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1. Происхождение государства и права
Существует пять основных теорий происхождения государства и права:
1. Теологическая теория – государство и право являются божественным промыслом;

такого мнения придерживались многие восточные мыслители, Фома Аквинский (разделял
божественное и человеческое – управляющее общественными отношениями – право), а так-
же некоторые современные идеологи католицизма и ислама. Теологическая теория не рас-
крывает процесс создания государства и права, а доказательством её правильности может
служить только вера.

2. Органическая теория – государство развивается по эволюционному пути по аналогии
с живыми организмами; в частности, государство можно сравнить с человеком, а право – с
психикой. Источник развития – естественный отбор, выражающийся в конкурентных эконо-
мических отношениях. Подобной точки зрения придерживались ранние позитивисты (Спен-
сер, Вормс).

3. Теория насилия – государство и право возникают в результате действия факторов во-
енно-политического характера (захват одного государства другим, переворот). Известны
разнообразные исторические факты – как поддерживающие, так и опровергающие подобную
теорию. Основные идеологи теории насилия – марксисты (Гумплович, Каутский, Дюринг).

4. Теория общественного договора – каждый человек обладает целым рядом «естест-
венных» прав и свобод, которые, в той или иной степени, нарушаются другими людьми. Для
того, чтобы урегулировать человеческие отношения, необходимы государство и право, воз-
никающие как результат всеобщего соглашения. Появление теории общественного договора
связано с именем Аристотеля, а пик её популярности – эпоха Просвещения.

5. Диалектическая теория, развитая Энгельсом и Лениным, полагает, что государство и
право имеют как экономическую, так и социальную предысторию. Процесс возникновения
государства начинается с общественного разделения труда (происходило в три этапа – отде-
ление земледелия и скотоводства, отделение ремесла, развитие торговли и отделение класса
купцов), приводящего к специализации труда, повышению его производительности и, нако-
нец, расширению масштабов труда. Накопленные блага скапливаются в руках родо-
племенной знати и постепенно превращаются в собственность (единство полномочий владе-
ния, пользования и распоряжения). Важную роль в этом процессе играют такие человеческие
качества как жадность и корыстолюбие.

В диалектической теории люди разделяются: по отношению к орудиям и средствам
производства, по роли в процессе производства, по размеру и доле дохода, получаемого от
производства. Скопление продуктов производства в руках «верхушки» приводит к формиро-
ванию классов, отношения между которыми являются антагонистическими (по Энгельсу,
«люди, имеющие блага, никогда с ними не расстанутся, а люди, обделённые благами, нико-
гда с этим не смирятся»). Государство и право возникают как средство регулирования отно-
шений антагонистических классов.

2. Понятие и признаки государства
Государство – организация власти экономически господствующих в том или ином об-

ществе социальных групп для решения как своих узкоклассовых задач, так и задач общества
в целом.

Признаки государства: существуют две группы таких признаков
1. Признаки, отличающие государство от социальных организаций первобытнообщин-

ного строя – наличие публичной власти, территории, налогов.
Публичная власть – слой людей, выделившихся из общества с целью управления;

обычно реализуется в виде президента и трёх ветвей власти (исполнительной, законодатель-
ной и судебной).

Территория – участок земли, контролируемый государством; древние племена мигри-
ровали, а потому не имели постоянной собственной территории; с возникновением государ-
ства территория (место обитания) начинает определять статус человека.
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Налоги – определённые материальные блага, которые в известной установленной про-
порции собираются с граждан государства на содержание государственного аппарата, реше-
ние задач, стоящих перед государством, выполнение внешне- и внутриполитических функ-
ций. Ни одно государство не может существовать без налогов.

2. Признаки, отличающие государство от любой другой социальной организации – на-
личие публичной власти, территории, налогов, суверенитета, права.

Суверенитет – верховенство, единство и независимость государственной власти. Вер-
ховенство означает, что нет силы, стоящей выше государственной власти; единство симво-
лизирует одинаковую роль власти на всей территории государства; наконец, независимость
(внешняя и внутренняя) обозначает свободу власти от воли других государств или опреде-
лённых групп населения.

Право – важнейший установленный государством нормативный регулятор социальных
процессов во всём государстве.

3. Функции  и форма государства:
Функция (в философии) – реализующееся свойство. Функция государства – основное

направление (и сторона) государственной деятельности по решению конкретных внутрипо-
литических и международных задач. Функции государства подразделяются на внутренние и
внешние. Под задачами государства будем понимать его функции.

Цель – желаемый результат какой-либо деятельности.
Внутренние функции государства – экономическая (прогнозирование и программиро-

вание развития экономики), социальная (оказание социальных услуг населению), правоохра-
нительная (охрана правопорядка, прав и свобод граждан, защита собственности), экологиче-
ская.

Внешние функции государства – защита Отечества (в частности, поддержание бое-
способности армии, разведывательная деятельность), борьба за мир и взаимовыгодное со-
трудничество c другими государствами.

Форма (в философии) – граница, на которой сливаются бытие и небытие предмета.
Форма государства складывается из трёх элементов: формы правления, государствен-

ного устройства и государственного режима.
Форма правления – способ образования высших органов власти и взаимоотношений

этих органов власти, государства и личности. Известны две формы правления – республика и
монархия (может быть рабовладельческой, феодальной, абсолютной, капиталистической).

Форма государственного устройства – территориальная организация власти; может
быть унитарной (отсутствуют субъекты, имеющие прерогативы – Польша, Швеция), феде-
ративной (есть субъекты, имеющие прерогативы – Германия) и конфедеративной (союз го-
сударств, добровольно передающих часть своих функций центру – Швейцария).

Государственный режим – совокупность способов осуществления государственной
власти; режим может быть демократическим и антидемократическим.

4. Государственный аппарат: понятие и составные части.
Государственный аппарат – органы государственной власти и государственного управ-

ления. Государственный аппарат образован тремя подсистемами органов (исполнительной,
законодательной и судебной властей).

Государственный орган – состоящая из государственных служащих организация, наде-
лённая властными полномочиями для управления социальными процессами и решения за-
дач, стоящих перед государством. В демократическом обществе государственные органы
создаются на основе закона или подзаконного акта и действуют строго на основе законода-
тельства.

Формы деятельности государственных органов: правотворческая (создание норм пра-
ва), правоисполнительная (реализация норм права) и правоохранительная.
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Признаки государственных органов (отличающие их от государственных организаций):
1) осуществляют от имени государства его задачи и функции посредством определенного
вида деятельности в порученной области; 2) обладают властными полномочиями; 3) имеют
определенную компетенцию, то есть закрепленную совокупность задач, функций, прав и
обязанностей (правомочий); 4) характеризуются определенной структурой, то есть строени-
ем по видам отдельных служб и численному составу (штатам) и имеют территориальный
масштаб деятельности; 5) образуются в порядке, установленном законом.

Основное свойство государственного органа, качественно его характеризующее, за-
ключается в том, что он может издавать юридические акты, обязательные для исполнения
теми, кому они адресованы, применять меры принуждения, убеждения, поощрения для обес-
печения требований этих актов, осуществлять надзор за их реализацией.

5. Разделение властей в РФ.
Исполнительная власть сформирована правительством РФ (на федеральном уровне),

правительствами (администрациями) субъектов федерации и районными управами (на му-
ниципальном уровне).

Законодательная власть сформирована двухпалатным Федеральным собранием, вклю-
чающим в себя Совет Федерации и Государственную Думу (на федеральном уровне), парла-
ментами субъектов федерации и советниками районных администраций (на муниципаль-
ном уровне).

Судебная власть состоит из трёх независимых групп – конституционного суда (зани-
мается проверкой соответствия нормативных документов конституции), судов общей юрис-
дикции (рассматривают все дела, хотя бы одна сторона которых является физическим лицом)
и арбитражных судов (рассматривают дела, обе стороны которых являются юридическими
лицами).

Суды общей юрисдикции на различных уровнях территориальной организации пред-
ставлены Верховным Судом (может собираться президиум, пленум или отдельные коллегии
– по гражданским делам, по уголовным делам, военная), судами субъектов федерации, го-
родскими, а также районными (муниципальными) судами. Рассмотрение любого дела начи-
нается в суде низшего уровня, кассационные жалобы подаются по возрастанию вплоть до
пленума Верховного Суда.

Арбитражные суды представлены Высшим Арбитражным Судом (обычно заседает от-
дельными составами), федеральными окружными арбитражными судами (кассационными
инстанциями) и арбитражными судами субъектов федерации. Рассмотрение дел начинается
в суде субъекта федерации, в него же может быть подана первая кассационная жалоба, затем
дело рассматривает федеральный окружной арбитражный суд и, наконец, Высший Арбит-
ражный Суд (в порядке надзора).

Основные типы нормативных документов: на федеральном уровне – конституция, кон-
ституционные законы, федеральные законы, кодексы; на уровне субъектов федерации – по-
становления; на местном уровне – решения.

6. Источники права.
Источник права – внешняя форма права.
Классификация правовых систем (по Рене): вводит две группы систем («правовых се-

мей») по их отношению к различным источникам права – романо-германскую (континен-
тальная Европа) и англо-саксонскую (Англия, английские колонии, США).

Основные источники права:
1. Обычай – правило поведения, сложившееся исторически в результате многократного

повторения; обычай является основным источником права в англо-саксонской системе, в ро-
мано-германской почти не используется.

2. Прецедент может быть судебным (решение суда по конкретному делу, которое, бу-
дучи вынесенным, становится образцом для разрешения других дел) и административным
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(решение, вынесенное административным лицом, которое становится образцом для принятия
других решений). Прецедент используется как источник права только в англо-саксонской
системе.

3. Договор – реальное соглашение о чём-либо между физическими или юридическими
лицами, санкционированное государством на общее использование. Этот источник права
встречается в обеих системах.

4. Религиозные нормы – нетипичны ни для англо-саксонской, ни для романо-
германской систем; характерный источник права в мусульманских странах.

5. Мнение учёных-юристов – учитывается достаточно редко и лишь в англо-саксонской
системе.

7. Нормативно-правовые акты: понятие, виды, системы.
Право – возведённая в закон воля господствующего класса, а также всего общества в

целом. Кроме этого можно дать определения объективированного права и права как права
субъекта.

Объективированное право – система общеобязательных формально определённых, ус-
тановленных (или санкционированных) государством и обеспечиваемых государственным
принуждением правил поведения и норм, направленных на охрану и регулирование общест-
венных взаимоотношений. Необходимо отметить, что существуют и другие регулятивные
системы – например, мораль (охраняемые общественным мнением и самооценкой правила
поведения, в которых поступки оцениваются с точки зрения категорий добра и зла, справед-
ливости, чести, совести, долга).

Право субъекта – права и обязанности физических и юридических лиц в рамках кон-
кретных правоотношений.

Норма права – установленное государством общее правило поведения, регулирующее
общественные отношения.

Структура нормы права: гипотеза (условие вступления в действие и круг лиц, на кото-
рых распространяется действие), диспозиция (само правило или норма) и санкция (меры воз-
действия за неисполнение) – принцип «если–то–иначе».

Нормативно-правовой акт – источник права, содержащий норму права.

8. Система права (нормы права, правовые институты, отрасли права).
Система права (то есть его внутренняя форма) заключается в подразделении права по

нормам права, правовым институтам и отраслям права.
Правовой институт – группа норм, регулирующих определённый вид общественных

отношений (например, собственности, доказывания).
Отрасль права – совокупность норм, регулирующих большую группу однородных об-

щественных отношений. Отрасли различаются по двум критериям: предмету регулирования
и методам регулирования.

Предмет регулирования отрасли права – то, что эта отрасль регулирует; например, гра-
жданское право регулирует имущественные и некоторые неимущественные (но тесно свя-
занные с ними – например, патентование) отношения; административное право регулирует
управленческие отношения, и т. д. Необходимо знать: гражданское право, административ-
ное право, конституционное право, трудовое право, экологическое право, финансовое право,
земельное право, международное право, уголовное право – а вообще, их много.

Метод правового регулирования – способ установления связи между субъектами права
в той или иной отрасли. Например, в гражданском праве действует диспозитивный (горизон-
тальный) метод регулирования – все субъекты имеют равные возможности; с другой сторо-
ны, в административном праве действует императивный (вертикальный) метод, предпола-
гающий узаконенные отношения начальник–подчинённый.

9. Реализация права: понятие и форма.
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Реализация права – воплощение требований правовых предписаний в жизни, реальных
общественных отношениях. Существуют два пути реализации права: добровольный и прину-
дительный. Добровольный путь реализации предполагает соблюдение права, исполнение
права и использование права; принудительный путь реализации – применение права.

Соблюдение права – ненарушение требований правовых предписаний.
Исполнение права – действие в точном соответствии с предписаниями.
Использование права – выбор одного из вариантов поведения, предлагаемых нормой,

или отказ от реализации имеющегося права.
Применение права – властная деятельность компетентных (то есть уполномоченных)

государственных органов по принудительному воплощению требований правовых предпи-
саний. Применение права это всегда продолжительный процесс, совокупность взаимосвязан-
ных, последовательных действий.

Способы реализации права – непосредственно в поведении людей или через правоот-
ношения.

10. Применение права.
Применение права – властная деятельность компетентных (то есть уполномоченных)

государственных органов по принудительному воплощению требований правовых предпи-
саний. Применение права это всегда продолжительный процесс, совокупность взаимосвязан-
ных, последовательных действий.

Последовательность действий по применению права: анализ фактических обстоя-
тельств дела, выбор правовой нормы, толкование правовой нормы, решение вопроса (изда-
ние акта применения права – индивидуального правового акта, то есть акта о передаче дела
в суд или закрытии дела), исполнение принятого решения, контроль над его исполнением.

Различия между актом применения права и нормативно-правовым актом: круг лиц (пер-
вый относится к конкретному лицу, второй – ко всем субъектам права); круг ситуаций (пер-
вый – к конкретной ситуации, второй – ко всем, подпадающим под действием данного акта);
время действия (первый действует разово, второй – в соответствии с установленным в этом
акте сроком действия).

11. Толкование права.
Толкование правовой нормы может быть официальным (обязательным к исполнению) –

это аутентичное толкование (разъяснение органа, который принимал или утверждал эту
норму права) или легальное толкование (разъяснение других уполномоченных органов – на-
пример, пленума Верховного суда) – или неофициальным (разъяснение учёных-юристов).

Способы толкования: грамматическое (исходя из грамматики фразы), логическое (ис-
ходя из здравого смысла), систематическое (исходя из места данной нормы в общей системе
норм, то есть исходя из юридической силы данной нормы и компетенции в решаемом вопро-
се органа, выпустившего эту норму), историко-политическое (исходя из историко-
политического контекста принятия закона).

По объёму различают доктринальное толкование (относится ко всем ситуациям, под-
падающим по данную норму) и каузальное толкование (относится только к данной ситуа-
ции).

12. Правоотношения: понятия и состав.
Существуют два определения правоотношений:
1. Правоотношения – общественные отношения, урегулированные нормой права (таким

образом, правоотношения затрагивают как базис, так и надстройку общественно-
экономической формации, хотя само право относится к надстройке).

2. Правоотношения – отношения между субъектами А и В на основе нормы С.
Состав правоотношений: объект (то, по поводу чего складываются правоотношения –

как материальные, так и духовные блага), субъект (физические или юридические лица, уча-
ствующие в правоотношениях), содержание (взаимные права и обязанности участников пра-
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воотношений), юридический факт (те жизненные обстоятельства, с которыми закон связыва-
ет возникновение, изменение или окончание правоотношений).

Фактический состав правоотношений – юридические факты, являющиеся причиной
возникновения правоотношений.

13. Юридический факт.
Юридический факт – это предусмотренное законом жизненное обстоятельство и факт,

который является основанием для возникновения (изменения, прекращения) правоотноше-
ний. Набор юридических фактов, обусловливающих возникновение правоотношений, назы-
вается фактическим составом этих правоотношений.

Признаки юридических фактов: конкретность, индивидуальность (существуют в опре-
деленной точке пространства и времени, совершены определенными субъектами и несут
конкретное социальное и правовое содержание); существование в факте информации о со-
стоянии общественных отношений, входящих в предмет правового регулирования (событие
должно затрагивать, прямо или косвенно, права и интересы общества, государства, социаль-
ных коллективов, личности); выраженность (объективированность) определенным образом
вовне (юридическими фактами не могут быть абстрактные понятия, мысли, события внут-
ренней духовной жизни человека и тому подобные явления; тем не менее, юридическое зна-
чение могут иметь как существующие, так и несуществующие явления – например, бездей-
ствие); фиксация в установленной законодательством процедурно-процессуальной форме
(многие юридические факты имеют правовое значение лишь в том случае, если они надле-
жащим образом оформлены и удостоверены).

Юридические факты можно разделить на действия (факты, связанные с волей и созна-
нием людей) и события (факты, не связанные с волей или сознанием людей – например,
стихийные бедствия). Действия, в свою очередь, разделяют на правомерные (следующие су-
ществующему законодательству) и неправомерные.

14. Понятие и виды правонарушений.
Правонарушение – нарушение правовых норм, совершённое деликтоспособным (пра-

воспособным) лицом. Для того, чтобы ситуация считалась правонарушением необходимы
факт нарушения нормы и факт виновности.

Виды правонарушений: преступление и юридический проступок.
Преступление – общественно опасное, противоправное, уголовно наказуемое деяние,

совершённое лицом вменяемым и достигшим установленного законом возраста. Преступле-
ния подразделяют в соответствии с главами особой части УК – против личности, имущест-
венные, военные и т. д. Правонарушения, не фигурирующие в УК, не являются преступле-
ниями.

Юридический проступок – любое правонарушение, влекущее за собой юридическую
ответственность, не связанную с уголовным наказанием. Юридические проступки делят на:
административные (проступки в сфере государственного порядка – нарушение пожарной
безопасности, правил дорожного движения и др.), дисциплинарные (нарушения работника по
месту работы или службы, связанные с его рабочей деятельностью), гражданско-правовые
(нарушения, приносящие материальный или имущественный вред).

15. Юридическая ответственность: понятие, виды, применение.
Юридическая ответственность – правоотношения между государством (в лице его

должностных органов и уполномоченных лиц) и правонарушителем, на которого возлагается
обязанность претерпевать лишения и неблагоприятные последствия в соответствии с санк-
цией нарушенной правовой нормы. Основанием наступления юридической ответственности
является факт совершения правонарушения.

Виды юридической ответственности разделяют в соответствии с классификацией пра-
вонарушений: уголовная (лишение свободы, штраф, смертная казнь), административная
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(штраф), дисциплинарная (выговор, отстранение от работы), материальная (возмещение
причинённого ущерба – ответственности за гражданско-правовые проступки). Также выде-
ляют конституционную ответственность (например, импичмент) и брачно-семейную от-
ветственность (лишение родительских прав).

Физические лица – люди, обладающие правоспособностью, то есть потенциальной
возможностью иметь права и обязанности. Правоспособность определяется статусом чело-
века (гражданин, апатрид, ипатрид, иностранец) и его дееспособностью – способностью
своими действиями приобретать права или порождать обязанности для себя и окружающих.

Дееспособность определяется возрастом (различен в разных областях права – напри-
мер, в уголовном праве – 16 лет, а в случае совершения особо тяжких преступлений – 14 лет)
и вменяемостью. Вменяемость – способность лица отдавать отчёт о своих действиях и руко-
водить ими.

Невменяемость может быть следствием слабоумия (умственного расстройства), тяжё-
лого психического заболевания или патологического алкогольного опьянения (крайне высокая
чувствительно к алкоголю). Выделяют три стадии умственного расстройства – дебильность,
имбецилльность и идиотизм; лица, находящиеся на первой стадии, считаются вменяемыми;
лица на второй и третьей стадии – невменяемыми.

К невменяемости приравниваются состояния аффекта – временные нарушения умст-
венной деятельности, вызванные неправомерными действиями потерпевшего. Необходимым
условием наступления состояния аффекта является отсутствие разрыва во времени между
действиями потерпевшего и совершением правонарушения.

Юридические лица – организации, обладающие правоспособностью и дееспособностью
(в данном случае и то, и другое возникают при регистрации).

16. Состав правонарушения.
Правонарушение имеет объективную и субъективную стороны. Объективная сторона

правонарушения включает в себя само противоправное деяние (то есть действие или бездей-
ствие), причинённый вред, место, время и обстановку правонарушения. Субъективная сторо-
на правонарушения – внутреннее, психическое отношение лица к содеянному, то есть вина.

Объекты посягательства при совершении правонарушения разделяют на имущество
(материальные ценности), личные нематериальные блага (жизнь, честь, достоинство, тайна
личной переписки), продукты интеллектуального творчества, действия и/или их результа-
ты (например, возможность участия в выборах), деньги и ценные бумаги, удостоверения.

Виды вины: умысел и неосторожность.
Умысел может быть прямым (лицо осознаёт противоправный характер своих действий,

предвидит их последствия и желает наступления этих последствий) и косвенным (лицо осоз-
наёт противоправный характер своих действий, предвидит их последствия и сознательно до-
пускает наступления этих последствий).

Неосторожность может быть самонадеянностью (легкомыслием – лицо осознаёт, пред-
видит, но легкомысленно надеется на недопущение или предотвращение последствий своих
действий) или небрежностью (лицо не осознаёт противоправный характер своих действий и
не предвидит их последствий, хотя может и должно эти последствия предвидеть).

17. Законность и правопорядок.
Законность (по Вышинскому) – строгое и неукоснительное соблюдение законов, поста-

новлений и решений правительства всеми гражданами, учреждениями и физическими лица-
ми.

В настоящее время законность правильнее определить несколько иначе: во-первых, это
сознательное отношение к законам и подзаконным актам со стороны всего населения, госу-
дарственных учреждений и физических лиц; во-вторых, это правовая активность населения.
Кроме этого, законность – способ государственного управления обществом.

Правопорядок – урегулированность правом общественных отношений.
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Принципы законности:
1. Верховенство закона – законность базируется на юридических актах высшей силы:

законах; подзаконные акты могут дополнять законы, но не превалировать над ними.
2. Недопустимость противопоставления законность и целесообразности.
3. Борьба с правонарушениями.
4. Единство законности (для всех частей страны – например, субъектов федерации).

18. Индивидуальное правосознание: понятие и структура.
Правосознание – одна из форм общественного сознания, включающая в себя мысли,

идеи, теории, чувства, связанные с правом, его возникновением и развитием.
Классификация правосознания: индивидуальное, групповое, общества в целом.
Индивидуальное правосознание включает: знание права (обыденное, научное, профес-

сиональное), отношение к праву (позитивное, негативное, индифферентное, нигилистиче-
ское – резко негативное) и правовую установку (готовность к определённому поведению в
правовой сфере – может быть ситуативной и стратегической).

Знание права: обыденное – полученное из обычной жизни; научное – полученное из
специальной литературы или учебных курсов; профессиональное – научное знание и практи-
ка.

Отношение к праву связано с мотивацией правового поведения, которая может быть
сознательной, конформистской и корыстной. Например, конформистская мотивация соот-
ветствует индифферентному отношению. Нигилистическое отношение характерно для про-
фессиональных преступников.

Групповое правосознание – общее в индивидуальном правосознании лиц, входящих в
данную группу.

Правосознание общества складывается из общих черт индивидуального и группового
правосознаний.

Правовая культура складывается из правосознания и правового поведения.

19. Принципы законности и пути её укрепления.
См. 17 или обратитесь к лечащему врачу.

20. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Действие во времени – УК действует от момента принятия до момента появления ново-

го УК; при этом если новый закон устанавливает или усиливает ответственность за то или
иное правонарушение, то этот закон не имеет обратной силы. Если же наказание смягчается,
то закон имеет обратную силу. Обратная сила – распространение действия закона на деяния,
совершённые до вступления этого закона в силу.

Действие в пространстве – УК действует на всей территории РФ (то есть на территории
страны, посольств, судов, находящихся под флагом России, и т. д.).

Действие по кругу лиц – под действие УК попадают все лица, совершившие преступле-
ние на территории РФ, кроме лиц, имеющих дипломатических иммунитет (то есть некото-
рых сотрудников посольств, консульств, торговых представительств). Депутатская непри-
косновенность является не иммунитетом, а особой формой привлечения к уголовной ответ-
ственности, требующей согласия со стороны соответствующего законодательного собрания.

21. Стадии совершения преступления.
Стадии совершения преступления: приготовление, покушение, окончание. Если, по не

зависящим от преступников причинам, преступление было прервано на стадии приготовле-
ния, то ответственность за это преступление не наступает.

Приготовлением к преступлению признаются приискание, изготовление или приспо-
собление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников
преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий
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для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не
зависящим от этого лица обстоятельствам. Уголовная ответственность наступает за приго-
товление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям.

Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица,
непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не
было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

22. Соучастие в совершении преступления, виды соучастия.
Соучастие в совершении преступления – умышленное участие двух или более лиц в со-

вершении преступления.
Виды участия в совершении преступления: организаторы (лица, задумавшие преступ-

ление, создавшие его план, сформировавшие преступную группу и руководящие ею); испол-
нители (лица, непосредственно реализующие преступление); подстрекатели (лица, помо-
гающие другим преступникам идеями и информацией); пособники (лица, способствующие
совершению преступления предоставлением помещений, оружия и т. д.); укрыватели (лица,
скрывающие факт совершения преступления).

23. Понятие и цели наказания в уголовном праве.
Наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда.

Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и за-
ключается в предусмотренных настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и сво-
бод этого лица.

Наказание преступника преследует несколько целей: кару или возмездие со стороны
общества (то есть неблагоприятные последствия для преступника), перевоспитание, общую и
специальную превенцию. Превенция – предупреждение от совершения уголовно наказуемого
деяния; общая превенция направлена на всех людей, а специальная – на конкретного пре-
ступника.

24. Необходимая оборона и крайняя необходимость.
Необходимая оборона – действия по защите собственных или чужих интересов от пре-

ступных посягательств, причиняющие вред преступникам. Пределы необходимой обороны
определяются соответствием с опасностью и характером посягательств (другими словами,
необходимо защищаться только от реальной опасности и примерно теми же средствами, что
используют нападающие).

Крайняя необходимость – защита личных или государственных интересов путём непо-
средственного вреда посягающей стороне. Условие наступления состояния крайней необхо-
димости – отсутствие других путей защиты; при этом причинённый вред должен быть значи-
тельно менее предотвращён.

25. Обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность лица.
Обстоятельства, смягчающие ответственность – тяжёлое материальное положение пре-

ступника, раскаяние, оказание помощи следствию. В УК даются лишь примеры подобных
обстоятельств: решение по каждому конкретному случаю выносит суд.

Обстоятельства, отягощающие ответственность (квалифицирующие) – групповое со-
вершение преступления; состояние опьянения (если преступление связано с источниками
особой опасности, то опьянение является особо отягчающим обстоятельством); совершение
преступления, опасного для многих лиц; совершения преступления из ревности или корыст-
ного побуждения; совершение преступления особо опасным рецидивистом (особо опасный
рецидивист – специальный статус, присваиваемый судом за совершение нескольких тяжких
преступлений). УК даёт исчерпывающие список квалифицирующих обстоятельств.

26. Преступления против жизни, здоровья, чести и достоинства личности.
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Убийство: умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами (убийство из коры-
сти, ревности, нескольких человек, беременной женщины); умышленное убийство (в частно-
сти, в драке), убийство по неосторожности, доведение до самоубийства, убийство в состоя-
нии аффекта, убийство при превышении пределов необходимой обороны.

Ущерб здоровью классифицируется на тяжкий, средней степени и побои (небольшой
ущерб). Разделение связано с процентом работоспособности пострадавших органов.

Ущерб чести и достоинству: оскорбление, клевета, похищение, использование рабского
труда, изнасилование, нарушение конституционных прав и свобод человека, принудитель-
ный труд.

Оскорбление – устное изложение сведений, не соответствующих действительности.
Клевета – письменное изложение сведений, не соответствующих действительности.

27. Имущественные преступления:
Кража – тайное похищение чужого имущества.
Грабёж – открытое завладение чужим имуществом, не связанное с насилием или свя-

занное с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевшего.
Разбой – нападение с целью завладения чужим имуществом, связанное с опасностью

для жизни и здоровья потерпевшего.
Мошенничество – завладение чужим имуществом путём обмана или злоупотребления

доверием.

28. Трудовой договор: понятие и общая характеристика.
Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в соответствии с

которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой
функции, обеспечить условия труда, предусмотренные настоящим Кодексом, законами и
иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в пол-
ном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выпол-
нять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в орга-
низации правила внутреннего трудового распорядка.

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.
Основания заключения трудового договора: избрание, замещение вакантной должно-

сти по конкурсу, назначение (утверждение) на должность, фактический допуск к работе.
Последнее основание является главным, поскольку трудовой контракт может быть заключен
и после начала работы; тем не менее, трудовые правоотношения наступают сразу же после
фактического допуска к работе.

29. Форма и содержание трудового договора.
Трудовой договор содержит информацию о:
1) ФИО работника, его специальности и квалификации (то есть степени обученности

специальности);
2) Месте работы (юридический адрес предприятия), рабочее место (месте работника

внутри предприятия), дата начала работы.
3) Правах и обязанностях работника.
4) Правах и обязанностях работодателя
5) Условиях труда, техника безопасности, режиме труда и отдыха.
6) Условиях оплаты труда – заработной плате (её виде – сдельном или повремённом, –

размере и премиальных), размере оплачиваемого отпуска, надбавках и иных видах льгот и
привилегий,

7) Страховании и правах работодателя (дисциплинарной и материальной ответственно-
сти работника).

Вопросы, связанные с увольнением, в трудовом контракте не оговариваются.
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30. Сроки трудового договора.
Трудовые договоры могут заключаться: на неопределенный срок или на определенный

срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не установлен трудовым
кодексом и иными федеральными законами.

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то этот договор считается за-
ключённым на неопределённый срок. Если по истечении срока договора, работник продол-
жает свою деятельность, то трудовой договор считается заключённым на неопределённый
срок.

Заключение срочного трудового договора должно иметь под собой веские основания
(оговариваемые нормативно-правовыми актами), связанные с характером планируемой дея-
тельности. Срочный трудовой договор, заключённый без таких оснований, считается заклю-
чённым на неопределённый срок.

31. Понятие и формы социального партнёрства.
Социальное партнёрство – оптимизация отношений в сфере труда между работником,

работодателем и государственными органами. Сторонами социального партнёрства являются
работник и работодатель.

Основные принципы социального партнёрства: равноправие сторон, учёт и уважение
интересов сторон, заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях, соблю-
дение сторонами законов, полномочность представителей сторон, добровольное принятие
сторонами на себя обязательств, реальность этих обязательств, обязательность выполнения
коллективных договоров и соглашений, контроль за выполнением соглашений и ответствен-
ность за невыполнение.

Формы социального партнёрства: коллективные переговоры по подготовке и заключе-
нию коллективных договоров; взаимные консультации по вопросам регулирования трудовых
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения гарантий
трудовых прав работников и совершенствования трудового законодательства; участие ра-
ботников, их представителей в управлении организацией; участие представителей работни-
ков и работодателей в досудебном разрешении трудовых споров.

Социальное партнёрство может осуществляться на трёх уровнях – федеральном (трёх-
сторонняя комиссия из представителей правительства, профсоюзов и союзов работодателей),
субъекта федерации, предприятия (комиссия из представителей профсоюза и работодателя).

32. Понятие предпринимательской деятельности и её организационные формы.
Предпринимательство – производство товаров и/или предоставление услуг, имеющее

своей целью (возможно, одной из целей) получение прибыли.
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности:
Существуют две основные формы предпринимательской деятельности – коммерческая

(основная цель – получение выгоды) и некоммерческая (основная цель не связана с получе-
нием прибыли, которая направляется на решение уставных задач). К коммерческим предпри-
ятиям относят общества, товарищества, государственные и муниципальные унитарные
предприятия; к некоммерческим – фонды, союзы, ассоциации.

33. Акционерные общества.
Акционерным обществом (далее – общество) признается коммерческая организация,

уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обяза-
тельственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу.

Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных
с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по
обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им ак-
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ций. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционе-
ров и общества.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционерные общества делят на открытые (ОАО) и закрытые общества (ЗАО). В пер-
вом случае любое лицо может приобрести акции общества, а во втором – к покупке допуще-
ны лишь сами акционеры или небольшой круг лиц, оговариваемый при создании общества.
В случае перепродажи акций преимущественным правом покупки пользуются другие акцио-
неры, а, в случае их отказа от покупки, необходимо согласование личности покупателя со
всеми акционерами.

34. Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью.
Обществом с ограниченной ответственностью (далее – общество) признается учреж-

денное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого
разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники общест-
ва не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью об-
щества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. ООО отвечает только своим имуще-
ством.

Ценные бумаги, распространяемые акционерными обществами, могут быть как доку-
ментарными (то есть существовать в виде документов), так и бездокументарными (отметка
в реестре).

Общество с дополнительной ответственностью – товарищество, акционерное общество,
уставный фонд которых разделен на определенные учредительными документами доли. От-
ветственность партнеров в таком обществе не ограничена размерами паевого взноса. Участ-
ники общества отвечают по его обязательствам своим имуществом в кратном размере по от-
ношению к их вкладам.

35. Полные товарищества.
Полные товарищества – коммерческие организации, образуемое и паевыми вкладами

двух или более лиц. Ответственность товарищества складывает из имущества самого това-
рищества и имущества участников товарищества. Размер паевого вклада произволен, по-
скольку ответственность связана не только с учредительным капиталом, но и с имуществом
участников. Работа товарищества осуществляется в соответствии с договорённостями участ-
ников: в ряде случаев все действия производятся после обсуждения всеми участниками, а
иногда каждый участник полного товарищества действует самостоятельно.

Каждый человек может быть участников не более чем одного полного товарищества.

36. Коммандитные товарищества.
В коммандитном товариществе (товариществе на вере) сочетаются полные члены, иг-

рающие ту же роль, что участники полного товарищества, и коммандиты – лица, вклады-
вающие в товарищество деньги, получающие дивиденды, но не несущие ответственность
своим имуществом и не участвующие в работе товарищества. Коммандиты имеют преиму-
щественное (перед полными товарищами) право на получение имущества товарищества в
случае его ликвидации.

37. Создание и регистрация предприятий в РФ.
Образование предприятия происходит в два этапа: на первом этапе учредители догова-

риваются о своих действиях и составляют основные документы – протокол № 1, учреди-
тельный договор и устав. На втором этапе происходит регистрация предприятия в соответ-
ствующих государственных органах; после регистрации предприятие становится юридиче-
ским лицом, приобретает правоспособность и дееспособность. В настоящее время регистра-
ция юридических лиц осуществляется налоговыми органами.
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Протокол № 1 перечисляет учредителей предприятия, указывает его название и дирек-
тора, а также лицо (физическое или юридическое), осуществляющее регистрацию.

Далее см. 39, 40.

38. Кооперативы и государственные унитарные предприятия.
Производственный кооператив (артель) – добровольное объединение граждан на осно-

ве членства для совместной производственной или иной деятельности. Участники коопера-
тива несут субсидиарную ответственность в соответствии с уставом кооператива.

Имущество кооператива делится на паи его членов в соответствии с уставом; также
возможно образование неделимых фондов. Член кооператива обязан в момент вступления
внести не менее 10 % паевого взноса, а остальную часть заплатить в течение года. Коопера-
тив не имеет права выпускать акции. Прибыль кооператива распределяется между участни-
ками в соответствии с КТУ – коэффициентами трудового участия.

Управление кооперативами осуществляет общее собрание членов, а, в текущем режи-
ме, избранное общим собранием правление. Каждый член кооператива имеет один голос на
общем собрании.

Унитарное предприятие – коммерческая организация, не наделённое правом собствен-
ности на закреплённое за ней имущество. Это имущество неделимо, находится в государст-
венной или муниципальной собственности и не может быть передано работникам предпри-
ятия.

39. Уставы предприятий.
Устав является наиболее общим документом, несущим информацию о предприятии; в

уставе указывают название; учредителей (для физических лиц – ФИО, паспортные данные и
место жительства; для юридических лиц – название и юридический адрес); адрес; имущест-
во и уставной капитал (доли учредителей в уставном капитале, порядок внесения этих до-
лей); руководство; способы ведения финансово-хозяйственной деятельности (выпуск акций,
виды деятельности, благодаря которым будет получен доход, принципы взаимодействия с
контрагентами и государственным органами); порядок реорганизации и ликвидации.

40. Учредительные договоры предприятий.
Учредительный договор затрагивает только имущественные вопросы:
1) состав учредителей (участников);
2) порядок действий по созданию общества;
3) размер уставного капитала общества и размер доли каждого из учредителей (участ-

ников) общества,
4) размер и состав вкладов,
5) порядок и сроки их внесения в уставный капитал общества при его учреждении,
6) ответственность учредителей (участников) общества за нарушение обязанности по

внесению вкладов,
7) условия и порядок распределения между учредителями (участниками) общества

прибыли,
8) состав органов общества,
9) порядок выхода участников общества из общества.


