КоАП РФ. Мировой судья 

рассмотрел дело в марте 2014 года и назначил Рябову наказание в виде штрафа 

в размере 30 тысяч рублей и лишил права управления транспортным 

средством на два года.  

Дайте юридическую оценку размеру наказания и давности срока 

применения. 

 Задание 2.  

Проанализируйте описание состава административного правонарушения 

изложенного в ч.1. ст. 8.25 КоАП РФ и охарактеризуйте элементы состава 

данного правонарушения по предложенной форме:  

Объект правонарушения    

Субъект правонарушения    

Форма вины   

 Признаки объективной стороны   

 Вид состава правонарушения по конструкции объективной стороны    

Задание 3.  

Проанализируйте описание состава административного правонарушения 

изложенного в ст. 8.32 КоАП РФ и охарактеризуйте элементы состава данного 

правонарушения по предложенной форме:  

Объект правонарушения    

Субъект правонарушения    

Форма вины    

Признаки объективной стороны   

 Вид состава правонарушения по конструкции объективной стороны    

Задание 4.  
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Проанализируйте описание состава административного правонарушения 

изложенного в ч.1. ст. 12.24. КоАП РФ и охарактеризуйте элементы состава 

данного правонарушения по предложенной форме:  

Объект правонарушения    

Субъект правонарушения   

 Форма вины   

 Признаки объективной стороны   

 Вид состава правонарушения по конструкции объективной стороны    

Задание 5 

. Проанализируйте описание состава административного 

правонарушения изложенного в ч. 2. ст. 20.1. КоАП РФ и охарактеризуйте 

элементы состава данного правонарушения по предложенной форме:  

Объект правонарушения    

Субъект правонарушения    

Форма вины    

Признаки объективной стороны   

 Вид состава правонарушения по конструкции объективной стороны  

 Индивидуальное задание2  

Сравните описания составов «Самоуправство», изложенные в ч. 1. ст. 330 

УК РФ и в ст. 19.1. КоАП РФ. Укажите признаки объективной стороны, 

уголовного состава самоуправства и административно состава самоуправства.  

. 19.1. КоАП РФ . 19.1. КоАП РФ 

. Самоуправство, то есть 

самовольное, вопреки 

установленному федеральным 

законом или иным нормативным 

правовым актом порядку 

осуществление своего 

действительного или 

предполагаемого права, не 

причинившее существенного вреда 

гражданам или юридическим лицам 

Самоуправство, то есть 

самовольное, вопреки 

установленному законом или иным 

нормативным правовым актом 

порядку совершение каких-либо 

действий, правомерность которых 

оспаривается организацией или 

гражданином, если такими 

действиями причинен существенный 

вред  
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Признаки объективной стороны 

административного самоуправства: 

1 

2 

3 

Признаки объективной стороны 

административного самоуправства: 

1 

2 

3 

 

 

 

 Практическая работа № 19 

«Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних» 

 

 

Цель:  обобщить уже полученные знания по теме уголовная 

ответственность несовершеннолетних; закрепление навыков выполнения 

заданий, умение правильно использовать терминологию и применять 

законодательство при решении ситуационных задач.  

Информационный лист: Согласно ч. 1 ст. 20 УК РФ, общий возраст, с 

которого наступает уголовная ответственность, устанавливается в 

шестнадцать лет. В соответствии с ч. 2 этой же статьи, лица, которым до 

совершения преступления исполнилось четырнадцать лет, подлежат 

уголовной ответственности за преступления, перечисленные в ст. 20. 

Однако если несовершеннолетний хотя и достиг возраста уголовной 

ответственности (14 и 16 лет), но вследствие отставания в психическом 

развитии, не связанного с психическим расстройством, был неспособен в 

полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит 

уголовной ответственности (ч. 3 ст. 20 УК РФ). 

Согласно ч. 2 ст. 87 УК РФ, несовершеннолетним, совершившим 

преступление, может быть назначено наказание либо к ним могут быть 

применены принудительные меры воспитательного воздействия либо им 

может быть назначено наказание, а при освобождении от наказания судом 

они могут быть также помещены в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа органа управления образованием. 
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 В соответствии со ст. 88 УК РФ, видами наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним, являются: 

а) штраф; 

б) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

в) обязательные работы; 

г) исправительные работы; 

д) ограничение свободы; 

е) лишение свободы на определенный срок. 

Содержание каждого из указанных наказаний применительно к 

несовершеннолетним имеет свою специфику. Так, штраф, согласно ч. 2 ст. 

88 УК, назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного 

самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть 

обращено взыскание, так и при отсутствии таковых. Штраф назначается 

несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может 

взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их 

согласия. 

Штраф назначается в размере от одной тысячи до пятидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до шести 

месяцев. 

Обязательные работы в соответствии с ч. 3 ст. 88 УК РФ, назначаются 

на срок от сорока до ста шестидесяти часов, заключаются в выполнении 

работ, посильных для несовершеннолетнего, и исполняются им в 

свободное от учебы или основной работы время. 

Продолжительность исполнения данной меры наказания для лиц в 

возрасте до пятнадцати лет не может превышать двух часов в день, а для 

лиц в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет – трех часов в день. 

Исправительные работы назначаются несовершеннолетним 

осужденным на срок до одного года. 

Ограничение свободы назначается несовершеннолетним в виде 

основного наказания на срок от 2 месяцев до 2 лет. 
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Еще более значительно сокращаются для несовершеннолетних сроки 

лишения свободы. Это наказание, в соответствии с ч. 6 ст. 88 УК, 

назначается несовершеннолетним осужденным, совершившим 

преступления в возрасте до 16 лет на срок не свыше 6 лет. Этой же 

категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие 

преступления, а также остальным несовершеннолетним осужденным 

наказание назначается на срок не свыше 10 лет и отбывается в 

воспитательных колониях. 

Наказание в виде лишения свободы не может быть 

назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте 

до 16 лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также 

остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим 

преступления небольшой тяжести впервые. 

При назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в 

виде лишения свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления низший предел наказания, предусмотренный 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ, сокращается 

наполовину. 

В соответствии с ч. 1 ст. 89 УК РФ, при назначении наказания 

несовершеннолетнему помимо общих начал назначения наказания 

(указанных в ст. 60 УК РФ) учитываются условия жизни и воспитания 

несовершеннолетнего, уровень его психического развития, иные 

особенности его личности, а также влияние на него старших по возрасту 

лиц. 

Согласно ч. 2 ст. 89 УК РФ, несовершеннолетний возраст как 

обстоятельство, смягчающее наказание (п. «б» ч. 1 ст. 61 УК РФ), 

учитывается в совокупности с другими обстоятельствами, смягчающими 

или отягчающими наказание. 

 В соответствии со ст. 90 УК РФ, несовершеннолетний, совершивший 

преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден от 

уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление 

может быть достигнуто путем применения мер воспитательного 

воздействия. 

Такими мерами являются: 

1) предупреждение; 
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2) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа; 

3) возложение обязанности загладить причиненный вред; 

4) ограничение досуга и установление особых требований к 

поведению несовершеннолетнего. 

Уголовный кодекс предусматривает, что несовершеннолетнему 

может быть одновременно назначено несколько принудительных мер 

воспитательного характера. 

Продолжительность срока применения таких принудительных мер 

воспитательного воздействия, как передача под надзор родителей или лиц, 

их заменяющих, либо специализированного государственного органа, а 

также ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего, устанавливается продолжительностью от одного 

месяца до двух лет при совершении преступления небольшой тяжести и от 

шести месяцев до трех лет при совершении преступления средней тяжести. 

Принудительные меры воспитательного воздействия представляют 

собой разновидность мер государственного принуждения. Их применение 

к несовершеннолетнему означает освобождение от уголовной 

ответственности (ст. 90 УК РФ) либо от наказания (ст. 92 УК РФ). 

Главное отличие этих мер от наказания заключается в том, что они не 

влекут за собой судимости. 

В случае систематического неисполнения несовершеннолетним 

принудительной меры воспитательного воздействия эта мера отменяется 

по представлению специализированного государственного органа, 

обеспечивающего исправление несовершеннолетнего, и материалы 

направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной 

ответственности. 

В ст. 91 УК РФ раскрывается содержание принудительных мер 

воспитательного воздействия. 

Предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, 

причиненного его деянием, и последствий повторного совершения 

преступлений, предусмотренных УК РФ. 
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Передача под надзор состоит в возложении на родителей или лиц, их 

заменяющих, либо на специализированный государственный орган 

обязанности по воспитательному воздействию на несовершеннолетнего и 

контролю за его поведением. 

Обязанность загладить причиненный вред возлагается с учетом 

имущественного положения несовершеннолетнего и наличия у него 

соответствующих трудовых навыков. 

Ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего могут предусматривать запрет посещения 

определенных мест, использования определенных форм досуга, в том 

числе связанных с управлением механическим транспортным средством, 

ограничение пребывания вне дома после определенного времени суток, 

выезда в другие местности без разрешения специализированного 

государственного органа. Несовершеннолетнему может быть предъявлено 

также требование возвратиться в образовательное учреждение либо 

трудоустроиться с помощью специализированного государственного 

органа. Данный перечень не является исчерпывающим. 

Несовершеннолетний, осужденный за совершение преступления 

небольшой или средней тяжести, может быть освобожден судом от 

наказания с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия, предусмотренных ч. 2 ст. 90 УК РФ. 

Несовершеннолетний, осужденный к лишению свободы за 

совершение преступления средней тяжести, а также тяжкого 

преступления, может быть освобожден судом от наказания и помещен в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа 

управления образованием. Помещение в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа применяется как 

принудительная мера воспитательного воздействия в целях исправления 

несовершеннолетнего, нуждающегося в особых условиях воспитания, 

обучения и требующего специального педагогического подхода. 

Несовершеннолетний может быть помещен в указанное учреждение до 

достижения им возраста 18 лет, но не более чем на 3 года. 

Пребывание несовершеннолетнего в специальном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа прекращается до истечения 

срока, установленного судом, если судом будет признано, что 

несовершеннолетний не нуждается более в применении данной меры. 
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Продление срока пребывания несовершеннолетнего в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа допускается только 

по ходатайству несовершеннолетнего в случае необходимости завершения 

им общеобразовательной или профессиональной подготовки. 

Несовершеннолетние, совершившие преступления, предусмотренные 

частями первой и второй статьи 111, частью второй статьи 117, частью 

третьей статьи 122, статьей 126, частью третьей статьи 127, частью второй 

статьи 131, частью второй статьи 132, частью четвертой статьи 158, частью 

второй статьи 161, частями первой и второй статьи 162, частью второй 

статьи 163, частью первой статьи 205, частью первой статьи 205.1, частью 

первой статьи 206, статьей 208, частью второй статьи 210, частью первой 

статьи 211, частями второй и третьей статьи 223, частями первой и второй 

статьи 226, частью первой статьи 228.1, частями первой и второй статьи 

229 УК РФ, освобождению от наказания в порядке, предусмотренном ч. 2 

ст. 92 УК РФ, не подлежат. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может 

быть применено к лицам, совершившим преступление в 

несовершеннолетнем возрасте, осужденным к лишению свободы, после 

фактического отбытия: 

- не менее 1/3 срока наказания, назначенного судом за преступление 

небольшой или средней тяжести либо за тяжкое преступление; 

- не менее 2/3 срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое 

преступление. 

Сроки давности, предусмотренные статьями 78 и 83 УК РФ, при 

освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности или от 

отбывания наказания сокращаются наполовину и соответственно равны: 

а) одному году после отбытия лишения свободы за преступление 

небольшой или средней тяжести; 

б) трем годам после отбытия наказания за тяжкое или особо тяжкое 

преступление. 

Для лиц, совершивших преступления до достижения возраста 

восемнадцати лет, сроки погашения судимости, предусмотренные ч. 3 ст. 

86 УК РФ, сокращаются и соответственно равны: 
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а) шести месяцам после отбытия или исполнения наказания более 

мягкого, чем лишение свободы; 

б) одному году после отбытия лишения свободы за преступление 

небольшой или средней тяжести; 

в) трем годам после отбытия лишения свободы за тяжкое или особо 

тяжкое преступление. 

В исключительных случаях с учетом характера совершенного деяния 

и личности суд может применить положения главы 14 УК РФ к лицам, 

совершившим преступления в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

Индивидуальное задание1.Составить конспект 

Индивидуальное задание2. Решение задач: 

1. Двенадцатилетний Иванов совершил кражу (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Будут 

ли к нему применяться положение об особенностях уголовной 

ответственности несовершеннолетних? 

2. Семнадцатилетнему Климову за совершение кражи с незаконным 

проникновением в жилище суд назначил наказание в виде штрафа размером 

100000 рублей. Правомерно ли решение суда? 

3. Несовершеннолетнему Петрову приговором суда было назначено 

уголовное наказание в виде лишения права занимать определенные 

должности. Оцените решение суда 

4. Шестнадцатилетнему Гурину за умышленное уничтожение чужого 

имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ)суд назначил наказание в виде обязательных 

работ на срок 110 часов с исполнением данного наказания по 3 часа в день. 

Правомерно ли решение суда? 

5. Пятнадцатилетнему Брыкину суд назначил наказание в виде 

исправительных работ сроком на 1 год и 2 месяца. Оцените решение суда 

6. Несовершеннолетнему Капустину за совершение грабежа в составе 

группы лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ) 

приговором суда было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы 

с ограничением свободы на срок 1 год. Правильно ли назначено наказание? 

7. Семнадцатилетнему Сорокину за совершение преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) суд назначил 

наказание в виде ограничения своды на срок 1 год и 10 месяцев. Законно ли 

такое решение суда? 

8. Пятнадцатилетний Хромов впервые совершил преступление – 

умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Может ли ему 

быть назначено наказание в виде лишения свободы? 

9. Шестнадцатилетний Кириллов впервые совершил преступление – 

убийство. В каких пределах ему может быть назначено наказание в виде 

лишения свободы? 
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10. Сидорову 14 лет, и он совершил особо тяжкое преступление. Может 

ли быть ему назначено наказание в виде лишения свободы? Если да, то на 

какой максимальный срок? 

 

Практическая работа № 20 

 «Решение ситуационных задач по составу преступления и уголовной 

ответственности» 

 

Цель:  обобщить уже полученные знания по теме административные 

правонарушения и ответственность; закрепление навыков выполнения 

заданий, умение правильно использовать терминологию и применять 

законодательство при решении ситуационных задач.  

Индивидуальное задание1.составить схему состава преступления: 

Индивидуальное задание2. Решение задач: 

1Авдеев, судимый ранее за грабеж, похитил в трамвае из сумки Осиповой 

кошелек, полагая, что в нем находится значительная сумма денег, но в 

кошельке было всего 10 р. Имеется ли в действиях Авдеева состав 

преступления? 

2. 17-летний Серов, получив в подарок от дяди охотничье ружье, 

пошел в декабре на охоту в заповедник и подстрелил зайца. Ознакомьтесь со 

ст. 258 УК РФ и решите, имеются ли в действиях Серова признаки 

преступления. 

3. Скобелко отбывал наказание в исправительно-трудовой колонии 

по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Находясь там на излечении в больнице, он совершил 

нападение на члена секции внутреннего порядка осужденного Сомова и избил 

его, а также угрожал другим членам секции – Торопову и Красненко. Имеются 

ли основания для привлечения Скобелко к уголовной ответственности? Если 

да, то каков состав совершенного им преступления? 

4.Председатель АО согласилась за вознаграждение принять для продажи 

оптовую партию коньяка, привезенного из Грузии. На счет поставщика были 

незамедлительно перечислены деньги за товар. За создание наиболее 

благоприятных для сдатчика условий председатель АО получила от него 

вознаграждение в сумме 3 тыс. р. Народный суд осудил ее по п. "а" ч. 4 ст. 290 

УК РФ. Правильно ли решение суда? 

5.Соловьев, находясь в парке на катке, сорвал с головы Галкиной 

меховую шапку и отбежал в сторону на несколько метров. Находившимся 

здесь же нарядом милиции он был задержан и доставлен в отделение милиции 

по подозрению в грабеже. В милиции Соловьев пояснил, что сделал это для 

того, чтобы привлечь внимание Галкиной и таким образом познакомится с 

ней. Имеется ли в действиях Соловьева состав преступления? 
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